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Проблемы организации работы Госавтоинспекции 
по розыску автотранспорта, скрывшегося с места  

дорожно-транспортного происшествия 
 

«Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения», – эту известную 
фразу знают все, однако, что это очень большая ответственность – задумы-
ваются не все. Посчитать точное количество авто в нашей стране – задача не 
из легких. Однако, все больше и больше становится автолюбителей и затем 
автовладельцев. Отметим без преувеличения, что не все автовладельцы по-
нимают, что, управляя авто, он управляет источником повышенной опасно-
сти. Об этом напрямую говорит законодатель. И то, что он – автовладелец, 
несет несколько видов ответственности за рулем – тоже задумываются дале-
ко не все. Сколько безответственных водителей садится за руль пьяными, не 
соблюдают ПДД (правила дорожного движения), провоцируют ДТП и т.д. На 
наш взгляд, мало иметь водительское удостоверение, нужно еще быть ответ-
ственным человеком, быть правосознательным. Это удается, опять-таки да-
леко не всем. Что в это понятие вкладывают? Это уважение к другим участ-
никам движения, соблюдение ПДД, высокий уровень человеческой культу-
ры, сосредоточенность на дороге, внимательность. На наш взгляд, недопу-
стимо сознательно создавать опасные ситуации на дороге – игры «в шашеч-
ки», «догонялки», подрезать неугодных, резко перестраиваться из ряда в ряд, 
препятствовать скоростному движению потока – это все есть, и последствия 
таких выходок печальны. Некоторые за эту дурость платят жизнью. Можно 
ли после этого говорить о культуре таких водителей?!  

Аварийность на российских дорогах – самое распространённое явле-
ние, но в то же время чрезвычайно опасное. Это явление превратилось в се-
рьезную проблему, которая несет угрозу и экономике, и обществу. Она несет 
в себе материальный ущерб, исчисляющийся миллионами, уносит жизни лю-
дей, превращает автомобили в груды безжизненного металла, уносит здоро-
вье. Их можно и нужно избегать, если бы автовладельцы вели себя правильно 
и по правилам. Да, именно такое выражение – правильно – это не оставлять 
раненых и уезжать, по правилам – это действовать согласно ПДД, а не из-за 
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низменных помышлений – «заберут права», «посадят». Это еще и указывает 
на юридическую неграмотность. Да и можно задуматься о человеческих ка-
чествах водителя, который совершил ДТП, но скрылся специально, не помог 
людям, не свел к минимуму те негативные последствия. Трусость, малоду-
шие, эгоизм, страх за свое будущее – этими качествами, полагаем, обладают 
люди, которые специально скрываются после ДТП. 

Обратимся к понятийному аппарату. В п.1.2. Правил Дорожного Дви-
жения (далее – ПДД) указано, что дорожно-транспортное происшествие – со-
бытие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с 
его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транс-
портные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный 
ущерб1. 

Определения «оставление места ДТП» законодатель не привел, что яв-
ляется серьезной недоработкой. Это породило множественность научных 
трактовок.  

Первый подход – это удаление причастного к нему водителя с места 
аварии на значительное расстояние и время.  

Второй подход – отсутствие водителя, причастного к ДТП, на месте 
происшествия к моменту прибытия сотрудников ГИБДД, за исключением 
случаев, признанных законом уважительными причинами2.  

В качестве уважительных причин ПДД раскрывают следующие: пере-
мещение транспортного средства на обочину с целью освобождения проез-
жей части, а также самостоятельное доставление экстренных пострадавших в 
ближайшую медицинскую организацию, с последующим возвращением на 
место аварии (п.2.6. ПДД).  

Юридически правильным будет использование в отношении данного 
правонарушения именно «второго» определения.  

А.И. Волошин, С.А. Деревянкина полагают, что оставление места 
ДТП – это «удаление причастного к нему водителя с места аварии на значи-
тельное расстояние и время»3. Если в ДТП люди ранены или погибли, участ-
ник могут покинуть место ДТП только для доставления раненых в медучре-
ждение. После этого участники ДТП обязаны вернуться на место ДТП, иначе 
это будет расценено именно как оставление места ДТП (п. 2.6 ПДД РФ).  

Да, человек в стрессовой ситуации – а ДТП полагаем, именно стрессо-
вая ситуация – может вести себя по-разному. Это свойства человеческой 
психики. Может быть, человек испугался содеянного, испугался вида крови, 
                                                 

1 Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 «О правилах дорожного движения» (с изм. Постановление Правительства от 
24.10.2022 г. №1888) // Собрание законодательства Российской Федерации, 31 октября 
2022 г. № 44. Ст. 7570. 

2 См. Карпышина Е.Ю. Частные вопросы административной ответственности за 
оставление места ДТП // Молодой ученый. 2022. № 6. – С. 175-177. 

3 Волошин А.И., Деревянкина С.А. Ответственность за оставление места ДТП: ад-
министративная или уголовная? // Ученые записки Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. № 3. – С. 110-115. 
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если сбил человека, кто-то впадает в ступор, кто-то бросается звонить, сооб-
щать близким о содеянном, но все-таки в таких ситуациях важно совладать с 
собой, успокоиться и делать то, что предписано Правилами.  

Бывает и так, что в момент ДТП находились в состоянии опьянения за 
рулем, и испугались последствий за содеянное, испугались наказания. Но 
ведь все равно оно последует. Каждый человек, даже не автовладелец, зна-
ет – за руль нельзя садиться пьяным. Это табу, которое писано кровью.  

На наш взгляд, следует чаще использовать пропаганду безопасности 
дорожного движения. Это может быть и дорожная реклама, которая дает 
установку соблюдать ПДД, инструкции как действовать в дорожной ситуа-
ции, правила оказания первой помощи.  

Бытует мнение, что люди умирали до приезда скорой помощи только 
потому, что им не была оказана первая помощь. Немного отойдя от темы, 
отметим, что в автошколах недостаточно внимания уделяется правилам ока-
зания первой помощи. Да, будущие автомобилисты изучают такие правила, 
но в жизни, в реальной ситуации немногие знают, что нужно делать до при-
езда медиков, чтобы человек выжил. Но еще и другой момент – человеческое 
безразличие, ты создал аварийную ситуацию, из-за тебя пострадали люди, их 
здоровье в опасности, да и жизнь зачастую – а ты просто развернулся и 
уехал, оставив человека умирать в лучшем случае на обочине, в худшем – 
под колесами идущего следом транспорта. Тогда встает вопрос – неужели та-
кими «несознательными», бесчувственными и безответственными индивида-
ми наполнено наше общество? Которые не могут нести ответственность за 
свои действия, бояться и убегают от проблем, виной которых они сами.    

Оставление водителем места ДТП, участником которого он являлся, 
грозит лишением права управления транспортным средством на срок 1 года 
до 1,5 лет либо административный арест сроком до 15 суток (ч. 3 ст. 12.27 
КоАП РФ)1. Если в ДТП погибли люди, наступает уже уголовная ответствен-
ность. Важно помнить всем, кто садится за руль – скрытие с места ДТП – 
усугубление положения для водителя, это не решение ситуации. Эти азы 
должны быть и в автошколе, и в пропаганде дорожного движения.   

Приведем статистические данные в рамках нашего исследования.  
За 2016 год зафиксирован 168271 случай, за 2017 – 167388, за 2018 – 

167255 возбужденных дел об административных правонарушениях, преду-
смотренных ч.2. ст.12.27 КоАП РФ. Хотя ежегодные показатели не возраста-
ют, их стабильность также не свидетельствует о повышении безопасности на 
дорогах. В каждом десятом от общего количества случаев ДТП водитель-
виновник скрывался: в 2016 году произошло 17100 таких происшествий, в 
которых погибло 958 человек, ранено - 17200. В 2017 году  16191 ДТП, по-
гибших - 910 человек, ранено  16394. В 2018 году  15729 ДТП, с мест кото-
рых виновник сбежал, при этом погибло 736, а ранено 16129 человек. По ста-

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. от 21.11.2022 г. №464-ФЗ) // Собрание законодательства 
Российской Федерации, 28 ноября 2022 г. № 48. Ст. 8331. 
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тистике 70% пострадавших погибали до прибытия в медицинское учрежде-
ние1. Значит, безалаберное и безответственное отношение одного может сто-
ить жизни другому. Также не стоит забывать, что автомобиль – средство по-
вышенной опасности, и водитель, управляя автомобилем, несет ответствен-
ность в том числе и по гражданскому законодательству (ст.1079 ГК РФ)2.   

Важно помнить, что практически любое дорожно-транспортное проис-
шествие – это последствие несоблюдения и нарушения правил дорожного 
движения, поэтому неукоснительно соблюдая все правила, являясь законопо-
слушным и вежливым водителем, можно избежать неприятностей и трагедий 
на дороге. 

Не менее интересным представляется вопрос, какие действия должны 
предпринимать сотрудники ГИБДД для розыска автотранспортного средства, 
которое скрылось с места ДТП? Сотрудники ГИБДД начинают процедуру 
расследования. Они обязаны записать подробные заявления второго участни-
ка или участников аварии, опросить возможных свидетелей дорожно-
транспортного происшествия. После получения данных о водителе, авто-
транспортном средстве (марка, цвет, характерные приметы, госномер) дан-
ные передаются в базу ГИБДД по розыску. Возбуждается административное 
производство. Однако есть пресекательные сроки – 3 месяца со дня соверше-
ния правонарушения, по истечении которых привлечь к административной 
ответственности такого водителя не удастся. Также определенная сложность 
возникает, когда сотрудникам ГИБДД не удается найти свидетелей ДТП 
(например, в темное время суток, или во дворах, или вообще вне населенного 
пункта), отсутствие камер или видеорегистраторов. 

Оставление места ДТП именно в перечисленных условиях приводит к 
наиболее опасным последствиям, начиная от смерти пострадавших и закан-
чивая образованием новых ДТП.  

Обеспечение качества распорядительно-регулировочных и неотложных 
действий на месте совершения дорожно-транспортных происшествий являет-
ся одной из первоочередных задач, которые возложены на представителей 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Работники 
ГИБДД в своей профессиональной деятельности практически ежедневно 
оформляют материалы о расследовании ДТП. В связи с этим расследование 
фактов ДТП, привлечение к административной ответственности виновных 
участников либо передача материалов в следственные органы Министерства 
внутренних дел в большой степени зависят от быстрого реагирования со-
трудниками ГИБДД на полученную информацию с незамедлительным при-
бытием на место совершения ДТП. 

                                                 
1 Что ждёт водителя за оставление места ДТП? Электронное периодическое издание 

«Парламентская газета» - 04.02.2019 // https://www.pnp.ru (дата обращения 12 декабря 2022 г.). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть вторая Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (с изм. от 07.10.2022 г. №386-ФЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федерации, 10 октября 2022 г. № 41. Ст. 6948.  
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Однако есть и «теневая сторона». Так, из-за отсутствия у большинства 
сотрудников ДПС достаточного опыта, а также знаний специфики расследо-
вания ДТП, что подтверждается дефицитом специальной литературы в дан-
ной области, личный состав подразделений ДПС не обеспечивает полноцен-
ного решения указанных задач. Их сложность заключается в том, что кадро-
вому составу необходимо знать методику и тактику расследования ДТП, 
внедрять различные современные технические средства для поиска, пресле-
дования и задержания лиц, скрывшихся с мест совершения правонарушений. 
В связи с этим работникам ДПС нужно постоянно совершенствовать свои 
знания и навыки по всем направлениям несения службы, проходить профес-
сиональную переподготовку в учебных заведениях системы МВД Россий-
ской Федерации, так как от качества решения возложенных на них оператив-
но-служебных задач иногда могут зависеть жизнь и здоровье граждан1. 

 
 

                                                 
1 См. Мартынюк С.Н. Обеспечение качества распорядительно-регулировочных и 

неотложных действий на местах дорожно-транспортных происшествий // Общество: по-
литика, экономика, право. 2019. №3 (68). – С.29-31. 
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Традиции и новации института обращений граждан 
в сфере деятельности органов внутренних дел 

 
В Российской Федерации довольно широко распространен институт 

обращения граждан в государственные органы. Конституция нашей страны 
устанавливает, что права и свободы человека и гражданина нашего в нашем 
государстве являются наивысшей ценностью. По этой причине обращения 
граждан выполняют функцию обеспечения реализации и защиты законных 
прав и интересов граждан. Необходимо отметить, что данный институт спо-
собен выполнять и иные полезные функции наряду с обозначенной. Речь 
идет о том, что обращения граждан способствуют общему усовершенствова-
нию работы органов внутренних дел, поскольку граждане могут помогать 
устранять допущенные ошибки, выявлять и пресекать посягательства на их 
права и свободы, а также предлагать какие-либо меры к повышению эффек-
тивности работы представителей власти. 

Для того, чтобы понять, что будет являться традициями и новациями в 
работе органов внутренних дел с обращениями граждан, необходимо рас-
смотреть этапы становления самого института обращения. Это покажет, 
насколько сильно отличается современное взаимодействие общества и госу-
дарства через обращения от того, что было на его первоначальных этапах. 
Логично, что этапы развития такого права на обращение совпадают с исто-
рическим развитием нашего государства в разные исторические периоды 
степень вовлеченности и допуска населения к участию в государственном 
управлении значительно отличалась. В этом не последнюю роль играли су-
ществующие в тот или иной исторический этап формы государства, а именно 
политический режим и форма правления.1 

Так, первое упоминание о подобной форме общения народа и власти 
приходится примерно на конец XV-XIX вв. Конечно, это совсем не те обра-
щения, о которых мы знаем на сегодняшний день. Люди в основной массе 
обращались с жалобы на органы управления. Также необходимо учесть, что 
права на обращения с какими-либо предложениями о совершенствовании де-
ятельности государственных органов были недопустимы. Более того, сами 

                                                 
1 Миронов, К.О. Право на обращение граждан в органы государственной власти: 

основные исторические предпосылки / К. О. Миронов.  Текст : непосредственный // Мо-
лодой ученый.  2023.  № 2 (449).  С. 140-141.  URL: https://moluch.ru/archive/449/98892/ 
(дата обращения: 13.03.2023). 
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жалобы были направлены не на улучшение жизни народа, которому такие 
нарушения причиняют вред, а исключительно с целью того, чтобы вести кон-
троль над органами управления или иными лицами, имеющими властные 
полномочия. Лицами, которые осуществляли работу с обращениями, явля-
лись бояре, сам царь, приказы, особо следует выделить специально создан-
ный для этого Челобитный приказ. 

Вторым этапом является период с XII по XIX вв. Этот этап знаменит 
активным процветанием института обращений. Он тесно связан с началом в 
Российском государстве абсолютной монархии, которая повлекла за собой 
обширную законодательную базу, а также бюрократизацию процесса рас-
смотрения обращений народа. К должностным лицам, уполномоченным ра-
ботать с обращениями, в то время являлись: сенат, комиссия прошений, кол-
легии, судебные места, присутственные места и так далее. 

Третий этап связан с периодом дуалистической монархией (1905-
1917 гг.). Здесь можно отметить несколько значимых моментов в сфере об-
ращения: право на обращение признавалось за всеми сословиями, были со-
зданы наказы избирателей представителям в Государственной думе, количе-
ство обращений заметно возросло, стали учитываться обращения по поводу 
принятия государственных решений. На этом этапе прослеживается больше 
совпадений с современным институтом обращений, нетрудно заметить, что 
направление развития склонялось в сторону демократии. Органами, осу-
ществляющими прием и рассмотрение обращений, на данном этапе выступа-
ли: Государственная дума, Государственный комитет, Министерство внут-
ренних дел и другие новые органы и ведомства. 

Четвертый этап представляет собой институт обращений, действующий 
в период советского государства (1918-1991 гг.). Он характеризуется тем, что 
в советский период работа с обращениями граждан представляла собой мас-
совым сбором информации от граждан, осуществлялся непосредственный 
контроль за всеми органами государственной власти, впервые было упомяну-
то словосочетание «право на обращение». Как правило, структура органов 
государственной власти в рассматриваемый нами исторический период не 
являлась статичной1. По этой причине было сформировано много органов, а 
также должностных лиц, обладающих правом на рассмотрение обращений, к 
ним можно отнести: Совет народных комиссаров, Президиум ВЦИК, органы 
прокуратуры, исполнительные комитеты всех возможных уровней, Всерос-
сийская чрезвычайная комиссия, Центральное бюро жалоб и заявлений и 
другие. 

И, наконец, пятый заключительный этап, характеризующий институт 
обращений нашей современной России, который начался с момента распада 
Советского союза и существует по сей день. Здесь право на обращения тесно 
связано с конституционно закрепленными правами граждан, а также их фор-
мирование на основе соответствующих федеральных законов и подзаконных 
                                                 

1 Рылова М.В., Круглова Н.В. РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖ-
ДАН В ИСТОРИИ РОССИИ // Вестник науки. 2019. №10 (19).  
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актов. Институт обращения в современной России не ставит перед собой за-
дачу собрать жалобы граждан с целью усилить контроль за деятельность ор-
ганов и должностных лиц, а как раз наоборот приоритетом этой деятельности 
выступает улучшение качества жизни и обстановки граждан, которое прояв-
ляется в защите, реализации и восстановлении их законных прав, свобод и 
интересов. 

Таким образом, максимально кратко охарактеризовав этапы развития 
института обращения, в отношении традиций и новаций мы можем сделать 
следующие выводы. Во-первых, традицией можно посчитать то, что на про-
тяжении всего периода существования обращений, одной из функций все-
таки являлся контроль за деятельностью органов власти и должностных лиц. 
Также традиционно, уполномоченными на рассмотрение обращений высту-
пает не один отдельный орган или должностное лицо, а несколько таких ор-
ганов, чаще всего, работающих в данной сфере на основе соответствующего 
направления деятельности. Еще можно сказать о том, что первым самым по-
пулярным видом обращений, а также самым первым являлась жалоба, она, 
как и сформировалась на первоначальном этапе института, так и продолжает 
существовать в современных реалиях и, к сожалению, такие обращения 
встречаются довольно часто. 

Во-вторых, если же все-таки говорить о новациях, то мы видим, что с 
развитием нашего государства, со сменой режимов правления преобразовал-
ся и институт обращений. Если раньше он служил средством контроля за ли-
цами, обладающими властью в той или иной степени, то сейчас первостепен-
на защита прав и свобод граждан. То есть приоритеты заметно поменялись. 
Также одним из главных новаций явилось появление соответствующего за-
конодательства, регулирующих отношения в данной сфере. Более того, право 
на обращения закрепилось на уровне Конституции и иных нормативно-
правовых актов. Появились новые органы, деятельность которых узко 
направленна на разрешение данных вопросов. 

И так, традиции и новизна рассмотрения обращений граждан были рас-
смотрены с точки зрения исторического развития нашего государства. Счи-
таю целесообразным обозначить такие традиции и новизну относительно 
сравнения двух основных нормативно-правовых актов, регулирующих дея-
тельность органов внутренних дел в данной сфере. Такими актами соответ-
ственно являются Федеральный закон № 591 и Приказ № 7072. Как было от-
мечено ранее последний представляет собой ведомственный и более конкре-
тизированный и дополненный документ. Стоит отметить, что они не могут 
противоречить друг другу, поскольку в противном случае это была бы суще-
                                                 

1 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2006, № 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410; № 31, ст. 4196; 2013, № 19, ст. 2307; № 27, 
ст. 3474; 2014, № 48, ст. 6638; 2015, № 45, ст. 6206). 

2 Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении  
Инструкции об организаций рассмотрения обращений граждан в системе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  
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ственная ошибка законодательства, приведшая к масштабным проблемам в 
области рассмотрения обращений и регулирования данных правоотношений 
в целом. 

При сравнении данный нормативно-правовых актов мы можем отме-
тить следующие схожие позиции (то есть традиции). Во-первых, требования 
к письменному обращению аналогичны. Во-вторых, в соответствии с обоими 
документами запрещено направлять жалобу на рассмотрение в те органы и 
тем должностным лицам, решения или действия которых обжалуются. В-
третьих, общими является основание и срок перенаправления обращения в 
соответствующие органы. В-четвертых, сроки рассмотрения и основания и 
сроки продления одинаковы согласно обоим нормативно-правовым актам. 

Если же рассматривать их отличия, то есть новации Приказа № 707, то 
они проявляются в следующем. Во-первых, если брать такие объекты срав-
нения, как: способ отправки сообщения, сроки выемки корреспонденции из 
почтового ящика, обращение, содержащее информацию о преступлении или 
административном правонарушении, действиями с оригиналами личных до-
кументов, требования к ответу на обращение, ответы на коллективные обра-
щения, запись на прием, досрочное прекращение приема, отказ в личном 
приеме и некоторые другие, то в Федеральном законе данные положения не 
указаны и не прописаны, как это сделано в Приказе № 707. Во-вторых, име-
ются некоторые различия, касаемо сроков регистрации, где по Приказу жа-
лобы на решение или бездействие органов должны быть зарегистрированы не 
позднее рабочего дня с момента поступления, во всех остальных случаях, как 
и по закону в трехдневный срок. В-третьих, Приказ в отношении анонимных 
обращений предусматривает не только те, которые прописаны в ФЗ, но реги-
страцию тех, которые имеют информацию о террористическом акте. В-
четвертых, приказ не признает основанием отказа в рассмотрении содержа-
ние в тексте обращения оскорблений, нецензурных выражений и подобных 
вещей. В-пятых, согласно Приказу МВД график приема граждан, в ОВД бо-
лее конкретизирован. 

Завершая сравнение двух рассматриваемых нормативно-правых актов, 
удалось убедиться в том, что Приказ МВД представляет собой более подроб-
ный и дополненный документ. Он, безусловно, бы основан на Федеральном 
законе, но с целью повышения эффективности деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел в процессе рассмотрения обращения граждан, законо-
датель внес некоторые коррективы, которые могут отличаться от положений, 
включенных в Федеральный закон № 59. 

Таким образом, рассмотрев традиции и новации с двух аспектов, таких 
как историческое развитие и сравнение нормативно-правовых актов, мы мо-
жем сделать вывод о том, что институт обращений заметно совершенство-
вался, что обусловлено развитием и самого общества, и государства. Однако, 
несмотря на это, до сих пор имеют место некоторые обстоятельства и факты, 
существовавшие на первоначальном этапе и дошедшие до наших дней, более 
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того они выступают довольно распространенными явлениями в современном 
институте обращений. 

Также необходимо обратить внимание на то, что законодательство все 
время нуждается в совершенствовании, в том числе в заполнении пробелов. 
Ведь на практику они могут создавать сотрудникам много проблем. Я счи-
таю, что принятый в 2014 году Приказ МВД № 707 частично с этим справил-
ся, но нельзя забывать, что общество и мир в целом не стоят на месте, харак-
тер и содержание обращений меняется, а работа сотрудников всегда увели-
чивается и усложняется, что непременно требует грамотного регулирования. 

В 1993 году Конституция определила новый этап в развитии нашего 
государства, который был конкретно направлен на построение демократиче-
ского государства. Институт обращений в данной ситуации играет одну из 
самых значимых ролей, поскольку демократия выражается во власти народа, 
а обращения как раз дают право людям высказывать свое мнения, обращать-
ся с предложениями об усовершенствовании деятельности сотрудников или 
органов внутренних дел в целом, а также об улучшении качества жизни или 
конкретной сферы жизнедеятельности. Более того, граждане с помощью об-
ращений отстаивают своих права, реализуют их и защищают, в иных случаях 
обращаются за их восстановлением. 

В отличие от обращений, существовавших на первоначальных этапах, 
современная Россия наделяет граждан правом на такие обращения, которые 
теперь выполняют целый ряд важнейших функций. По этой причине под-
держание благоприятных отношений между государством и обществом в не-
малой степени зависит от уровня развития института обращений, выступаю-
щим каналом связи между народом и властью. Обе стороны должны быть за-
интересованы не только в поддержании отношений, но и в их совершенство-
вании, дабы максимально приблизиться к построению демократического гос-
ударства. Таким образом, на протяжении многих столетий законодательство 
об обращениях граждан развивается и совершенствуется, однако при разра-
ботке нормативных правовых актов не в полной мере учитываются многие 
важные положения, касающиеся порядка обращений в органы государствен-
ной власти и их рассмотрения должностными лицами.1 

 
 

                                                 
1 Становление и развитие института обращений граждан 

2023https://wiselawyer.ru/poleznoe/26596-stanovlenie-razvitie-instituta-obrashhenij-grazhdan 



38 
 

Блинова Софья Вячеславовна,  
курсант 3 курса Рязанского филиала  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя; 
Струков Дмитрий Андреевич,  

курсант 3 курса Рязанского филиала  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель: 
Корольчук Александр Викторович,  

старший преподаватель кафедры  
административного права Рязанского филиала  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
 

Понятие административной процедуры: теория и практика 
 
Административная процедура – это порядок взаимодействия государ-

ства с физическими и юридическими лицами при осуществлении государ-
ственных функций. Она представляет собой совокупность правовых, органи-
зационных и технических мер, направленных на обеспечение реализации 
прав граждан и организаций, а также государственных интересов. В данной 
статье мы рассмотрим теоретические и практические аспекты администра-
тивной процедуры.1 

Понятие административной процедуры возникло в связи с необходимо-
стью обеспечения гарантий защиты прав и свобод граждан в условиях роста 
государственного регулирования экономики и социальной сферы. Оно за-
креплено в Законе Российской Федерации «Об административных процедурах». 

Административная процедура включает в себя несколько этапов, каж-
дый из которых имеет свои особенности. Во-первых, это подготовительный 
этап, на котором определяется компетентный орган, устанавливаются прави-
ла взаимодействия, формируется документация и т.д. Во-вторых, это этап 
рассмотрения заявления, жалобы или иного обращения, который предполага-
ет проверку документов и фактов, а также принятие решения. В-третьих, это 
этап исполнения решения, который предусматривает уведомление заявителя 
о принятом решении, а также его исполнение.2 

Основной целью административной процедуры является обеспечение 
гарантий прав и свобод граждан и организаций, а также укрепление принци-
пов законности, справедливости и разумности в государственном управле-
нии. Она способствует снижению уровня коррупции, повышению качества 
государственных услуг и сокращению времени их предоставления.3 

                                                 
1 Федеральный закон «Об административных процедурах в Российской Федера-

ции» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ. 
2 Сайт Федеральной службы судебных приставов: https://fssprus.ru/ 
3 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» - 

https://www.hse.ru/edu/courses/292973684.html 
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Практика административной процедуры в России связана с реализаци-
ей законодательных норм, определенных в соответствующих федеральных 
законах. Основным законом, регулирующим порядок административной 
процедуры в России, является Федеральный закон от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг». Этот закон определяет правила организации и осуществления 
административной процедуры в России, а также обеспечивает защиту прав и 
законных интересов граждан и организаций при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Каждый гражданин или организация, обратившиеся в органы государ-
ственной власти или местного самоуправления с заявлением, жалобой или 
запросом, в соответствии с законодательством России, имеют право на 
предоставление государственной услуги, которая должна быть оказана в со-
ответствии с установленными законодательством сроками и требованиями. 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» государственная и муници-
пальная услуги оказываются на основании административной процедуры. 
Административная процедура – это последовательность действий органов 
государственной власти или местного самоуправления и граждан или орга-
низаций, направленных на достижение определенного результата, связанного 
с предоставлением государственной или муниципальной услуги.1 

Административная процедура включает в себя следующие этапы: по-
дача заявления о предоставлении государственной или муниципальной услу-
ги; регистрация заявления; проверка документов и соблюдения заявителем 
установленных требований; принятие решения о предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и информирование заявителя о резуль-
татах рассмотрения заявления. 

Административная процедура также может включать в себя и другие 
этапы, например, проведение экспертизы заявления или документов, выяв-
ляющихся основой для принятия решения, а также запросы дополнительной 
информации у заявителя или третьих лиц. Важно отметить, что в соответ-
ствии с законодательством РФ заявитель обязан предоставить все необходи-
мые документы и сведения для принятия решения в рамках административ-
ной процедуры.2 

Еще одним важным элементом административной процедуры является 
контроль за ее соблюдением. Контроль может осуществляться как внутри ор-
гана, ответственного за процедуру, так и с помощью внешних механизмов, 
например, независимых экспертов или общественных наблюдателей. Осо-
бенно важен контроль за процедурой в случаях, когда она связана с правами 
и свободами граждан. 

                                                 
1 Сайт Московского государственного юридического университета имени О.Е. Ку-

тафина: https://www.msulaw.ru/news/3906/ 
2 Журнал «Административное и муниципальное право» - https://amp.hse.ru/ data/ 

2021/02/23/1341753082/Amp2021_1.pdf 
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Кроме того, административная процедура в России может сопровож-
даться и административной ответственностью за нарушение процедурных 
правил. За нарушение процедурных норм законодательством предусмотрены 
штрафы, административные наказания, а в некоторых случаях даже уголов-
ная ответственность. 

Надлежащая реализация административной процедуры в практике гос-
ударственных органов является одним из основных условий обеспечения 
прав граждан и защиты их интересов. Однако, несмотря на все усилия зако-
нодателя и государственных органов, практика реализации административ-
ной процедуры в некоторых случаях может быть недостаточно эффектив-
ной.1 

Один из основных недостатков практики административной процедуры 
в России заключается в том, что не всегда государственные органы строго 
придерживаются установленных законодательством сроков рассмотрения за-
явлений и иных документов. Кроме того, не всегда государственные органы 
осуществляют свои полномочия с должной компетентностью и профессиона-
лизмом. 

Другой проблемой является необходимость проведения различных экс-
пертиз заявления или документов, которые часто приводят к задержкам в 
рассмотрении заявок. Экспертизы могут проводиться некомпетентными спе-
циалистами, что может привести к неверным решениям. Кроме того, прове-
дение экспертиз может стать причиной для увеличения сроков рассмотрения 
заявлений и документов.2 

Также в практике административной процедуры в России нередко воз-
никают ситуации, когда государственные органы нарушают принципы про-
порциональности и справедливости. Например, при рассмотрении заявлений 
и документов о выдаче разрешений на строительство или использование зе-
мельных участков, государственные органы могут принимать решения, кото-
рые не отвечают интересам граждан и нарушают их права. 

Несмотря на эти проблемы, существует ряд мер, направленных на 
улучшение практики административной процедуры в России. В первую оче-
редь, важно обеспечить государственным органам доступ к необходимым ре-
сурсам, таким как квалифицированные специалисты и современное оборудо-
вание. Также необходимо улучшать качество обучения по административной 
процедуре для сотрудников государственных органов. В настоящее время 
многие сотрудники государственных органов не имеют достаточной подго-
товки и опыта работы с административными процедурами. Это может приво-

                                                 
1 Сайт Министерства юстиции Российской Федерации. URL: https://minjust.gov.ru/ 

ru/faq/126/index.html 
2 Журнал «Право и политика» - https://www.lawandpolitics.ru/posts/doprosy-v-

ramkah-administrativnyh-proizvodstv-v-rossii 
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дить к неправильной и необоснованной оценке заявлений и документов, что 
может оказать негативное влияние на права и интересы заявителей.1 

Одним из способов улучшения качества обучения является проведение 
специальных курсов для сотрудников государственных органов, которые бу-
дут посвящены административной процедуре. Эти курсы должны включать в 
себя как теоретическую, так и практическую части, которые помогут сотруд-
никам государственных органов лучше понимать принципы и правила адми-
нистративной процедуры, а также научат их применять эти знания на прак-
тике. 

Кроме того, необходимо усилить контроль за соблюдением правил ад-
министративной процедуры сотрудниками государственных органов. Для 
этого можно использовать различные методы, например, проведение регу-
лярных проверок и аудитов, в том числе с привлечением независимых экс-
пертов. Также важно создать механизмы обратной связи между заявителями 
и государственными органами, чтобы последние могли получать обратную 
связь о своей работе и вносить необходимые коррективы. 

В целом, административная процедура является важным инструментом 
защиты прав и интересов граждан, бизнеса и государства. Ее правильная реа-
лизация в практике государственных органов требует совершенствования за-
конодательства, улучшения качества обучения и контроля за соблюдением 
правил. Только таким образом можно обеспечить эффективную и справед-
ливую работу государственных органов и защиту прав и интересов всех 
сторон.2 

В заключение можно сказать, что административная процедура в Рос-
сии является важным инструментом государственного управления, который 
позволяет обеспечить эффективность и прозрачность принятия решений, а 
также защиту прав и свобод граждан. Важно, чтобы она соответствовала со-
временным требованиям и была надлежащим образом реализована в практи-
ке государственных органов.3 

 
 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию госу-

дарственного управления» от 9 мая 2017 года № 203. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положе-

ния о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) государственных органов, 
органов местного самоуправления, их должностных лиц» от 21 ноября 2016 года № 1072. 

3 С.А. Синюкова «Административная процедура в России: современное состояние 
и проблемы совершенствования» // Вестник Московского университета МВД России. – 
2018. – № 2 (34). 
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К вопросу профилактики дорожно-транспортных происшествий 

 
Безопасность дорожного движения считается немаловажной и суще-

ственной проблемой, стоящей перед странами мира, в том числе и Россий-
ской Федерации. Последствия дорожно-транспортных происшествий не 
только оказывают негативное влияние на экономическое состояние России, 
но и тем самым они уносят жизни трудоспособного населения, лишают лю-
дей, получивших группу инвалидности, возможности работать на производ-
стве из-за тяжести получаемых травм. Детский травматизм стал весьма рас-
пространенным явлением в современном мире. Именно дети в силу малого 
возраста, неопытности, незнания, невнимательности становятся жертвами 
дорожно-транспортных происшествий. Сколько бы не происходило железно-
дорожных происшествий, авиакатастроф, дорожно-транспортные происше-
ствия представляют собой наиболее опасные события, приводящие к боль-
шим человеческим потерям. 

С января по сентябрь 2022 года в Российской Федерации всего зареги-
стрировано 1 300 935 (АППГ – 5,8%). Говоря о сезонности совершаемых до-
рожно-транспортных происшествий, стоит отметить летний период. Так, за 
август 2022 года было совершено 13 272 ДТП, в результате которых погибло 
1621 человек, ранено – 16 745. Изучение статистики регионов показало, что 
наибольшее число ДТП (+отрицательная динамика АППГ) в сентябре 2022 
года произошло в таких субъектах как: Тульская область – 173 (5,3), Орловская 
область – 68 (1,5), Волгоградская область – 230 (7,0), Оренбургская область – 151 
(7,9), Республика Марий Эл – 92 (35,3), Кировская область – 189 (2,2).  

Несмотря на данные показатели, уровень травматизма в нашей стране 
заметно ниже показателей зарубежных стран. Это объясняется, прежде всего, 
низкой автомобилизацией населения. Так, по количеству автомобилей на 
1 тыс. населения Россия занимает далеко не первое место. По уровню авто-
мобилизации Россия уступает таким странам как, Соединенные штаты Аме-
рики, Монако, Исландия, Италия, Канада, Финляндия, Япония, Норвегия, 
Франция и т.д. Низкий уровень травматизма в нашей стране объясняется 
также тем, что в государстве разработаны различные меры профилактики, 
пользующиеся успехом.  

Меры профилактики правонарушений в области дорожного движения 
направлены на предупреждение причин возникновения дорожно-
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транспортных происшествий, а также снижение тяжести их последствий. 
Существуют различные меры профилактики, используемые сотрудниками 
ГИБДД в повседневной практической деятельности. 

Немаловажной мерой профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий является разграничение движения транспорта. Очень часто происходят 
ситуации, когда пешеходы сталкиваются с велосипедистами, велосипедисты 
сталкиваются с автомобилистами, пешеходы – с автомобилистами. И вот 
этот круговорот дорожно-транспортных происшествий повторяется из года в 
год. С законодательной стороны необходимо грамотно подойти к данному 
вопросу, ввести огромное количество пешеходных, велосипедных дорожек, 
проследить за грамотной очередностью проезда транспорта и прохода пеше-
ходов.  

Введение велосипедных дорожек позволит гражданам не только при-
общиться к спорту, подтянуть свою физическую подготовку, но и позволит 
избежать ситуаций, когда водители автомобилей не замечают велосипеди-
стов на дорогах и подвергают их опасности. А бывает и наоборот, когда сме-
лые велосипедисты, ввиду своей агрессии, мешают движению автомобили-
стов.  

Анализ показал, что в большинстве развитых стран велосипедный 
транспорт развивается темпами, превосходящими темпы развития автомо-
бильного транспорта. Так, например, в Нидерландах доля велосипедного со-
общения в целом по стране составляет примерно треть. В Германии создана 
сеть велосипедных дорожек, так называемая D-Netz, которая состоит из меж-
региональных велосипедных дорог дальнего следования общей длиной 10200 
км. Около 95% всех маршрутов проходит по выделенным региональным ве-
лосипедным дорогам дальнего следования, связанным в единую сеть. 

Велосипед является не только экономным, но и достаточно экологичным 
видом транспорта. Помимо этого велосипедный транспорт способен при гра-
мотном его использовании приносить доход в бюджет. Так, к примеру, велоси-
педный туризм Германии обеспечивает годовой оборот порядка 5 миллиардов 
евро. Но все это не так просто, поскольку без строительства новых обновлен-
ных велосипедных дорожек, объявлении некоторых дорог исключительно вело-
сипедными, нанесения разметки, обустройства велосипедных парков и мер по 
обеспечению безопасности и связи, невозможно было бы достичь современного 
уровня велосипедного транспорта. На сегодняшний день в Берлине действуют 
более 900 км (560 миль) велосипедных дорожек. Результатом проведённых ме-
роприятий стало увеличение доли велосипедистов в общем объёме городского 
транспортного движения.  

Регулирование велосипедного движения, поможет о многом сократить 
детский травматизм. Так как, взрослые в большей мере контролируют свои 
действия, обладая при этом бдительностью и принимая меры, исключающие 
возможность ДТП. Дорожно-транспортные происшествия с участием детей-
велосипедистов довольно распространенная проблема современного обще-
ства. Дети в возрасте до 14 лет очень часто выезжают на дорогу, предназна-
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ченную для движения транспортных средств, при этом не учитывая всю се-
рьезность и опасность обстановки. Это свидетельствуют о масштабе траге-
дии, а также о проблеме, которая требует немедленного как законодательно-
го, так и практического решения.  

Механизм обеспечения безопасности дорожного движения в современ-
ной России представляет собой достаточно сложный организм, включающий 
в себя многообразный субъектный состав, и урегулированный массой право-
вых норм.  

В современных условиях существуют различные меры предупреждения 
(профилактики) административных правонарушений, возникающих в связи с 
нарушением правил дорожного движения, используемые сотрудниками 
ГИБДД в практической служебной деятельности.  

К специальным мерам профилактики сотрудников Госавтоинспекции 
относят: федеральный государственный надзор за соблюдением участниками 
дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасно-
сти дорожного движения1, выявление и устранение обстоятельств, способ-
ствующих возникновению аварийной обстановки, предупреждение рецидива, 
воспитательная и агитационная работа с водителями, а также с населением в 
целом.   

Безопасность дорожного движения достигается, прежде всего, состоя-
нием дорог. От того, насколько надежно обустроена проезжая часть, тротуа-
ры, пешеходные и велосипедные дорожки, зависит общая безопасность 
участников дорожного движения. Если более подробно разобрать данный 
вид дорожно-транспортные происшествия, то причиной этого может слу-
жить: невнимательность водителя при повороте направо, проезд по пешеход-
ному переходу на велосипеде, пренебрежение светоотражателями и фонаря-
ми. Очень часто дорожно-транспортные происшествия происходят на тро-
туарах, в результате неправильной езды велосипедистов. В правилах дорож-
ного движения четко говорится, что велосипедисты имеют право двигаться 
лишь по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипе-
дистов, по правому краю проезжей части, по обочине (в случае отсутствия 
велосипедной дорожки), по тротуару или пешеходной дорожке. 

Для того, чтобы сократить ДТП данного вида, необходимо полностью 
отграничить движение механических транспортных средств, велосипедистов 
и пешеходов, путем строительства велосипедных дорожек и тротуаров.  

В Орловской области на текущий момент, к сожалению, данная про-
блема до сих пор не разрешена. Отсутствие велосипедных дорожек ставит 
под угрозу безопасное движение пешеходов и водителей транспортных 

                                                 
1 Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению фе-
дерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 
движения [Электронный ресурс]: Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 //Доступ из 
справ.правовой системы «КонсультантПлюс». 
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средств. Невозможно предупреждать правонарушения данного типа, прово-
дить профилактические беседы с населением, зная, что данный вопрос не 
разрешен местными властями, не предприняты соответствующие дорожные 
изменения.  

Безопасность дорожного движения также достигается исправным тех-
ническим состоянием и оборудованием транспортных средств, строгим вы-
полнением всеми участниками дорожного движения соответствующих зако-
нодательных и нормативных правовых актов. 

Основными и наиболее универсальными методами регулирования об-
щественных отношений, складывающихся в результате дорожного движения, 
а также направленными на недопустимость совершения административных 
правонарушений, являются методы убеждения и принуждения.  

Методы убеждения – комплекс мероприятий воспитательного, органи-
зационного, поощрительного характера, призванный выработать у человека 
модель правосознания, модель правильного, а самое главное законного пове-
дения. Следует отметить тот факт, что и сами методы убеждения, используе-
мые в профилактической работе, должны быть законными, основываться на 
действующем законодательстве. Посредством воздействия на сознание, че-
ловек приобретает точку зрения, мировоззрение, жизненную позицию и 
взгляды убеждающего. Эти взгляды становятся для него жизненным ориен-
тиром, которым он руководствуется в своей деятельности1.  

Методы убеждения повсеместно используют в своей работе воспитате-
ли в детских садах, учителя в школах, педагоги в ВУЗах, а также сотрудники 
ГИБДД, осуществляющие профилактические мероприятия по предупрежде-
нию административных правонарушений в области дорожного движения. 

Очень часто меры убеждения, применяемые сотрудниками ГИБДД, не 
оказывают достаточного влияния на сознание населения и в ход вступают 
меры принуждения (меры негативного воздействия, которые склоняют субъ-
ект к выполнению законных требований).  

Наиболее действенным методом воздействия на сознание людей в дан-
ной сфере является пропаганда дорожного движения. Приказ МВД России № 
930 от 02.12.2003 года «Об организации работы Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения» закреп-
ляет определенные формы убеждения, которые используют сотрудники по-
лиции в своей деятельности. К таковым относят: 

- печать и распространения брошюр и плакатов, листовок и памяток, 
рисунков и обращений к населению по безопасности дорожного движения, 
деятельности Госавтоинспекции; 

- проведения конкурсов смотров на лучшие издания, пропагандирую-
щие безопасность дорожного движения; 

- организация социальной рекламы, печатной и сувенирной продукции; 
                                                 

1 Сергеева Ю.В. Административно-правовое регулирование противодействия моло-
дежному экстремизму органами внутренних дел : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014 С.83 
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- проведение лекций и бесед с различными категориями участников до-
рожного движения в организациях и общественных формированиях1. 

В настоящий период времени деятельность сотрудников ГИБДД по 
пропаганде дорожного движения регламентирована большим количеством 
нормативно-правовых актов, которые создают препятствие для реализации 
оптимальных форм взаимодействия между государственными органами и 
условий эффективного управленческого воздействия на снижение уровня до-
рожно-транспортной аварийности.  

Таким образом, следует унифицировать нормативно-правовое регули-
рование в сфере пропаганды дорожного движения. Для этого необходимо со-
здать отдельный самостоятельный правовой акт, который будет отражать по-
нятие пропаганды дорожного движения, компетенцию ее субъектов, формы и 
методы их работы, порядок их взаимодействия, формы отчетности, а также 
ответственность ее участников2.  

Одним из эффективных методов профилактической работы является 
наглядная агитация, а именно установка баннеров, панно, щитов с рекламами 
в местах с интенсивным движением транспорта и пешеходов. Отмечая на 
данных щитах животрепещущие кадры, фразы, статистику дорожно-
транспортных происшествий, автолюбители начинают задумываться о своем 
поведении на дорогах, снижают скорость и более осмысленно продолжают 
свой путь. Баннеры помогают привлечь внимание и в тоже время перестро-
ить сознание водителя, которое подскажет ему правильный ход в той или 
иной дорожной ситуации. 

То есть, наличие заблаговременно до опасного участка дороги, дороги 
с интенсивным движением таких информационных щитов и табло, помогает 
сократить дорожно-транспортные происшествия, предотвратить трагичные 
последствия. В Орловской области на сегодняшний момент таких информа-
ционных щитов считанные десятки, зачастую на баннерах отображают ва-
кантные рабочие места, рекламу магазинов и иную информацию, никак не 
относящуюся к дорожному движению. Следует уделять огромное внимание 
пропаганде дорожного движения с помощью установки баннеров и фотовит-
рин. Именно данные об аварийности, смертности на дорогах, кадры с автока-
тастроф заставят водителей задуматься: а стоит ли вообще превышать ско-
рость или лучше тихо доехать до пункта назначения. Здесь каждый водитель 
для себя решает сам.  

                                                 
1 Об организации работы Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по пропаганде безопас-
ности дорожного движения» (вместе с Наставлением по организации деятельности Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения) [Электронный 
ресурс]: Приказ МВД России от 2 декабря 2003 г. № 930  //Доступ из справ.правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

2 Сидорова М.В. Пропаганда дорожного движения как инструмент обеспечения 
безопасности дорожного движении: проблемы и пути совершенствования//Орловский 
юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. – 2017. – С.335. 
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Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что сотруд-
ники ГИБДД в своей практической деятельности используют различные 
профилактические меры в целях предупреждения правонарушений. Мы вы-
яснили, что для эффективного предупреждения правонарушений, необходи-
мо контролировать не только целостность дорожного полотна, состояние 
транспортных средств, но и сознание автолюбителей.  

Оттого, насколько водитель проинформирован, обучен, зависит общая 
картина дорожно-транспортных происшествий по всей стране.  Приведенные 
методы помогут сократить число погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий, а также сформировать предпосылки для до-
стижения более амбициозных стратегических целей снижения дорожно-
транспортного травматизма на следующее десятилетие. 
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Профилактическая деятельность участкового уполномоченного 

полиции с лицами, допускающими правонарушения  
в семейно-бытовой сфере и представляющими опасность для окружающих 

 
В современном государстве особая роль уделяется полноценному, здо-

ровому развитию и становлению личности в процессе ее взаимодействия в 
семье. Об этом говорил Президент Российской Федерации Путин В.В. «...в 
своих домах люди должны чувствовать себя спокойно, в безопасности и быть 
уверенными, что в случае необходимости полиция незамедлительно придёт к 
ним на помощь.»1 Так же в своем поздравлении с Днем семьи, любви и вер-
ности Председатель Правительства РФ Мишустин М.В. говорил о том, что в 
дружной и крепкой семье, где родители формируют нравственные, духовные 
и интеллектуальные основы, вырастают счастливые дети, которые являются 
будущем России2.  

В связи с чем политика государства направлена на создание и совер-
шенствование национальных стратегий в интересах женщин3, людей пожило-
го возраста4, так как они являются наиболее подвержены совершению в от-
ношении них правонарушений и преступлений, и законов об осуществлении 
профилактической деятельность в РФ5. 

Профилактика семейно-бытовых правонарушений осуществляется 
многими подразделениями полиции, но главным субъектом все же остается 
подразделение участковых уполномоченных полиции, а в частности участко-
вый уполномоченный полиции на своем административном участке.  

Данная сфера компетенции сотрудников представлена такими норма-
тивно-правовыми актами, как Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 
                                                 

1 Выступление Президента РФ - URL: http://kremlin.ru/catalog/keywords/6/events/ 
54014 (дата обращения: 09.03.2023). 

2 Обращение Председателя Правительства РФ - URL: http://government.ru/news/ 
45947/ (дата обращения: 08.03.2023). 

3 Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2022 № 4356-р - «Об утверждении 
Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023 - 2030 годы» URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405965441/ (дата обращения: 07.03.2023). 

4 Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии 
действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» 
URL: http://static.government.ru/media/files/7PvwlIE5X5KwzFPuYtNAZf3aBz61bY5i.pdf (дата 
обращения: 07.03.2023). 

5 Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» URL: https://base.garant.ru/71428030/ 
(дата обращения: 09.03.2023). 
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№ 3-ФЗ, Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», и основополага-
ющим документом деятельности участкового уполномоченного полиции бу-
дет Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы 
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административ-
ном участке и организации этой деятельности».  

В соответствии с вышеуказанными нормативными документами ос-
новными обязанностями в данной сфере будут являться:  

- защита общества и граждан от противоправных деяний; 
- предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе в се-

мейно-бытовой сфере; 
- выявление причин и условий, способствующих совершению право-

нарушений лицами, на административном участке; 
- осуществление индивидуально профилактической работы с отдель-

ными категориями граждан.  
Профилактика семейного неблагополучия, а также совершения быто-

вых правонарушений является одним из основных факторов повышения без-
опасности на административном участке участковым уполномоченным по-
лиции. Так как каждый проживающий на участке имеет свою семью, детей, 
родителей и соседей. А семейно-бытовые правонарушения включают в себя 
не только противоправные деяния в отношении членов семьи, а также сосе-
дей по распределению обязанностей и удовлетворению повседневных по-
требностей.  

По статистическим данным, полученным по время прохождения пред-
дипломной практики в ОМВД России по Тбилисскому району, за 2022 год с 
января по декабрь всего было выявлено и рассмотрено 37 фактов совершения 
побоев (ст. 6.1.1 «Побои» КоАП РФ), непосредственно участковыми уполно-
моченными полиции из них - 32 факта совершения правонарушения1. В связи 
с этим можно найти подтверждение вышесказанного выражения, что УУП 
является основным субъектов предупреждения и пресечения правонаруше-
ний в семейно-бытовой сфере. За указанный период за январь-декабрь 2022 
года в Краснодарском крае было пресечено административных правонару-
шений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ - 6700, из них УУП - 63212.  

Но также данные правонарушения обладают высокой латентностью. Не 
все жертвы насилия в семье стремятся обнародовать факт совершения в от-
ношении них данного деяния. Это происходит из-за боязни расправы от чле-
на семьи, который причиняет вред; нежелании выставлять проблемы на все-
общее обозрение; для поддержания определенного статуса семьи в глазах 
общества и т.п. В связи в чем, правонарушитель в силу безнаказанности сво-

                                                 
1 Статистические данные, полученные из Информационного центра по Краснодар-

скому краю, Тбилисскому району за 2022 год. 
2 Статистические данные, полученные из ГИАЦ МВД России по Краснодарскому 

краю за январь-декабрь 2022 год. 
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их действий, продолжает их систематически совершать, и запугивать потер-
певших.  

На основании этого, профилактическая деятельность должна быть 
осуществлена непосредственно с лицами, представляющие опасность для 
окружающих, в первую очередь для членов семьи, и лицами ранее допу-
стившими уже совершение ими данных правонарушений. Это необходимо 
для того чтобы:  

- защитить лиц, которые могут потенциально стать потерпевшими 
(жертвами) от данных правонарушений в семейно-бытовой сфере. Наиболее 
подвержены жены, сожительницы и несовершеннолетние дети.  

- выявление, устранение причин и условий, способствующие совер-
шению данных деяний.  

Основными причинами, согласно юристами-специалистам и анализу 
судебной практики, являются: злоупотребление алкогольной продукцией, 
наркотиками (наличие зависимости), недопонимание между лицами, автори-
тарность одного члена семьи от другого, т.е. зависимость в отношениях и 
наличие конфликтных ситуаций.  

- и конечно же осуществление воздействия на потенциального право-
нарушителя. 

Согласно Приказу МВД России № 205 профилактическая работа может 
проводиться с лицами - «допускающими правонарушения в семейно-бытовой 
сфере: основанием для проведения индивидуальной профилактической рабо-
ты является привлечение лица к административной ответственности по ста-
тье 6.1.1 КоАП или уголовной ответственности по статьям 112, 115, 116, 
116.1, 117, 119 УК, а также принятое решение об отказе в возбуждении уго-
ловного дела или прекращение уголовного дела по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 5 части первой статьи 24, статьями 25 и 25.1, частями пер-
вой и пятой статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, по факту допущения лицом правонарушения в семейно-бытовой 
сфере»1. Если в отношении вышеуказанных лиц профилактическая работа 
будет осуществляться по результатам рассмотренных дел и согласно законо-
дательно установленному основанию. То в отношении лиц, представляющи-
ми опасность для окружающих, участковый уполномоченный полиции уже 
должен действовать по собственным субъективным убеждениям, объектив-
ным фактам и мерам целесообразности, применения в отношении конкретно-
го лица оптимального решения вопроса о его принадлежности к данной 
группе лиц.  

Так участковый уполномоченный полиции при осуществлении основ-
ных форм несения службы: профилактического обхода своего администра-
тивного участка, рассмотрения обращений и приеме граждан должен прини-
мать меры всестороннего и полного рассмотрения заявлений и обращений на 

                                                 
1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом ад-

министративном участке и организации этой деятельности: приказ МВД России от 29 
марта 2019 г. № 205// СПС «Гарант». (дата обращения: 09.03.2023). 
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предмет обнаружения признаков совершений правонарушений в семейно-
бытовой сфере. В рамках профилактического обхода уделять внимание не-
благополучным семьям, устанавливать доверительные отношения в населе-
нием, проживающим на его участке.   

При непосредственном осуществлении индивидуальной профилактиче-
ской работе с лицами, наравне в административными мерами предупрежде-
ния и пресечения семейно-бытовых правонарушений, применять участковым 
уполномоченным полиции таких мер, как психологическая коррекция пове-
дения правонарушителя, проведение бесед по разрешению и урегулированию 
конфликта в семье. Если действия участкового уполномоченного полиции 
будут неэффективными, в полной мере, в плане устранения совершения пра-
вонарушений данным лицом, то необходимо обеспечить взаимодействие с 
общественными институтами по оказанию помощи как жертве, так и лицу, 
совершающему противоправные деяния.  

Осуществление профилактики административных правонарушений в 
семейно-бытовой сфере остаётся в современном обществе одной из ключе-
вых направлений деятельность участкового уполномоченного полиции, ведь 
не своевременное, формальное и неполноценное реагирование на данные 
правонарушения, могут привести к совершению этим же лицом уже более 
тяжких преступлений в отношении жизни и здоровья граждан. Поэтому, не-
смотря на высокую латентность правонарушений и наличие родственных 
связей, осуществление предупредительной и профилактической деятельности 
не должно снижаться. Являясь основным субъектом профилактики правона-
рушений, участковые уполномоченные полиции должны быть нацелены на 
осуществление мероприятий по предупреждению и пресечению семейно-
бытовых правонарушений. Деятельность должна быть основана на фактиче-
ском состоянии оперативной обстановке на административном участке, со-
временном развитии общества и общественных отношений между людьми. 
Профилактическая работа должна включать в себя: применение предупреди-
тельных мер в отношении лица, совершавшего правонарушения, для предот-
вращения противоправных действия в отношении его семьи; организация 
взаимной работы с общественными институтами, при проведении мер 
направленных на стабилизацию семейно-бытовых отношений, и гармоничное 
общение в семье; также при работе с правонарушителями осуществлять пси-
хологические приемы воздействия на осуществление правопослушного пове-
дение. 
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Деятельность сотрудников органов внутренних дел по профилактике 
административных правонарушений в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров  

среди несовершеннолетних 
 
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров является серьезной проблемой современности, которая нахо-
дится в рамках основных вопросов Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации1. Проблема усугубляется, когда в данном правонару-
шении участвуют несовершеннолетние, которые были вовлечены в нарко-
бизнес по разным причинам. 

В связи с последними событиями в сфере экономики и политики, де-
стабилизируется экономическая ситуация в стране, ухудшается общая ситуа-
ция в сфере правонарушений. Каждый отчётный период регистрируются все 
новые виды правонарушений несовершеннолетних, а криминальная деятель-
ность становится все более завуалированной и изощрённой. Данной ситуации 
не может не отразится на обществе в целом. 

Одним из направлений деятельности сотрудников внутренних дел по 
профилактике административных правонарушений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров среди 
несовершеннолетних является процедура раннего выявления несовершенно-
летних, склонных к употреблению запрещенных веществ или являющихся их 
потребителями, это уже отработанная система, в которой задействован целый 
ряд ведомств. 

Первоначально региональное Министерство образования во взаимо-
действии с Минздравом проводит сплошное тестирование учащихся образо-
вательных учреждений. В случае выявления групп риска для целевой коллек-
тивной или индивидуальной работы с детьми, подростками и их родителями 
подключаются медицинские работники и психологи. Сведения же о конкрет-
ных правонарушениях обязательно передаются в правоохранительные орга-

                                                 
1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 
июля 2021 г. № 27 (часть II). Ст. 5351. 
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ны, в том числе сотрудникам полиции, которые проводят проверку по каж-
дому факту1.  

Основанием для совместной деятельности выступает Приказ 
МВД России от 27 декабря 2018 г. № 886 «Об утверждении Положения о 
взаимодействии при осуществлении деятельности по предупреждению, вы-
явлению, пресечению и раскрытию правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, сильнодействующих или ядовитых веществ»2. Согласно данному нор-
мативно-правовому акту,  

Таким образом, все ведомства по вопросу раннего выявления нарково-
влеченности детей и подростков взаимодействуют между собой, обменива-
ются информацией в пределах своей компетенции и принимают соответ-
ствующие меры реагирования. 

Важное место в работе по профилактике и предупреждению потребле-
ния наркотиков несовершеннолетними занимает запрет законодателя на про-
паганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 6.13 КоАП РФ). За указан-
ное правонарушение ответственность могут нести как физические лица, так и 
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, а также юридические лица. 

В связи с этим, возникает проблема. Так, в связи с тем, что несовер-
шеннолетние и подростки значительное время проводят в сети интернет, 
контроль за тем, что они там читают не проводится. Хотя для этого и прини-
маются некоторые меры: беседа с родителями, запрет использование смарт-
фона в школе, тем не менее, этого не достаточно для ограничения несовер-
шеннолетних от информации о наркотических веществах. 

В сети интернет ведется активная работа по привлечению несовершен-
нолетних к употреблению и распространению наркотических средств. Рекла-
ма не всегда бывает явной. В агитационных материалах может быть расписа-
но действие химических веществ на психику и не указываться их вред для 
здоровья несовершеннолетнего. Поэтому подросток, не понимая всей опас-
ности употребления таких средств, решает попробовать. 

Так, в январе 2023 года неизвестные расклеили на стенах вагона метро 
на Кутузовском проспекте и Краснопресненском районе города Москвы объ-
явления с QR-кодами, ведущими на маркетплейсы в Даркнете. На следую-
щий день после того, как новость о наркорекламе в метро стала достоянием 
                                                 

1 Иконникова, И.А. Вовлечение несовершеннолетних в незаконный оборот нарко-
тических и психотропных веществ // Юридическая наука. №5. 2021. 172. 

2 Приказ МВД России от 27 декабря 2018 г. № 886 «Об утверждении Положения о 
взаимодействии при осуществлении деятельности по предупреждению, выявлению, пре-
сечению и раскрытию правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих или ядовитых ве-
ществ» (ред. от 01 марта 2021) // Документ опубликован не был 
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общественности, полиция разыскала предполагаемых расклейщиков – это 
местные жители, им по 19 лет1. 

Стремительное распространение данных в сети интернет не позволяет 
правоохранительным органам, оперативно реагировать на такие правонару-
шения. В связи с этим, становится особенно важным разработать специаль-
ные меры профилактики, которые были бы направлены на повышение гра-
мотности несовершеннолетних в сети интернет. 

Другой проблемой в сфере незаконного оборота наркотических средств 
является незаконное нанесение трафаретов с номерами телефонов, которые 
используются для продажи наркотических средств. 

Так, в 2019 году в органы внутренних дел обратились жители. Которые 
заметили на улице молодого человека, наносившего записи странного содер-
жания на близлежащие дома. Сотрудники полиции выехали на место проис-
шествия и задержали 31-летнего мужчину. У него были изъяты баллончики с 
краской и мобильный телефон, который содержал в себе фото уже сделанных 
записях. Задержанный пояснил, что нанесение записей являлось своеобраз-
ным тестовым заданием для того, чтобы его приняли на работу в качестве за-
кладчика в интернет – магазин, который занимался продажей наркотических 
средств2. 

Другим примером судебной практики выступает дело Богородского го-
родского суда Нижегородской области о привлечении к административной 
ответственности Р.С.А., который с помощью трафарета и баллончика с крас-
кой наносил надписи сайта, где имеется информация о наркотических сред-
ствах (психотропных веществах) как о предмете купли-продажи. По реше-
нию суда Р.С.А. признан виновным по ч.1 ст.6.13 КоАП РФ, ему назначено 
административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 
000 (четырех тысяч) рублей3. 

Другое дело, которое рассматривалось в Ленинском районном суде г. 
Оренбурга в 2017 году. Административное наказание в виде штрафа было 
применено к Демченко Г.А., который также наносил надписи с использова-
                                                 

1 Открытый показ: что стоит за дерзкой рекламной кампанией драгдилеров [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://iz.ru/1452541/ivan-petrov/otkrytyi-pokaz-chto-stoit-za-
derzkoi-reklamnoi-kampaniei-dragdilerov (дата обращения: 03.02.2023) 

2 В Кемерове полицейские привлекли к ответственности мужчину, наносившего на 
здания рекламу интернет-магазина по продаже наркотиков [Электронный ресурс]. – URL: 
https://42.мвд.рф/news/item/15659497/ (дата обращения: 04.03.2023) 

3 Постановление № 5-702/2020 от 6 ноября 2020 г. по делу № 5-702/2020 [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/IXZjCDQkhqYh/?regular-
txt=трафарет&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+6.13.+Пропаганда+нарко-
тических+средств%2C+ психотропных+веществ+или+их+прекурсоров%2C+растений 
%2C+содержащих+наркотические+средства+или+психотропные+вещества+либо+их+пре
курсоры%2C+и+их+частей%2C+содержащих+наркотические+средства+или+психотроп-
ные+вещества+либо+их+прекурсоры%2C+новых+потенциально+опасных+психоактивны
х+веществ%28КОАП%29&regular-date_from = &regular-date_to=&regular-workflow_stage = 
&regular-area = &regular-court = &regular-judge=&_=1678019338493&snippet_pos= 
158#snippet (дата обращения: 04.03.2023) 
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нием трафарета и баллончика с краской. Суд назначил штраф в размере 4000 
рублей1. 

Как видно из представленных примерах судебной практики, судья 
назначает минимальный размер штрафа, который возможен в рамках ст. 6.13 
КоАП РФ. Считаем, что такое наказание для правонарушителей, которые за-
нимаются распространением информации о наркотических средствах. 

В Российской Федерации давно созрела необходимость в ужесточении 
наказания для такого рода правонарушителей. Еще в 2019 году Президент 
России поручил правительству принять ряд мер по противодействию неза-
конному обороту наркотиков, среди которых выделил необходимость уста-
новления уголовного наказания за склонение к потреблению и пропаганду их 
в Сети. Тем не менее, на сегодняшний день ничего конкретного в данном 
направлении не сделано.  

Считаем, что за распространение информации о наркотических веще-
ствах необходимо ввести уголовную ответственность. Наравне с этим, уго-
ловная ответственность должна применяться к лицам, которым на момент 
совершения преступления исполнилось 14 лет. Это связано с тем, что на се-
годняшний день все больше подростков склонны к поиску «легких» денег и 
пытаются устроиться на работу закладчиками. 

Другой приоритетной в современный период задачей органов внутрен-
них дел является предупреждение и профилактика незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних. 
Эта деятельность органов внутренних дел России является одним из направ-
лений борьбы с правонарушениями.  

Именно правоохранительные органы в законодательном порядке наде-
лены целым рядом полномочий, которые обеспечивают осуществление мер 
специальной профилактики как в отношении самих потребителей наркоти-
ков, так и в отношении лиц, совершающих преступные деяния. Деятельность 
органов внутренних дел по предупреждению правонарушений относится к 
первому направлению обеспечения контроля над незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 

 
 

  

                                                 
1 Решение № 12-1167/2017 от 23 ноября 2017 г. по делу № 12-1167/2017 [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/XK0cxiT4iGWu/?regular-
txt=трафарет&regular-case_doc = &regular-lawchunkinfo =Статья+6.13.+Пропаганда+ 
наркотических+средств%2C +психотропных+веществ+или+их+прекурсоров%2C+ расте-
ний%2C+содержащих+наркотические+средства+или+психотропные+вещества+либо+их+
прекурсоры%2C+и+их+ частей %2C+содержащих+наркотические+средства+или+психо-
тропные+вещества+либо+их+прекурсоры%2C+новых+потенциально+опасных+психоак-
тивных+веществ%28КОАП%29&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_ 
stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1678019338493&snippet_pos=274# 
snippet (дата обращения: 04.03.2023) 
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Правовые механизмы защиты национальных интересов  
Российской Федерации от действий недружественных государств 

 
В настоящее время для обеспечения национальных интересов РФ в 

условиях динамично меняющейся правовой реальности целесообразно мак-
симально внимательно относиться к анализу возможностей как для примене-
ния действующего законодательства, так и совершенствования имеющихся у 
страны юридических инструментов и механизмов реагирования на недруже-
ственные действия иностранных государств.  

По ряду оценок, с 22 февраля по 30 июня 2022 г. количество санкций 
против России выросло с 2 695 до 10 357. Для сравнения, в этот же период в 
отношении Ирана введено – 21, Сирии – 16, Северной Кореи – 59 и Белару-
си – 345 санкций. Причем основное внимание в рамках данных так называе-
мых «умных» санкций уделено сфере международных финансов и торговли1. 

Следует отметить, что дискриминационный характер решений ино-
странных государств в отношении РФ проявлялся и ранее, до событий 2014 
года. В нарушение соответствующих положений Устава ООН и ВТО, для 
российских юридических лиц в одностороннем порядке отменялся нацио-
нальный режим осуществления хозяйственной деятельности на принципах 
невзаимности, что обеспечивало неконкурентную основу развития и наноси-
ло ему ущерб2. 

Говоря о последствиях введения санкций США и иными иностранными 
государствами, необходимо отметить, что наиболее существенное влияние 
они оказывают на финансовый сектор и на торгово-экономические отноше-
ния России. Именно поэтому внешнеэкономическая деятельность (далее – 
ВЭД) в различных аспектах упоминается в контексте применения соответ-
ствующих мер реагирования в каждом нормативном правовом акте, регла-
ментирующем действия РФ в указанных условиях. 

Ограничения, наложенные решениями Совета Европейского союза, а 
также различными нормативными актами США и иных стран на экспорт в 

                                                 
1 Pobedin A.A. Reconsidering Contemporary Classifications of Sanctions in the Light of 

the Russia Sanctions Regime/A.A.Pobedin//R-Economy.—2022.—Vol. 8, Iss. 3: Sanctions in 
international politics: expectations and reality.—P. 196–207. 

2 Носов С. И. О некоторых аспектах ограничения деятельности иностранных орга-
низаций в стране (российский и зарубежный опыт)//Право и современные государства. 
2015. №1. 
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РФ целых групп товарной номенклатуры ВЭД оказывают существенное дав-
ление на экономическую ситуацию в стране. В 2022 году ФТС России отка-
залась публиковать статистику, однако можно проанализировать материалы 
обзора платежного баланса Банка России, в соответствии с которыми объем 
импорта товаров и услуг в процентном выражении в 1 полугодии 2022 года 
предположительно снизился на 6,7 % относительно показателей аналогично-
го периода прошлого года (около 11,6 миллиардов долларов США)1. Хотя по 
ряду оценок, в том числе иностранных аналитиков, российская экономика и 
восстановила 

Согласно тезисам выступления Президента РФ на Высшем Евразий-
ском экономическом совете в Бишкеке, снижение ВВП в России в 2022 году 
составит 2,9 %, а в 2023 – прогнозируется на уровне 0,8 %2.  

Наиболее свежая оценка Росстата (от 20.02.2023) говорит о снижении 
ВВП в прошлом году на 2,1 %3.  

В среднесрочной и долгосрочной перспективах оценить ущерб россий-
ской промышленности, активно состоявшей в международной кооперации, 
достоверно не представляется возможным. Однако можно говорить о том, 
что данные недружественные действия влекут за собой серьезные послед-
ствия для ее развития и даже функционирования и требуют взвешенного и 
адекватного ответа. 

С учетом приведенной статистики можно сделать вывод о том, что в 
сложившейся ситуации Российская Федерация должна применять и модерни-
зировать все существующие правовые механизмы защиты национальных ин-
тересов, а также разрабатывать и внедрять – новые. 

При анализе российской нормативно-правовой базы целесообразно 
определить ряд интересных для изучения вопросов. Рассмотрим, например, 
основания для реализации комплекса мер по защите национальных интересов. 

Согласно ст. 40 Федерального закона от 08.12.2003 №164-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельно-
сти» (далее – закон 164-ФЗ), предусмотрено введение ответных мер (то есть 
мер ограничения внешней торговли товарами, услугами и интеллектуальной 
собственностью) при наличии, в том числе, факта нарушения экономических, 
политических интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципаль-
ных образований либо российских лиц, а также необоснованного дискрими-
нирования. 

В ст. 2 Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных 
экономических мерах и принудительных мерах» (далее – закон 281-ФЗ) в ка-
честве целей применения специальных экономических мер обозначается в 
том числе обеспечение интересов и безопасности РФ. 

                                                 
1 https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/p_balance/ 
2 http://prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-zasedanii-vysshego-

evraziiskogo- ekonomicheskogo-soveta-09-12-2022.html?ysclid=lblwdcaled273186096 
3 https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/198546 



58 
 

Более поздний Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах 
воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных 
Штатов Америки и иных иностранных государств» (далее – закон 127-ФЗ) 
говорит о том, что основными целями мер воздействия (противодействия) 
являются защита интересов и безопасности РФ от недружественных дей-
ствий перечисленных государств, выражающихся во введении политических 
и экономических санкций или совершении других действий, направленных 
на экономическую и политическую дестабилизацию. 

Представляется, что интересы в данном контексте дополняют концеп-
цию обеспечения безопасности, которая при наличии ряда противоречий в 
законодательстве все же содержательно предполагает состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и государства от внеш-
них и внутренних угроз1. Необходимость такой защиты – основание для реа-
лизации механизмов соответствующих административно-правовых режимов, 
в том числе специальных, к которым можно отнести и санкционный. 

Наиболее точный ответ на вопрос, что именно предполагает законода-
тель, используя «интересы» как оценочную категорию, дают положения 
Стратегии национальной безопасности, утвержденной указом Президента РФ 
от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации». 

Так, ст. 5 определяет национальные интересы как объективно значимые 
потребности личности, общества и государства в безопасности и устойчивом 
развитии. Основанные на них стратегические национальные приоритеты – 
важнейшие направления обеспечения национальной безопасности и устойчи-
вого развития РФ. Обращаясь к ст. 25, можно изучить закрытые перечни 
национальных интересов (включает 8 сгруппированных направлений), а так-
же 9 соответствующих им приоритетов. 

Вместе с тем, основные федеральные законы, обеспечивающие право-
вые основы для издания конкретизирующих их указов Президента РФ, по-
мимо противоречиво используемой конструкции нарушения недетерминиро-
ванных интересов, вводят дополнительные квалифицирующие признаки. В 
частности, речь о совокупности обстоятельств, требующих безотлагательной 
реакции на международно-противоправные деяния или недружественные 
действия (закон 281-ФЗ) или совершении действий, направленных на эконо-
мическую дестабилизацию РФ (закон 127-ФЗ). При этом, перечисленные об-
стоятельства, как и сами интересы, тоже носят оценочный характер. 

Следует отметить позицию, предполагающую, что такие недетермини-
рованные правовые конструкции используются целенаправленно для созда-

                                                 
1 Потапов, М.Г. Правовое обеспечение национальной безопасности: проблемы 

определения/М.Г.Потапов/ Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири.–2020.–
№ 2(4).–С.121-127. 
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ния условий гибкости в принятии соответствующий решений органами вла-
сти РФ1. 

Помимо прочего, интересно соотношение понятий международно-
противоправного деяния и недружественных действий, которые следует раз-
граничивать. В наиболее актуальной нормативно-правовой базе используется 
подход определения иностранных «санкционных» решений в качестве имен-
но недружественных действий. 

Одновременно у исследователей встречаются тезисы, предполагающие, 
что международно-противоправные деяния (действия или бездействия) со-
вершаются иностранным государством в соответствии с международным 
правом и при этом являются нарушением международно-правового обяза-
тельства этого государства. Недружественные действия же в принципе прямо 
не запрещены международным правом и не являются его нарушением. До ак-
тивного внедрения понятия недружественных действий в российскую право-
вую действительность речь шла о высылке дипломатов и иных мерах (при-
менение реторсий, не связанных с отходом от международно-правовых обя-
зательств)2. 

Однако, в указах Президента РФ, а также во все более активно упоми-
наемом в них в качестве основания законе № 127-ФЗ, устоялся и закрепился 
именно последний термин, в контексте противоречий нормам международ-
ного права. Указанная ситуация и относительная противоречивость форму-
лировок могут затруднять квалификацию деяний иностранных государств, а 
также формирование юридической базы для введения мер реагирования. 

При этом, органы государственной власти РФ реализуют контрмеры 
именно в ответ на соответствующие активные действия иностранных госу-
дарств. Такие шаги в отсутствие причинно-следственной связи с предикатно 
реализованными международно-противоправными или недружественными 
действиями в отношении нашей страны могут быть признаны нарушением 
международного права. Поэтому целесообразно уделить особое внимание 
правовому конструированию положений законодательства для исключения 
различных коллизий в процессе окончательного формирования в РФ нового 
административно-правового режима. 

Система мер реагирования сформулирована в положениях законов 164-ФЗ, 
281-ФЗ, 127-ФЗ, которые дают органам исполнительной власти полномочия 
по введению: 

- ответных мер, которые устанавливаются Правительством РФ, при 
этом на уровне закона отсутствуют ограничения по срокам; 
                                                 

1 Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2006 года «281-ФЗ «О специ-
альных экономических мерах» (Калинин А.В.) (Публично-правовые исследования. Еже-
годник Центра публично-правовых исследований. Том 2. АНО «Центр публично-
правовых исследований», 2007 

2 Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2006 года №281-ФЗ «О спе-
циальных экономических мерах» (Калинин А.В.) (Публично-правовые исследования. 
Ежегодник Центра публично-правовых исследований. Том 2. АНО «Центр публично-
правовых исследований», 2007 



60 
 

- специальных экономических мер, решение о введении которых при-
нимается Президентом РФ, а конкретизируется Правительством РФ. Срок 
действия в законе условно не ограничен (ч. 2 ст. 5 закона 281-ФЗ), однако 
предусмотрен институт информирования Федерального собрания РФ о ходе 
применения таких мер; 

- мер воздействия (противодействия), которые вводятся Правитель-
ством РФ по решению Президента РФ также на условно бессрочной основе, 
то есть подлежат отмене в случае устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для их введения. 

Отмечается, что перечни всех перечисленных мер по содержанию не 
носят закрытого характера, однако, несмотря на это, законодатель продолжа-
ет их расширять и детализировать. Так, законы 127-ФЗ и 281-ФЗ активно до-
рабатываются с учетом складывающейся политической обстановки, требую-
щей коррекции существующих правовых механизмов - последние изменения 
вносились в мае и июне 2022 года. 

В частности, федеральным законом от 01.05.2022 №125-ФЗ в закон 
127-ФЗ внесены положения о порядке взаимодействия российских кредитно-
финансовых учреждений с компетентными органами иностранных госу-
дарств. Кроме того, 28.06.2022 в тот же закон введена отдельная категория 
мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансо-
вой стабильности. 

С учетом конституционных полномочий, а также в силу требований 
положений данных законов, Президент РФ издает в пределах компетенции 
соответствующие Указы, которые обеспечивают гибкость применения положе-
ний существующей нормативной базы и, одновременно, в совокупности с при-
нятыми Правительством РФ постановлениями и распоряжениями конкретизи-
руют накладываемые ограничения, устанавливают их сроки и иные пределы. 

По результатам анализа всех перечисленных нормативных правовых 
актов, можно обобщенно сказать, что меры реагирования практически делят-
ся на следующие группы возможных запретов/ограничений: 

- международного сотрудничества в различных отраслях: культурной, 
военно-технической и иных (ст. 2 закона 127-ФЗ, ст. 3 закона 281-ФЗ); 

- на различные таможенные операции и по отдельным аспектам их осу-
ществления (ст. 2 закона 127-ФЗ, ст. 3 закона 281-ФЗ, ст. 40 закона 164-ФЗ); 

- финансового характера: участие в закупочной деятельности (ст. 2 за-
кона 127-ФЗ), участие в приватизации предприятий на территории РФ (ст. 2 
закона 127-ФЗ), иные операции финансового характера (ст. 3 закона 281-ФЗ, 
ст. 4.1, 4.2 закона 127-ФЗ); 

- касающихся использования воздушного пространства и портов, а 
также территории РФ (ст. 3 закона 281-ФЗ); 

- иных ограничений, например, в сфере туристической деятельности и 
прочего (ст. 3 закона 281-ФЗ).  

Комплекс указанных мер носит характер реагирования, однако право-
вые механизмы защиты национальных интересов, как представляется, реа-
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лизованы несколько шире. В качестве примера можно привести федераль-
ный закон от 16.04.2022 №104-ФЗ, который вносит изменения в  
систему закупок, определяемую федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ. 

Так, изменения наделяют отдельную категорию заказчиков правом ча-
стично пренебрегать принципом информационной открытости закупки 
(пп. 1 п. 1 ст. 3), при условии принятия соответствующего решения Прави-
тельством РФ. Постановление от 06.03.2022 №301 устанавливает, что заказ-
чики, находящиеся под экономическими и политическими санкциями и 
(или) мерами ограничительного характера иностранных субъектов, осво-
бождаются от соответствующих обязательств по внесению информации в 
ЕИС в сфере закупок. 

Исходя из Стратегии национальной безопасности, с учетом данных 
изменений можно говорить о конфликте различных национальных интере-
сов: обеспечения суверенитета, независимости с одной стороны и, напри-
мер, искоренения коррупции, развития механизмов взаимодействия госу-
дарства и гражданского общества, устойчивого развития российской эконо-
мики на новой технологической основе – с другой. При этом, ранжировать 
данные интересы достаточно сложно, процесс требует дополнительного ре-
гулирования. 

В заключение можно сделать вывод о том, что на уровне действующе-
го законодательства Российская Федерация имеет целый ряд уже применяе-
мых механизмов защиты своих интересов и безопасности и активно исполь-
зует их. Вместе с тем, при предварительном анализе нормативно-правовой 
базы обнаружены некоторые коллизии, которые целесообразно исключить 
при формировании нормативного содержания нового административно-
правового режима защиты национальных интересов в условиях недруже-
ственных действий иностранных государств. 

В сложившейся ситуации можно надеяться на гибкость и своевремен-
ность принятия необходимых решений со стороны законодателя, в том чис-
ле связанных с внесением изменений в законодательство, его унификацией, 
а также с разработкой дополнительных нормативных актов. 
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Деятельность участкового уполномоченного полиции 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является 
наиболее актуальной на территории нашей страны, так как ежегодно на тер-
ритории РФ в результате совершенных дорожно-транспортных происше-
ствий погибает и страдает огромное количество людей. 

Причины возникновения ДТП в настоящее время самые разные, в том 
числе некачественное дорожное покрытие в отдельных регионах страны, 
низкий уровень правосознания граждан и несоблюдение ими Правил до-
рожного движения, большой процент водителей-новичков, не имеющих до-
статочных навыков и опыта вождения, а также ненадлежащее состояния 
транспортных средств.  

Для удержания этой проблемы на минимальном уровне государству 
необходимо аккумулировать все имеющиеся у него механизмы и силы. В 
частности, речь идет об обеспечении максимально полного и правильного 
взаимодействия государственных и правоохранительных органов и их под-
разделений.  

Основным структурным звеном ОВД РФ, занимающимся реализацией 
и поддержанием безопасности дорожного движения, служит Государствен-
ная инспекция безопасности дорожного движения (далее ГИБДД). Именно 
это подразделение наделено наиболее полными компетенциями, позволяю-
щими регулировать общественные отношения, образующиеся при взаимо-
действии участников дорожного движения. 

Однако существующие в настоящее время проблемы с укомплектова-
нием личного состава ОВД РФ не позволяют сотрудникам ГИБДД в доста-
точной мере осуществлять деятельность по обеспечению безопасности до-
рожного движения.  

Так называемый кадровый голод вынуждает реализовывать долж-
ностные полномочия с учетом сокращенных сроков из-за нехватки сотруд-
ников, увеличения территории обслуживания и многократного возрастания 
общего количества правонарушений, приходящихся на долю работы одного 
инспектора.  

Именно в такой ситуации возникает необходимость установления и 
организации взаимной работы подразделений ОВД РФ между собой, что 
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безусловно повысит уровень борьбы с правонарушениями и преступления-
ми, совершаемыми участниками дорожного движения, поможет в снижении 
количества ДТП и, самое главное, в сокращении человеческих травм и 
жертв.  

В данном случае речь пойдет о взаимодействии между подразделения-
ми ГИБДД и участковых уполномоченных полиции (далее – УУП).  

Целесообразность наделения УУП полномочиями по поддержанию 
порядка и безопасности в области дородного движения можно обосновать 
тем, что он является одним из главных субъектов профилактики1 и преду-
преждения правонарушений на обслуживаемом административном участке. 
Кроме того, УУП – это сотрудник полиции, который наиболее тесно обща-
ется с гражданами и имеет полное представление о территориальных осо-
бенностях участка, о его населении, об отдельных категориях лиц, в том 
числе и о тех, кто совершал или может совершать преступления или право-
нарушения, а также других обстоятельствах, представляющих интерес для 
деятельности ОВД РФ. 

Кроме этого, наложение на УУП дополнительных обязанностей по 
выполнению функции по надзору за безопасностью дорожного движения 
оправдывается специфическими особенностями географического устрой-
ства страны2.  

Очень трудно обеспечить одновременное нахождение нескольких 
подразделений ОВД РФ на территории отдаленных населенных пунктов, к 
тому же расположенных в труднодоступных местах. В таких случаях вполне 
оправдано делегирование полномочий ГИБДД участковому, когда послед-
ний может также качественно регулировать некоторые вопросы обеспече-
ния правопорядка в области обеспечения безопасности дорожного движения. 

Действующим законодательством РФ участковый наделен определен-
ной самостоятельностью при осуществлении государственной функции по 
надзору за обеспечением безопасности дорожного движения, в то время как 
другие подразделения полиции могут осуществлять те или иные админи-
стративные действия только совместно с инспектором ГИБДД3.  

Согласно п. 31 Приказа МВД России от 23.08.2017 № 664  
«Об утверждении Административного регламента исполнения Министер-
ством внутренних дел Российской федерации государственной функции по 

                                                 
1 Капустина Е.Г. Административно-правовые формы и методы деятельности орга-

нов исполнительной деятельности // Научный вестник Орловского юридического инсти-
тута МВД России имени В.В. Лукьянова. 2018. № 3 (76). 

2 Алиев Я.Л., Клишков В.Б. Правонарушения сотрудников органов внутренних 
дел // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 2(78). 

3 Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством 
внутренних дел Российской федерации государственной функции по осуществлению фе-
дерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 
движения: Приказ МВД России от 23.08.2017 № 664 // Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 6 октября 2017. – 2017. – № 48459. 
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осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства Российской 
Федерации в области безопасности дорожного движения» должностные ли-
ца, исполняющие функцию по надзору за безопасностью дорожного движе-
ния реализуют конкретный перечень процедур, которые ограничиваются 
исчерпывающим списком. К таковым относятся: 

 производство надзора за дорожным движением, в том числе с при-
менением автоматических технических и специальных средств; 

 остановка транспорта и пешеходов; 
 проверка документов, идентификационные номера и техническое 

состояние эксплуатируемого транспорта; 
 применение мер административного воздействия на правонарушителей 

в установленном административным законодательством порядке; 
 выезд на место совершения ДТП.  
Несмотря на то, что УУП является одним из основных субъектов 

обеспечения безопасности дорожного движения и круг его полномочий в 
этом вопросе относительно других служб обширен, он вынужден решать и 
ряд других параллельно возникающих проблем. 

Так, говоря о том, что для пресечения правонарушений в области до-
рожного движения необходимо применение специальных технических 
средств, то тут же следует отмечать, что не все территориальный органы 
МВД России ими обеспечены. Кроме того, не у всех сотрудников полиции, 
в частности у участковых, есть специальные знания и навыки по их приме-
нению. Поэтому они вынуждены искать различные способы, естественно в 
рамках, установленных законом, по осуществлению тех или иных меропри-
ятий, что иногда идет в противоречие со сроками осуществления админи-
стративных процедур. 

Это связано с тем, что направление деятельности по обеспечению без-
опасности дорожного движения не является основным для службы участко-
вых. Решением такой проблемы может стать организация и проведения до-
полнительных программ подготовки и повышения квалификации УУП1, что 
поможет им более точно, профессионально и в кратчайшие сроки разрешать 
возникающие проблемные ситуации.  

Деятельность УУП по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния также прямо предусмотрена в Инструкции по исполнению им служеб-
ных обязанностей2 – нормативно-правовом акте, непосредственно регули-
рующим его службу. 

                                                 
1 Жбанова С.А. Взаимодействие Госавтоинспекции с участковыми уполномочен-

ными полиции в принятии мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 
на обслуживаемой территории // Научный вестник Орловского юридического института 
МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 3(92). 

2 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом ад-
министративном участке и организации этой деятельности: Приказ МВД России от 
29.03.2019 № 205 // Зарегистрировано в Минюсте России 3 июля 2019 г. – 2019. – № 55115 
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Кроме ведомственной регламентации, главной правовой основой рас-
сматриваемой служебной деятельности является Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

В соответствии с п. 9 ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ УУП имеет право от име-
ни органов внутренних дел РФ рассматривать следующие составы админи-
стративных правонарушений, содержащиеся в КоАП РФ1: 

 ст. 12.1; 
 части 1 и 2 ст. 12.2; 
 части 1, 2, 3 ст. 12.3; 
 ст. 12.22; 
 ст. 12. 23; 
 ст. 12.28; 
 части 1 и 2 ст. 12. 29; 
 часть 1 ст. 12.30. 
Более расширен в КоАП РФ перечень административных правонару-

шений, по которым УУП имеет право составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях.  

Такой большой объем полномочий, которыми наделен УУП, говорит о 
том, что он является особым субъектом, представляющим интересы ОВД 
РФ на своем административном участке, ведь по сути дела это единствен-
ный представитель власти, который постоянно и непрерывно общается с 
гражданским населением. 

 
 

  

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 07.01.2002г. № 1(часть 1). 
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Применение органами внутренних дел мер государственного 

принуждения в сфере реализации охраны и защиты прав граждан 
 
Гарантии осуществления прав граждан возложены на все властные 

структуры, но главным субъектом обеспечения предоставленных прав явля-
ется полиция. Большая роль в осуществлении охраны личности, защиты прав 
и свобод, правопорядка, общественного порядка и собственности отводится 
непосредственно органам внутренних дел, которые выступают неотъемлемой 
частью государственного механизма и составляют одно из ключевых звеньев 
системы исполнительной власти.  

В юридической литературе выделяют несколько категорий мер адми-
нистративного принуждения:  меры административно-предупредительного 
характера;  меры административно-пресекательного характера;  меры адми-
нистративной ответственности;  меры обеспечения административного про-
цесса.  

Данные меры административного принуждения можно разделить на 
процессуальные и внепроцессуальные меры. Первый вид мер администра-
тивного принуждения применяется в рамках Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а внепроцессуальные меры админи-
стративного принуждения реализуются на основании иных нормативно-
правовых актов1. 

Сотрудники ОВД используют в своей деятельности Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.09.2011 г. № 144, в котором 
закрепляются такие принудительные меры, как проведение различных опера-
тивно-розыскных мероприятий, закрепленных в ст. 6 данного закона. Такие 
мероприятия способствуют, либо предупреждению совершения правонару-
шений, либо пресечению совершения противоправных действий. Мероприя-
тия, закреплённые в данной статье, являются принудительными, так как реа-

                                                 
1 Запрутин Д.Г. Меры административного принуждения, применяемые полицией в 

отношении граждан // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2019. № 2. С. 34 –39. 
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лизуются при ограничении конституционных прав, свобод и законных инте-
ресов гражданина1. 

С помощью мер административного принуждения есть возможность 
установить личность правонарушителя, предупредить несоблюдение закона и 
составить соответствующий акт. Это предусматривает адекватное и заблаго-
временное рассмотрение дела о правонарушении в суде; исполнение поста-
новления по делу. Исходя из самой сути административного принуждения, 
можно проследить, что оно символизирует вмешательство в сферу личност-
ных прав и свобод. Это является более значимым приемом управления госу-
дарством для жителей страны2.  

Деятельность ОВД имеет четкую направленность на защиту общества в 
целом и каждого гражданина в частности, а также создание условий для без-
опасной и беспрепятственной реализации своих прав и их восстановления в 
случае нарушения. Особым субъектом в сфере осуществления и защиты кон-
ституционных прав выступает полиция. На наш взгляд, «защита прав и сво-
бод»  это совокупность способов и методов, которые образуют комплекс мер, 
ориентированных на восстановление и признание нарушенных прав. Данная 
дефиниция заключает в себе два аспекта  социальный и правовой, где соци-
альный аспект выражается в том, что специфика осуществления защиты ука-
занных прав и свобод представляется как качественное явление, содержащее 
признаки реализации конкретных государственно-правовых процессов, а 
правовой – выражается в том, что система обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина регламентирована правовыми актами.  

Виды мер административно – правового принуждения, применяемого 
сотрудниками ОВД в отношении гражданских лиц.  

1. Профилактические административно – правовые меры принудитель-
ного характера применяются для ликвидации возможных преступлений в об-
ласти государственного управления, профилактики других явлений, причи-
няющих вред системе общественной безопасности.  

2. Меры административного принуждения применяются в рамках борь-
бы с преступностью.  

3. Административно-процессуальные меры отличаются в юридической 
публицистике как обособленные комплексы мер административного принуж-
дения, которые применяются для установления первоначального состояния, 
функционировавшего до свершения преступления, в целях компенсации при-
чиненного вреда. К ним относятся, к примеру, демонтаж несанкционированных 
построек, возмещение материального ущерба и другое.  

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

Федерации от 12 сентября 2011 г. № 144-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2 Ткачев А.В. Меры административного принуждения, применяемые сотрудниками 
органов внутренних дел // В сборнике: Актуальные вопросы теории и практики в деятель-
ности подразделений полиции по охране общественного порядка и иных служб ОВД. Ма-
териалы вузовской научно-практической конференции. Москва, 2022. С. 133-135. 
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4. Меры административной ответственности применяются к лицам, ко-
торые были осуждены за свершение дисциплинарных преступлений. Они ре-
ализуются в наложении административных взысканий на подозреваемого.  

Закрепление в Конституции Российской Федерации рассматриваемого 
института определяет его высокую значимость, так как указанный правовой 
акт формирует базовые основы системы защиты прав и свобод человека и 
гражданина1. 

Обстоятельства и факторы, способствующие нарушению прав и свобод 
граждан, настолько различны, что невозможно указать их полный перечень. 
Так, они могут быть связаны с неправомерными действиями отдельно взятых 
чиновников, отсутствием эффективных механизмов защиты прав человека, с 
несовершенством федерального либо регионального законодательства, с от-
сутствием либо несвоевременным принятием подзаконных нормативных ак-
тов и т.д. Стоит также отметить, что просто наличие и закрепление прав и 
свобод человека и гражданина в специальных правовых актах автоматически 
не обеспечивает их защиту. Для реализации защиты необходимо закрепление 
специальной процессуальной правовой процедуры, которая должна реализо-
вываться посредством специальных уполномоченных на то должностных 
лиц, для чего государство и создает специальные органы, такие как суд, ор-
ганы внутренних дел и т.д.  

Функции полиции по охране и защите прав и свобод граждан представ-
ляются частью государственной системы обеспечения прав и свобод челове-
ка и гражданина.  

Вместе с тем, как показывает практика, при осуществлении органами 
полиции полномочий по защите прав и свобод граждан РФ возникает немало 
проблем. Одна из таких проблем связана с соблюдением принципа законно-
сти органами полиции при осуществлении своей деятельности в области за-
щиты прав и свобод граждан Российской Федерации. Так, например, в каче-
стве проблемы определения того или иного действия сотрудников ОВД, 
нарушающего права и свободы гражданина, можно отметить, что порой на 
практике против полицейских выдвигаются обвинения о нарушении рас-
сматриваемых прав, однако такие нарушения не являются по сути таковыми, 
так как связаны с принципом законности при осуществлении оперативно-
розыскных мероприятий.  

В последнее время нередки случаи несоблюдения данного конституци-
онного принципа указанными органами. Решение данной проблемы видится 
в установлении жесткого государственного контроля и надзора за деятельно-
стью органов полиции со стороны специальных органов и организаций, орга-
нов прокуратуры, суда. Также следует отметить такую проблему, как реали-
зация функции контроля в деятельности полиции, заключающаяся в том, что 
непосредственно контроль за служебной деятельностью полиции в области 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
[Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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защиты прав и свобод граждан Российской Федерации выступает гарантией 
соблюдения законности и дисциплины. Исходя из рассмотренных выше по-
ложений, можно утверждать, что в разрешении проблем функционирования 
и деятельности полиции в области защиты прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации контроль является наиболее значимой функцией в деятель-
ности органов власти и управления.  

Благодаря осуществлению контроля за деятельностью полиции в обла-
сти защиты прав и свобод граждан РФ поддерживается режим законности и 
дисциплины в служебной деятельности полиции, в связи с чем необходимо 
дальнейшее его развитие и совершенствование. Особое место в системе ис-
пользуемых видов контроля и надзора за деятельностью полиции в области 
защиты прав и свобод граждан Российской Федерации, на наш взгляд, зани-
мает такой вид контроля, как общественный. Данный вид контроля осу-
ществляется через общественные советы при органе федеральной исполни-
тельной власти в сфере органов внутренних дел. Целью общественных сове-
тов является не только осуществление контроля за деятельностью право-
охранителей, но и создание их положительного имиджа, повышение доверия 
граждан к сотрудникам, а также повышение уровня правосознания людей. 
Необходимость в совершенствовании и активном развитии общественного 
контроля определяется тем, что с его использованием полиция будет больше 
открыта для простых граждан, соответственно, и доверие к полиции будет 
повышаться.  

Еще одной проблемой выступает подбор кадрового состава полиции, 
который несет службу по охране общественного порядка и обеспечению об-
щественной безопасности. В рамках анализа данной проблемы стоит заме-
тить также и то, что некоторые руководители отделов полиции, и даже сами 
сотрудники кадровых служб, не совсем точно и качественно осуществляют 
проверку и дают неправильную оценку личных и деловых качеств кандида-
тов на службу в полицию. Это впоследствии приводит к тому, что указанные 
лица, не имея необходимой профессиональной подготовки, не исполняют 
свои обязанности по защите прав и свобод граждан РФ, наоборот, их нару-
шают. Решение данной проблемы видится в установлении кадрового кон-
троля, который должен занять ключевое место в работе руководителя терри-
ториального отдела полиции, что на наш взгляд, позволит создать условия 
для формирования профессионального и грамотного кадрового состава по-
лиции, способного правомерно осуществлять свою деятельность в области 
защиты и охраны прав и свобод граждан РФ и, как следствие, сделать поли-
цию подлинно эффективным средством обеспечения законности. При устра-
нении указанных проблем возможно добиться максимально полного резуль-
тата в сфере деятельности полиции по обеспечению защиты прав и свобод 
граждан РФ и сделать полицию подлинно эффективным средством обеспече-
ния законности и правопорядка в стране. Следует отметить, что поскольку 
проблема защиты прав человека в деятельности полиции представляется 
сложной и особо актуальной на сегодняшний день, то необходимо повысить 
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эффективность профессиональной подготовки сотрудников полиции. В этом 
случае можно рассчитывать на то, что сотрудники полиции будут осуществ-
лять задачи правоохранительной деятельности на высоком профессиональ-
ном уровне и в соответствии с буквой закона.  

В заданном контексте отметим, что для того, чтобы достичь качествен-
ного уровня служебной деятельности сотрудников полиции, целесообразно 
совершенствовать организационно-педагогические аспекты их профессио-
нального обучения. Достичь этого можно посредством создания специальных 
постоянно обновляемых методических программ обучения будущих сотруд-
ников полиции, а также программ, направленных на повышение их квалифи-
кации. Причем профессиональная подготовка сотрудника полиции предпола-
гает не только владение теоретическими знаниями и практическими навыка-
ми, но и требует высокого уровня развития личности, а также наличия меха-
низмов саморегуляции. В свою очередь, законодательно закрепленные цели и 
задачи полиции позволяют определить её как специфическую государствен-
ную структуру, одной из стержневых социальных и профессиональных 
функций которой является целенаправленная деятельность по защите прав 
человека. Первое направление связано с особой ролью полиции в государ-
ственной системе защиты прав и свобод граждан. Именно полиция гаранти-
рует и осуществляет защиту как каждого отдельно взятого гражданина, так и 
всего общества в целом непосредственно от асоциальных и криминальных 
элементов. Данная защита проявляется в том, что полиция предотвращает и 
пресекает деятельность асоциальных и криминальных элементов, которая 
имеет своей направленностью нарушение прав и свобод других граждан. 
Второе направление связано с соблюдением прав всех граждан, с которыми 
сотрудники полиции вступают в правоотношения во время выполнения своей 
профессиональной деятельности. Указанное направление весьма важно в 
первую очередь в процессе осуществления процессуальных действий с таки-
ми субъектами правоотношений, как подследственный и задержанный. Тре-
тье направление  обеспечение социальной, правовой и физической защиты 
непосредственно самих сотрудников полиции. Такое обеспечение является 
наиважнейшим аспектом службы в органах внутренних дел, так как она свя-
занна с постоянным риском. Четвертое направление  социальная коррекция и 
ресоциализация раннее совершивших правонарушения субъектов. Однако 
следует заметить, что отдельные ученые полагают, что в общем плане спе-
цифика деятельности полиции по соблюдению и защите прав и свобод чело-
века и гражданина определяется самими сотрудниками полиции. Здесь стоит 
отметить важность социально-педагогического аспекта, так как сотруднику 
полиции приходится по долгу своей службы общаться с различными группа-
ми населения, вступая с ними в межличностное взаимодействие.  

Подводя итог сказанному, необходимо сформулировать обобщающие 
выводы о том, что использование различных видов контроля и надзора за де-
ятельностью полиции в области защиты прав и свобод граждан Российской 
Федерации позволит не только добиться законности в ее деятельности, но и 
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решить многие существующие в настоящее время в данной области пробле-
мы. В связи с этим видится оправданным расширить перечень видов кон-
троля за деятельностью органов полиции в области защиты и охраны прав и 
свобод граждан РФ, закрепив это на законодательном уровне. Созданную к 
настоящему времени законодательную базу регулирования деятельности по-
лиции в области защиты прав граждан нельзя назвать совершенной, что под-
тверждается большим количеством существующих в данной правовой обла-
сти проблем, решение которых видится в следующем: – необходимо вырабо-
тать более действенный и эффективный механизм регулирования данных от-
ношений; – предполагается возможным создать закрепленную на законода-
тельном уровне программу, которая будет регулировать порядок взаимодей-
ствия общественности с полицией в сфере защиты прав граждан; – не мешало 
бы разработать более эффективную концепцию самозащиты нарушенных 
прав, которая поможет гражданам самим восстанавливать нарушенные права, 
при этом действуя в рамках правового поля. Таким образом, необходимо 
провести целый комплекс правовых, экономических и организационных мер, 
которые будут способствовать формированию в Российской Федерации со-
временной, работоспособной и авторитетной деятельности полиции в сфере 
защиты нарушенных прав граждан. Несомненно, что актуализация проблем, 
связанных с повышением уровня правосознания и правовой культуры со-
трудников полиции, самым положительным образом скажется на качестве их 
правоприменительной деятельности, а соответственно, и на эффективности 
защиты прав и свобод человека и гражданина в России. 

На основании изложенного, можно отметить следующее. Суть админи-
стративного принуждения, используемого сотрудниками органов внутренних 
дел в отношении гражданских лиц на основаниях и в порядке, установленном 
федеральным законом, мер персонального характера в целях профилактики, 
пресечения преступлений и причинения ущерба охраняемым законодатель-
ством интересам. Кроме целевой направленности, эти меры могут быть обос-
нованы такими условиями, как юридический статус пострадавшего, присут-
ствие физического давления и санкций со стороны судебных органов. 
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Общая характеристика полномочий подразделений полиции  

на транспорте в области противодействия подростковому 
«трейнсерфингу» («зацепингу») 

 
Деятельность полиции по обеспечению правопорядка на объектах же-

лезнодорожного транспорта в целом и в области противодействия подрост-
ковому «зацепингу», носит комплексный характер, обусловленный стоящими 
перед нею задачами, имеющимися полномочиями, людскими и материаль-
ными ресурсами. 

Характеристика полномочий полиции в рассматриваемой нами области 
усложняется отсутствием единого нормативного акта, регулирующего зада-
чи, основные направления, права и обязанности соответствующих подразде-
лений ОВД. Считаем, что объем полномочий полиции в данной сфере целе-
сообразно определять с учетом Федерального закона «О полиции», норма-
тивных актов МВД России, регламентирующих деятельность подразделений 
полиции предупреждающих, выявляющих и пресекающих факты правона-
рушений, имеющих признаки «трейнсерфинга» («зацепинга»), а также орга-
низацию взаимодействия с другими субъектами противодействия этому ан-
тиобщественному и противоправному явлению. 

В связи со спецификой объекта воздействия (несовершеннолетние, 
подростки) и основного места, осуществления соответствующих видов про-
тивоправной деятельности (объекты железнодорожной инфраструктуры и 
метрополитена), предлагается рассмотреть полномочия подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН ОВД), патрульно-
постовой службы полиции (ППС), в том числе и выполняющих обязанности 
по охране правопорядка на метрополитене. 

Сотрудники ПДН ОВД на железнодорожном транспорте в сфере про-
филактики правонарушений: выявляют места с наибольшим числом фактов 
непроизводственного травматизма; проводить в образовательных организа-
циях профилактические мероприятия (беседы, показы тематических видео-
фильмов, тематические досуговые события); инициативно и в составе наря-
дов полиции патрулируют территорию в целях выявления фактов соверше-
ния правонарушений и факторов, влияющих на снижение показателей трав-
матизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта; 
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принимают участие проводимых (совместно с органами транспортной про-
куратуры, представителями ОАО «РЖД» и пригородными пассажирскими 
компаниями) рейдах по выявлению несовершеннолетних правонарушителей; 
оказывают содействие администрации объектов транспортной инфраструк-
туры в обеспечении безопасности несовершеннолетних при их следовании 
железнодорожным транспортом в составе организованных групп; сопровож-
дают электропоезда в период праздничных мероприятий с участием несо-
вершеннолетних и каникул; осуществляют ежедневный мониторинг соци-
альных сетей с целью выявления и пресечения несанкционированных акций 
«зацеперов» (установлении мест «зацепа», его участников, способов проник-
новения на объекты инфраструктуры)1. 

В случае выявления несовершеннолетнего, совершившего правонару-
шения на объектах транспортной инфраструктуры, сотрудник полиции на 
транспорте обязан произвести следующий типовой набор действий: доста-
вить правонарушителя в линейное подразделение; провести с несовершенно-
летним предварительную беседу для уточнения персональных данных и ин-
формации о родителях (законных представителях) для их уведомления о до-
ставлении лица в подразделение; уведомить родителей (законных представи-
телей) о факте доставления несовершеннолетнего правонарушителя; офор-
мить следующие материалы: рапорт на имя начальника о доставлении лица, с 
кратким описанием правонарушения; протокол доставления несовершенно-
летнего в территориальный орган МВД России на межрегиональном (район-
ном) уровне; протокол об административном правонарушении; карточку на 
выявленного (доставленного) в территориальный орган МВД России на меж-
региональном (районном) уровне несовершеннолетнего, направляемую затем 
в ПДН ОМВД России по месту жительства правонарушителя; определение о 
передаче материалов дела в КДН и ЗП по месту жительства несовершенно-
летнего. Дополнительно подготавливается соответствующая информация о 
совершенном правонарушении в учебное заведение, посещаемое несовер-
шеннолетним; провести с задержанным лицом профилактическую беседу о 
правилах поведения на железной дороге как объекте, представляющем по-
вышенную опасность; передать несовершеннолетнего, «под роспись», роди-
телям (законным представителям), проинформировав последних о возможно-
сти их привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Ко-
АП РФ; передать документы на рассмотрение в Комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

                                                 
1 Сосновская Ю.Н., Маркина Э.В. Проблемные вопросы, связанные с мониторин-

гом информационной среды как методом предупреждения детского травматизма // Вест-
ник экономической безопасности. 2019. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
problemnye-voprosy-svyazannye-s-monitoringom-informatsionnoy-sredy-kak-metodom-
preduprezhdeniya-detskogo-travmatizma (дата обращения: 11.12.2022); На Кубани сотруд-
ники транспортной полиции мониторят социальные сети на предмет подстрекательства к 
«зацепингу» // https://tvkrasnodar.ru/obshchestvo/2021/05/30/na-kubani-sotrudniki-
transportnoy-politsii-monitoryat-sotsialnye-seti-na-predmet-podstrekatelstva-k- 
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В каждом случае доставления подростка в дежурную часть линейного 
подразделения устанавливаются характеризующие данные на несовершенно-
летнего, в том числе: состоит (состоял) ли конкретный подросток на профилак-
тическом учете (контроле), каковы условия его проживания и содержания, а 
также причины и условия совершения правонарушения, единолично или в 
группе, были ли при этом взрослые, кто предложил это сделать и т.д. Получен-
ная информация своевременно направляется в территориальный орган МВД 
России и в КДН и ЗП по месту жительства. Практика обобщения данных о 
несовершеннолетних правонарушителях введена в г. Москве и Московской 
области, а в республике Крым (по данным Симферопольского ЛО), с разре-
шения родителей (законных представителей) осуществляется процедура дак-
тилоскопирования правонарушителя, что значительно облегчает работу в 
случае совершения лицом последующих правонарушений. 

Рассматривая полномочия нарядов патрульно-постовой службы поли-
ции, выполняющих обязанности на объектах железнодорожного транспорта и 
метрополитена в контексте противодействия подростковому «зацепингу» от-
метим, что в действующем Наставлении об организации служебной деятель-
ности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции терри-
ториальных органов МВД России, отсутствуют положения конкретизирую-
щие их права и обязанности. Однако, в Уставе ППСП (приказ МВД России № 
80 от 29.01.2008 г. (отменён), к таким полномочиям относились обязанности: 
не допускать посадку и высадку пассажиров на ходу поезда или с противопо-
ложной стороны от перрона, самовольный проезд в грузовых поездах, а так-
же хождение граждан по железнодорожным путям в неустановленных местах 
(п. 220.3); не допускать хождения посторонних лиц по охраняемым террито-
риям грузовых станций, контейнерных площадок, товарных парков, портов 
(п. 220.6); при несении службы на метрополитене: вести наблюдение за по-
садкой и высадкой пассажиров в составы электропоездов (208.3); в случае 
падения пассажира на «жесткий путь» принимать меры через дежурного по 
станции к снятию напряжения с контактного рельса, оказывать содействие в 
извлечении пострадавшего, вызывать медицинских работников, устанавли-
вать очевидцев происшествия; при проникновении посторонних лиц во время 
движения поездов в тоннель через дежурного по станции принимать меры к 
снятию напряжения с контактного рельса, сообщать о случившемся на сле-
дующую станцию и в дежурную часть отдела полиции, принимать безотлага-
тельные меры к задержанию нарушителя и установлению его личности 
(п. 208.). 

Думается, что нормы права, содержащиеся в отмененных правовых ак-
тах, но соответствующие действующему законодательству, могут быть ис-
пользованы как ориентир для реализации задач, возложенных на ППС. 

В соответствие с действующим Наставлением об организации служеб-
ной деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы по-
лиции территориальных органов МВД России (Приказ МВД России от 
28.06.2021 № 495) наряды ППС участвуют в проведении мероприятий по 
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предупреждению и профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, защите их прав и законных интересов на основании инфор-
мации, полученной из подразделений по делам несовершеннолетних (п. 176). 

Конкретизация полномочий полиции на метрополитене осуществлена в 
совместных локальных нормативных актах соответствующих территориаль-
ных органов внутренних дел и его администраций.  

Например, в соответствие с Инструкцией о пропускном и внутриобъек-
товом режимах на объектах ГУП «Московский метрополитен» (приказ ГУП 
«Московский метрополитен» и УВД на Московском Метрополитене ГУ 
МВД России по г. Москве от 25.03.2014 № 351/304) постовой полицейский 
при несении службы на станции обязан: совместно с администрацией стан-
ции поддерживать пропускной режим в служебных зонах, где нахождение 
посторонних лиц не допускается (15.2); во избежание случаев поездных 
травм и иных случаев травматизма принимать меры по недопущению прохо-
да на станцию граждан, находящихся в состоянии алкогольного (наркотиче-
ского) опьянения, принимать меры по своевременному их удалению с терри-
тории метрополитена (п. 15.3); по окончании движения электропоездов обой-
ти служебные помещения станции…удалить посторонних лиц со станции (п. 
15.4); проявлять бдительность и принципиальность, задерживать нарушите-
лей общественного порядка и пропускного режима (16.4.) и др. 

Реализуя административно-юрисдикционные полномочия, сотрудники 
транспортной полиции имеют право составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях и осуществлять производство по делам об администра-
тивных, предусмотренных ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведе-
ния граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». В со-
ответствие с приказом МВД России от 30.08.2017 № 685 «О должностных ли-
цах системы Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях и осу-
ществлять административное задержание» в п. 1.5 предоставил полномочия 
должностным лицам линейных управлениях (отделов, отделений) МВД России 
на железнодорожном, водном и воздушном транспорте по составлению прото-
колов об административных правонарушениях.  

Исчерпывающий перечень таких должностных лиц приводится в 
п.1.5.1 - 15.10 данного приказа. В частности, от имени ОВД (полиции) рас-
сматривать дела о данной категории административных правонарушениях на 
транспорте вправе: начальники линейных отделов (управлений) полиции на 
транспорте, их заместители; начальники дежурных смен дежурных частей 
линейных отделов (управлений) полиции на транспорте, начальники линей-
ных отделений (пунктов) полиции; начальники дежурных смен дежурных ча-
стей линейных отделов (управлений) полиции на транспорте, начальники ли-
нейных отделений (пунктов) полиции и другие сотрудники полиции, на ко-
торых возложен надзор за соблюдением соответствующих правил (ст. 23.3, 
ст. 28.3 КоАП РФ). 
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Выполняя свои обязанности, сотрудник транспортной полиции и под-
разделений полиции на метрополитене, неоднократно приходили на помощь 
как гражданам, случайно оказавшимся в местах, опасных для жизни и здоро-
вья граждан. Так, сотрудники транспортной полиции Сочи увидели мужчину, 
которые сидел на сцепке между вагонами. Его удалось поднять в вагон, пока 
он не пострадал. По словам 23-летнего жителя Тульской области, таким 
опасным способом он решил добраться на юг1.  

В отдельных случаях, сотрудники полиции оказывали помощь лицам, 
упавшим на рельсы2. 

Кроме этого, сотрудники линейных подразделений полиций регулярно 
обмениваются информацией о планируемых «зацеперами» акциях. Напри-
мер, 2 мая 2021 г. в г. Москве была получена и направлена в УТ МВД России 
по СЗФО информация о том, что на следующий день в Санкт-Петербурге в 
районе метро «пл. Александра Невского» планируется проведение групповой 
акции «трейнсерферов». В результате проведенных сотрудниками УТ 
МВД России по СЗФО оперативно–профилактических мероприятий были за-
держаны 19 участников акции3. 

Комплексный характер мероприятий, осуществляемых транспортной 
полицией по противодействия подростковому зацепингу, предусматривает 
организацию внутреннего и внешнего взаимодействия. В частности, сов-
местно с субъектами системы профилактики правонарушений несовершен-
нолетних и другими заинтересованными исполнительными органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, на основе совместных 
планов, на объектах обслуживания проводятся целевые оперативно-
профилактические мероприятия, такие, как: «Безопасность», «Подросток на 
пути», «Дети и транспорт», «Дети и железная дорога», «Курорт», «Зимние 
каникулы», «Каникулы без опасности», «Поезд», «Беглец», «Семафор» и т.д. 

В ходе их проведения проводится информирование обучающихся в обра-
зовательных организациях различных видов о правилах поведения на объектах 
железнодорожного транспорта, основных положениях административного за-
конодательства и опасности «зацепинга», в том числе и в рамках «Единого 
дня», выездных мероприятий на объектах транспорта, тематических площадок, 
размещаемых в местах массового скопления граждан и др.; с использованием 
средств визуализации (плакатов, памяток, видеофильмов) наглядно демонти-
руются последствия «зацепинга» (в том числе и путем их размещения на мони-

                                                 
1 На Кубани полицейские сняли зацепера с поезда дальнего следования // 

https://kuban24.tv/item/na-kubani-politsejskie-snyali-zatsepera-s-poezda-dalnego-sledovaniya 
2 Полицейский спас упавшего на рельсы мужчину в московском метро [Электрон-

ный ресурс]. – URL: https://iz.ru/1049194/2020-08-17/politceiskii-spas-upavshego-na-relsy-
muzhchinu-v-moskovskom-metro (дата обращения: 09.12.2022); Младший сержант полиции 
Артем Королюк спас женщину, упавшую на железнодорожные пути в метро [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://moskva.bezformata.com/listnews/korolyuk-spas-zhenshinu-
upavshuyu/43568698 (дата обращения: 09.12.2022) 

3 Бесшабашный кураж [Электронный ресурс]. – URL: https://transportrussia.ru/ 
razdely/bezopasnost/2151-besshabashnyj-kurazh.html (дата обращения: 09.12.2022). 
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торах, размещенных на железнодорожных вокзалах, школах, иных обществен-
ных местах); организуются ежемесячные рейдовые мероприятия под условным 
наименованием «Участок обслуживания», в том числе и на наиболее кримино-
генных, отдалённых участках, а также участках, где отсутствуют штатные 
должности инспекторского состава ПДН ОВД; в организации железнодорожно-
го транспорта направляются информационные письма и представления о при-
нятии действенных мер по устранению причин и условий, способствующих 
травмированную несовершеннолетних (установки наглядной агитации, обору-
дования переходов, установки освещения, камер наблюдения и т.д.) 1 

Таким образом, полномочия транспортной полиции по противодей-
ствию подростковому «зацепингу» являются производными от основных 
полномочий органов внутренних дел в области предупреждения, выявления и 
пресечения правонарушений несовершеннолетних, реализуемых в специфи-
ческой сфере – транспортной безопасности. 

 
 

                                                 
1 Сотрудники транспортной полиции Казани в рамках операции «Дети России – 

2022» организовали лекцию для студентов [Электронный ресурс]. – URL: 
https://zakonovest.ru/post-group/sotrudniki-transportnoj-policii-kazani-v-ramkax-operacii-deti-
rossii-2022-organizovali-lekciyu-dlya-studentov (дата обращения: 09.12.2022); Профилакти-
ческая акция «Дети и транспорт» [Электронный ресурс]. – URL: 
https://saransk.ruc.su/news/detail/98464/(дата обращения: 09.12.2022). 
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Об эффективности средств административно-правовой защиты детей  

от негативной информации: проблемы и пути решения 
 
В настоящее время Интернет получил свое глобальное распростране-

ние повсеместно. Сетевое сообщество предоставляет возможность преодоле-
ния различных границ, соединяя рынки международного потребления граж-
данами товаров и услуг в интернет-пространстве, что способствует сглажи-
ванию такого понятия, как национальные границы. Благодаря сетевому про-
странству Интернета граждане имеют неограниченный доступ к любой ин-
формации, которая необходима для жизнедеятельности и развития, выходя и 
поддерживая связь с поставщиками данной информации за доли секунды. 

Развитие информационного общества непосредственно связано с быст-
рым и эффективным продвижением информационной среды. Однако, любое 
явление в обществе порождает не только благоприятные моменты, но и вы-
зывают различные негативные последствия. Развитие новых, нестандартных 
отношений в информационном обществе влечет за собой появление пагуб-
ных условий и формирование конфликтов как для общества в целом, так и 
для индивида в частности1. 

Эволюция информационного законодательства в России осуществляет-
ся путем совершенствования правовых норм и разработки эффективных ме-
ханизмов их реализации. Право на информацию является одним из ключевых 
условий существования демократического общества, обеспечивающих про-
зрачность деятельности органов государственной власти и местного само-
управления. Степень открытости государственных органов, готовность по-
ставлять гражданам информацию по вопросам, представляющим обществен-
ный интерес, характеризует уровень демократии в стране. 

На современно этапе развития общества законодательство в области 
регулирования информационной среды характеризуется наличием множества 
пробелов в праве. Вопрос реализации права граждан на официальную досто-
верную информацию в России занимает лидирующее место среди количества 
неразрешенных задач в данной сфере. Так, Федеральный закон «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации» 2закрепляет 

                                                 
1 Агафонова, Н. Г. Конституционно-правовая защита детей от неправомерной ин-

формации / Н. Г. Агафонова, О. А. Морозова // – 2015. – № 4(16). – С. 15-18. 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. 

закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. - № 23. - 
Ст. 3378. 
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понятие публичной информации, указывая на достаточно большое количе-
ство распорядителей этого вида информации. Среди них значительное вни-
мание уделяется органам, контролирующим официальные сведения1. 

Следует отметить, что подрастающее поколение наиболее склонно к 
заблуждению в виртуальной реальности, в которой создаются иллюзии, 
непосредственно влияющие на психическое развитие незрелой личности. 
Так, несовершеннолетний может утратить реальное восприятие окружающей 
действительности, погружаясь в пространство виртуального мира. Переизбы-
ток сведений в сети Интернет во многих случаях влечет за собой искажение 
официальной и действительной информации. Со временем все труднее ста-
новится разграничивать реальную информацию от фейковой. Ложная ин-
формация способствует установлению манипуляции над сознанием ребенка. 
В следствии чего информационное общество рано или поздно потеряет свою 
устойчивость. 

Существует несколько видов информации, представляющих опасность 
для детей в сети Интернет: 1) контакт с нежелательными людьми; 
2) недопустимый контент (например, контент сексуального характера, же-
стокий или графический контент, непристойный или несоответствующий 
возрасту контент, загрузка пиратских материалов); 3) проблемы компьютер-
ной безопасности (попутные загрузки, заражение вредоносным программным 
обеспечением, навязчивая реклама). 

Поскольку общество продолжает динамично развиваться, появляют-
ся новые угрозы благополучию детей, возникает вопрос о том, обеспечивают 
ли Конституция и нормативно-правовые акты достаточную защиту в их ны-
нешнем виде.  

Если рассматривать административно-правовую защиту несовершен-
нолетних на международном уровне, то в настоящее время ЕС находится в 
процессе замены своей директивы по защите персональных данных Регла-
ментом по защите персональных данных. В зависимости от любых новых по-
ложений, содержащихся в этом Регламенте, это может иметь последствия для 
защиты детей в Интернете. В Стратегии ЕС говорится, что в 2023 году Евро-
пейская комиссия предложит «законодательство для эффективной борьбы с 
сексуальным насилием над детьми в Интернете, в том числе путем требова-
ния к соответствующим поставщикам онлайн-услуг выявлять известные ма-
териалы о сексуальном насилии над детьми и требовать от них сообщать об 
этих материалах государственным органам»2. ЕС также опубликовал призыв 
к подаче предложений по пилотному проекту для работы над технической 
инфраструктурой, необходимой для внедрения механизмов защиты детей, 
таких как проверка возраста и механизмы согласия родителей. 

                                                 
1 Васильев, Ф. П. Административно-правовая защита детей от неправомерной ин-

формации / Ф. П. Васильев, В. В. Иванова // Административное право и процесс. – 2012. – 
№ 5. – С. 46-50. 

2 Хартия прав человека: Всеобщая декларация прав человека. Принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 1995. 5 апреля. 
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Две из опрошенных страны планируют ввести законодательство для 
защиты детей в Интернете. Испанская LPDP требует от правительства разра-
ботать законопроект, специально предназначенный для защиты прав детей в 
Интернете, но он еще не представлен Конгрессу. В настоящее время Франция 
работает над подробной правовой базой и практическими рекомендациями 
по защите прав несовершеннолетних в Интернете и намерена опубликовать 
свои ответы на общественные консультации в середине 2023 года. Германия 
недавно одобрила поправку к Закону о защите молодежи, которая вступит в 
силу 1 мая 2023 года и возлагает на поставщиков интернет-услуг, предназна-
ченных для детей или используемых ими, обязанность по принятию «адек-
ватных и эффективных структурных превентивных мер, позволяющих детям 
и подросткам беззаботно участвовать в онлайн-деятельности». Это требует 
использования строгих настроек по умолчанию, которые защищают детей от 
ряда проблем, таких как разжигание ненависти, чрезмерные игры и онлайн-
отслеживание, и обязывает провайдеров разрабатывать и внедрять системы 
проверки возраста и механизмы поддержки для молодой аудитории. Отече-
ственные провайдеры с менее чем миллионом пользователей освобождены от 
этих требований. Интернет-сервисы, которые не соблюдают эти обязатель-
ства, могут быть оштрафованы на сумму до 60 миллионов долларов1. 

Для эффективного обеспечения средств административно-правовой 
защиты детей от неправомерной информации юридическим и физическим 
лицам в первую очередь необходимо реализовывать положения приказа 
Минкомсвязи России от 16.06.2014 № 161 «Об утверждении требований к 
административным и организационным мерам, техническим и программно-
аппаратным средствам защиты детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию»2, а также учитывать следующий мер защиты де-
тей от информации, носящей негативный характер для подрастающего поко-
ления: 

1. Проявлять законодательную инициативу по созданию локальных ак-
тов, целью которых является обеспечение защиты детей от неправомерной 
информации;  

2. Обеспечивать внутриорганизационный контроль за совершенствованием 
и реализацией законодательства Российской Федерации по вопросу защиты де-
тей от неправомерной информации, а также за соблюдением административных 
мер защиты детей от негативной информации в соответствии с принципами ин-
формационной безопасности несовершеннолетних; 

                                                 
1 Погожева, О.В. Социально-правовые механизмы защиты детей от информации в 

сети Интернет / О. В. Погожева // Вестник Ставропольского государственного универси-
тета. – 2011. – № 2. – С. 149-154. 

2 Об утверждении требований к административным и организационным мерам, 
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) развитию: Приказ Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 16.06.2014 №161 [Электронный ресурс] – URL:  
https://base.garant.ru/70720680/ (Дата обращения 29.03.2023). 



81 
 

3. Организовывать своевременное рассмотрение запросов, жалоб или 
претензий органов государственной власти, организаций и в том числе граж-
дан Российской Федерации о нарушениях законодательства Российской Фе-
дерации в сфере обеспечения защиты детей от неправомерной информации, 
способной причинить вред их здоровью и развитию; 

4. Содействие в выявлении противоправных деяний, совершенных в 
отношении несовершеннолетних посредством сети «Интернет», путем орга-
низации необходимых действий, указанных в запросах правоохранительных 
органов и органов прокуратуры1;  

5. Улучшение эффективности работы служб поддержки и запрет на 
трудоустройство в данные службы лиц, которые ввиду своих личных ка-
честв, а также психологических отклонений или наличия судимости не могут 
взаимодействовать с детьми; 

6. Осуществлять систематический мониторинг и фильтрацию запре-
щенной для детей информации, которая может нанести вред их здоровью и 
развитию;  

7. Оперативно удалять персональные данные детей, опубликованные на 
сайте либо сервисе с целью причинения вреда здоровью и (или) развитию ре-
бенку или группе детей, чьи персональные данные были опубликованы, и 
направлять сведения о лицах, разместивших данную информацию, и лицах, 
участвующих в реализации вышеуказанных целей, в правоохранительные ор-
ганы с целью привлечения к ответственности.  

Важным аспектом реализации административных мер защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, является по-
вышение информационной компетентности в сфере кибербезопасности детей 
и их родителей (законных представителей). В связи с этим рекомендуется ор-
ганизациям и физическим лицам, осуществляющим деятельность в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», реализовывать следующие 
меры: 

1. Создавать и размещать на регулярной основе социальную рекламу и 
реализовывать другие просветительские меры, направленные на пропаганду 
информационной безопасности среди несовершеннолетних пользователей и 
их родителей (законных представителей); 

2. Разместить информацию о контактах, включая интернет-ссылки и 
телефоны, соответствующих некоммерческих организаций и органов власти, 
осуществляющих деятельность в сфере обеспечения информационной без-
опасности детства;  

3. Осуществлять сотрудничество с органами власти, образовательными 
организациями и некоммерческими организациями в целях повышения ин-
формационной культуры несовершеннолетних пользователей и их родителей 
(законных представителей) путем осуществления совместных просветитель-
ских проектов, создания образовательных ресурсов, разработки рекоменда-
                                                 

1 Герасимов, Д. А. Правовое регулирование защиты детей от вредной информации 
в сети Интернет / Д. А. Герасимов // Вопросы экономики и права. – 2014. – № 69. – С. 20-25. 
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ций и материалов для обучения безопасной работы с сайтами или сервисами 
и в иных целях. 

Таким образом, разработанные в ходе исследования и предложенные 
нами меры требуют своего осуществления, поскольку в условиях интенсив-
ного развития новых информационных технологий (Интернета, мобильной и 
иных видов электронной связи, цифрового вещания) дети в наибольшей сте-
пени подвержены негативному информационному воздействию. Информа-
ция, распространяемая в сети Интернет, все чаще оказывает на детей психо-
травмирующее и растлевающее влияние, побуждает их к рискованному, 
агрессивному, жестокому, антиобщественному поведению, способствует их 
виктимизации, облегчает их вовлечение в противоправную и преступную де-
ятельность. 

 
 



83 
 

Загуляев Игорь Витальевич, 
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Титова Екатерина Александровна, 

заместитель начальника кафедры административной деятельности  
органов внутренних дел Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук 
 

Проблемы правовой регламентации наружного досмотра 
 

В настоящее время особую актуальность приобретает проблема обес-
печения личной безопасности сотрудниками полиции при реализации своих 
полномочий. Довольно часто в процессе доставления лица сотрудники поли-
ции сталкиваются с оказанием противодействия, которое может проявляться 
как в пассивной, так и в активной форме. Нередкими являются ситуации, в 
которых доставляемое лицо подчиняется требованиям сотрудника полиции и 
прекращает противоправное поведение, однако в процессе доставления в от-
дел полиции совершает посягательство на сотрудника полиции, применяя 
при этом предметы, при помощи которых могут быть причинены вред здоро-
вью или смерть. Примером такого нападения может выступать случай, про-
изошедший в 2013 году в городе Кирове. Так, для того, чтобы избежать при-
влечения к административной ответственности, гражданин, доставляемый в 
отдел полиции и находящийся на заднем сиденье служебного автомобиля, 
напал на сотрудника полиции с использованием спрятанного в брюках ножа, 
причинив при этом ему тяжкий вред здоровью. В данной ситуации очевидно, 
что для обеспечения своей личной безопасности сотруднику полиции необ-
ходимо было перед тем как посадить лицо, подлежащее доставлению, в 
транспортное средство провести его тщательный досмотр. На сегодняшний 
день в законодательстве Российской Федерации установлены нормы права, 
предоставляющие сотрудникам полиции право проводить различные досмот-
ровые мероприятия, к которым, в частности, можно отнести личный досмотр, 
личный обыск, а также личный осмотр. 

Так, на основании п.16 ст.13 ФЗ «О полиции» сотрудник полиции 
вправе в порядке, определенном статьей 27.7 КоАП, провести личный до-
смотр лица, если имеются основания полагать о наличии у него оружия, бое-
припасов, наркотических средств и иных предметов, ограниченных в оборо-
те. Обозначенные предметы изымаются в присутствии понятых и приобща-
ются к делу об административном правонарушении в качестве доказательств. 
Данная норма безусловно в той или иной мере может обеспечить личную 
безопасность сотрудника полиции, однако основной её целью является изъя-
тие предметов, за незаконный оборот которых предусмотрена соответствую-
щая юридическая ответственность. Иначе говоря, указанное досмотровое ме-
роприятие выступает мерой обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, а не мерой обеспечения личной безопасности 
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сотрудника полиции. Подобная ситуация складывается и с иными досмотро-
выми мероприятиями, ведь у них также отсутствует цель обеспечения лич-
ной безопасности сотрудника полиции. Лишь наружный досмотр, который 
был ранее закреплен в Уставе патрульно-постовой службы полиции, пресле-
довал обозначенную цель. 

К сожалению, положения о наружном досмотре в настоящее время не 
закреплены должным образом ни в одном нормативно-правовом акте. Лишь в 
Наставлении по организации физической подготовки сотрудников органов 
внутренних дел фигурирует термин «наружный досмотр», а также указаны 
требования, которые необходимо соблюдать при изучении порядка его про-
ведения. В частности, в пунктах 63.1.1-63.1.3 указано: 1) перед началом 
наружного досмотра необходимо зафиксировать подконтрольное положение 
ассистента; 2) при проведении наружного досмотра лицо ассистента должно 
быть обращено в противоположную от сотрудника сторону; 3) при обнару-
жении предметов в карманах необходимо их изъять, вывернув карман 
наизнанку. Рассмотренные положения не дают нам должного представления 
о том, что представляет собой наружный досмотр, а также не предоставляют 
право на его применение. Кроме того, представляется возможным сделать 
вывод о том, что в настоящее время сотрудников полиции обучают таким 
приемам, основания применения которых законодательством не регламенти-
рованы, а это в свою очередь нарушает положения, закрепленные в п.2 ст.4 
ФЗ «О полиции», согласно которым сотрудник полиции при применении к 
лицу мер, ограничивающих его права и свободы, обязан разъяснить ему при-
чину и основания применения таких мер. 

В п. 170 приказа МВД России от 28 июня 2021 года № 495 «Об утвер-
ждении наставления об организации служебной деятельности строевых под-
разделений патрульно-постовой службы полиции территориальных органов 
МВД России» (далее – Приказ МВД России № 495) довольно размыто гово-
рится о том, как именно сотрудники полиции должны обеспечивать личную 
безопасность  при доставлении физических лиц, а именно: «…При посадке в 
патрульный автомобиль доставляемых лиц сотрудник ППС принимает меры 
предосторожности, исключающие возможность получения ими травм, напа-
дения их на сотрудников полиции и порчи имущества…». 

Какие именно меры предосторожности должен осуществить сотрудник 
полиции не ясно. Возможно, что такой мерой может выступать наружный 
досмотр, однако основания его применения законом не регламентированы и, 
соответственно, его проведение в отношении лиц, подлежащих доставлению, 
возможно будет признать незаконным. Получается, что сотруднику полиции 
остается лишь надеяться на личный досмотр физического лица в присутствии 
понятых, который реализуется не для целей обеспечения личной безопасно-
сти и требует немалых временных затрат, что в свою очередь снижает эффек-
тивность оперативно-служебной деятельности. Кроме того, имеют место си-
туации, когда понятых рядом может не оказаться, а без их участия проведе-
ние личного досмотра по общему правилу недопустимо. В связи с этим мож-
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но бесспорно утверждать о том, что сотрудники полиции на сегодняшний 
день обладают низкой правовой защищенностью в сфере обеспечения личной 
безопасности. Как уже было упомянуто ранее, положения о наружном до-
смотре были закреплены в Уставе патрульно-постовой службы полиции, ко-
торый на сегодняшний день утратил силу. В нем было указано, что сотруд-
ник полиции мог «немедленно или в более удобный момент» производить 
наружный досмотр одежды и вещей задержанного. В сравнении с действую-
щим Приказом МВД России № 495, Устав патрульно-постовой службы по-
лиции обладал преимуществом, лишь в контексте предоставления сотрудни-
кам полиции не конкретизированного права на реализацию наружного до-
смотра. 

Отсутствие понятия наружного досмотра, а также оснований его про-
ведения приводит к тому, что у сотрудников полиции пропадает законная 
возможность обеспечения личной безопасности в ходе доставления лица. 
Помимо всего прочего остается не ясным вопрос относительно того, как быть 
сотруднику полиции, если в ходе наружного досмотра лица обнаруживаются 
предметы, которые могут быть использованы для оказания сопротивления, 
нападения на наряд или побега. Впрочем, в нормативно-правовых актах не 
представлен и перечень таких предметов. В различных научных работах 
предлагаются разного рода решения обозначенных проблем.  

С.В. Бабин считает целесообразным устранить пробел в законодатель-
стве путем дополнения части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции» 
нормой, предоставляющей полиции право «осуществлять посредством кон-
тактного, в том числе с применением технических средств, изучения отдель-
ных предметов или частей верхней одежды наружный досмотр физических 
лиц, досмотр находящихся при них вещей в случаях, когда внешний вид, по-
ведение таких лиц или обстановка, сложившаяся в результате фактического 
ограничения свободы их передвижения, создают угрозу личной безопасности 
сотрудников полиции или других людей, а также применять указанные виды 
досмотра во всех случаях задержания и доставления, предусмотренных феде-
ральным законом». 

С нашей точки зрения обозначенная формулировка является весьма 
спорной по нескольким причинам. Во-первых, внешний вид, поведение лица 
и обстановка далеко не всегда дает возможность сделать достоверный вывод 
о том способно ли доставляемое лицо причинить потенциальный вред жизни 
или здоровью. Во-вторых, конкретизация сущности наружного досмотра 
должна осуществляться не в ст.13 ФЗ «О полиции», а в соответствующем 
подзаконном акте. 

А.В. Равнюшкин считает целесообразным внесение изменений в ст. 24 
ФЗ «О полиции» и изложение ее в следующей редакции: «В целях личной 
безопасности и безопасности, окружающих сотрудник полиции имеет право 
осуществить наружный досмотр задерживаемого им лица. Наружный до-
смотр – мера принуждения, связанная с обеспечением безопасности окружа-
ющих лиц и сотрудника полиции, уполномоченного на осуществление до-
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ставления, административного задержания, личного досмотра, а также за-
держания лица, совершившего преступление, проводимых соответственно в 
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации, выражающаяся в наружном обследовании одежды и вещей без 
нарушения их конструктивной целостности, а в случае необходимости – с 
применением специальных технических средств». 

Внесение положения о наружном досмотре в ст.24 ФЗ «О полиции» с 
нашей точки зрения является весьма нелогичным. В данной статье закрепле-
ны гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника полиции, а пат-
рульный(постовой), как правило, при несении службы огнестрельного ору-
жия не имеет. Мы считаем, что основания применения наружного досмотра 
должны быть закреплены в ст.13 ФЗ «О полиции». 

Исходя из всего вышеизложенного, считаем целесообразным право на 
проведение наружного досмотра закрепить в п.16 ч.1 ст.13 ФЗ «О полиции, а 
само понятие наружного досмотра в Приказе МВД России № 495. В связи с 
этим предлагаем:  

1. Пункт 18 части 1 статьи 13 ФЗ «О полиции» после слов «обществен-
ные места;» дополнить словами «осуществлять в целях обеспечения личной 
безопасности наружный досмотр лица, подлежащего доставлению». 

2. Абзац 2 пункта 170 Приказа МВД России № 495 после слов «порчи 
имущества,» дополнить словами «в том числе путем проведения наружного 
досмотра». 

3. Внести в Приказ МВД России № 495 изменение, дополнив его пунк-
тов 170.1 следующего содержания: 

«Под наружным досмотром, предусмотренным настоящим Приказом 
следует понимать меру обеспечения личной безопасности сотрудника поли-
ции, выражающуюся в поверхностном обследовании одежды лица, подле-
жащего доставлению, проводимое без нарушения её конструктивной целост-
ности и осуществляемое для обнаружения предметов, которые могут быть 
использованы для нападения на сотрудника полиции лицом, подлежащим до-
ставлению». 

В качестве предметов, которые могут быть использованы для нападе-
ния на сотрудника полиции лицом, подлежащим доставлению, следует по-
нимать предметы, вещества и механизмы, при помощи которых могут быть 
причинены вред здоровью или смерть. 

Об изъятии указанных предметов сотрудник полиции делает соответ-
ствующую запись в протоколе доставления либо в протоколе об администра-
тивном задержания, либо в протоколе задержания». 

Обозначенные изменения позволят закрепить в действующем законо-
дательстве правовые основания проведения сотрудниками полиции наружно-
го досмотра, а также конкретизировать понятие данной меры. Это, в свою 
очередь, будет способствовать повышению степени личной безопасности со-
трудников полиции при выполнении служебных обязанностей. 
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К вопросу о праве сотрудника Госавтоинспекции предъявить водителю 

требование о передаче ключей от транспортного средства 
 

В настоящее время существует множество вопросов, которые слабо 
освещены в отечественном законодательстве, либо и вовсе не закрепляются в 
нем, чем вызывает, не только недовольство со стороны граждан, но и про-
блемы у правоприменителей. Одной из такой проблем является – требование 
сотрудника полиции к водителю остановленного транспортного средства о 
передаче ключей от замка зажигания автомобиля. Данный вопрос многогра-
нен не только от того, что практически не имеет нормативного законодательства 
в области безопасности дорожного движения или полномочий сотрудников по-
лиции, но и от конечной цели, которую ставит перед собой сотрудник дорожно-
патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения полиции (далее – ДПС ГИБДД), совершая данное действие.  

Конечными целями передачи ключей сотруднику полиции, либо 
насильственному изъятию, могут быть:  

1. Нахождение водителя транспортного средства в состоянии сильного 
душевного переживания, либо в состоянии алкогольного опьянения, когда он 
не может в полной мере осознавать последствия своих действий. Данная ме-
ра носит превентивный характер и направлена не сколько на ущемление прав 
водителя, сколько на защиту жизни и здоровья, собственности иных участ-
ников дорожного движения, граждан и государства.  

2. Невыполнение водителем транспортного средства требования о его 
остановке, с последующим преследованием данного транспортного средства 
сотрудниками полиции. При этом, стоит отметить, что в описываемой ситуа-
ции ФЗ-№3 от 07.02.2011г. «О полиции» предусмотрен порядок применения 
огнестрельного оружия сотрудниками полиции, как меры не только пресече-
ния административного правонарушения, предусмотренного статьёй 19.3 
КоАП, но и защиты граждан от, создаваемой действиями водителя данного 
транспортного средства, общественной опасности. При этом применение 
данной меры имеет большой общественный резонанс и представляет боль-
шую общественную опасность. При этом в процессе преследования, может 
возникнуть ситуация, в которой нарушитель остановится или совершит ДТП, 
в результате которого транспортное средство остановится, но не потеряет 
своих ходовых качеств. Данная мера опасна для граждан и исключает обще-
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ственную безопасность, а насколько мы знаем транспортное средство в зако-
нодательстве обозначено, как источник повышенной опасности, но такой ме-
ры или права сотрудника полиции не предусмотрено в современном законо-
дательстве.  

3. Нормативно закрепленные основания передачи транспортного сред-
ства сотрудникам полиции для пресечения преступления или преследования 
скрывающегося лица, совершившего преступление, либо в целях доставления 
лица в медицинскую организацию в экстренных ситуациях.  

Рассматриваемая нами мера, могла бы сильно повлиять на безопас-
ность дорожного движения, хотя в 2021 году количество дорожно-
транспортных происшествий в России снизилось на 3,1% (133 331), число 
погибших – на 5,8% (14 874), раненых – на 4,2% (167 856), тема обеспечения 
безопасности на дорогах не теряет своей актуальности1. 

Одним из основных нормативно–правовых актов, регламентирующих 
сфере дорожного движения выступает Федеральный Закон «О безопасности 
дорожного движения»2. 

Статья 2 Федерального Закона «О безопасности дорожного движения» 
закрепляет основные понятие, использующееся в законе: дорожное движение 
совокупность общественных отношений, возникающих в процессе переме-
щения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в 
пределах дорог; безопасность дорожного движения, состояние данного про-
цесса, которые отражают степень защищенности его участников от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий. 

Действующая на сегодняшний день система нормативно-правового 
обеспечения безопасности дорожного движения в Российской Федерации по-
строена на основе сформировавшего законодательства и направлена на необ-
ходимое формирование у всех участников дорожного движения устойчивого, 
осознанного и правомерного поведения, которое должно быть основано на 
взаимном уважении личности и государства. 

В случае совершения участниками дорожного движения правонаруше-
ний к ним могут применяться меры принуждения в определенном процессу-
альном порядке и в строгом соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

В случаях, когда сотрудник ГИБДД не может другими способами ре-
шить опасную ситуацию на дороге, он может изъять ключи от транспортного 
средства у владельца. 

К примеру, в случаях, установленных законодательством РФ инспектор 
ГИБДД имеет право задержать транспортное средство.  

Основаниями для применения данной административной меры являются: 

                                                 
1 Сотрудниками Научного центра БДД МВД России подготовлен обзор дорожно-

транспортной аварийности в Российской Федерации за 2021 год [Электронный ресурс] // 
Режим доступа: https://нцбдд.мвд.рф/news/item/30020001/ (дата обращения: 23.06.2022) 

2 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
(ред. от 29.11.2021 №N 389-ФЗ) // Российская газета от 26 декабря 1995 г. 
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 выявление проступка, указанного в части 1 статьи 27.13 КоАП РФ 
(чаще всего это управление машиной после употребления алкоголя или без 
прав, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования); 

 обнаружение автомобиля, официально находящегося в розыске. 
В случае отстранения водителя от управления транспортного средства, 

сотрудник ГИБДД должен составить протокол, как и о направлении на меди-
цинское освидетельствование на состояние опьянения. 

Так, протокол должен содержать следующие сведения: наименование 
протокола; дата написания, место; ФИО, должность полицейского, 
проводящего осмотр ТС; основания проведения обыска; ссылка на 
законодательный акт (статью № 27 КоАП РФ); фамилию, имя, отчество, а 
также паспортные данные водителя транспортного средства; подробная 
информация по автомобилю: марка, цвет; объем двигателя; номерные знаки; 
серия ПТС; перечень обнаруженных, запрещенных предметов; приложение к 
протоколу (видео и фото материалы); паспортные данные понятых. 

В перечисленных случаях инспектор ГИБДД, как было сказано ранее 
составляет протокол. В данном документе сотрудник указывает основания 
для задержания, а также все данные о задержанном транспортным средстве и 
его владельце. Протокол должен составляться в двух экземплярах, один для 
должностного лица, составившего его, а второй должен быть передан води-
телю транспортного средства, в отношении которого возбуждено производ-
ство об административном правонарушении. 

В случае задержания транспортного средства и передачи его на специ-
альную стоянку, второй экземпляр протокола передается сотруднику эвакуа-
ционной службы. После этого задача сотрудника ГИБДД заключается в том, 
чтобы находиться рядом с транспортным средством до его эвакуации. В свя-
зи с этим может возникнуть необходимость в том, чтобы переставить авто-
мобиль, если он мешает движению.  

В таких случаях сотрудник ГИБДД основывается на положениях части 
1 статьи 27.13 КоАП РФ где говорится о том, что «в случае, если транспорт-
ное средство, в отношении которого принято решение о задержании, будет 
создавать препятствия для движения других транспортных средств или пе-
шеходов, оно до начала задержания может быть перемещено путем управле-
ния транспортным средством его водителем либо лицами, указанными в ча-
сти 3 настоящей статьи, в ближайшее место, где данное транспортное сред-
ство таких препятствий создавать не будет»1. В части 3 речь идет о долж-
ностных лицах, уполномоченных составлять протокол об административном 
правонарушении, коими и являются сотрудники ДПС ГИБДД.  

В том случае, если водитель, находящийся в состоянии опьянения, от-
казывается от выполнения законных требований сотрудника ГИБДД о пере-
даче ключей от транспортного средства, для использования их в целях уста-
                                                 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.06.2022) // Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1. 
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новленных нормативно-правовыми актами, то последний имеет право запо-
лучить их силой. При этом автомобилист также будет привлечен к ответ-
ственности за неповиновение законному требованию инспектора ГИБДД по 
части 1 статьи 19.3 КоАП РФ, согласно которой нарушителю грозит наказа-
ние в виде административного штрафа в размере от двух до четырех тысяч 
рублей, либо административного ареста до 15 суток1. 

Но стоит сказать о том, что такие действия сотрудников ДПС будут 
обоснованы, только в случае, если водитель транспортного средства не мо-
жет по каким-либо причинам передать управление транспортным средством 
другому лицу, имеющим на это право, либо скорейшая эвакуация транспорт-
ного средства невозможна, но транспортное средство создает помехи дорож-
ному движению.   

В соответствии с данным положения, требования сотрудника о переда-
че ключей будет законодательно обоснованы. 

Согласно пункту 2.3.3 ПДД, водитель обязан предоставить свой авто-
мобиль полицейскому, если это необходимо для2: 

 сотрудникам полиции, органов государственной охраны и органов 
федеральной службы безопасности в случаях, предусмотренных законода-
тельством; 

 медицинским и фармацевтическим работникам для перевозки граж-
дан в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение в случаях, угрожа-
ющих их жизни. 

В приведенных случаях сотрудник полиции должен потребовать от во-
дителя транспортного средства, передать управление транспортным сред-
ством сотруднику полиции, для нейтрализации источника, возникающей об-
щественной опасности, или же, при необходимости экстренной медицинской 
помощи для граждан.  

В рассмотренной ситуации, мы видим, что нормативно-правовое осно-
вание передачи ключей от автомобиля у сотрудника все-таки имеется, и ему 
необходимо неукоснительно подчиняться. И данное требование обосновано 
не только законодательной базой, но и морально-психологическими аспекта-
ми, и водитель транспортного средства, остановленного по данным основа-
ниям, в первую очередь должен задуматься не об автомобиле, а о жизни и 
здоровье других граждан нашей страны.   

Таким образом, можно однозначно заключить, что требования сотруд-
ника ГИБДД о передачи ему ключей от транспортного средства с учетом за-
конодательных оснований, является вполне законными. 
                                                 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.06.2022) // Собрание законодательства Российской Феде-
рации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1.   

2 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О 
Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транс-
портных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 24 июля 2017 г. № 30 ст. 4666. 



91 
 

Карпенкова Виктория Юрьевна, 
курсант 2 курса Орловского юридического института  

МВД России имени В.В. Лукьянова 
Научный руководитель: 

Капустина Елена Геннадьевна,  
доцент кафедры административного права  

и административной деятельности органов внутренних дел 
Орловского юридического института  
МВД России имени В.В. Лукьянова,  

кандидат педагогических наук, доцент 
 

Совершенствование деятельности полиции  
в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 

 
На сегодняшний день в России создана и успешно функционирует мно-

гоуровневая система нормативных правовых актов, обеспечивающая право-
вое регулирование всех вопросов, связанных с деятельностью ГИБДД МВД 
России. Вместе с тем ряд направлений требует дополнительного разрешения 
на законодательном уровне. Среди ученых и практиков обсуждаются про-
блемные вопросы совершенствования судебной системы.  

Полагаем, что актуальным является создание специализированных су-
дов, рассматривающих вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожно-
го движения (далее – БДД) как по гражданским, так и по административным 
и уголовным делам. Важным является и совершенствование законодатель-
ства, устанавливающего меры уголовной и административной ответственно-
сти за правонарушения, посягающие на безопасность дорожного движения. 
Актуальным в настоящий момент является усиление ответственности за 
оставление места дорожно-транспортного происшествия (далее – ДТП). Су-
ществуют и проблемы, связанные с реализацией полномочий сотрудниками 
полиции при пресечении правонарушений. Не решен до настоящего времени 
в должной мере вопрос об ответственности родителей и педагогов по статье 
5.35 КоАП РФ в случае, если в дорожно-транспортном происшествии по-
страдал малолетний ребенок.  

Существующие пробелы в законодательстве и современное состояние 
дорожно-транспортного травматизма диктует необходимость пристального 
внимания к нормативному правовому регулированию данной сферы обще-
ственных отношения и совершенствованию законодательства. 

Наиболее значимым способом информационного влияния на граждан 
является введение разнообразных форм социальной рекламы, которая может 
представлять собой специальные видеоролики на телевидении, всевозмож-
ные мультимедийные презентации, размещенные на Интернет-сайтах, а так 
же путем распространения разнообразных печатных буклетов. 

Социальная реклама признается самым действенным способом пропа-
ганды безопасности дорожного движения. В связи с этим, в муниципальном 
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транспорте устанавливаются рекламные мониторы, на которых транслирует-
ся данная реклама. На этих видеороликах демонстрируется статистика до-
рожно-транспортных происшествий, показываются кадры, которые застав-
ляют участников дорожного движения более ответственно подходить к дан-
ной проблеме1. 

В работе по пропаганде безопасности дорожного движения широко 
применяется сеть Интернет. Это могут быть и баннеры, и специальные сай-
ты, направленные на осуществление задач отдела пропаганды (например, на 
официальном сайте УГИБДД субъектов Российской Федерации, любой же-
лающий может подробнее узнать о деятельности сотрудников Госавтоин-
спекции, задать волнующие его вопросы и получить на них ответы). 

По нашему мнению, в связи с высокой развитостью информационно-
коммуникационных технологий, необходимо все чаще использовать сеть Ин-
тернет в деятельности по пропаганде безопасности дорожного движения. 

Рассмотрим специфику участия в пропаганде безопасности дорожного 
движения на примере вузов. Так, руководство, профессорско-
преподавательский состав, курсанты и слушатели Московского областного 
филиала Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя решили 
не оставаться в стороне от вопросов безопасности дорожного движения и 
также внести свой вклад в реализацию данной Федеральной программы. 

Одним из новых форматов стал квест по безопасности дорожного дви-
жения. Новый формат позволил показать свои знания не только в отдельной 
области Правил дорожного движения, но и в других областях, связанных с 
медициной, эксплуатацией транспортных средств. Квест прошли все студен-
ты 1-4 курсов и остались под большими впечатлениями. «Задания были по-
строены очень интересно, они включали в себя не только правила, но и жиз-
ненные ситуации, в которых может побывать каждый человек», - сказал один 
из участников данного квеста. 

Об интересе со стороны студентов говорит и то, что участники сов-
местно с сотрудниками отдела УГИБДД по пропаганде безопасности дорож-
ного движения, установили контакт и высказали свои мнения о данном меро-
приятии. Студенты предложили новые испытания, которые были с радостью 
восприняты всеми. 

Сотрудники полиции отметили то, что данный квест должен выйти на 
Всероссийский уровень, и это правильно. Он позволяет не только вспомнить 
Правила дорожного движения, но и показать свои знания в учебных обла-
стях. 

Пропагандистская работа может осуществляться в различных формах.  
1. Большую роль в профилактике дорожно-транспортной аварийности 

играют интернет-ресурсы Госавтоинспекции, на которых публикуется еже-
дневная статистика по ДТП, раненым и погибшим, показатели состояния 

                                                 
1 Иванов В.Е., Кузнецова Е.В., Яблонский К.А. Анализ основных проблем деятель-

ности службы по пропаганде безопасности дорожного движения // Modern Science. 2019. 
№ 8-2.    С. 135-137. 
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БДД, интерактивные карты расположения комплексов фото-видеофиксации 
нарушений ПДД, рекомендации по безопасному поведению для различных 
категорий участников дорожного движения и др.1  

В сети «Интернет» имеются и другие сайты, целью которых является 
профилактика ДТП, например http://propagandabdd.ru/ (пропаганда БДД). На 
данном ресурсе имеется большое количество фото- и видеоматериалов, по-
священных профилактике аварийности.  

2. Одним из направлений деятельности Госавтоинспекции является со-
здание и распространение социальной рекламы по пропаганде безопасности 
дорожного движения.  

Профилактические мероприятия, осуществляемые в рамках непосред-
ственного надзора за дорожным движением, часто получают освещение в но-
востных материалах. К таким мероприятиям относятся: «Автобус», «Нетрез-
вый водитель», «Внимание, дети», «Пешеходный переход» и др.  

Высокий потенциал в снижении дорожно-транспортной аварийности, 
который имеет действенная профилактическая работа, обусловливает необ-
ходимость постоянного совершенствования этого направления деятельности 
органов полиции, развития взаимодействия с гражданами, в том числе с ис-
пользованием современных информационных технологий – созданием мо-
бильных приложений, расширением работы на официальных сайтах и стра-
ницах в социальных сетях.  

Своевременная пропаганда является ключевым фактором повышения 
безопасности на дорогах. Целями деятельности развития безопасности до-
рожного движения являются, во-первых, формирование профессиональных 
качеств водителей и пешеходов в сфере обеспечения безопасности и право-
вого регулирования дорожного движения. Немало важно привлечение обще-
ственного внимания к наиболее актуальным проблемам дорожного движения 
и объединение усилий по их преодолению.  

Несколько иные формы работы стали применяться с увеличением ко-
личества транспортных средств и владельцев автомобилей — это публикации 
в печатных изданиях, радиопередачи, использование специальных агитма-
шин. В связи с возрастанием движения на дорогах, в настоящее время необ-
ходима разработка инновационных методов обеспечения безопасности до-
рожного движения. Считается, что, самым эффективным способом пропаган-
ды является социальная реклама. Целесообразно использовать рекламные 
мониторы, находящиеся на улицах, а также в общественном транспорте, тор-
говых и развлекательных центрах, вокзалах, аэропортах. Ролики, которые 
демонстрируются на экранах должны содержать статистические данные, ви-
зуальные образы, убеждающие не нарушать правила дорожного движения.  

                                                 
1 Майоров В.И. Профилактическая деятельность полиции в сфере безопасности 

участников дорожного движения // Полиция и общество: проблемы и перспективы взаи-
модействия. 2020. № 2. С. 125-129. 
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Эффективность пропаганды БДД можно изучать в статике или динами-
ке. В этой связи для оценки эффективности пропаганды желательно вклю-
чать как краткосрочные, так и средне – и долгосрочные задачи.  

Существует множество методов обучения и пропаганды безопасности 
дорожного движения, однако стоит отметить, что в век активно развиваю-
щихся информационных и цифровых технологий наиболее действенным и 
эффективным стоит признать взаимодействие посредством Интернета, в 
частности социальных сетей и мессенджеров. 

В социальных сетях создаются группы, непосредственно посвященные 
безопасности дорожного движения. В группах активно размещается инфор-
мация на стенах о правилах перевозки младенца, о превышении скоростного 
режима, разъяснении правил дорожного движения и другая информация ка-
сательно дорожного движения. 

Для достижения цели профилактической работы в сфере безопасности 
дорожного движения среди детей дошкольного и школьного возраста пред-
полагается использовать системный подход, предполагающий установление 
взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению без-
опасности дорожного движения, а именно: 

- создание системы пропагандистского воздействия на население с це-
лью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере до-
рожного движения; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
- повышение культуры вождения. 
Перспективой совершенствования системы управления БДД является 

ее интеграция с информационно-технологическим сопровождением: расчет 
риска ДТП на основе информации, получаемой от погодных датчиков, авто-
матизированное управление освещением опасных участков автомобильных 
дорог, динамическими дорожными знаками, информационными табло, радио 
и СМС-оповещением водителей и другими средствами оповещения водителей1.  

Наиболее проблемной областью является реализация системы при 
краткосрочном управлении на муниципальном уровне. Среди основных не-
достатков можно выделить следующие:  

1) отсутствие критериев и порядка принятия оперативных (краткосроч-
ных) решений;  

2) слабая организация мониторинга текущей ситуации на основе кон-
троля факторов аварийности, отсутствие утвержденного перечня факторов;  

3) отсутствие методик расчета и прогнозирования риска возникновения 
ДТП на краткосрочном временном интервале. Наиболее опасными местами 
принимаются места концентрации ДТП (статичный показатель), не учитыва-
ется изменение риска возникновения ДТП во времени и пространстве на ос-

                                                 
1 Богданов А.В., Стельмах В.С., Хазов Е.Н. Обеспечение безопасности дорожного 

движения - мировая проблема общества // Актуальные проблемы административного пра-
ва и процесса. 2021. № 1. С. 17-23. 
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нове совокупного влияния окружающей среды и дорожных характеристик на 
риск возникновения ДТП;  

4) низкий уровень информационной поддержки принятия решений: в 
каждом ведомстве используются свои информационные системы, позволяю-
щие решать ряд функциональных задач, но не предоставляющие возмож-
ность принятия решений в области оперативного реагирования на высокий 
риск возникновения ДТП, а также не позволяющие осуществлять интеграцию 
с другими ведомствами.  

Указанные недостатки обосновывают ряд задач в области краткосроч-
ного управления БДД, которые на основе задач Стратегии и логико-
структурного подхода, можно разделить на две группы.  

Для реализации задач по координации усилий органов власти необхо-
дима разработка элементов системы управления, включающая определение 
состава, структуры, множества стратегий системы, критериальных требова-
ний и критериев принятия решений, а также разработка алгоритма взаимо-
действия субъектов системы управления. Для решения поставленных задач 
целесообразно применение теории активных систем, которая позволяет 
учесть активность субъектов, которая заключается в выборе стратегий в за-
висимости от своего текущего состояния (состава действующих сил и 
средств, нормативных документов и внутренних указов). Это является важ-
ным условием в связи с тем, что территориальные подразделения, ответ-
ственные за БДД на муниципальном уровне относятся к различным ведом-
ствам, соответственно их функционирование определяется различными ука-
зами, нормативами и материальным обеспечением.  

Выявленные проблемы при пресечении правонарушений свидетель-
ствует о необходимости принятия мер по их устранению. Только в этом слу-
чае деятельность ГИБДД в данном направлении будет наиболее эффективной1.  

В связи с этим представляется целесообразным применение  
следующих мер:  

1. Выставление мобильных постов ДПС ГИБДД в зависимости от типа 
населенного пункта, численности населения, оперативной обстановки и со-
стояния аварийности.  

2. Проведение с сотрудниками ГИБДД занятий в рамках служебной, в 
том числе огневой подготовки с отработкой различных ситуаций по пресече-
нию правонарушений и преследованию автотранспортных средств.  

3. Сохранение оптимальной штатной численности сотрудников ДПС 
ГИБДД.  

4. Проведение комплекса организационных мероприятий силами со-
трудников отдела пропаганды и агитации ГИБДД по активизации участия 
гражданского общества на пресечение нарушений правил дорожного движения.  

                                                 
1 Лохбаум В.А., Стороженко К.О. Основные принципы деятельности по выявлению 

и пресечению административных правонарушений в области дорожного движения // 
Вестник ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО». 2021. № 2. С. 176-182. 
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Таким образом, сотрудники полиции наделены достаточными полно-
мочиями по применению мер административного пресечения, и администра-
тивно-правовые средства позволяют успешно реализовать данную право-
охранительную задачу. Также, для максимально быстрого и качественного 
совершенствования безопасности дорожного движения, кроме государствен-
ных и муниципальных органов целесообразно привлекать и общественные 
организации к профилактике и пропаганде безопасности дорожного движения. 
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Некоторые аспекты осуществления деятельности по противодействию 

экстремизму участковым уполномоченным полиции 
 

Противодействие экстремизму в нашей стране, как и было сказано ра-
нее, является приоритетным направлением в нашем государстве, вследствие 
этого правительство Российской Федерации предусмотрело разграничение и 
стратегическое распределение сил на обеспечение искоренения угрозы и со-
здание условий для полноценного и безопасного развития общества и госу-
дарства. Важнейшую роль в осуществлении этой задачи, несомненно, осу-
ществляют органы внутренних дел, чья деятельность четко регламентирована 
Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-ФЗ1. Данный Феде-
ральный закон четко регламентирует деятельность и организацию работы 
подразделений органов внутренних дел, на основании этого нормативно-
правового акта мы знаем, что на сотрудников органов внутренних дел, поми-
мо прочего, возложена обязанность по принятию мер по выявлению, пресе-
чению и предупреждению экстремистской деятельности. Примечательно, что 
большой объем обязанностей и полномочий по противодействию экстремиз-
ма возлагается на подразделения участковых уполномоченных полиции, не-
смотря на то, что данная деятельность является далеко не основной для них. 

В своей деятельности участковые уполномоченные главным образом 
руководствуются Инструкцией, утвержденной приказом МВД России от 
29.03.2019 № 2052, которая обязывает сотрудников принимать соответству-
ющие меры по противодействию экстремизму, включающую в себя выявле-
ние, пресечение и предупреждение как в общем, так и в индивидуальном по-
рядке. 

В силу эффективной работы на закрепленном за участковым уполно-
моченным полиции административном участке, вероятность обнаружения 
осуществляющейся экстремистской деятельности более велика, нежели у 
других подразделений органов внутренних дел. Все дело в специфике работы 
участкового. 

При осуществлении обхода административного участка участковый 
уполномоченный полиции анализирует складывающуюся оперативную об-
становку, отслеживает тенденции к ухудшению или улучшению, в случае ро-

                                                 
1 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 г. №3-ФЗ 
2 Приказ МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым упол-

номоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой 
деятельности» 
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ста совершаемых правонарушений принимает соответствующие меры по 
нормализации. Одной из форм осуществления работы на обслуживаемой 
территории являются разъяснительные беседы с проживающими на данном 
участке гражданами, в которые входят и индивидуальные беседы, профилак-
тические беседы, прием жалоб и сообщений от граждан. Осуществляется это 
с целью отслеживания обстановки и выявления подозрительной активности 
противоправного характера. Для участкового уполномоченного полиции 
крайне важно знать каждого проживающего на административном участке 
гражданина, его настрой и наклонности. К сожалению, осуществить это не 
всегда является возможным в силу большого количества людей и специфич-
ности отдельных личностей, нежелающих идти на контакт или проявляющих 
антипатию к органам внутренних дел, вследствие чего отказывающихся со-
трудничать или же просто идти на контакт с сотрудниками полиции. Важно 
вовремя получать информацию о подозрительных личностях для того чтобы 
своевременно принять соответствующие меры. Правильно осуществляемая 
беседа лишь с одним гражданином дома, который находится на обслуживае-
мой территории, уже способна дать участковому много важной информации 
о проживающих на данной территории людях. Например, наблюдательные 
жители многоквартирного дома, которые могли наблюдать за отклоняющим-
ся поведением соседа или иного лица, либо внимательные граждане, случай-
но обнаружившие странные предметы, ранее не находящиеся на территории 
подъезда, двора. Помимо всего прочего, участковому полиции очень важно 
получать и тщательно исследовать информацию о лицах, имеющих склон-
ность к распространению экстремистских материалов, проводить анализ их 
личности и осуществлять профилактические беседы с данными личностями в 
целях предотвращения совершения преступлений экстремистской направ-
ленности. 

Обнаружение подозрительных предметов, вещей на административном 
участке также входит в обязанности участкового, осуществлять их выявление 
возможно так же посредством взаимодействия личного осмотра территории, 
а также, как и говорилось выше, посредством взаимодействия с жителями 
данного участка. 

При выявлении фактов отклоняющегося поведения, имеющего элемен-
ты экстремистской направленности, распространения экстремистских мате-
риалов или готовящегося экстремистского преступления участковый упол-
номоченный полиции обязан в срочном порядке составить соответствующий 
рапорт на имя начальника территориального органа МВД России для приня-
тия срочных мер реагирования. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что возложение имен-
но такого объема прав и обязанностей в сфере выявления и пресечения экс-
тремизма возложено на подразделения участковых уполномоченных полиции 
вполне обоснованно и справедливо, так как именно данные подразделения 
теснее всего взаимодействует с «народом» и ощущают большую приветли-
вость от граждан, что делает их более аффилированными специалистами. 
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К сожалению, административные рамки в сфере противодействия экс-
тремизма и терроризма в наше время достаточно размыты, что затрудняет 
работу участковых в силу существующих правовых коллизий, которые спо-
собны поставить сотрудника полиции в тупик при возникновении той или 
иной из ряда вон выходящей ситуации. Целесообразным было бы системати-
зировать административно-правовые аспекты действия сотрудников, а имен-
но участковых уполномоченных полиции в сфере именно пресечения пре-
ступлений экстремистской направленности. Это следует сделать и в связи с 
тем, что с начала 21 века рост преступлений в данной сфере очень вырос, 
приобрел гибридный характер и, как правило, остается латентным в силу то-
го, что делинквент «прячется» в самых неожиданных группах людей. Чаще 
всего ими оказываются простые граждане, живущие неприметной жизнью. 
Именно таких граждан проще всего обнаружить именно участковым уполно-
моченным полиции. 

Профилактика и предупреждение преступлений и правонарушений в 
наше время являются неотъемлемыми и важными аспектами в обеспечении 
защиты личности, общества и государства от преступных посягательств по 
ряду причин: 

- формирование посредством профилактики законопослушного пове-
дения граждан и должностных лиц; 

- устранение причин и условий совершения преступлений; 
- недопущение совершения правонарушений со стороны физических и 

юридических лиц; 
- минимизирование ущерба от преступных посягательств; 
- снижение уровня загруженности в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел и иных подразделений и служб; 
Исходя из этого можно выделить основные задачи органов внутренних 

дел по противодействию преступлениям экстремистской направленности:1 
- выявление и анализ причин и условий совершения преступлений дан-

ной направленности; 
- принятие эффективных мер по устранению этих причин; 
- выявление лиц, осуществляющих приготовление к совершению пре-

ступления; 
Касательно роли участковых уполномоченных в сфере профилактики и 

предупреждения экстремизма и терроризма следует иметь в виду несколько 
аспектов, одним из основных является необходимость проведения профилак-
тических бесед с некоторыми особенно неустойчивыми категориями граж-
дан, такими являются: 

- лица, недавно освобожденные из мест лишения свободы; 

                                                 
1 Анисимов Роман Юрьевич, Административно-правовая деятельность участкового 

уполномоченного полиции по противодействию экстремизму/ Анисимов Роман Юрьевич, 
Иванов Виктор Вениаминович // Административное право и процесс. - 2013. - №11. - С. 83-35  



100 
 

- лица, недавно освобожденные из мест лишения свободы, в отношении 
которых судом установлены ограничения в соответствии с федеральным за-
коном; 

- лица, входящие в неформальные молодежные организации и объеди-
нения противоправной направленности; 

- лица, ведущие аморальный образ жизни и вызывающие боязнь про-
живающих рядом граждан; 

Участковый уполномоченный полиции обязан не реже одного раза в 
квартал проводить соответствующие профилактические беседы с указанны-
ми гражданами, с членами их семей и другими лицами, способными оказать 
профилактическое воздействие на них с целью предупреждения противо-
правных деяний; 

Участковым уполномоченным должно вестись постоянное наблюдение 
за оперативной обстановкой на закрепленном за ним административном 
участке. В целях наиболее эффективной работы в сфере профилактики 
участковый обязан незамедлительно и оперативно реагировать на любую по-
ступающую информацию касательно изменений на обслуживаемой террито-
рии. Такой информацией является: 

 информация о сдаваемых квартирах, сдающих их лицах и арендаторах; 
 информация о фактах противоправного поведения жильцов дома; 
 информация о несовместимых с жизнью условиях и причинами их 

возникновения; 
 информация о конфликтах между проживающими на администра-

тивном участке гражданами; 
 информация, представляющая оперативный интерес для деятельно-

сти органов внутренних дел по предупреждению и пресечению экстремизма; 
Если на административном участке имеются образовательные учре-

ждения, то в обязанность участкового уполномоченного полиции входит 
проведение профилактических мероприятий для предупреждения преступле-
ний экстремистской направленности (и иных) среди школьников и студентов 
данных образовательных учреждений. При осуществлении профилактиче-
ских мероприятий среди несовершеннолетних целесообразно было бы про-
водить их во взаимодействии с сотрудниками полиции подразделений по де-
лам несовершеннолетних для большей результативности. 

Главной целью участкового уполномоченного полиции в сфере профи-
лактики и предупреждения преступлений экстремистской направленности 
является просвещение граждан и ознакомление их с нормативными право-
выми актами, регламентирующими правонарушения в сфере экстремизма и 
терроризма, предупреждение об ответственности за совершение данных пре-
ступлений, рекомендательные наставления в случае столкновения с деяния-
ми, в которых присутствуют признаки экстремизма и терроризма. 

Профилактика преступлений экстремистской направленности является 
для подразделений участковых уполномоченных полиции наиболее доступ-
ной нежели чем для других подразделений в виду их более тесного контакта 
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с гражданами, непосредственного взаимодействия с ними и более высоким 
уровнем общественного доверия. Именно поэтому целесообразно было бы 
расширить полномочия участковых уполномоченных полиции в их деятель-
ности на обслуживаемой территории, усовершенствование рекомендаций по 
осуществлению профилактики преступлений. 

Исходя из всего вышесказанного, целесообразно было бы отметить тот 
факт, что вопрос о личной безопасности участковых уполномоченных поли-
ции при осуществлении выявления, пресечения и предупреждения экстре-
мистских преступлений на данный момент слабо рассмотрен и недостаточно 
урегулирован, в виду выделения «экстремизма» в категорию наиболее слож-
ных и опасных общественных явлений рационально было бы урегулировать 
вопрос о личной безопасности и создать инструкцию конкретно для вне-
штатных ситуаций при борьбе с экстремизмом. 
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Нарушение порядка определения начальной (максимальной) цены 

государственного контракта по государственному оборонному заказу 
или цены государственного контракта при размещении 

государственного оборонного заказа 
 

Для того, чтобы контракт был выгоден для двух сторон, требуется, прежде 
всего, чтобы они сошлись в цене. Ключевым сегментом в данной системе являет-
ся именно финансовая сторона вопроса. Для государственного и муниципально-
го бюджетов вопрос цены всегда ставится особенно остро, поскольку любые вы-
деляемые средства носят целевой характер. Основным элементом в определении 
эффективности закупочной системы для нужд государства является исполнение 
бюджета, выделенного для этих целей, а, следовательно, ценовой вопрос являет-
ся наиболее острым. В связи с этим, нарушения в части порядка определения це-
ны государственного контракта, в первую очередь, ведут к снижению экономи-
ческой безопасности государства. 

Под начальной (максимальной) ценой контракта (далее по тексту – НМЦК) 
понимается предельное значение цены, оказывающееся в извещении о проведе-
нии закупки, документации о закупке, приглашении принять участие в закрытой 
закупке. Данная цена должна быть установлена на этапе выбора поставщика. 

Правила определения НМЦК установлены ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»1. 

По данным доклада ФАС России за 2021 год, количество зарегистрирован-
ных нарушений в сфере закупок товаров, работ, услуг снижается (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Количество выявленных нарушений законодательства о закупках товаров, работ, услуг2 

 

                                                 
1 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
(ред. от 28.12.2022 № 569-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 

2 Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2021 год [Элек-
тронный ресурс]. - URL: https://fas.gov.ru/documents/688431 (дата обращения: 08.03.2023). 
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Несмотря на снижение выявленных нарушений в исследуемой сфере, 
их объем остается высокий и требует разработки эффективных мер по их 
предотвращению. 

В случае выявления нарушения по ст. 7.29.1 КоАП РФ, должностное 
лицо может быть привлечено к административной ответственности. По дан-
ной статье предусмотрено административное наказание в виде штрафа в раз-
мере от 30 000 руб. до 50 000 руб. (ст. 7.29.1 КоАП РФ)1. 

На сегодняшний цель государственные закупки производятся на сайте 
«Березка», который является Единым агрегатором торговли. 

Например, на сайте появилось объявление о закупке 5781396, макси-
мальная цена контракта в рамках данной заявки 140 000,00 рублей. Постав-
щики предлагают свои цены, а органы государственной власти, которые раз-
местили заказ, не должны подписывать контракт, который превышает дан-
ную сумму2.  

Нарушение в части определения начальной цены государственного или 
оборонного заказа – это одно из наиболее распространенных нарушений в 
сфере государственных закупок.  

Рассмотрим несколько примеров судебной практики. 
1. В решении № А56-17241/2016 Арбитражного суда г. Москвы от 

20.12.2016 года указывается, что начальная цена контракта была слишком 
низкой и не соответствовала рыночным условиям. Как следствие, исполни-
тель, выигравший тендер, не смог справиться с задачей и был заменен дру-
гим исполнителем3. 

2. В решении № Ф09-4429/2015 Арбитражного суда Республики Баш-
кортостан от 09.10.2015 года указывается, что комиссия по подведению ито-
гов тендера не раскрыла методику расчета начальной цены контракта. Это 
привело к тому, что цена была недооценена и не отражала реальных затрат на 
выполнение работ4. 

3. В решении № А40-85780/2015 Арбитражного суда г. Москвы от 
23.12.2015 года указывается, что заказчик не определил точный объем пла-
нируемых услуг и не указал необходимые требования к качеству работ. Это 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.02.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // Со-
брание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I). Ст. 1. 

2 Объявление о закупке [Электронный ресурс]. - URL: 
https://agregatoreat.ru/purchases/announcement/516d80e9-8c61-47f2-97e8-81719fcba8b3/info 
(дата обращения: 08.03.2023) 

3 Решение г.Санкт-Петербург от 09 июля 2016 года дело № А56-17241/2016 [Элек-
тронный ресурс]. - URL: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/A56-17241-
2016_20160709_Reshenie.pdf (дата обращения: 08.03.2023) 

4 Постановление № Ф09-4429/15 от 06 июля 2015 г. Дело № А07-55/2015 [Электронный ре-
сурс]. - URL: file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/A07-55-2015_20150706_Reshenija_i_ 
postanovlenija%20(1).pdf (дата обращения: 08.03.2023) 
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привело к неадекватному определению начальной цены контракта и при-
влекло внимание органов контроля1. 

Как и в прошлые годы, в 2021 году были зарегистрированы случаи 
нарушений в части определения начальной цены государственного контрак-
та. Например, рассмотрим несколько примеров, которые можно считать ти-
пичными: 

1. В январе 2021 года ФАС России вынес решение о наложении адми-
нистративного штрафа на исполнительного директора компании, которая 
участвовала в тендере на поставку медицинского оборудования для Мини-
стерства здравоохранения Москвы. Федеральная антимонопольная служба 
обнаружила, что исполнительный директор установил завышенную началь-
ную цену на продукцию компании, а также забыл установить требования к 
стоимости и качеству оборудования. 

2. В апреле 2021 года в Саратовской области рассмотрели судебное де-
ло, связанное с нарушением процедуры определения начальной цены госу-
дарственного контракта на оказание услуг по транспортировке пациентов. 
Суд признал контракт незаконным в связи с тем, что заказчик не предоставил 
достаточно объективных данных для расчета начальной цены. Наши специа-
листы информировали заказчика о наличии законодательных актов, которые 
определяли порядок расчета стоимости необходимых услуг, но не получили 
соответствующего ответа. 

3. В мае 2021 года в Приморском крае рассмотрели дело о нарушении 
процедуры определения начальной цены государственного контракта на по-
ставку угля. Заказчик завысил цену на продукцию, закупая его в два раза до-
роже, чем компания из другого региона предлагала по аналогичным услови-
ям. Компания-поставщик подала жалобу в ФАС России, и наложила на за-
казчика значительный штраф. 

Это лишь некоторые примеры нарушений процедуры определения 
начальной цены государственного контракта в 2021 году. В каждом конкрет-
ном случае важно помнить, что нарушение процедуры определения началь-
ной цены не только приводит к административной ответственности, но и мо-
жет негативно сказаться на качестве и сроках выполнения заказа, а также на 
бюджетных средствах. 

Таким образом, нарушения порядка определения начальной цены кон-
тракта, наносят вред не только сторонам государственного контракта, но и 
ведут к подрыву экономической безопасности страны. В связи с этим, госу-
дарственные органы должны выработать четкую схему борьбы с данными 
нарушениями. 

 
 

                                                 
1 Определение от 19 мая 2015 г. по делу № А40-85780/2015 [Электронный ресурс]. - 

URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/GxURp9oXfhQp/ (дата обращения: 08.03.2023) 
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Особенности привлечения к ответственности иностранных граждан  

в соответствии с главой 12 Кодекса Российской Федерации  
об административных правонарушениях  

 
В связи со сложившейся обстановкой в современной реальности в Рос-

сийской Федерации появляется все больше беженцев, которые ищут защиту 
на территории нашей страны. Большая их часть остается в России для посто-
янного проживания. Так, с февраля 2022 года по февраль 2023 года на терри-
торию РФ прибыло свыше 5,4 миллионов беженцев с территории Украины, 
ЛНР и ДНР (до подписания Президентом федеральных конституционных за-
конов о вхождении ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации 5 октября 
2022года). Соответственно увеличилось количество водителей на дорогах в 
нашей стране, а пропорционально им и число дорожно-транспортных проис-
шествий. 

Если сравнить статистику ДТП в регионах имеющих государственную 
границу с бывшими субъектами Украины за январь 2022 с аналогичным пе-
риодом 2023, то можно видеть довольно существенное увеличение числа до-
рожно-транспортных происшествий (в том числе и смертности в этих ДТП), 
на фоне общего снижения количества дорожно-транспортных происшествий 
в Российской Федерации (8739 ДТП в январе 2022года и 8382 ДТП в январе 
2023 года). Так в Курской области в январе 2022 было зафиксировано 66 до-
рожно-транспортных происшествий, а в январе 2023-74, в Белгородской об-
ласти 59 и 99 соответственно, в Воронежской области 157 и 176 соответ-
ственно, в Ростовской области 137 и 195 соответственно, в Краснодарском 
крае 323 и 369 соответственно. Наибольший рост ДТП отмечается в регио-
нах, принявших больше всего беженцев (Краснодарский край, Белгородская 
область и Ростовская область).1 

И хотя на основании части 9 статьи 25 ФЗ от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» выдача российских национальных и 
международных водительских удостоверений взамен утраченных (похищен-
ных) иностранных национальных и международных водительских удостове-
рений, выданных в других государствах, не производится, но в сегодняшних 
реалиях в связи с большим притоком беженцев с территории Украины и уско-
рении процесса их адаптации данная категория граждан обладает правом на 

                                                 
1 http://stat.gibdd.ru/ дата посещения: 3.03.2023г. 
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упрощенный порядок получения документов в том числе и на получение во-
дительского удостоверения.1 

Под упрощенным порядком в данном случае понимается допуск к 
управлению транспортным средством без сдачи экзаменов на право управле-
ния транспортным средством. Он был установлен Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25 июня 2022 №1143 «Об определении в 
гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлением 
об обмене иностранных национальных водительских удостоверений в особом 
порядке» в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Луганской и Донецкой народными 
республиками. 

Воспользоваться таким порядком может гражданин, имеющий води-
тельское удостоверение национального образца, а также являющегося: 

1. Гражданином Донецкой и Луганской народных республик; 
2. Гражданином Украины или лицом без гражданства,  въехавшим на 

территорию Российской Федерации с территорий Луганской Народной Рес-
публики, Донецкой Народной Республики и Украины после 21 февраля 
2022 г. и имеющим разрешение на временное проживание в Российской Фе-
дерации, вид на жительство в Российской Федерации, удостоверение бежен-
ца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Рос-
сийской Федерации или свидетельство участника Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 

3. Гражданином Российской Федерации, получившим гражданство 
Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 24 апреля 2019 г. № 183 «Об определении 
в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлени-
ями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» 
и постоянно проживающим на территориях Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики или проживавшим на указанных террито-
риях и переехавшим на постоянное проживание в Российскую Федерацию.2 

Например, гражданин Украины, проживающий в Российской Федера-
ции с января 2022 года, будет заменять водительское удостоверение в общем 
порядке, так как въехал на территорию РФ до 21 февраля 2022 года.  

Другой пример, лицо без гражданства, имеющее водительское удосто-
верение Украины, въехавшее на территорию РФ из Эстонии и проживающее 
в России с ноября 2022, также будет получать водительское удостоверение 
Российской Федерации в общем порядке, так как въехало в РФ не с террито-
рии ЛНР, ДНР и Украины. 

Также следует обратить внимание на то, что Правительство РФ устано-
вило срок, в течении которого вышеуказанные категории граждан могут по-

                                                 
1 https://base.garant.ru/10105643/53925f69af584b25346d0c0b3ee74ea1/#block_2512 да-

та посещения: 1.03.2023 г. 
2 https://base.garant.ru/404898647/ дата посещения: 28.02.2023г. 
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лучить водительское удостоверении в упрощенном порядке. Таким правом 
они могут воспользоваться только до 1 марта 2023 года (включительно). По-
сле указанного срока получение водительского удостоверения будет происхо-
дить в общем порядке, т.е. со сдачей государственного экзамена на право 
управления транспортным средством. 

Следует отметить и то, что в части 12 статьи 25 ФЗ от 10.12.1995 №196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» указано, что граждане постоянно 
и ли временно проживающие (пребывающие) на территории РФ, допускают-
ся к управлению транспортным средством на основании водительского удо-
стоверения международного или национального образца другого государства. 
В части 13 той же статьи сказано об исключении, которое запрещает управ-
лять транспортным средством при осуществлении предпринимательской или 
иной трудовой деятельности.1 

Данный запрет не будет распространяться на граждан, имеющих меж-
дународное или национальное водительское удостоверение иностранного 
государства, если в этом государстве русский язык установлен в качестве 
официального.  

Соответственно если беженец предъявит сотруднику ДПС ГИБДД во-
дительское удостоверение, полученное им на территории Украины, он не бу-
дет привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, как водитель, не 
имеющий права управления транспортным средством. 

Если сопоставить тенденцию к увеличению ДТП в вышеуказанных ре-
гионах и тот факт, что беженцам из Украины водительское удостоверение вы-
дается на основании заявления, с указанием в нем того факта, что у них име-
ется водительское удостоверение, но оно было утрачено, то можно сделать 
вывод о том, что рост ДТП практически в 2 раза связан с тем, что водитель-
ское удостоверение может выдаваться как лицам имевшим водительское удо-
стоверение ранее, так и тем лицам, которые решили воспользоваться своим 
положением и получить такой документ ранее его никогда не имея. 

На данный момент беженцы с территории Украины, ЛНР и ДНР полу-
чают водительское удостоверение в общем порядке, то есть со сдачей экзаме-
на на право управления транспортным средством. Соответственно мы можем 
полагать, что на дорогах в приграничных регионах будет уменьшено количе-
ство дорожно-транспортных происшествий в связи с тем, что на дорогах бу-
дут находиться более опытные водители. Но не стоит забывать тот факт, что 
водители, уже получившие документ, удостоверяющий право на управление 
транспортным средством в упрощенном порядке, будут продолжать совер-
шать ошибки на дороге, пока в следствии многолетней практики не наберутся 
достаточного опыта и не обретут навык управления автомобилем или иным 
транспортным средством. 
 
 
                                                 

1 https://base.garant.ru/10105643/53925f69af584b25346d0c0b3ee74ea1/#block_2512 да-
та посещения: 1.03.2023г. 
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Административная деятельность полиции по противодействию 
правонарушениям, связанным с потреблением алкогольной, 
спиртосодержащей продукции и появлением в общественных  

местах в состоянии алкогольного опьянения 
 

Назначение мер административного наказания лицам, совершившим 
противоправные действия, выразившиеся в распитии алкогольных напитков 
в общественных местах, признается наиболее результативным и, в тоже вре-
мя, обоснованным методом профилактики такого вида правонарушений. С 
учётом, известного уровня опасности, который свойственен злоупотребле-
нию алкоголя и иной спиртосодержащей продукции (преступные действия, 
совершенные в алкогольном опьянении, семейно-бытовые конфликты, со-
провождаемые насилием, ДТП и т.п.), есть основания утверждать о том, что 
своевременное и квалифицированное профилактическое воздействие сотруд-
ников полиции на административные правонарушения, с последующим при-
влечением правонарушителей к административной ответственности является 
действительным правовым средством предупреждения преступлений.  

Являясь довольно динамичным и активно развивающимся, правовой 
институт административной ответственности не остаётся без внимания со 
стороны органов законодательной власти. Проведённый обзор нормативно- 
правовой базы, регламентирующей административную ответственность, поз-
волил заметить, что в своём большинстве, имевшие место изменения, вне-
сённые в законодательство имеют узконаправленный стиль и не снимают 
проблемные вопросы в исследуемом институте административного права.  

В ответственном подходе, нуждается сфера исполнения назначенных 
административных наказаний по делам об административных правонаруше-
ниях и их превентивное влияние на лиц, совершивших правонарушения. Об-
щепризнанной является позиция, согласно которой эффективное предупре-
ждение любого административного правонарушения принципиально опосре-
дуется реализацией назначаемых административных наказаний. Логичность 
данного постулата безусловна, так как неисполненное постановление по делу 
об административном правонарушении не способствует соблюдению юриди-
ческих принципов обеспечивающих неотвратимость наказания, что, в свою 
очередь, предполагает перерастание административного правонарушения в 
преступление, совершенствует позицию, выраженную в правовом нигилизме, 
искажает цели административной ответственности.  
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Взаимная интеграция вышеуказанных условий в значительной мере 
просматривается в работе полицейских подразделений, направленной на 
предупреждение и пресечение противоправных действий, определённых ста-
тьями 20.20, и 20.21 КоАП РФ.  

Обращение к статистическим материалам и судебным решениям по де-
лам об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 20.20, 
20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, позволяет убедиться в том, что чаще всего за совершение данного вида 
правонарушений применяется административный штраф. И прежде всего, 
обращает на себя внимание проблема взыскаемости такого вида наказания. 
По информации, представляемой Главным информационным центром МВД 
России процентный объем исполнения административных наказаний, в виде 
штрафа, применённых подразделениями ПДН за совершение правонаруше-
ний, составы которых предусмотрены в ст. 20.20 КоАП РФ, на этапе с 2012 
по 2019 год, колебался около 33 процентов. Практически аналогичная эффек-
тивность применения административного штрафа (32 процента) имеет место 
при его взыскании по делам, предусмотренным ст. 20.21 КоАП РФ.  

Обстоятельствами, препятствующими взысканию административного 
штрафа, на сколько позволяет понять правоприменительная практика по ис-
следуемому направлению, прежде всего можно назвать, то что, лица систе-
матически привлекаемые к административной ответственности по 
ст.ст. 20.20 и 20.21 КоАП, на почве злоупотребления алкоголем и социальной 
безответственности, не обладают качеством платежеспособности. Обращение 
к материалам по административным делам по месту прохождения предди-
пломной практики в Управлении МВД России по г. Краснодару УУП № 1, 
преимущественно указывает, что эта категория не обладает постоянным ис-
точником материального содержания, либо он ничтожен. 

 Соответственно, такая проблема формирует, определённую уверен-
ность в безнаказанности, а административный штраф как мера администра-
тивного наказания теряет своё превентивное влияние. Таким образом, почи-
татели безответственного потребления алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, не претерпевают, предусмотренных административной ответ-
ственностью лишений. Сотрудники полицейских подразделений вынуждены 
тратить служебное время для их поиска и привлечения к ответственности по 
части 1. ст. 20.25 КоАП РФ. В качестве санкции указанная статья содержит 
тот же административный штраф, однако, даже его двухкратный размер, не 
снимают проблемы платежеспособности, а условие, при котором виновное 
лицо обязано исполнить ранее вынесенное решение об административном 
штрафе только усугубляет ситуацию. С другой стороны, серьёзный эффект в 
содержании санкции формируют административный арест и обязательные 
работы. Соответственно, изложенное позволяет констатировать, наличие 
негативной тенденции в вопросе увеличения размеров в административном 
штрафе по составам правонарушений, сочетаемых с распитием алкогольных 
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напитков, спиртосодержащей продукции и появлением в общественном ме-
сте в состоянии опьянения.  

Что касается административного ареста, являясь санкцией, представ-
ленной в ст. 20.21 КоАП РФ, то его применение не каждый раз обеспечивает 
предупреждение фактов нового аналогичного правонарушения. Так, напри-
мер, для отдельных лиц, не имеющих стабильной заработной платы либо 
иных источников для существования, а также не обладающих постоянным 
местом пребывания, применение административного ареста выступает не ме-
рой административного наказания, а больше мерой социального содействия, 
в виду того, что содержание данной категории наказанных обеспечивается 
бюджетными средствами, необходимыми на питание и санитарное обслужи-
вание.  

В действительности, получается так, что многие лица, претерпевающие 
административную ответственность за совершение правонарушений, объек-
тивная сторона которых выражается в распитии алкогольных напитков, 
спиртосодержащей продукции и появлении в общественном месте в состоя-
нии алкогольного опьянения, не испытывают ожидаемого профилактическо-
го влияния если к ним применяется административный штраф либо админи-
стративный арест. Штраф, невозможно взыскать по причине отсутствия базы 
для платёжеспособности, а применение административного ареста лицами, 
систематически нарушающими антиалкогольное законодательство, не вос-
принимается как лишение индивидуального характера.  

В исследуемых нами случаях в ходе принятия решений по администра-
тивным делам, совершенным в сочетании с распитием алкогольных напит-
ков, спиртосодержащей продукции или присутствием в алкогольном опьяне-
нии в общественных местах, следует очень внимательно относиться к лич-
ным данным, с тем чтобы располагать информацией о лицах, ранее совер-
шивших аналогичные правонарушения и не имеющих материальной базы для 
самостоятельного существования, уклоняющихся от исполнения постановле-
ния об административном штрафе, что позволит в качестве эффективного 
административного наказания рассматривать применение обязательных ра-
бот. А в ситуации, связанной с уклонением от выполнения обязательных 
применить административный арест.  

Учитывая индивидуальные качества лица, совершившего администра-
тивное правонарушение, его материальное и социально-психологическое со-
стояние такого рода методика позволила бы достичь профилактического эф-
фекта и преодолеть правовые и организационные проблемы.  

Значительно результативнее может осуществляться предупреждение 
нарушений антиалкогольного законодательства, связанного с безответствен-
ным потреблением алкогольных напитков в общественных местах посред-
ством интеграции в законодательство Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях правовой возможности компетентным субъектам 
заменять административный штраф на обязательные работы лицам, не име-
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ющим материальной базы для самостоятельного существования и не испол-
няющих постановление об административном штрафе.  

Имеют место основания, для того чтобы внести дополнение в четвер-
тую главу КоАП РФ следующего содержания:  

Статья 4.1.1. Замена административного наказания в виде администра-
тивного штрафа  

1. Лицу, не имеющему материальной базы для самостоятельного суще-
ствования, либо не исполняющему постановление об административном 
штрафе, в случаях, если назначение административного наказания в виде 
обязательных работ не предусмотрено соответствующей статьей раздела II 
настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, административное наказание в виде админи-
стративного штрафа подлежит замене обязательными работами.  

2. Административный штраф 500 рублей соответствует 20 часам обяза-
тельных работ.  

Принятие таких дополнений в КоАП РФ может позволить достичь сле-
дующей цели.  

Прежде всего, обеспечить эластичную индивидуализацию меры адми-
нистративной ответственности, применяемой к лицу, допустившему админи-
стративное правонарушение, объективная сторона которого выражена в по-
треблении алкогольных напитков, спиртосодержащей продукции и появле-
нии в общественном месте в состоянии опьянения. Судьям в ходе определе-
ния мер административного наказания будет сопутствовать информацион-
ный ресурс, позволяющий учитывать материальную базу, необходимую для 
самостоятельно существования и исполнения обязательств.  

Кроме того, значительно увеличить уровень результативной работы 
полицейских подразделений по противодействию административным право-
нарушениям, связанным с нарушением антиалкогольного законодательства. 

В итоге, возможно подчеркнуть, что эффект от дополнения части 1 ст. 
20.20 и ст. 20.21 КоАП РФ санкцией в виде обязательных работ, найдёт от-
ражение на уровне обеспечения общественного порядка, так как, в нашем 
случае, их назначение может применимо к широкой категории правонаруши-
телей, наряду с теми, которые не обладают постоянным местом проживания 
и заработной платы. 
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Деятельность участкового уполномоченного полиции по борьбе  

с правонарушениями в сфере семейно-бытовых отношений 
 

Во все времена, с момента развитие жизнедеятельности человека и об-
щества институт семьи играл важнейшую роль. Идеология приоритета семьи, 
как таковой, не только отражены в Российских началах и нормативно право-
вых актах, а также в интернациональных отношениях, как основные цен-
ностные начала, для жизни и развитие человека и всего общества. 

Абсолютно точно можно сказать, что институт семьи, занимает прио-
ритетное место в социально-личностных связях человека и общества. Исто-
рия развития человека непрерывно связана с институтом семьи. 

Говоря про современное российское общество, необходимо отметить, 
что оно динамично развивается, изменяется, трансформируется, что в свою 
очередь и влечет изменение института семьи. Так, институт семейства, явля-
ется сложным явлением из-за своей специфики и неоднородности отношений 
между членами семьи. Простые конфликты между членами семьи на быто-
вом уровне могут перерастать на более тяжелые формы правонарушений, а 
зачастую и преступлений, таких как: угроза убийства, причинение тяжкого 
вреда здоровью, убийство. В этой связи, на органы внутренних дел в лице 
участковых уполномоченных полиции ложиться огромная ответственность 
на профилактику правонарушений в семейно-бытовой сфере. 

Прежде всего, перед рассмотрением вопроса о борьбе с правонаруше-
ниями в семейно-бытовой сфере, справедливо было бы отметить, что же со-
бой представляют данные правонарушения и преступления. Так, ст. 6.1.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях1 
предусмотрена ответственность за нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, но не повлекших последствий указанных в ст.115 
УК РФ. Что касается преступлений совершаемых в семейно-бытовых отно-
шениях, следует отметить ряд статей УК РФ, например: 119, 117, 116, 115, 
112, 111. 

Актуальность данной темы выражена тем, что за последние годы, если 
учесть статистические показатели, на территории Российской Федерации от-
мечается снижением правонарушений и преступлений, совершаемых в се-
                                                 

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – М., 
2023. 
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мейно-бытовой сфере. Это, безусловно, из-за эффективной и качественной 
работы участковых уполномоченных полиции. Из-за грамотного и точного 
распределения обязанностей и планированности деятельности.  

Необходимо отметить, что семейно-бытовые конфликты имеют ряд 
особенностей. Так, одним из этих особенностей является то, что семейно-
бытовые конфликты редко имеют внезапный характер, а напротив, имеют 
возрастающий, постепенный характер. В этой связи зачастую, длительные 
конфликтные ситуации между членами семью могут знать родственники, со-
седи, вследствие чего участковый уполномоченный полиции осуществляя 
профилактический обход своего административного участка должен соби-
рать такого рода информацию и впоследствии, обязан профессиональным 
путем вмешаться. Вмешиваться необходимо таким образом, чтобы цели про-
филактики правонарушений в семейно-бытовой сфере были достигнуты. Так, 
главной целью, является снижение психологического напряжение между 
членами семьи, путем воздействия на них методом убеждения, в первую оче-
редь, то есть проведение бесед обучений, правовой пропаганды, агитации, 
разъяснение, обмен опытом, своевременное реагирование на обращения, 
личный пример, различные стимулирования. Главным средством для участ-
кового уполномоченного полиции, при осуществление профилактической 
работы на своем административном участке, является общение с граждана-
ми. В этой связи необходимо отметить, что в случае неправильного принятия 
решения участковым уполномоченным полиции конфликт может быть еще 
более усугублен. Как справедливо отметил американский профессор Кит Дэ-
вис: необходимо чтобы человек был раскрепощенным, то есть ощущал сво-
боду при общении с вами.1 

Если же методы убеждения не эффективны, то следует, применить уже ме-
тоды принуждения, то есть оказание воздействия на сознание и поведение лица. 

В этой связи, необходимо отметить наиболее эффективные методы 
борьбы с правонарушениями в семейно-бытовых отношениях: 

1. Это работа со СМИ, то есть периодическое распространение соци-
альных роликов о недопустимости насилия между членами семьи; 

2. Регулярное проведение профилактических мероприятий, таких как: 
«Быт», «Дебошир», «Конфликт»; 

3. Проведение опросов между членами семьи, для более детального 
изучения морально-психологического климата в семье. 

Виктимное поведение жертвы семейно-бытовых конфликтов, также 
имеют огромное значение. Как отмечал А.Н. Ильяшенко в своем исследова-
ние большинство опрошенных преступников назвали причинами такого по-
ведения, именно вследствие грубой, агрессивной, унижающей и оскорбляю-

                                                 
1 Вербальное и невербальное поведение // https://fb.ru/article/255315/verbalnoe-i-

neverbalnoe-povedenie.(Дата обращение 02.03.2023г) 
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щей его и других членов семьи, поведение, также могло доходить до легких 
ударов и запрета использование имуществом.1 

Н.С. Артемьев прокомментировав данное исследование указал, что у 
жертв правонарушений и преступлений в семейно-бытовой сфере отмечается 
провоцирующее поведение лиц, характеризирующее стойкой антиобще-
ственной направленностью, морально-бытовой распущенностью, они также 
озлоблены, вспыльчивы.2 

Существует ряд проблем, из-за которых борьба участковых уполномо-
ченных полиции с правонарушениями в семейно-бытовой сфере не могут 
быть выполнены более эффективно, такие как: 

1. Вследствие высокой латентности данных правонарушений и пре-
ступлений; 

2. Достаточно большое количество семей, с которыми необходимо на 
регулярной основе проводить профилактические мероприятия; 

3. Из-за высокой служебной нагрузки участковых уполномоченных по-
лиции. 

Таким образом, подводя итоги данного исследования необходимо от-
метить и обратить свое внимание на то, что, безусловно, на участкового 
уполномоченного полиции возложены колоссальные полномочия в различ-
ных сферах, но одним из основополагающих из них является борьба с право-
нарушениями в семейно-бытовых отношениях. Так как роль участкового 
уполномоченного значительна, она призвана предупреждать негативные со-
циальные и правовые явления, работая непосредственно с гражданами. 
 
 
  

                                                 
1 Ильяшенко, А.Н. Основные черты насильственной преступности в семье // Со-

циологические исследования. 2003. № 4. 
2 Артемьев, Н.С. Криминологическое исследование поведения потерпевших в 

насильственных преступлениях в сфере семейно-бытовых отношений / Н. С. Артемьев // 
Человек: преступление и наказание. - 2018. - Т. 26 (1-4), № 1. 
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Сравнительно-правовой анализ законодательства, регулирующего 
деятельность подразделений патрульно-постовой службы полиции 

 
Отметим, что новый приказ МВД России № 495 применяется сравни-

тельно недавно, в связи с чем на научном уровне его положения еще слабо 
исследованы, имеется очень малое число исследований, посвященных новым 
правилам организации ППС. Также следует обратить внимание, что ППС ре-
гулируется не только нормами нового приказа, не стоит забывать и о нормах 
федерального закона «О полиции»1. 

Российский законодатель уделяет повышенное внимание полномочиям 
и компетенции органов внутренних дел, в связи с чем постоянно совершен-
ствует их правовое регулирование, которое, в основном, осуществляется на 
подзаконном уровне – ведомственными актами МВД России. Издание 
Наставления направлено на совершенствование правового регулирование и 
повышение эффективности и результативности деятельности патрульно-
постовой службы, которая не редко вызывала нарекания и недовольства сре-
ди граждан. Также новый Приказ направлен на повышение степени доверия 
со стороны общества к деятельности патрульно-постовой службы, что явля-
ется важным аспектом, так как выступает в качестве элемента социальной 
оценки. 

Начнем с того, что старый приказ МВД России № 80 содержал основ-
ные 5 пунктов и 6 разделов. В новом приказе № 495 содержание претерпело 
существенные изменения. Теперь в новом Наставлении содержится четыре 
основных раздела: 

1. Правовые и организационные основы деятельности подразделений ППС. 
2. Управление деятельностью ППС. 
3. Организация службы ППС. 
4. Особенности организации деятельности ППС на железнодорожном 

транспорте, водном транспорте, а также метрополитене.  
Новшества затронули также приложения Наставления ППС. В частно-

сти, «служебная книжка» теперь является приложением № 5, между «классом 
службы» и ней теперь добавлено еще три приложения. Общее же количество 
дополнительных материалов осталось таким же – 7 приложений. Изменились 
сами пункты: 

класс службы; 
                                                 

1 Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О полиции» // «Со-
брание законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900. 
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примерный образец тематики проведения инструктажей; 
перечень документации в помещении групп управления нарядами; 
бортовой журнал; 
служебная книжка; 
рапорт о выявлении признаков административного правонарушения; 
рапорт о проделанной работе. 
На наш взгляд, особое внимание стоит обратить на нововведения, ко-

торые затронули задачи ППС. Теперь в соответствии с нормами нового при-
каза МВД России № 495 запретили возлагать на сотрудников ППС задачи и 
функции, которые прямо не указаны в пунктах 9-12 Наставления. Среди ос-
новных задач ППС по-прежнему числятся профилактика правонарушений, а 
также обеспечение общественного порядка и общественной безопасности на 
транспорте1.  

Обращаем внимание, что из перечных задач ППС были исключены: 
– задержание лиц, совершивших преступление, по «горячим следам»; 
– выявление и устранение условий, способствующих совершению пре-

ступлений (в рамках компетенции ППС).  
Шегало Д.Д. пишет, что «… в настоящее время перед системой МВД 

России стоит глобальная задача – повысить качество работы по всем направ-
лениям, которые находятся в компетенции Министерства, оптимизировать 
качественно-количественный состав полиции, внедрить в ее практическую 
деятельность современные технические и информационные средства. Разра-
ботать универсальные критерии эффективности работы полиции в целом и 
сотрудников патрульно-постовой службы в частности достаточно сложно, 
поскольку их деятельность носит весьма разносторонний характер. Деятель-
ность подразделений ППС строится в соответствии с принципами соблюде-
ния и уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, беспри-
страстности, открытости и публичности, общественного доверия и поддерж-
ки граждан, взаимодействия и сотрудничества, использования достижений 
науки и техники, современных технологий и информационных систем»2. 

Можно сказать, что в Наставлении более подробно конкретизированы 
полномочия сотрудников ППС, а ряд прежних задач был исключен, чтобы 
разграничить компетенцию патрульно-постовой службы с иными органами 
внутренних дел. Разумеется, данный аспект очень важен, так как направлен 
на конкретизацию правовых положений, что исключает их двоякое или не-
правильное толкование. 

При проведении сравнительно-правового анализа норм старого приказа 
№ 80 и нового приказа МВД России № 495 не было выявлено минусов ново-
                                                 

1 Приказ МВД России № 495 от 28.06.2021 «Об утверждении Наставлений об орга-
низации служебной деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы 
полиции территориальных органов МВД России» // СПС «КонсультантПлюс» 2023 (дата 
обращения 18.01.2023). 

2 Шегало Д.Д. Совершенствование деятельности патрульно-постовой службы по-
лиции // Вестник Московского университета им. С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические 
науки. – 2019. – № 2 (20). – С. 68-72. doi: 10.21777/2587-9472-2019-2-68-72 
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го правового регулирования. По нашему мнению, МВД России пошло по 
правильному пути и максимально конкретизировало полномочия и задачи 
ППС. Более того, МВД России пошло по пути защиты законных интересов 
самих сотрудников патрульно-постовой службы и запретило возлагать на них 
задачи, прямо не предусмотренные нормами нового приказа. Данное позво-
лит защитить сотрудников ППС от произвола со стороны начальствующего 
состава. Разумеется, что спустя какое-то время могут быть выявлены некото-
рые недостатки правового регулирования деятельности патрульно-постовой 
службы, могут быть выявлены коллизии с нормами иных подзаконных нор-
мативно-правовых актов МВД России.  

Анализ литературы показал, что на научном уровне также уделяется 
повышенное внимание вопросам и проблемам патрульно-постовой службы, а 
также совершенствованию ее деятельности, но нормы нового Наставления 
еще слабо исследованы на теоретическом уровне.  

На наш взгляд, очень важно предпринимать меры, которые были бы 
направлены на повышение доверия к патрульно-постовой службе, как и в це-
лом к органам внутренних дел. Очень многие исследователи на современном 
этапе развития общества и государства поднимают проблему, связанную с 
высокой степенью недоверия к органам внутренних дел со стороны социума, 
данное также непосредственно относится и к патрульно-постовой службе. В 
частности, данной позиции придерживаются Безруков А.В., Савоськин А.В.1 

Мильшин Ю.Н.2 обращает внимание на иную важную проблему – слу-
жащие не всегда должным образом обеспечены организационными, матери-
ально-техническими условиями, что не позволяет им надлежащим образом 
исполнять предписанные должностным регламентом задачи. 
 
 
  

                                                 
1 Безруков А.В., Савоськин А.В. Конституционно-правовые основы деятельности и 

роль органов внутренних дел в механизме обеспечения конституционного правопорядка в 
России // Административное право и процесс. 2022. № 3. С. 25-31. 

2 Мильшин Ю.Н. Дискреционные полномочия должностных лиц при привлечении 
к дисциплинарной ответственности // Административное право и процесс. 2021. № 11. 
С. 49-51. 
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Особенности административной ответственности за продажу  

алкоголя и табака несовершеннолетним 
 

Современным российским законодательством запрещено продавать 
спиртные напитки и табачные изделия лицам, не достигшим возраста 18 лет. 
Несмотря на запрет, наиболее распространённым правонарушением является 
продажа алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним. 

С появлением на российском рынке разнообразной никотиносодержа-
щей продукции, данная тема вновь стала обсуждаться на уровне Правитель-
ства РФ. 

За нарушение продажи никотинсодержащей продукции предусмотрена 
административная ответственность указанных требований в Кодексе Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях частями 1-2 
ст. 6.24, частями 1-3 ст. 6.25, частями 1, 3 ст. 14.6, частями 1-3 ст. 14.531. 

Административная ответственность за продажу алкоголя, табака и ни-
котиносодержащей продукции установлена статьей 14.9 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (КоАП РФ). 

Согласно данной статье, продажа алкоголя, табака и никотиносодержащей 
продукции лицам, не достигшим возраста, установленного законодательством РФ, 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
3 000 до 5 000 рублей, на юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей. 

Если продажа была осуществлена без соответствующей лицензии или 
разрешения, то административный штраф на должностных лиц составляет от 
5 000 до 10 000 рублей, на юридических лиц – от 50 000 до 100 000 рублей. 

Кроме того, за нарушение правил продажи алкоголя, табака и никоти-
носодержащей продукции установлены и другие формы административной 
ответственности, например, административный арест или приостановление 
деятельности. 

Кроме того, в случае, если алкоголь приобретается покупателем для то-
го, чтобы в дальнейшем передать его несовершеннолетнему, то покупателю 
тоже грозит ответственность. 

В торговых точках, которые занимаются реализацией алкогольной или 
табачной продукции, можно заметить, что продавец требует предъявить до-
кумент, удостоверяющий личность покупателя. Данное право закреплено в 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.02.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // Со-
брание законодательства Российской Федерации от 7 января 2002 г. № 1 (часть I). Ст. 1. 
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статье 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции»1. 

В случае, если у покупателя нет при себе документов, подтверждаю-
щих его возраст или у продавца возникают сомнения в правдивости дости-
жения им совершеннолетия, продавец имеет право отказать в продаже алко-
голя, табака или никотиносодержащей продукции. 

В случае, если продавец неоднократно будет продавать алкоголь, табак 
или никотиносодержащую продукцию несовершеннолетнему, то он будет 
привлечен к уголовной ответственности. 

Если же несовершеннолетнему будет продан алкоголь, в том числе не-
однократно, то это может повлечь административную и уголовную ответ-
ственность. Кроме того, продавец может быть привлечен к дисциплинарной 
и материальной ответственности. 

В случае продажи алкоголя несовершеннолетнему, лицо может быть 
привлечено к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмат-
ривающей ответственность за розничную продажу алкоголя несовершенно-
летнему. 

Так, например, Кудинова Н.Т. была подвергнута административному 
наказанию в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей за то, 
что она работая продавцом, осуществила продажу алкогольной продукции - 
пива «Шихан», объемом 0,5 литров, с содержанием этилового спирта 4,8 %, 
стоимостью 55 рублей 00 копеек за одну бутылку, в количестве одной бу-
тылки, несовершеннолетнему2. Административное наказание в виде штрафа 
– 30 000 рублей является минимальным, поскольку, процент этилового спир-
та в алкогольной продукции не достигает 5%, а также правонарушение граж-
данкой Кудиновой было совершено впервые. 

Также в Пермской крае в магазине продавец продал несовершеннолет-
нему пиво, в связи с чем суд квалифицировал данные действия по части 2.1 
статьи 14.16 КоАП РФ и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей3. 

                                                 
1 Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред. от 29.12.2022 № 587-ФЗ) // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 27 ноября 1995 г. № 48. Ст. 4553. 

2 Решение № 12-55/2017 от 22 марта 2017 г. по делу № 12-55/2017 [Электронный 
ресурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/pTQOTIpljNUv/ (дата обращения: 04.03.2023) 

3 Решение № 12-157/2021 от 27 июля 2021 г. по делу № 12-157/2021 [Электронный ре-
сурс]. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/tkA0NA5bL21y/?regular-txt=&regular-
case_doc=&regular-
lawchunkinfo=Статья+14.16.+Нарушение+правил+продажи+этилового+спирта%2C+алкоголь
ной+и+спиртосодержащей+продукции%28КОАП%29&regular-date_from=&regular-date_to 
=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1678643092523 
(дата обращения: 04.03.2023) 
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Как видно из примера судебной практики, суд назначает минимальный 
штраф. Судом назначен минимальный размер штрафа в связи с тем, что продавец 
осуществил продажу слабоалкогольного напитка, а также не привлекался к ад-
министративной ответственности за такие правонарушения ранее. 

При выявлении продажи алкоголя несовершеннолетним сотрудниками 
полиции или других уполномоченных органов проводится административное 
расследование с привлечением свидетелей и иных доказательств. В случае 
установления вины обвиняемого, ему выносится постановление о наложении 
штрафа, которое может быть обжаловано в суде. 

В целях борьбы с продажей алкоголя несовершеннолетним, законода-
тельством предусмотрены меры ответственности для родителей, а именно 
если несовершеннолетний ребенок дважды за год попадает в список злоупо-
требляющих наркотиками и алкоголем, родитель может быть привлечен к 
административной ответственности. 

На сегодняшний день существенной проблемой в изучаемой группе 
правонарушений является продажа вейпов несовершеннолетним. 

Вейп – это электронное устройство, позволяющее пользователю полу-
чать пары с помощью испарения жидкости, содержащей никотин и другие 
ароматические вещества. Вейп состоит из аккумуляторной батареи, испари-
теля (атомайзера) и жидкости для заполнения.  

Продажа вейпа в России возможна только лицам, достигшим возраста 
18 лет. Однако на практике могут возникать нарушения продажи вейпа несо-
вершеннолетним. Например, продавцы в магазинах могут продавать вейп 
несовершеннолетним лицам, не проверяя возраст покупателя. Это нарушает 
закон и является причиной возникновения проблем для молодежи. Также не-
которые рекламные кампании, которые распространяются в социальных се-
тях, могут быть направлены на привлечение несовершеннолетних к курению 
вейпа.  

На сегодняшний день судебная практика не содержит большой объем 
решений, которые содержат в себе дела о продаже вейпов несовершеннолет-
ним. Тем не менее, в практике встречаются случаи, когда продавцы привле-
каются к ответственности за такие нарушения.  

Например, Роспотребнадзор Красноярска, входе проведения внеплано-
вой проверки магазина, обнаружил нарушений закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака». В ходе проверки было установлено, что вейп был продан 
несовершеннолетнему. По результатам выявленного нарушения, к админи-
стративной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель. 
Ему был назначен административный штраф в размере 40 500 рублей1. 

                                                 
1 Красноярского коммерсанта оштрафовали на 40 тысяч за продажу вейпа школь-

нику [Электронный ресурс]. – URL: https://newslab.ru/news/1082476 (дата обращения: 
04.03.2023). 
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В Тюмени торговую точку, которая занималась продажей электронных 
сигарет оштрафовали за продажу несовершеннолетнему жидкости для вей-
пов – электронных систем доставки никотина (ЭСДН)1. 

Одним из новшеств в сфере борьбы с продажей никотиносодержащих 
жидкостей несовершеннолетним, можно считать Законопроект № 58606-8 «О 
внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потреб-
ления табака или потребления никотинсодержащей продукции»2. 

Внесенный на рассмотрение законопроект, включает в себя поправки в 
ФЗ «Об охране здоровья граждан от табачного дыма»3, которые подразуме-
вают, что будет произведен полный запрет на продажу никотинсодержащей 
жидкости, а также устройств для ее доставки. 

У запрета на вейпов много плюсов – ничего хорошего в употреблении 
никотина с ароматизаторами для человека нет. Но есть и негативные момен-
ты, представляющие опасность для здоровья нации – возврат к обычному та-
баку, который явно вреднее, переход от никотина к другим алкалоидам, раз-
витие теневого рынка суррогатов. 

Таким образом, изучив тему административной ответственности за 
продажу алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, можно с 
уверенностью сказать, что данное направление требует серьезной законода-
тельной доработки в части увеличения штрафов для продавца, а также для 
родителей несовершеннолетнего, который покупает алкоголь, табак или ни-
котиносодержащую продукцию. 

 
 

  

                                                 
1 В Тюмени выписали первый штраф за продажу вейпов несовершеннолетним 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/3981430 (дата обращения: 
04.03.2023). 

2 Законопроект № 58606-8 «О внесении изменений в статью 19 Федерального зако-
на «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, послед-
ствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» (в части за-
прета продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки) [Электронный 
ресурс]. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/58606-8 (дата обращения: 04.03.2023) 

3 Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции» от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 30.12.2020 N 506-ФЗ) // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. № 8. 2013. Ст. 721. 
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Общая характеристика состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 6.1 КоАП РФ «Сокрытие источника 

заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, 
создающих опасность заражения» 

Статья 6.1 КоАП РФ предусматривает административную ответствен-
ность за сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической бо-
лезнью и контактов, создающих опасность заражения. Это означает, что че-
ловек не только скрывает свой источник заражения, но и создает опасность 
для окружающих источника лиц. Сокрытие может происходить как умыш-
ленно, так и по неосторожности. Важно отметить, что ответственность за со-
крытие возникает только тогда, когда человек знает о своем заболевании и не 
сообщает об этом другим людям. Следует также отметить, что данное право-
нарушение не связано с самим заболеванием, а лишь с его сокрытием. Не-
смотря на это, сокрытие может привести к тяжелым последствиям для здоро-
вья других людей, поэтому государство устанавливает ответственность за та-
кие действия. Как правило, за сокрытие источника заражения ВИЧ-
инфекцией, венерической болезнью и контактов, создающих опасность зара-
жения, нарушитель может быть оштрафован. Размер штрафа варьируется в 
зависимости от конкретной ситуации и может составлять от пятисот до од-
ной тысячи рублей, однако до внесения поправок размер административного 
штрафа составлял от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда. 

Термин состав административного правонарушения представляет со-
бой «установленную правом совокупность признаков, при наличии которых 
антиобщественное деяние считается административным правонарушением»1. 

Элементами состава административного правонарушения является: 
1) Объект правонарушения (какой-либо законный интерес, право или 

свобода, охраняемые административным правом); 
2) Субъект правонарушения (лицо, которое совершает действия (или 

бездействие), противоречащие нормам административного права. Это может 
быть как гражданин, так и организация; 

3) Объективная сторона правонарушения (совершение действий (или 
бездействия), которые являются нарушением закона, а также основные при-

                                                 
1 Административное право России: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Килясханова. 
4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 370. 
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знаки этого деяния, его последствия и причинно-следственная связь между 
ними); 

4) Субъективная сторона правонарушения (психическое отношение ли-
ца к совершенному деянию, в форме умысла или неосторожности). 

Объектом рассматриваемого нами правонарушения является здоровье и 
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Под здоровьем, в 
соответствии ст. 2 ФЗ от 27.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ», принято понимать состояние физического, психического и 
социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, 
а также расстройства функций органов и систем организма1. А санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения представляет собой «состояние 
здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует 
вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются 
благоприятные условия его жизнедеятельности»2. 

Субъектом правонарушения является физическое лицо, которое до-
стигло возраста административной ответственности, а именно 16 лет, и осве-
домлено о наличии у него ВИЧ-инфекции или венерического заболевания, 
вследствие проведенного медицинского освидетельствования. Однако следу-
ет знать, что субъектом данного правонарушения может являться как чело-
век, страдающий заболеванием, так и просто носитель инфекции или контак-
тов, создающих опасность заряжения. 

Объективная сторона данного правонарушения заключается в том, что 
субъект должен сокрыть источник заряжения или контакты, создающие опас-
ность заряжения. Выражение объективной стороны обуславливается бездействи-
ем лица, а именно сокрытием информации о заболеваниях, таких как: 

1) ВИЧ-инфекция – хроническое заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека3; 

2) венерическим заболеванием (сифилисом, гонореей, мягким  
шанкром и т.д.)4. 

Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется 
умышленной формы вины. Субъект должен обладать знанием о наличии за-
болевания или контактах, создающих опасность заряжения, и осознавать 
свои действия, направленные на их сокрытие. 

Все эти элементы являются необходимыми для наличия данного пра-
вонарушения и применения соответствующих мер ответственности. 

Как известно, ВИЧ-инфекции передаются от зараженного человека пу-
тем инфицированной крови или иных биологических жидкостей. Заражение 
может происходить при инъекционном введении инфицированных наркоти-
                                                 

1 ФЗ от 27.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» п.2 ч.1 
ст.2. 

2 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

3 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 
4 Учебник. Кожные и венерические заболевания под ред. О. Ю. Олисовой. Москва, 

2015 г. Стр. 241-287. 
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ческих веществ, при переливании зараженной крови, или при использовании 
нестерильных игл и шприцев. Помимо этого, возможно заражение при поло-
вом акте с ВИЧ-инфицированным. Венерические инфекции передаются пре-
имущественно половым путем. 

Основной задачей, разрешаемой данной нормой является предупре-
ждение распространения венерических заболеваний и ВИЧ-инфекций, оказа-
ние своевременных лечебных и профилактических мероприятий больным 
лицам. 

Более того, согласно ст. 33 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», подвергнутые венерическим 
заболеванием, лица, а также лица с подозрением на такие заболевания и кон-
тактирующие с больным обязаны пройти лабораторное обследование, под-
вергнуться медицинскому наблюдению и лечении1. 

При выявлении ВИЧ-инфекций лицо, согласно ФЗ от 30 марта 1995 г. 
№ 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации за-
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)», подлежит уведомлению медицинскими работниками о факте за-
ражения и необходимости соблюдения мер предосторожности, в целях ис-
ключить распространение данной инфекции, 

Следует отметить, что соблюдение данной нормы помогает органам 
правопорядка найти лицо, распространяющее рассматриваемые заболевания, 
а в случае если лицо знало, о наличии у него заболевания, подвергнуть его 
уголовной ответственности по основаниям ст. 121, ст. 122 УК РФ. Характер-
но, что лицо не разглашает сведения не только об источнике собственного 
заражения, но и о круге лиц, имевших с ним половые либо иные контакты, 
создающие опасность заболевания рассматриваемыми болезнями. 

Административно-деликтная профилактика инфекционных заболева-
ний имеет приоритет в связи с тем, что данный вид заболеваний имеет ак-
тивно распространяющийся характер, а значит, несут негативные массовые 
социальные последствия. Рассматриваемая статья является одним из самых 
важных инструментов в борьбе с распространением ВИЧ-инфекций и вене-
рических заболеваний. Частота использования данной статьи свидетельству-
ет о том, что проблема с ВИЧ-инфекцией и венерическими заболеваниями 
остается актуальной в нашей стране. К сожалению, многие люди стараются 
скрыть свою инфицированность, не думая о том, что такое поведение может 
стать причиной заражения других людей. 

В последние годы, ст. 6.1 КоАП РФ, которая отвечает за сокрытие ис-
точника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, со-
здающих опасность заражения, находится в центре внимания как обществен-
ности, так и правоведов. С одной стороны, мы можем увидеть положитель-
ные стороны данной нормы. Она позволяет защитить здоровье людей, кото-
рые могут стать жертвами недобросовестных партнеров, скрывающих свой 
                                                 

1 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 
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статус носителя инфекции. С другой стороны, негативные стороны законода-
тельства заключаются в том, что оно может привести к отказу от прохожде-
ния медицинских обследований, что в свою очередь увеличит число зара-
женных. Мнение правоведов относительно данной нормы разделилось. Неко-
торые считают ее необходимой, как способ защиты здоровья и сохранения 
жизни людей. Другие же указывают на то, что речь идет о нарушении права 
на конфиденциальность медицинских данных и может отрицательно сказать-
ся на психологическом состоянии людей, заставляя их страдать от стигмати-
зации. Однако, несмотря на существующие споры, нужно признать, что дан-
ная норма является актуальной в текущих условиях. Время от времени по 
всему миру происходят вспышки инфекционных заболеваний, и риски зара-
жения становятся все более высокими. В таких условиях законодательная 
защита может стать спасательной привязью для общества. В итоге, можно 
сказать, что ст. 6.1 КоАП РФ вызывает множество споров среди правоведов. 
Но необходимо признать, что эта норма имеет свои положительные и отри-
цательные стороны. В текущих условиях, ее актуальность становится осо-
бенно высокой, и она может стать важной защитой здоровья людей в перио-
ды вспышек инфекционных заболеваний. 

В целом, правоприменительная практика статьи 6.1 КоАП РФ свиде-
тельствует о серьезности вопроса защиты здоровья населения и пресечения 
распространения инфекционных заболеваний. Каждый гражданин должен 
осознавать свою ответственность и не скрывать источник заражения, так как 
это может привести к серьезным последствиям для окружающих. 

Анализируя судебную практику можно сказать, что с каждым годом 
количество правонарушений, предусматриваемых ст. 6.1 КоАП РФ снижает-
ся, так в 2017 году было рассмотрено около 220 дел об административном 
нарушении и почти половина из них были подвергнуты административному 
наказанию, а в 2021 году было совершено около 140 правонарушений, где 
доля наказанных составила лишь 27 % от общего числа дел, по данной статье 
за год1. 

Таким образом, статья 6.1 КоАП РФ является важным инструментом в 
борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний. Она 
направлена на уменьшение числа новых случаев заболевания и защиту здо-
ровья людей. Важно помнить, что скрытие своей инфицированности может 
причинить вред не только себе, но и окружающим людям. 

 
 

  

                                                 
1 Судебная практика. Административные правонарушения. https://stat.апи-

пресс.рф/stats/adm/t/31/s/66. 
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Административная ответственность  
за пропаганду ЛГБТ и смены пола 

 
В начале декабря 2022 года был принят «Закон устанавливающий от-

ветственность за пропаганду и (или) оправдание педофилии; за распростра-
нение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетради-
ционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вы-
звать у несовершеннолетних желание сменить пол соответственно».1 Необ-
ходимость принятия такого закона была вызвана увеличением объема ин-
формации о нетрадиционных сексуальных отношениях, распространение, ко-
торой отрицательно влияет на психику несовершеннолетних и оказывает от-
рицательное влияние на демографические показатели страны. Как говорится 
в документе, «Публичное одобрение и формирование привлекательности не-
традиционных сексуальных отношений опасно не только для детей и моло-
дежи, еще не способных критически мыслить, но и для всего общества в це-
лом, поскольку несет угрозу демографическому росту и экономическому раз-
витию страны». 

До недавнего времени пропаганда таких отношений была представлена 
в книгах, фильмах, сериалах, да и просто находилась в свободном доступе на 
просторах сети «интернет». Например, по телеканалу «ТНТ» транслировался 
сериал «Интерны», в котором один из главных героев, который приехал из 
США, являлся гомосексуалом и воспитывался в нетрадиционной семье. При 
этом режиссер не выделил это как что-то особенное, данный герой не отли-
чается от других «интернов» в сериале. Но пропаганда присутствует не толь-
ко в сериале, но и в литературе в книжных магазинах. Например, книга «Лето 
в пионерском галстуке», в 2022 году продали более 200 тыс. экземпляров. В 
книге описываются отношения вожатого Володи и мальчика Юры в пионер-
ском лагере в 1986 г., которые не могут начать свои отношения из-за осужде-
ния со стороны общества. 

В связи с распространением такой информации законодатель принял 
меры на предотвращение пропаганды, установив на данный момент только 
административную ответственность, предусмотренную Кодексом об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ). 

                                                 
1 Федеральный закон от 05.12.2022 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» // КонсультантПлюс. 
[Электронный ресурс]. 
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В декабре 2022 года КоАП РФ был дополнен сразу двумя статьями 
6.21.1 и 6.21.2, устанавливающими ответственность за пропаганду и демон-
страцию, были внесены изменения в ранее действующую статью 6.21 КоАП 
РФ «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпо-
чтений, смены пола».1 

Итак, статья 6.21 направлена на предотвращение пропаганды нетради-
ционных сексуальных отношений и предпочтений и на запрет распростране-
ния информации среди всех возрастных категорий граждан, которая способ-
на вызвать желание сменить пол. Но сложность заключается в определении 
грани между пропагандой и демонстрацией нетрадиционных сексуальных 
отношений. 

«Под пропагандой понимается деятельность, направленная на форми-
рование определенных установок, имеющая цель побудить или побуждаю-
щая к совершению каких-либо определенных действий. Демонстрация же  
это просто описание или показ чего-то. То есть, пропаганда имеет опреде-
ленные цели, в отличие от демонстрации.»2 

Согласно статьям КоАП РФ пропаганда запрещена среди всех возраст-
ных категорий граждан, а демонстрация запрещена только среди несовер-
шеннолетних. 

Но понятие «нетрадиционные отношения» законодатель не раскрывает. 
Различные статьи на просторах сети интернет дают определение данному по-
нятию, как «однополые отношения». То есть это отношения между мужчи-
ной – мужчиной или женщиной – женщиной. 

Так, в 2013 году лицо проводило в общественном месте – у здания дет-
ской библиотеки одиночный пикет, с целью пропаганды нетрадиционных 
сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выразившейся в демон-
страции плакатов с текстами «Быть геем и любить геев – это нормально. Бить 
геев и убивать геев – это преступно!». Обстоятельства, изложенные в прото-
коле об административном правонарушении, гражданин не оспаривал, но при 
этом утверждал, что его действия не являлись пропагандой, а были направ-
лены на распространение объективной информации, которая не может нане-
сти вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолет-
них. Однако его доводы судом были отклонены как противоречащие матери-
алам дела. И соответственно расценивались судом как пропаганда.3 

То есть объективная сторона данного правонарушения выражается в 
пропаганде нетрадиционных отношений или предпочтений смены пола, вы-
                                                 

1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) // Кон-
сультантПлюс. [Электронный ресурс] 

2 https://mmdc.ru/news-div/netradiczionnoe-pod-zapretom-gosduma-predlagaet-zapretit-
prakticheski-lyubuyu-informacziyu-ob-lgbt/ 

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 № 24-П «По делу о 
проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. Ев-
тушенко и Д.А. Исакова»// КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] 
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разившаяся в распространении информации или совершении публичных дей-
ствий, направленных на формирование нетрадиционных установок, привле-
кательности таких отношений, искаженного представления о равноценности 
традиционных и нетрадиционных отношений, навязывание информации, ко-
торая вызывает интерес к таким отношениям и предпочтениям. 

Отметим, что особенностью административно-правовой ответственно-
сти является то, что к ней могут быть привлечены как физические, так и 
юридические лица. Соответственно, по статьям 6.21 и 6.21.2 могут привле-
каться как физические, так и юридические лица. Также стоит отметить, что 
традиционно для юридических лиц имеются повышенные меры ответствен-
ности. Максимальный размер санкции по статье 6.21 КоАП РФ администра-
тивный штраф на граждан в размере до ста тысяч рублей; на должностных 
лиц – до двухсот тысяч рублей; юридических лиц – до пяти миллионов руб-
лей либо административное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток. 

Согласно, статьи 28.3 КоАП РФ протоколы о данных правонарушениях 
вправе составлять, как и должностные лица органов внутренних дел, так и 
должностные лица органа, осуществляющего функции по контролю и надзо-
ру в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Рассматривает дела о данных правонарушениях суд, согласно ст. 23.1 
КоАП РФ. 

Итак, ч. 1 статьи 6.21 КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и 
(или) предпочтений либо смены пола, за исключением случаев, предусмот-
ренных статьей 6.21.1 КоАП РФ, если эти действия не содержат признаков 
уголовно наказуемого деяния. Но пока что изменений по поводу пропаганды 
нетрадиционных отношений в уголовном законодательстве не было.  

Так, например, пропагандой нетрадиционных отношений признавался 
материал хабаровского издания о том, что в одной из школ уволили учителя 
географии из-за его сексуальной ориентации. Суд назначил главному редак-
тору издания штраф в 50 тыс. рублей. В основу постановления были положе-
ны показания свидетелей, например, кандидата психологических наук, и за-
ключение специалиста-лингвиста. В заключении было указано, что в публи-
кации формируется позитивное отношение к герою публикации и к нетради-
ционным сексуальным отношениям в целом. Суд пришел к выводу, что ста-
тья об увольнении учителя «может сформировать у подростков «отрицатель-
ные, протестные чувства по отношению к гетеросексуалам вообще, к семье и 
родителям в частности».1 

Часть 2 статьи 6.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за те 
же действия, предусмотренные частью 1 статьи, совершенные среди несо-
вершеннолетних, если эти действия не содержат признаков уголовно наказу-
емого деяния. Стоит отметить, что ранее данная статья распространялась 

                                                 
1 https://roskomsvoboda.org/post/per-chten-zapr-lgbt/ 
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только на пропаганду среди несовершеннолетних, а сейчас эти действия ква-
лифицируются по части 2 настоящей статьи.  

Например, в Бассманский суд Москвы поступил протокол Роском-
надзора о совершении телеканалом «Муз-ТВ» административного правона-
рушения по статье о пропаганде нетрадиционных отношений. Причиной 
проверки стало мероприятие «Премия Муз ТВ» там некоторые блогеры муж-
ского пола появились в женских платьях. Действия других двух известных 
исполнителей расценивались, как пропаганда. Они решили касаться рукам 
друг друга, а также произносить слова: «Любовь  это прекрасно, она не имеет 
границ, настроения, пола». Редакция данного телеканала не видела пропаган-
ды в этих действиях и вину не признавала. По итогу, после проведения экс-
пертизы, данные действия были признаны пропагандой. Редактор телеканал 
оштрафован на 100 тысяч рулей, а телеканал оштрафован на 1 миллион рублей.  

Вопрос о том можно ли привлечь к административной ответственности 
за материалы, размещенные до изменений в законодательстве, если данные 
пропагандирующие материалы были размещены в сети «Интернет» и нахо-
дятся в открытом доступе, то да, можно привлечь к административной ответ-
ственности.  

Подводя итоги по данной статье, нужно отметить, что целью данных 
изменений является недопущение формирования искаженных семейных цен-
ностей, а также сохранение и уважение традиционных ценностей, институтов 
семьи, детства, отцовства и материнства. И в связи с этим РФ посчитала 
нужным внесение изменений в законодательства, в частности, статьи 6.21, 
6.21.1, 6.21.2 КоАП РФ. Ведь, на данный момент идет огромная пропаганда 
нетрадиционных отношений и смены пола от западных стран. Которые пы-
таются навязать такие отношения через книги, фильмы, сериалы, рекламу и 
так далее. Следовательно, внесение таких изменений является вынужденной 
мерой, для сохранения традиционных ценностей нашей страны. 
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Особенности и проблемы проведения административного досмотра  

сотрудниками полиции 
 

В настоящее время органы внутренних дел, в том числе полиция, обла-
дают очень широкими полномочиями по использованию различных мер ад-
министративного принуждения для осуществления своей деятельности. 
Именно применение этих методов и способов в-первую очередь направлено 
на пресечение противоправных действий и профилактику совершения новых 
правонарушений. 

Для эффективного управления государственными делами, реализации 
исполнительной власти и обеспечения правопорядка и дисциплины может 
быть возможна только с помощью определённых способов воздействия на 
поведение и сознание людей. В нашем современном мире в качестве таких 
средств выступают – убеждение и принуждение.  

В качестве основного и главного метода различные органы исполни-
тельной власти и органы местного самоуправления используют убеждение, 
для сознательного и правильного соблюдения гражданами Конституции РФ, 
законов и подзаконных актов. Однако, в современных реалиях, когда совер-
шаются различные правонарушения, которые могут приносить угрозу обще-
ству, государству и личности, органы государственного управления и упол-
номоченные служащие просто вынуждены принуждать к ответственности 
лиц, которые нарушают общественный и существующий порядок.  

Государственное принуждение, осуществляемое исполнительными ор-
ганами, выражается в конкретных принудительных мерах. К ним относятся: 
меры пресечения, меры юридической ответственности (административной, 
дисциплинарной, уголовной и материальной), а также административно-
предупредительного характера (например, принудительное медицинское 
освидетельствование). 

Исходя из вышесказанного, при всём разнообразии мер администра-
тивного пресечения, нельзя охватить все перечисленные понятия. Поэтому 
хотелось бы остановиться на такой мере пресечения как административный 
досмотр, который по своему содержанию сложен в осуществлении и имеет 
много противоречий и проблем в принятии решений по его применению к 
отдельным лицам сотрудниками ОВД. 

В принципе на данный момент не существует единого определения до-
смотра, а также личного досмотра. В статье 27.7 КоАП РФ возможно лишь 
найти определение досмотра вещей, которое предполагает исследование 
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предметов без нарушения их конструктивной целостности. В этом плане за-
конодатель предоставить хоть такое определение. Проблемы в большей сте-
пени возникают относительно личного досмотра. Несомненно, законодатель 
указывает на то, что он проводится лицами одного пола и с целью обнаруже-
ния какого-либо предмета и так далее. 1Однако остаются незатронутыми 
иные аспекты и тонкости. Так, например, возникают сомнения относительно 
следующих моментов: 

- что именно можно делать при личном досмотре; 
- является он лишь визуальным досмотром гражданина;  
- предполагает снятие верхней одежды или же нет; 
- как именно проверяется содержимое карманов одежды; 
- предлагается ли лицу самому вывернуть карманы, или же сотрудник 

проводит данную процедуру собственноручно; 
Также необходимо подчеркнуть, что сотрудники при досмотре в праве 

применять те или иные специальные технические средства контроля, для бо-
лее досконального досмотра2. Однако, как и ранее перечисленные действия, 
правила применения этих средств ничем не регламентируется, нет опреде-
ленных условий, оснований, ограничений и так далее. 

Не менее значимой является проблема, возникающая в ситуациях, ко-
гда гражданин отказывается от данной процедуры. Как правильно поступать 
в этой ситуации? Логично рассуждать, опираясь на то, что досмотр и так сам 
по себе представляет меру принуждения, однако, где ее границы. Более того 
данная мера хоть и ограничивает конституционные права граждан, она все 
же не должна выходить за определенные рамки. Таким образом, можно гово-
рить о том, что рамки применения досмотра, осуществляемого сотрудниками 
органов внутренних дел, размыты или же вовсе не очерчены. 

Безусловно, такой правовой пробел будет подразумевать порождение 
казусов на практике. Досмотр является одной из самых популярных мер при-
нуждения, с которой сталкивается практически каждый гражданин, речь 
идет, прежде всего, о предупредительном досмотре. Такой досмотр осу-
ществляется при проведении каких-либо массовых мероприятий. Нередки 
ситуации, когда сотрудники, реализующие эту меру, находятся в недоуме-
нии. Данные казусы возникают, когда при досмотре выявляются какие-либо 
подозрительные предметы, тогда полицейские теряются в том, как проводить 
дальнейшие действия. Как пропускать на огороженную территорию челове-
ка, отказавшегося от досмотра, имеют ли право сотрудники его туда не пу-
стить? 

Данные вопросы не просто говорят о проблеме, связанной с их доволь-
но большим количеством, но и, в первую очередь, они показывают насколько 

                                                 
1 Соколов А.Ю. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице, как меры обеспечения производства по делам об административных правонаруше-
ниях // Современное право. 2011. № 3. 

2 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция) \ 
КонсультантПлюс 
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могут быть уязвимыми как сотрудники полиции, так и сами граждане. Это 
еще раз доказывает исключительную необходимость пересмотрения норм, 
касающихся рассматриваемого нами вопроса, а также на внесение в них со-
ответствующих дополнений и изменений. 

Особенности процедуры досмотра характеризуются тем, что они раз-
личаются друг от друга в зависимости от обстоятельств. Как уже говорилось 
ранее, несмотря на то, что эта мера административного принуждения, она 
выполняет функцию предупредительной и административно-процессуальной 
меры. Основываясь на этом необходимо понимать, что досмотр в том или в 
другом случае будет иметь различия, выражающиеся, если можно так гово-
рить, в «степени принудительности». На самом деле конкретика действий 
при досмотре при разных обстоятельствах зачастую исходит от субъектов его 
осуществления. По мере необходимости сотрудники сами принимают меры 
по поводу того как именно им осуществлять досмотр и что требовать от до-
сматриваемых лиц. 

По сути, если нет четко закрепленного регламентированного порядка 
проведения личного досмотра, граждане не могут опираться на закон при за-
щите своих прав и интересов, что, к сожалению, совсем не исключает, а 
наоборот, порождает произвол среди некомпетентных сотрудников. Также 
возникают ситуации, когда на добросовестных сотрудников поступают жа-
лобы, а доказать свою невиновность они не имеют возможности, поскольку 
им не на что опираться. Хотя, в принципе, как понять правомерность или не-
правомерность действий, если они подробно не описаны и непонятно, что из 
них является допустимым, а что заходит далеко за рамки. 

На основе вышесказанного необходимо сделать вывод о том, что до-
смотр с правовой и практической точки зрения представляет собой весьма 
«скользкую» меру административного принуждения. Особенно стоит отме-
тить именно личный досмотр. Необходимо урегулировать порядок досмотра 
так, чтобы не были задеты конституционные права граждан. Так, например, 
существуют такие основания осуществления досмотра, как наличие доста-
точного количества сведений, говорящих о наличии у лица каких-либо пред-
метов, интересующих сотрудников. Однако в ситуации досмотра при про-
пуске граждан на массовые мероприятия. Граждане не совершали никаких 
правонарушений, и большая часть из них не собирается этого делать, тогда 
почему должны нарушаться их права. Как сотрудники полиции мы понима-
ем, что все эти действия совершаются с целью обеспечения безопасности 
этих же людей, но зачастую находятся индивиды, которые заявляют о своей 
личной неприкосновенности. По этой причине представляется необходимо 
разобраться с теорией в рассматриваемой области. 

Эффективность применения такой меры административного принуж-
дения как досмотр способствует наиболее качественному выполнению по-
ставленных задач не только в рамках досмотра, но и охватывая всю деятель-
ность органов внутренних дел. Большую проблему представляет то, что до-
смотр как мера принуждения применяется довольно часто, но не имеет до-
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статочно урегулированного порядка, оснований и условий его проведения, 
что непременно негативного отражается при практической реализации пра-
вомочий сотрудников, связанных с досмотром.  

Также нельзя говорить только о недостатках законодательной базы. Так 
или иначе, эффективность деятельности сотрудников органов внутренних 
дел выступает результатом наличия у полицейских соответствующих лич-
ностных качеств, выражающихся в ответственности, исполнительности, бди-
тельности, оперативности, знании законов и других качеств. Достойное нор-
мативное регулирование, то есть теоретическая база в совокупности с соот-
ветствующими качествами сотрудников покажет настоящий результат дея-
тельности органов внутренних дел, в том числе относительно института до-
смотра, а также охватывая всю правоохранительную систему в целом. 

В следствии того, что институт досмотра представляет собой довольно 
распространенную меру принуждения, проблемы ее применения, а также 
теоретические проблемы необходимо признать актуальными в настоящее 
время. В связи с этим в действующих нормативных правовых актах должны 
содержаться максимально простые и универсальные термины, а алгоритмы 
действий должностных лиц в различных ситуациях, регламентированные в 
них, – однозначно восприниматься исполнителями, не создавая при этом не-
нужных искусственных ограничений. 1Хорошие показатели в данной отрасли 
будут отражаться не только на эффективности деятельности сотрудников ор-
ганов внутренних дел, но и на состояние общественного порядка и обще-
ственной безопасности. Гражданам следует понимать, что права сотрудни-
ков, так или иначе связанные с ограничение их прав и свобод в конечном 
итоге так или иначе направлены на их защиту, а не ущемление их законных 
интересов. 

 
 

  

                                                 
1 Гапонов Олег Николаевич Личный досмотр, досмотр вещей как мера администра-

тивного принуждения и средство предотвращения террористической угрозы // Юридиче-
ская наука. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnyy-dosmotr-dosmotr-veschey-
kak-mera-administrativnogo-prinuzhdeniya-i-sredstvo-predotvrascheniya-terroristicheskoy-
ugrozy (дата обращения: 13.03.2023). 
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Статус несовершеннолетних в миграционных правоотношениях 

 
Любая личность с присущей ей статусом является одним из ключевых 

элементов системы, которая участвует в правоотношениях во всех сферах 
жизни общества и государства. Для того, чтобы определить правовой статус 
лица изначально следует исходить из его места и роли в правоотношения, ба-
зирующие на его правовом положении. Говоря о понятиях «правовой статус» 
и «правовое положение», следует отметить, что данные определения отож-
дествляются с системой прав и обязанностей личности, которые закреплены 
и гарантированы на законодательном уровне. Однако многие авторы заост-
ряют внимание на расширение понятия «правовое положение», так как оно 
представляет собой наиболее сложное явление. 

Правовой статус личности состоит из системы прав и обязанностей, в 
то время как правовое положение личности включает и дополнительные эле-
менты. Автор в своей работе рассматривает правовой статус мигрантов в уз-
ком смысле, стремясь конкретизировать его место и роль в обществе. Как из-
вестно, мигранты обладают специфическим набором прав и обязанностей, в 
отношении них используется понятие специального правового статуса. 
Н.И. Матузов и А.В. Малько отмечали, что «любой статус отражает особен-
ности положения категорий граждан, тем самым создавая дополнительные 
права, обязанности, льготы, которые предусмотрены национальным законо-
дательством.1 Стоит отметить, что ключевой особенностью изменения пра-
вового статуса мигранта является нахождение лица на территории «чужого» 
государства, сохраняя права и обязанности своей страны и приобретая до-
полнительные права и обязанности по отношения к государству, на террито-
рии которого он находится в данный момент.  

В результате внешней миграции лицо приобретает новый статус на 
территории Российской Федерации. Законодательство Российской Федера-
ции не только определяет специальный правовой статус отдельных групп ми-
грантов, но и конкретизирует их в зависимости от целей перемещения, кото-
рые заключаются:  

1. в осуществлении трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации;  

2. в получении образования в организациях высшего образования, 
имеющих государственную аккредитацию; 
                                                 

1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М., 2004. С. 186. 
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3. в осуществлении научной, творческой или образовательной (в каче-
стве преподавателя) и иной деятельности; 

4. в целях защиты своей жизни и интересов; 
5. для получения гражданства Российской Федерации;  
6. для отдыха и туризма. 
Так как в Российском законодательстве закреплены права и обязанно-

сти только отдельных категорий мигрантов (беженцы, трудящиеся мигранты 
и ищущие временного убежища), возникает естественный вопрос о необхо-
димости закрепления на законодательном уровне правового статуса мигранта 
в общем виде.  

В российском законодательстве не используется понятие «мигрант», 
однако часто применяется категория «миграция», которая нигде не получила 
официального определения. С нашей точки зрения, сегодня однозначно на 
законодательном уровне стоит закрепить понятие «миграция» и «мигрант» 
для единообразного использования указанных дефиниций. В тоже время 
нельзя однозначно ответить на вопрос о необходимости законодательного за-
крепления и конкретизации общего правового статуса мигранта, так как в 
этом заложена практическая и методологическая сложность.  

Говоря о статусе мигранта, нам хотелось бы более детально рассмот-
реть статус несовершеннолетнего в миграционных процессах. Для того, что-
бы понять особенности правового статуса несовершеннолетнего мигранта 
целесообразно рассмотреть структуру правового статуса отдельных видов 
мигрантов. Особым правовым статусом обладают мигранты, вынужденные 
покинуть свою страну в связи с угрозой для их жизни, здоровья и безопасно-
сти. В Российской Федерации вышеуказанные лица могут получить статус – 
беженца, лицо, получившее временное убежище или политическое убежище.  

Ключевой и определяющей особенностью правового статуса беженца 
является невозможность реализовывать свои права и свободы по отношению 
к стране, своей гражданской принадлежности или обычного места житель-
ства в силу обоснованных опасений стать жертвой преследований по различ-
ным признакам (раса, вероисповедание, национальность и др.). Поэтому гос-
ударство, которое признало человека беженцем, возлагает на себя обязан-
ность компенсировать фактическое отсутствие правовой связи со страной 
своей гражданской принадлежности. Так, например, согласно ст. 8 Феде-
рального закона «О беженцах»1 беженцы наделены почти всеми социальны-
ми правами, что и граждане Российской Федерации, также они обладают 
расширенным спектром прав, в виде содействия государства в реализации 
прав и свобод, а также получения денежного пособия. Однако размеры еди-
новременного денежного пособия, установленные Постановлением Прави-

                                                 
1 Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 14.07.2022) «О беженцах» // 

«Российская газета», № 126, 03.06.1997. 
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тельства РФ от 23 мая 1998 года № 4841, вызывают определенные вопросы, 
так как составляют 100 рублей для лица, получившего свидетельство о рас-
смотрении ходатайства о признании беженцем, а также 150 рублей – для ма-
лообеспеченного лица. Данный размер денежных выплат не соответствует 
общему уровню цен в стране и уровню инфляции. Целесообразней вернуть 
размер единовременного денежного пособия, который существовал до изме-
нения, в виде выплаты одного минимального размера оплаты труда, установ-
ленного федеральным законом2, или установить не единовременные выпла-
ты, а ежегодные или ежемесячные выплаты на весь период признания лица 
беженцем в соответствующем сегодняшним реалиям размере и предусмот-
реть механизм интеграции и социализации вновь прибывших в местное 
гражданское сообщество предоставив рабочие места с гарантированным воз-
награждением за труд и дополнительные гарантии. 

Правовой статус лица, получившего временное убежище, обладает 
схожими чертами с правовым статусом беженцев. Лица, получившие вре-
менное убежище обладают теми же правами и обязанностями, что и бежен-
цы, кроме некоторых исключений. В тоже время, если рассматривать пере-
чень прав и обязанностей лиц, получивших свидетельство, (ст. 6) и перечень 
прав и обязанностей лиц, признанных беженцами, (ст. 8), то можно выделить 
некоторые отличия. Например, беженцам гарантируется право на социаль-
ную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с гражданами 
Российской Федерации и право на получение единовременного денежного 
пособие, что не предусмотрено перечнем прав, закрепленных в статье 6 для 
лиц, получивших временное убежище.  

В законодательстве нашей страны не нашел отдельного закрепления 
правовой статус трудящегося мигранта, но на международном уровне Россия 
признала его, так как является участником Соглашения о сотрудничестве в 
области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся мигрантов от 
15 апреля 1994 года.  

Самым спорным является статус незаконного мигранта, к незаконным 
мигрантам относятся иностранные граждане и лица без гражданства, нару-
шившие правила въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда через 
территорию государства, национальным законодательством. Возникает во-
прос о содержании правового статуса данных мигрантов и объеме их прав и 
обязанностей. Незаконные мигранты, как люди обладают определенным кру-
гом прав и обязанностей, которые определены международными правовыми 
нормами и национальным законодательством. Базовый комплекс прав и обя-

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 23 мая 1998 № 484 (ред. от 25.05.2017) «О 

размере единовременного денежного пособия и Порядке его выплаты лицу, получившему 
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Россий-
ской Федерации по существу» // Собрание законодательства РФ. – № 22, 01.06.1998, 
ст. 2457. 

2 Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О минимальном 
размере оплаты труда» // «Российская газета», № 118, 21.06.2000. 
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занностей незаконных мигрантов является общим с другими лицами, нахо-
дящимися на территории Российской Федерации (например, им принадлежит 
право на жизнь, право на свободу, право на уважение чести и достоинства и 
т.д.). Однако, в силу незаконности своего нахождения в стране они не могут 
пользоваться многими дополнительными правами и свободами, которыми 
наделены иностранные работники (трудящиеся-мигранты), беженцы и т.д.  

Исходя из проведенного выше анализа правового статуса мигрантов, 
следует определиться, к какой категории следует относить несовершенно-
летних, которые становятся участниками миграционных правоотношений. В 
силу своего возраста несовершеннолетние напрямую зависят от своих роди-
телей, которые и занимаются вопросом по поставки на миграционный учет 
своего ребенка. Как известно, выделяют две формы миграционных правоот-
ношений, связанных со статусом несовершеннолетних. Первая форма связана 
с внутренней миграцией, когда ребенок является гражданином Российской 
Федерации, а его родители являются гражданами другой страны. Однако, ес-
ли обратиться к Федеральному закону «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», то в данном правовом акте отмечается, 
что без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты: 
разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному 
гражданину: …имеющему несовершеннолетнего ребенка, состоящего в 
гражданстве Российской Федерации».1 Исходя из данной выдержки закона, 
следует сделать вывод о том, что несовершеннолетние мигранты имеют та-
кой же правовой статус, как несовершеннолетние нашего государства.  

Еще одной формой статуса несовершеннолетних, который формирует-
ся исходя их миграционных правоотношений, когда его родители являются 
высококвалифицированными специалистами, осуществляющими свою дея-
тельность на территории Российской Федерации. Так, если обратиться к фе-
деральному законодательству, которые было обозначено выше, то там отме-
чается, что членами семьи высококвалифицированного специалиста призна-
ются: супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные), супруги детей, ро-
дители (в том числе приемные), супруги родителей, бабушки, дедушки, вну-
ки». Следовательно, к вышеобозначенной категории необходимо отнести 
несовершеннолетних мигрантов и к категории иностранных граждан, кото-
рые направлена на работу в Российскую Федерацию, а точнее совместно с их 
законными представителями, где дети фактически следуют за правовым со-
стоянием своих родителей/ законных представителей.  

Как мы видим, выше рассмотренные формы статусов несовершенно-
летних, принимающие участие в миграционных правоотношениях тесно вза-
имосвязаны со статусами мигрантов, которые были рассмотрены в начале 
нашей работы. На наш взгляд, в миграционных правоотношениях, связанных 
со статусом несовершеннолетних, существуют пробелы, требующие устра-

                                                 
1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О правовом по-

ложении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
11.01.2023) // «Российская газета», № 140, 31.07.2002. 
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нения. В основном участие в миграционных процессах подростков зависит от 
их родителей, что и предопределяет их статус в дальнейшем.  

Таким образом, хотя в Российской Федерации законодательно не за-
креплен общий правовой статус мигранта, нормативное регулирование от-
дельных разновидностей правовых статусов мигрантов имеет место и посто-
янно развивается, в том числе и формы участия несовершеннолетних в ми-
грационных правоотношениях. Обращение внимания к этому вопросу позво-
ляет конкретизировать место несовершеннолетних мигрантов не только в 
правовой среде, но и в обществе в целом. Несмотря на детальную проработку 
нормативного регулирования, по сей день в правоприменительной практике 
российских органов государственной власти и управления возникают вопро-
сы по обеспечению, реализации и защите отдельных прав и свобод несовер-
шеннолетних мигрантов и решения, по которым принимаются без участия 
законных представителей в интересах таких лиц, представителями Мини-
стерства внутренних дел, ведающих миграционными вопросами. 
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Нелегальная миграция как угроза национальной безопасности  

в современной России 
 

В современных условиях нелегальная миграция представляет собой ре-
альную угрозу общественной и национальной безопасности, экономической 
стабильности. Поэтому возникает необходимость разрабатывать новые меры, 
направленные на решение данной проблемы и прилагать все необходимые 
силы и средства.  

В настоящее время в связи со сложившейся экономической и полити-
ческой обстановкой на Украине просматривается рост нелегальных мигран-
тов граждан Украины мужского пола. Так, 17 ноября 2021 г. первый замгла-
вы МВД РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой выступил на 
встрече секретарей Советов безопасности стран СНГ и озвучил число неле-
гальных мигрантов – 819, 6 тыс., также он отметил, что наблюдается высокое 
количество совершаемых ими правонарушений1.  

Большой рост нелегальных мигрантов отрицательно влияет на внут-
реннюю жизнь России, вызывает конфликт интересов внутри общества. 
Ухудшение уровня жизни в менее развитых странах – увеличивает поток не-
легальных мигрантов на территорию России. Поэтому возникает необходи-
мость применения административно – правовых мер для пресечения неза-
конной миграции на территории Российской Федерации. 

Суммируя все сказанное, можно сказать, что в настоящее время разра-
ботка и применение эффективных форм и методов выявления и пресечения 
нелегальной миграции, влияющих на улучшение миграционных показателей 
и уменьшение нелегальных мигрантов, приобретает особую актуальность. 

Для изучения данной проблемы, необходимо раскрыть следующие по-
нятия: 

«Миграция» – это совокупность территориальных перемещений насе-
ления, сопровождающиеся изменением места жительства, под регулировани-
ем и контролем государства, а также имеет связь с приобретением, измене-
нием, реализацией и прекращением правового статуса мигранта.  

«Мигрант» – это лицо, совершающее перемещение на новое место 
проживания временное или постоянное.  

«Нелегальная миграция» – это социально-правовое явление, которое 
представляет собой незаконное территориальное перемещение иностранных 
                                                 

1 Павел Тарасенко. [МВД оценило число нелегальных мигрантов из СНГ в 800 тыс. 
человек]. Российская газета «Коммерсантъ».  – 2021. – 17 ноября.  
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граждан, лиц без гражданства в Российской Федерации, нарушающих уста-
новленный законодательством РФ порядок въезда, пребывания и выезда на 
территории РФ, а также произвольное изменение ими своего правового по-
ложения в период нахождения на территории РФ1. 

Сложность адаптации мигрантов к новым условиям, зачастую бытовая 
неустроенность, незнание языка или традиций создают условия к соверше-
нию ими преступлений. Нарушение прав мигрантов только усугубляет эту 
ситуацию, поэтому ослаблять данную работу нельзя.  

Что касается периода пандемии, то ситуация была иная, зарегистриро-
ванных мигрантов на территории РФ было значительно меньше. Если анали-
зировать ситуацию в 2019-2021 годах, то были ограничения по въезду. В пе-
риод январь-август 2022 год въехало и зарегистрировалось на территории РФ 
выше 8 млн. иностранных граждан и лиц без гражданства2. Если сравнивать с 
прошлым годом, то это на 12,5 % меньше.  

Основными ситуациями возникновения нелегальной миграции можно 
выделить следующие:  

1. Иностранные граждане приезжают, регистрируются, становятся на 
учёт и занимаются и находятся на территории России абсолютно легально, 
но в последующем пребывают на территории РФ с просроченной визой. 

2. Иностранные граждане находятся на территории РФ без документов, 
удостоверяющих их личность, или с поддельными документами. 

3. Иностранные граждане незаконно пересекшие границу, не имея на то 
законных оснований, либо предоставили поддельные документы. 

4. Иностранные граждане приезжают на территорию РФ, фиктивно 
ставят себя на учёт, нарушая тем самым законодательство РФ и находятся 
уже на территории РФ нелегально.  

Роль правоохранительных органов оценивается комплексом координи-
рующих мер направленных на разработку методов и способов решения воз-
никающих проблем в сфере незаконной миграции, а также их предотвраще-
ния и недопущения. 

В последнее десятилетие наша страна ставит одной из основных задач 
усиление защиты государственной границы и обеспечение законного режима 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 
России. 

В 2021 году судами Российской Федерации были подвергнуты наказа-
нию за административные правонарушения 175 472 иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в том числе было вынесено 32876 решений о их выдво-
рении3.  

                                                 
1 Жеребцов А. Н. Миграционное право России: учебник для бакалавриата, специа-

литета и магистратуры / А. Н. Жеребцов, Е. А. Малышев; отв. ред. А. Н. Жеребцов. — М.: 
Издательство Юрайт, 2019. — 122 с. 

2 https://мвд.рф/dejatelnost/statistics/migracionnaya/item/31387860/ 
3 https://tass.ru/obschestvo/15005617?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&ut

m_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 
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Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории 
РФ за январь - май 2022 года было совершено 17 тыс. преступлений, что на 
9,5% больше показателей аналогичного периода 2021 года, из них 13,9 тыс. – 
гражданами государств – участников СНГ1. 

Основой задачей обеспечения общественной безопасности, согласно 
Концепции государственной миграционной политики Российской Федера-
ции, на период до 2025 года, является сохранение гражданского мира, поли-
тической, социальной и экономической стабильности в обществе2.  

Исследуемая проблема весьма актуальная на сегодняшнее время в Рос-
сии в связи с проведением специальной военной операции на территории 
Украины. Так, сейчас в российском законодательстве происходит ряд изме-
нений в миграционной сфере, как на всей территории Российской Федера-
ции, так и на отдельных её субъектах.  

Что касается ответственности за нарушение иностранными гражданами 
и лицами без гражданства порядка въезда на территорию Российской Феде-
рации, режима пребывания, незаконного осуществления ими трудовой дея-
тельности, то предусмотрена административная ответственность по ст. 18.8, 
ст. 18.10, ст. 18.15, ст. 18.16 КоАП3.  

Так, согласно статистическим показаниям в Российской Федерации на 
2021 год по ст. 18.8 КоАП было подвергнуто наказанию 72 718 иностранных 
граждан и лиц без гражданства, по ст. 18.10  26 578; по ст. 18.15-18.16 – 
18 3374. 

Обратим внимание, что ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»5 указывает, что иностранные граждане, 
которые прибыли в Российскую Федерацию в целях, не связанных с осу-
ществлением трудовой деятельности на срок, превышающий 90 календарных 
дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической реги-
страции и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию.  

Для того чтобы показатели правонарушений, совершаемых иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства, снижались и перечисленными 
лицами соблюдались все установленные законодательством требования, пра-
воохранительным органам необходимо предпринимать меры по профилакти-
ке правонарушений в миграционной среде.  

Для выявления нарушений миграционного законодательства необхо-
димо осуществлять меры профилактики и предупреждения во взаимодей-
                                                 

1 https://tass.ru/obschestvo/15005617?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&ut
m_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 

2 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года (утв. Президентом РФ от 13 июня 2012 г.) 

3 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.09.2022) 

4 https://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/adm/t/31/s/1 
5 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (последняя редакция) 
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ствии с иными органами – подразделениями по вопросам миграции, участко-
выми уполномоченными полиции, Государственной инспекцией безопасно-
сти дорожного движения, патрульно-постовой службой полиции. 

Несмотря на спектр направлений ОВД в сфере выявления и пресечения 
незаконной миграции существуют некоторые недоработки в осуществлении 
им своей деятельности, а именно: 

1. Недостаточный уровень знаний миграционного законодательства со-
трудниками ОВД. 

2. Отсутствие своевременной информированности сотрудников ОВД о 
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства на обслужи-
ваемый административный участок. Особенно актуально в сельской местно-
сти и трудно доступных местах. 

3. Недостаточность разработки правового регулирования администра-
тивной ответственности и процессуального порядка применения мер адми-
нистративного принуждения в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, нарушающих порядок пребывания в РФ. 

4. Отсутствие переводчика при осуществлении административной дея-
тельности по выявлению и пресечению незаконной миграции. 

В связи с участившимися случаями совершаемых гражданами Украины 
преступлений и административных правонарушений, считаем целесообразно 
внести изменения в рассмотренный ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации» и сократить указанные сроки1. 

А именно: граждане Украины, прибывшие в Российскую Федерации в 
целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, пре-
вышающий 10 календарных дней, либо в целях осуществления трудовой дея-
тельности, подлежат обязательной государственной дактилоскопической ре-
гистрации и фотографированию в течение 10 календарных дней. 

Считаем, что это будет являться значительной мерой предупреждения 
административных правонарушений и преступлений, в том числе диверсий 
совершаемых гражданами Украины. 

В заключении, можно сказать, что иностранные граждане, прибыв на 
территорию РФ нуждаются в помощи и консультации компетентных органов 
и служб, а также надлежащего перевода информации. Так в силу малой ин-
формированности о порядке пребывания на территории РФ иностранные 
граждане становятся субъектами совершения правонарушений в сфере ми-
грационного законодательства. Поэтому для решения этой проблемы необ-
ходимо создавать в регионах консультативные советы с группой специали-
стов-консультантов и переводчиков, которые будут осуществлять приём ино-
странных граждан и лиц без гражданства для оказания им помощи с возник-
шими у них проблемами. Также является необходимым создать методиче-
ские рекомендации с разъяснением правил и порядка пребывания на терри-
тории Российской Федерации. Данные разработки помогут в улучшении ин-
                                                 

1 Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ (последняя редакция). 
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формированности иностранных граждан и лиц без гражданства миграцион-
ного законодательства, что поспособствует уменьшению совершаемых ими 
правонарушений. Также необходимо внести изменения в правовое регулиро-
вание административной ответственности и увеличить сумму администра-
тивного штрафа за правонарушения в миграционной сфере.  

Анализ портрета незаконного мигранта на период 2018-2020 гг. и 2021-
2022 гг. Так личность нелегального мигранта в период 2018-2020 гг. характе-
ризуется стремлением к частой смене места жительства, отсутствию посто-
янных источников доходов, преобладают иностранные граждане мужского 
пола с Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама. Возраст неле-
гальных мигрантов в данный период 25-40 лет. 

В 2021-2022 гг. мы наблюдаем серьезные изменения в портрете неза-
конного мигранта. Деятельность незаконного мигранта сегодня направлена 
на незаконное пересечение российской границы с целью избегания участия в 
украинской мобилизации. Проанализировав различные источники мы уста-
новили, что в незаконной миграции преобладают мужчины призывного воз-
раста (18-60 лет) с украинским гражданством.  

Так, можно сказать, что отличие портрета нелегального мигранта со-
стоит в цели пребывания на территории Российской Федерации из-за чего, 
меняются признаки, характеризующие личность нелегального мигранта. 

Данный фактор следует учитывать правоохранительным органам при 
работе, направленной на выявление незаконных мигрантов, а также пресече-
нии совершаемых ими административных правонарушений и преступлений. 
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Административный надзор как важный фактор  
предупреждения рецидивной преступности 

 
В настоящее время в Российской Федерации сложилась строгая и уре-

гулированная уголовно-исполнительная система. Согласно статье 1 уголов-
но-исполнительного кодекса1 главной целью наказания является исправление 
и перевоспитание преступников. Однако исходя из статистики совершенных 
преступлений за 2022 год значительную долю из них составляют рецидивные 
преступления, что свидетельствует о том, что пенитенциарная система РФ не 
справляется с воспитательной функцией в достаточной мере и в отличие от 
системы административного надзора в других странах не имеет специализи-
рованных служб и организаций, помогающих адаптироваться осужденным, 
вследствие чего исполнение наказаний в отношении осужденных лиц не дает 
гарантию полного исправления делинквентов. 

По данным Генпрокуратуры РФ, в 2022 году всего за семь месяцев в 
стране преступления совершили 497 тыс. человек, из них 288,3 тыс. граждан 
ранее уже нарушали уголовный закон. В России каждый второй заключён-
ный отбывает наказание повторно. Причин данной тенденции достаточно 
много, однако одной из главных можно считать проблемы социализации в 
обществе после освобождения из мест лишения свободы. Проблемы с адап-
тацией бывших заключенных связанны с трудностью поиска работы и жилья, 
решения ими бытовых вопросов, которые обычному человеку кажутся обыч-
ными. Они и становятся причиной совершения ими новых преступлений. В 
этой связи данная категория лиц нуждается в наблюдении со стороны госу-
дарства и правоохранительных органов. 

Для решения данной проблемы в законодательство РФ был введён ин-
ститут административного надзора, который нашел свое закрепление в Феде-
ральном законе от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»2. В статье 1 указан-
ного нормативно правового акта сказано что административный надзор – это 
осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением ли-
цом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в со-

                                                 
1 «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) 
2 Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» 
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ответствии с настоящим Федеральным законом временных ограничений его 
прав и свобод.  

Административный надзор осуществляется в зависимости от категорий 
правонарушителей. Рассмотрим каждую из них более детально. 

В первую категорию относятся лица, совершившие наиболее опасные и 
аморальные проступки – преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, а также рецидив. Данный вид преступлений обязатель-
но должен подлежать административному надзору, срок которого определя-
ется судом заблаговременно – не менее, чем за два месяца до освобождения 
преступника представители мест лишения свободы обязаны подать заявление 
на установление административного надзора над освобождаемым заключен-
ным. После вынесения решения суда, информация в течение передается в 
территориальный орган, в котором будет проживать нарушитель. По осво-
бождению из исправительного учреждения нарушителю объявляют судебное 
решение по факту установления административного надзора и выдают пред-
писание о местонахождении в указанном регионе. Также стоит сказать о сро-
ках, в течение которого нарушитель должен явиться к месту жительства, при 
этом ему положено время на дорогу. В выдаваемом предписании указан ад-
рес предполагаемого жительства, которое указал сам преступник, а также 
предупреждение об ответственности в случае уклонения от административ-
ного надзора. 

К данной группе относятся и другие наказания, такие как за преступле-
ния, характеризующиеся как тяжкие и особо тяжкие, а также при рецидиве 
преступлений в отношении несовершеннолетних, кроме тех, которые описы-
вались в предыдущем абзаце. Важным аспектом данной группы является 
наличие неподобающего поведения в местах лишения свободы, связанного с 
нарушением внутреннего порядка учреждения. К таким нарушителям также 
применяется описываемый метод государственного регулирования – админи-
стративный надзор. 

Во второй группе находятся лица, отбывающие наказание в исправи-
тельном учреждении по статьям, описываемым в прошлом абзаце – тяжкие и 
особо тяжкие преступления, а также рецидивисты, совершившие преступле-
ния против несовершеннолетних (за исключением действий сексуального ха-
рактера). Однако важным отличием является правомерное поведение нару-
шителя на территории исправительного учреждения. Другими словами, пре-
ступник соблюдал установленные порядки в местах лишения свободы. Одна-
ко есть один нюанс – в данную категорию попадают лица, совершившие в 
течение года более двух административных нарушений после своего осво-
бождения. Данный факт позволяет суду объявить решение об установлении 
такому осужденному административного надзора. Для этого представитель 
исправительного учреждения, в котором отбывал наказание преступник, от-
правляет обращение в суд. По вынесению решения суда правонарушителю 
объявляют о вступлении в законную силу административного надзора и пре-
дупреждают об ответственности за его нарушение. 
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Согласно статистике Росстата, в 2019 году более 60% осужденных, 
освобожденных из мест лишения свободы, оказались безработными в тече-
ние первых шести месяцев после выхода на свободу. Это свидетельствует о 
том, что одной из главных проблем является отсутствие перспектив на рынке 
труда для бывших заключенных.1 

Однако, несмотря на существование законодательной базы, проблемы с 
реализацией данной меры контроля в Российской Федерации остаются. 

Кроме того, отсутствие программ реабилитации и интеграции бывших 
заключенных в общество является серьезной проблемой. 

В Европейском союзе существуют разнообразные модели администра-
тивного надзора за освобожденными лицами. В некоторых странах, напри-
мер, в Германии, этот вид контроля осуществляется подразделениями поли-
ции или специализированными организациями. В таких случаях, надзор про-
водится более эффективно, поскольку сотрудники организации обладают со-
ответствующим образованием и опытом работы в данной области. Кроме то-
го, в некоторых странах, таких как Финляндия, освобожденные из тюрем ли-
ца проходят программу реабилитации, которая включает в себя обязательную 
работу, образование и другие виды социальной поддержки. 

В Российской Федерации существуют проблемы в организации адми-
нистративного надзора за освобожденными лицами. Одной из главных про-
блем является недостаточная координация между различными органами, за-
нимающимися надзором. В России функции надзора за освобожденными ли-
цами распределены между различными органами: уголовно-исполнительной 
инспекции, судами, органами внутренних дел и другими. Кроме того, недо-
статочная связь между учреждениями, занимающимися реабилитацией и со-
циализацией осужденных, также является одной из проблем. 

Это свидетельствует о том, что текущая система недостаточно эффек-
тивна в помощи освобожденным лицам в интеграции их в общество. 

Для решения проблем, связанных с административным надзором за 
освобожденными лицами в России, необходимо создание более прочного 
взаимодействия и улучшение координации между различными органами, за-
нимающимися надзором, а также укрепление связей между учреждениями, 
занимающимися реабилитацией и социализацией осужденных. Кроме того, 
необходимо разработать более эффективные программы реабилитации и ре-
социализации освобожденных лиц, а также обеспечить доступ к образованию 
и трудозанятости. В России существуют программы реабилитации и адапта-
ции, однако они не всегда эффективно работают. Недостаточное финансиро-
вание и ограниченные возможности трудоустройства в ряде регионов могут 
привести к тому, что освобожденные лица снова впадут в преступную дея-
тельность. 

В целом, проблемы осуществления административного надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы в России, являются до-
вольно сложными и многогранными. Требуются комплексные меры по со-
                                                 

1 Россия в цифрах. 2019: Крат.стат.сб/Росстат-М., Р76 2019-549 с. 
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вершенствованию законодательства, разработке эффективных программ реа-
билитации и надзора, а также улучшению материально-технической базы ор-
ганов надзора и ресурсов, выделяемых на эти цели. 

Из всего вышесказанного, следует сделать вывод о том, что уголовно-
исполнительная система в Российской Федерации устарела в виду тенденций 
изменения общественного строя и характера и требует значительных обнов-
лений, совершенствований. Для реализации нововведений рационально было 
бы обратиться к практике зарубежных стран, преуспевающих в осуществле-
нии исполнения наказаний и производства надзора, реабилитации осужден-
ных и оптимизации социальной политики. От эффективности результата мер 
социальной реабилитации в значительной степени зависит поведение 
осужденного на свободе, а в конечном итоге на состояние рецидивной 
преступности. 
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Административно-правовой статус подразделений  

по делам несовершеннолетних  
как субъекта информационных правоотношений 

 
В теории административной деятельности органов внутренних дел 

учет, регистрация и анализ информации относится к общим (общеуправлен-
ческим) функциям государственного управления в области внутренних дел1. 
Вместе с тем, эти направления деятельности могут решать, как общеуправ-
ленческие, так и прикладные, правоохранительные задачи. Во втором случае 
учету и регистрации будет подлежать оперативно значимая информация, ха-
рактеризующая состояние общественного порядка (далее – ОП), обществен-
ной безопасности (далее – ОБ) и уровень преступности. 

Самыми уязвимыми из категории людей нашей страны относятся под-
ростки, так как по наблюдениям можно увидеть, как все чаще и чаще у них 
проявляется девиантное поведение. Проблема деформации их процесса раз-
вития обосновывается глобальным кризисом основного института воспита-
ния: семьи, школы, детские, молодежных субкультур. Чтобы эффективно 
спрофилактировать девиантность поведения детей, следует осуществить 
процесс сопровождения социализации детей и подростков. 

Главенствующую роль в воспитание осуществляют родители. Пробле-
ма их заключается в том, что они силу своих каких-либо объективных при-
чин не всегда могут разрешить вопросы, касающиеся своего ребенка, по вос-
питанию и содержанию. Объяснение тому может лежать в большой занято-
сти на работе, разногласия по вопросам воспитания и содержания. 

Для этого существуют некие социальные институты, которые наиболее 
ответственны за профилактику сложных подростков, это КДН и ЗП, также 
органы опеки, органы занятости, но основным механизмом выступает под-
разделение по делам несовершеннолетних. 

Стоит разграничить информационную составляющую деятельности 
подразделения ПДН. Если работу сотрудника ПДН брать полностью инфор-
мационным, то здесь будет являться профилактика, само уведомление участ-
вующих лиц и информирование, но если их работу расценивать как инфор-
мационно-правовую, то здесь уже непосредственный процесс по выявлению, 
подготовке и рассмотрению дел. 

                                                 
1 Административная деятельность полиции. Часть Особенная [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ О.И. Бекетов [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Омск: Ом-
ская академия МВД России, 2016. – 356 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72848.html. – ЭБС «IPRbooks». 
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Инспектора проводят с несовершеннолетними правонарушителями 
профилактические мероприятия, произведя первоначально постановку на 
учет. Касаемо самой организации по профилактике правонарушении, дея-
тельность инспекторов по делам несовершеннолетних анализируется на не-
которых немало важных нормативно-правовых актах. Правовой статус под-
разделений по делам несовершеннолетних предопределен ФЗ от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»1, непосредственно ФЗ № 3 «О полиции», где 
отображены принципы деятельности подразделений по делам несовершенно-
летних, и Приказом МВД России от 15.10.2013 № 845 «Об утверждении Ин-
струкции по организации деятельности подразделений по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел Российской Федерации»2. Существенным 
Приказом МВД России № 1166 «Вопросы организации деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции», где перечислены полномочия инспектора 
ПДН, но не определяет административно-правовой статус сотрудника по де-
лам несовершеннолетних. 

Абсолютно каждый субъект исполнительной системы наделен админи-
стративно-правовым статусом, к которому отнесены:   

1) структура органа, его название, положение в государственной власти; 
2) приведены цели, задачи, функции, порядок его образования, основ-

ные права и обязанности; 
3) Формы и методы деятельности. 
Следовательно, административно-правовой статус представляет собой 

представляет собой совокупность целей, задач, функций данных подразделе-
ний, также их организационно-структурное построение, права и обязанности, 
подведомственность, финансирование, ответственность и гарантии реализа-
ции государственных принципов профилактической деятельности и охран-
ном-защитной превенции.  

Каждый день через инспектора ПДН проходит огромный массив ин-
формации, и чтобы своевременно и полно осуществлять свои полномочия, 
необходимо иметь непосредственный доступ и умение работать со сведения-
ми. Подробно перечислены сведения в ФЗ №1203 и Инструкции4 с которыми 
сотруднику необходимо работать, но без определенных навыков вряд ли что 

                                                 
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних : федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Далее – ФЗ № 120.  

2 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД 
России от 15.10.2013 No 845 // СПС «КонсультантПлюс». Далее – Инструкция.  

3 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних : федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 
Далее – ФЗ № 120.  

4 Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД 
России от 15.10.2013 № 845 // СПС «КонсультантПлюс». Далее – Инструкция.  



150 
 

либо выйдет. Данная информация может передаваться по средствам опера-
тивного обмена между всеми субъектами профилактики. 

Сам сбор информации сотрудником ПДН происходит исключительно 
на самостоятельной основе, при выявлении одного или нескольких сведений 
перечисленных в нормативной базе, но также может и через запросы лиц, 
общественных объединений, исключительно на основании пункта 4 части 1 
статьи 13 Федерального Закона «О полиции». Истребование информации не-
обходимой инспектором осуществляется при расследовании УД; с производ-
ством по делам об правонарушении; с проверкой по Книге учета. 

Важно отметить, что сотруднику ПДН необходимо также делать запрос 
сведений о лице, который поступил с телесными повреждениями, но возни-
кает вопрос о правомерности и допустимости истребования данной инфор-
мации. В нормативной базе не приведены основания для осуществления за-
проса сотрудниками профилактической деятельности. Если взять ФЗ №182 
«Об основах системы профилактики правонарушений в РФ», то здесь нет 
четкого разъяснения оснований и порядка проведения профилактического 
учета.  Сбор, регистрация, обработка, хранение и предоставление информа-
ции в рамках самого процесса осуществляется непосредственно субъектами в 
пределах своих полномочий. Рассмотрев ФЗ №120, можно сказать, о том, что 
инспектор ПДН вправе собрать и обобщить информацию, только в случаях 
статистической отчетности. Оснований сбора и обработки информации лиц 
подлежащих профилактическому учету инспекторским составом ПДН отсут-
ствует в действующим законодательстве, однако в компетенции полиции 
право на запрос информации в целях профилактического учета имеется.  Це-
лесообразно дать сотрудникам ПДН те же полномочия, для исключения воз-
можности злоупотребления правом на запрос сведений. 

Касаемо обработки персональных данных, как отмечено в ФЗ 
«О полиции» п.п. 1-11, 16-19 ч.3 ст. 17, где про специальный субъект как 
несовершеннолетнего ничего не сказано. Обращаясь к ФЗ № 152 
«О персональных данных» статье 10, который определяет порядок и основа-
ния обработки в отношении специальных категорий: расовой, национальной 
принадлежности и многих других. Однако только некоторые основания отне-
сены к инспекторскому составу: 

1) при невозможности получения согласия субъекта персональных 
данных, однако необходимость их зависит от его или других лиц защиты 
жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов; 

2) медико-профилактическая необходимость, связанная с установлени-
ем медицинского диагноза, оказанием медицинских и медико-социальных 
услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется ли-
цом профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязан-
ным сохранять врачебную тайну; 

3) с целью осуществления правосудия, необходимо установле-
ние/осуществление прав лица персональных данных или третьих лиц; 
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4) необходимостью устройства подростка, оставшегося без попечения 
родителей (законных представителей). 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что: 
1. Стоит много вопросов, не решенных по деятельности инспекторско-

го состава, тем самым требует усовершенствование правового регулирова-
ния. Характер таких вопросов заключается в определение основных задач и 
целей ПДН, также сам процесс разграничений полномочий между инспек-
торским составом и другими структурами не предопределен, ну и непосред-
ственно полномочия сотрудника ПДН в сфере воспитания и содержания под-
ростков не регламентирован. 

2. Необходимо предопределить деятельность сотрудников ПДН либо 
она полностью информационна, либо информационно правовая составляю-
щая. Однако если взять деятельность ПДН как информационную, то здесь 
выступит профилактика, уведомление и информирование, но если взять за 
основу их деятельность как информационно-правовая составляющая, то уже 
будет выявление, подготовка и рассмотрение дел. И чтобы все это осуществ-
лять инспектору необходимо обладать навыками, чтобы своевременно и пол-
но выполнять свои полномочия, так как работа носит с большим массовом 
информации.  

3. Сотрудником ПДН ведется сбор информации, и как говорилось вы-
ше, осуществляет самостоятельно данный процесс по выявлению одного или 
нескольких сведений указанных в нормативной базе, и также через запросы 
граждан и общественные объединения и т.д. 

Проблема в отсутствие в действующем законодательстве у сотрудни-
ков ПДН оснований для сбора и обработки информации профилактируемого 
лица, состоящем на учете, однако предоставлено право на запрос информа-
ции к компетенции полиции. Следует дать и полномочия инспекторскому со-
ставу на такой сбор и обработку для исключения возможности злоупотребле-
нием правом на запрос. 
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Применение цифровых технологий в противодействии коррупции  
(антикоррупционная информационная система «Посейдон») 

 
Каждое десятое уголовное дело в России связано с коррупцией. Данное 

заявление было сделано на оперативном совещании Председателем След-
ственного Комитета России Александром Ивановичем Бастрыкиным. Так, 
например, за 9 месяцев 2021 года следователями были переданы в суды 70 
693 уголовных дела, причём, 7405 из которых связаны с коррупционными 
преступлениями1. По данным МВД России подразделениями органов внут-
ренних дел в 2022 году выявлено 81,8% от общего количества зарегистриро-
ванных преступлений экономической направленности и 74% криминальных 
деяний коррупционной направленности2. Исходя из статистических данных, 
можно констатировать факт роста преступлений в данной сфере, однако 
нельзя говорить о бездействии органов государственной власти в вопросе 
противодействии коррупции. Так, государство стремится повысить эффек-
тивность противодействия коррупционных преступлений, как внутри систе-
мы (в отношении самих органов и организаций государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц), так и за ее пределами, 
то есть во взаимодействии граждан друг с другом, граждан и организаций, 
юридических лиц. Для этих целей, в наше время появились перспективы 
применения цифровых технологий в противодействии коррупции, например, 
совсем недавно, 25 апреля 2022 года Президент Российской Федерации под-
писал Указ о создании государственной информационной системе в области 
противодействия коррупции «Посейдон»3. 

Как следует из Указа Президента Российской Федерации информаци-
онная система в области противодействия коррупции «Посейдон» была со-
                                                 

1 В России за 9 месяцев 2021 г. выявлено 7405 нарушений коррупционной направ-
ленности // Сайт «Sledcom.ru». Режим доступа: https://sledcom.ru/news/item/ 
1627307/?print=1 (дата обращения – 27.02.2023 г.). 

2 Сайт «МВД. РФ». Режим доступа: https://мвд.рф/reports/item/35396677/ (дата об-
ращения – 27.02.2023 г.). 

3 Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 № 232 «О государственной 
информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 02.05.2022. № 8. Ст. 3053. 
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здана в целях повышения эффективности деятельности по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений. Из Указа также следует, что коор-
динатором государственной информационной системы «Посейдон» является 
Администрация Президента Российской Федерации, оператором данной си-
стемы является Федеральная служба охраны Российской Федерации, а Ми-
нистерство труда и социальной защиты Российской Федерации является фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным на оказание 
методической и консультационной поддержки по вопросам использования 
системы «Посейдон». 

Антикоррупционная информационная система «Посейдон» анализиру-
ет и объединяет в единое целое данные, поступившие из других государ-
ственных баз данных (ФНС, Росфинмониторинга, Росимущества, а также 
информация из социальных сетей, что, несомненно, является доказатель-
ством применения новых методов в раскрытии и расследовании преступле-
ний в области коррупции). Система ориентирована на проверку справок о 
доходах, расходах и имуществе государственных служащих и определенных 
законодательством членов из семей, однако, помимо всего прочего, система 
«Посейдон» содержит информацию о соблюдении (несоблюдении) ограни-
чений, запретов и требований, установленных в целях противодействия кор-
рупции лицами, на которых законом распространены такие ограничения, за-
преты и требования.  

Информационная система «Посейдон» позволяет создать цифровой 
портрет проверяемого государственного служащего и проверить его на нали-
чие коррупционных пересечений, конфликта интересов или же незаконного 
получение прибыли. Так, например, необходимо проверить на наличие кор-
рупционных пересечений определенного чиновника. В социальной сети 
«ВКонтакте» есть группа «Бывшие ученики 11 А класса Н-школы», Система 
определяет, что два человека вмести учились: один из них – проверяемый 
чиновник, а второй – его одноклассник, который имеет фирму, работающую 
в той же сфере, что и чиновник, и эта фирма, к слову, на постоянной основе 
получает государственные заказы. Система «Посейдон» выявит эти пересе-
чения и отразит их в своем отчете. Другими словами, Система призвана при 
обработке, анализе и сопоставлении информации выявлять признаки корруп-
ционной деятельности. 

Долгие годы государство придерживается открытой политики в пуб-
личности и прозрачности расходов и доходов из бюджетов и эффективности 
контроля в данной сфере. Однако следует уточнить, что информация, посту-
пающая и содержащаяся в информационной системе «Посейдон», все же но-
сит закрытый характер, так как в ней могут содержаться сведения, составля-
ющие государственную, служебную и иные виды тайн, использование кото-
рых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, а доступ к таким сведениям имеют только координаторы и операторы 
информационной системы, то есть Администрация Президента и ФСО. Так, 
по нашему мнению, законодатель исключил конкуренцию конституционных 
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прав граждан и необходимость получения и использования сведений, содер-
жащие различные виды тайн.1 

В тоже время не стоит забывать о рисках, которые возникают при циф-
ровизации в сфере противодействия коррупции. Ведь цифровые технологии 
(в том числе создаваемые государственные информационные системы) могут 
как содействовать в противодействии коррупции, так и быть помехой, в слу-
чае неправильного обращения с информационной системой (слабого исполь-
зования цифровых технологий государственными органами, а иногда и пол-
ным (частичным) отсутствием доступности продуктов цифровой экономики 
для населения).2 Однако, как заявлено в Указе, подключение к системе «По-
сейдон» внутренних и внешних пользователей осуществляется с учетом ее 
текущих вычислительных и коммуникационных возможностей. 

Таким образом, несомненно, создание государственной информацион-
ной системы «Посейдон» является новеллой в сфере противодействия кор-
рупции, новым шагом в цифровой трансформации государственного управ-
ления. Конечно же существуют определенные коррупционные риски, в числе 
которых можно проследить закономерность: чем выше уровень использова-
ния цифровых технологий в деятельности органов государственного управ-
ления, тем выше их киберуязвимость.3 Тем не менее, как мы уже выяснили 
ранее, рассматриваемая нами система позволяет охватить все государствен-
ные базы данных, более эффективно и тщательно выявлять нарушения в сфе-
ре коррупции. К тому же, «закрытость» от других структур и ведомств све-
дений, содержащихся в государственной информационной системе в сфере 
противодействия коррупции «Посейдон», позволит снизить уязвимость в 
данной системе. 

 
 

  

                                                 
1 Минбалеев А. В., Евсиков К. С. Информационные технологии противодействия 

коррупции // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2021. 
С. 1674-1689. 

2 Григорищин А. В. Цифровые технологии как фактор повышения качества госу-
дарственного управления // Цифровая экономика в социально экономическом развитии 
России: сборник научных трудов по итогам Всероссийской научно практической конфе-
ренции молодых ученных Санкт-Петербургского государственного экономического уни-
верситета / под ред. Е. А. Горбашко. – Санкт-Петербург. 2018. С. 73-77. 

3 Меняйло Д. В., Крупенников К. К. О противодействии коррупции в условиях 
цифровой трансформации // Проблемы правоохранительной деятельности. 2022. № 3. 
С. 28-32. 
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Лес – общественное место? 

 
Прежде всего, необходимо рассмотреть понятие «лес» в юридическом 

смысле. В статье 5 Лесного кодекса РФ лес определяется двояко – и как эко-
логическая система, и как природный ресурс. 

В соответствии со ст. 11 Лесного кодекса РФ «граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществ-
лять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ре-
сурсов), а также не древесных лесных ресурсов»1. Таким образом, лес в каче-
стве экосистемы можно отнести к общественному месту, где могут прибы-
вать граждане. 

В связи с вышесказанным, необходимо определить, что понимается под 
общественным местом. На сегодняшний день понятие общественного места 
не урегулировано законом, что затрудняет квалификацию некоторых право-
нарушений.  

Например, А.Н. Вечканова и А.П. Некрасов под общественным местом 
понимают определённые объекты, использующиеся совместно. По мнению 
авторов, данные объекты могут принимать различные формы: парки, скверы, 
торговые центры, имеющие свои конструктивные особенности. Обществен-
ные места могут собирать тысячи людей (например, стадионы, аэропорты, 
крупные центральные вокзалы) или быть пустынными путями или пустыми 
станциями2. 

Другой автор, К.Д. Рыдченко общественное место трактует следующим 
образом: «пространство или территорию постоянного, временного либо эпи-
зодического пользования, свободную для доступа неограниченного круга лиц 
в целях удовлетворения различных жизненных потребностей»3. 

Р.Б. Границкий под общественным местом определяет место публично-
го общения, взаимодействия (пребывания) людей для достижения жизненных 
                                                 

1 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 
30.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) // Российская газета от 8 декабря 
2006 г. № 277. 

2 Вечканова, А.Н. Уголовно-правовая характеристика общественного места как фа-
культативного признака объективной стороны преступления / А.Н. Вечканова, 
А.П. Некрасов // Уголовно-исполнительное право. – 2021. – Т.16 (1-4). – № 4. С. 507. 

3 Рыдченко, К.Д. К вопросу об определении общественного места в администра-
тивно-деликтном законодательстве / К.Д. Рыдченко // Полиция и общество: проблемы и 
перспективы взаимодействия. – 2020. – № 2. С. 185. 
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целей и удовлетворения различных жизненных потребностей, которое сво-
бодно для доступа неопределенному кругу лиц, а также место их фактиче-
ского нахождения1. 

Определение общественного места предполагает отсутствие отношения 
к личной собственности. К примеру, загородный дом или чья-то квартира не 
могут признаваться таковыми. Аналогичное умозаключение можно сделать о 
развлекательных и торговых комплексах, потому что у этих территорий есть 
собственник, а сами они считаются частной собственностью. Определение 
общественного места по КоАП допускает появление в нем разных людей, 
причем как в составе групп, так и поодиночке, как правило, в любое время 
суток. 

Тем не менее, КоАП РФ во многих статьях содержит понятие «обще-
ственное место». Так, он содержит ст. 20.20 КоАП РФ: «…на улицах, стади-
онах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а так-
же в других общественных местах»2. Таким образом, лес можно также отне-
сти к общественному месту. 

В случае, если в лесу находится кемпинг или другое оборудованное ме-
сто, то здесь необходимо соблюдать такие же правила, как, например, в пар-
ке, который находится в центре города. Так, например, если гражданин будет 
распивать алкогольные напитки, то его привлекут к административной от-
ветственности по ст. 20.20 КоАП РФ 

Кроме этого, граждане могут совершить и другие правонарушения в 
лесу. Например, мелкое хулиганство, а именно развесить плакаты с оскорби-
тельными надписями на территории леса или же испортить строение в лесу, 
которое принадлежит леснику. За такие нарушения может наступить админи-
стративная ответственность. Указанная ответственность выражается непо-
средственно в применении к лицу, совершившему проступок, администра-
тивно-правовых санкций. 

Также, например, если в результате отдыха в лесу, случился пожар от 
непотушенного костра, граждане также привлекаются к административной 
ответственности. Так, например, инспектор России по Надеждинскому райо-
ну составил протокол об административном правонарушении. Основани-
ем послужило правонарушение М., который находясь в лесной зоне, 
нарушил правила пожарной безопасности. В результате, суд вынес М. 
предупреждение3. 

                                                 
1 Границкий, Р.Б. Административно-правовые средства предупреждения правона-

рушений в общественных местах (по материалам ОВД Дальневосточного региона) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук / Р.Б. Границкий. – Хабаровск, 2011. С. 4. 

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 04.11.2022 № 411-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, 
07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 

3 Постановление суда по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ № 5-329/2017 | Нарушение правил 
пожарной безопасности в лесах [Электронный ресурс]. - URL: https://sud-
praktika.ru/precedent/533466.html (дата обращения: 12.12.2022) 
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В местах отдыха (лесных массивах) мусор можно выбрасывать только в 
установленных законом местах. На территории обычно установлены таблич-
ки, которые указывают на контейнеры для отходов. Загрязнение окружаю-
щей среды, сoгласно ст. 8.2 КоАП РФ влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Так, судья Советского районного суда г. Самары вынес постановление 
о привлечении к административной ответственности Т., который вывозил от-
ходы в лесную зону. Т. был назначен штраф в размере 1000 рублей1. 

Таким образом, если рассматривать лес как общественное место, то 
главная составляющая такой характеристики является наличие других людей 
на данном участке лесного насаждения. 

Далее необходимо раскрыть вопрос о том, когда лес не будет являться 
общественным местом. Так, если гражданин выехал в лес, где вокруг него 
нет людей, сооружений и других объектов, то в данном случае лес нельзя 
рассматривать как общественное место. 

Если рядом никого нет, то к гражданам, находящимся в лесу, меры ад-
министративного воздействия применяться не будут. Однако если граждане 
находятся в поле зрения другой группы отдыхающих, то в данном случае и 
лес будет считаться общественным местом. 

В заключение необходимо отметить, что законодателю в первую оче-
редь необходимо конкретно определить в законе понятие общественного ме-
ста. Во - вторых, необходимо четко разграничить, например, на какое рассто-
яние необходимо отойти гражданину от, допустим, кемпинга в лесу, чтобы 
лес не считался общественным местом. 

Грамотная и детальная проработка выше обозначенных аспектов помо-
гут значительно облегчить работу правоприменителям. 

 
 

  

                                                 
1 Постановление суда по ст. 8.2 КоАП РФ № 5-7/2017 | Несоблюдение экологиче-

ских и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производ-
ства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными 
веществами [Электронный ресурс]. - https://sud-praktika.ru/precedent/492725.html (дата об-
ращения: 12.12.2022) 
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К вопросу об обстоятельствах, исключающих производство 
по делу о потреблении алкогольной продукции  
в запрещенных федеральным законом местах 

 
Одним из наиболее распространённых административных правонару-

шений, посягающих на общественный порядок, является потребление алко-
гольной продукции в запрещённых местах1. Именно потребление алкоголь-
ной продукции в запрещённых местах является деянием, которое чаще всего 
замечают граждане, поскольку лица, распивающие такие напитки, сами при-
влекают к себе внимание. Более того, потребление алкогольной продукции в 
запрещённых местах тесно связано с такими административными правона-
рушениями, как мелкое хулиганство и появление в общественных местах в 
состоянии опьянения; их объединяет то, что, во-первых, их пресечением за-
нимаются сотрудники полиции ежедневно, во-вторых, три указанных деяния 
происходят примерно с одинаковой частотой. Так, согласно официальной 
статистике, органами внутренних дел Российской Федерации в 2021 году бы-
ло рассмотрено 157 630 дел о мелком хулиганстве и 258 120 дел о появлении 
в общественных местах в состоянии опьянения2. При этом точного числа 
рассмотренных дел, связанных с распитием в общественных местах, не назы-
вается. Это объясняется сложностью практики привлечения к администра-
тивной ответственности лиц, употребляющих алкогольные напитки в запре-
щённых местах. 

Особенностью потребления алкогольной продукции в запрещённых 
федеральным законом местах является сложность установления обстоятель-
ств, подлежащих выяснению в процессе осуществления административной 
деятельности органов внутренних дел. С одной стороны, представляется оче-
видным, что объективную сторону правонарушения составляет факт распи-

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Феде-

ральный закон РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 17.02.2023) [Электронный ресурс]. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Судебная статистика РФ. Показатели по отдельным правонарушениям [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/80. 
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тия алкогольной продукции в конкретных объектах, к которым законодатель 
относит улицы, дворы, дворцы культуры, пляжи и территории, которые ста-
новятся объектам общего пользования во время массового отдыха граждан. 
Однако, с другой стороны, при анализе обстоятельств, подлежащих выясне-
нию, должностные лица органов внутренних дел сталкиваются с определён-
ными трудностями. У сотрудников полиции вызывают особое затруднение 
доказывание события административного правонарушения и виновности ли-
ца в совершении административного правонарушения. 

Так, первым весьма распространённым проблемным случаем в служеб-
ной деятельности органов внутренних дел является привлечение лиц к адми-
нистративной ответственности за потребление пищевой продукции, не отно-
сящейся к алкогольным напиткам в том толковании, которое даёт законода-
тель. Для урегулирования данной неточности необходимо обратиться к осно-
вополагающему документу, регулирующему оборот алкогольной продукции 
в Российской Федерации, – Федеральному закону «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Под алкогольной продукцией зако-
нодатель понимает пищевую продукцию, произведённую с использованием 
или без использования этилового спирта, произведённого из пищевого сырья, 
и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового 
спирта более 0,5% объёма готовой продукции1. Таким образом, следуя букве 
закона, необходимо отметить, что административная ответственность за по-
требление алкогольной продукции в запрещённых местах наступает только 
при наличии факта потребления напитков с содержанием этилового спирта 
более 0,5% объёма готовой продукции. Следовательно, распитие безалко-
гольных и слабоалкогольных напитков с содержанием этилового спирта ме-
нее 0,5% объёма готовой продукции не образует состава административного 
правонарушения. Поэтому при принятии решения о привлечении лица к ад-
министративной ответственности за потребление алкогольной продукции со-
трудникам полиции необходимо учитывать всю информацию о напитке, ко-
торая указана на этикетке: наименование напитка, вид алкогольной продук-
ции, содержание спирта в процентах объёма, объём. Все имеющиеся данные 
о напитке вплоть до малейших деталей обязательно должны быть отражены в 
протоколе об административном правонарушении. Безусловно, указание в 
протоколе сведений, не соответствующих действительности, недопустимо, 
необходимо ссылаться только на этикетку алкогольного напитка. Привлече-
ние лица к административной ответственности при отсутствии состава адми-
нистративного правонарушения в данном случае является следствием невни-
мательности сотрудников полиции.  

                                                 
1 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции: федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ (последняя редакция) 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Однако не во всех случаях источником доказательства может являться 
этикетка, содержащая информацию об особенностях продукта. Другая про-
блемная ситуация, часто возникающая в практике органов внутренних дел, 
связана с определением наличия события административного правонаруше-
ния в случае, когда алкогольная продукция перелита из оригинальной упа-
ковки в тару от безалкогольных напитков (бутылка газированной воды или 
сока) либо спрятана в непрозрачную упаковку. При решении вопроса о при-
влечении лица к административной ответственности необходимо учитывать 
то, что своими действиями лицо скрывает своё противоправное поведение, 
тем самым не нарушая общественные отношения, складывающиеся в процес-
се обеспечения общественного порядка. Поэтому данный факт относится к 
обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном 
правонарушении. О.А. Дизер объясняет невозможность привлечения к адми-
нистративной ответственности в таких случаях на практике следующим об-
разом: поскольку в данном деянии отсутствует объективная сторона: упо-
требление газированной воды или сока не воспринимается обществом как 
распитие алкогольной продукции, и следовательно, негативное влияние, ко-
торое может затрагивать общество, отсутствует1. А.В. Изингер придержива-
ется аналогичного мнения, считая, что внешняя упаковка напитка играет ре-
шающую роль в исключении административной ответственности ввиду от-
сутствия внешнего факта распития2.   

Таким образом, при привлечении лица к административной ответ-
ственности существует ряд проблемных моментов, которые необходимо учи-
тывать. Во-первых, лицо может быть привлечено к административной ответ-
ственности только за потребление алкогольной продукции, определение ко-
торой дано законодателем. Во-вторых, объектом данного правонарушения 
являются общественные отношения в области обеспечения общественного 
порядка, поэтому обязательным условием должно быть оказание негативного 
влияния на общество: внимание широкого круга граждан должен привлечь 
алкогольный напиток, потребляемый либо в общественном месте, либо в ме-
сте общего пользования. С одной стороны, недопустимо составление прото-
кола об административном правонарушении за потребление напитка, на са-
мом деле не являющегося алкогольным (безалкогольное пиво и вино). С дру-
гой стороны, также невозможно привлечь лицо к административной ответ-
ственности за распитие алкогольной продукции, перелитой в упаковку от 
безалкогольного напитка или скрытой в бумажном пакете, ввиду успешного 
сокрытия противоправного поведения. Поэтому сотрудникам полиции как 
должностным лицам, рассматривающим данное дело об административном 
                                                 

1 Дизер О.А. Некоторые проблемы применения полицией норм, предусматриваю-
щих административную ответственность за совершение правонарушений, связанных с 
пьянством // Актуальные проблемы административной ответственности. Международная 
научно-практическая конференция. Омск. Омская юридическая академия. 2014. С. 141. 

2 Изингер А.В. Отдельные правоприменительные аспекты установления объектив-
ной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.20 КоАП 
России // Полицейская и следственная деятельность. 2019. № 4. С. 17-23. 
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правонарушении, важно точно установить все обстоятельства, подлежащие 
выяснению. Лишь когда имеются фактические данные, свидетельствующие о 
наличии события административного правонарушения, все обстоятельства 
данного административного правонарушения в обязательном порядке и в по-
дробностях должны быть отражены в протоколе. Для применения админи-
стративного принуждения при соблюдении общественного порядка важно 
помнить об обстоятельствах, исключающих производство по делу о потреб-
лении алкогольной продукции в запрещённых федеральным законом местах, 
и об основаниях, когда лицо способно стать субъектом административной 
ответственности. Лишь тогда будут в полной мере соблюдаться ключевые 
принципы административного права – презумпция невиновности и обеспече-
ние законности при применении мер административного принуждения. 
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Курение несовершеннолетних:  

влияние и административная ответственность 
 
Курение в настоящее время является социальной проблемой общества 

как для его курящей, так и не для курящей части. Особенно данная проблема 
распространена среди молодёжи, поскольку в данной сфере она считается 
«модной» и стала стилем поведения.  

Ни для кого не секрет, насколько опасно курение, однако во всем мире 
в день выкуривается более 15 миллиардов сигарет и в результате курения 
умирают более 350 000 человек. По статистике в России в возрасте от 16 лет 
по 19 лет курят 40% юноши, а 10% девушки. По данным Госкомстата по-
требление и производство табака в России увеличилось в 3 раза1. Средняя 
продолжительность жизни курильщиков в развитых странах составляет на 
13 лет меньше, чем у некурящего. 

Очень много говорят и пишут о курении и его вреде. Но что же такое 
курение и как оно влияет на наш организм? Курение  вдыхание препаратов 
растительного происхождения с целью насыщения организма содержащими-
ся в них активными веществами2. 

Курение табака – это основной фактор развития заболеваний органов 
дыхания, например, хронического заболевания легких, пневмония и многих 
других3. Хроническая природа этих заболеваний заключается в том, что у ко-
го они развились, могут жить с ними многие годы, но с определенным дис-
комфортом и постоянным кислородным лечением.  

Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг 
или же 2-3 капли. Нам нетрудно рассчитать, что если в одной сигарете со-
держится примерно 6-8 мг никотина, из которых 3-4 попадает в кровь, то вы-
куренные 20 сигарет в день практически гарантируют вам получение смер-
тельной дозы. 

Но что же такое никотин? Какие помимо него входят вещества содер-
жатся в сигарете и каким образом они влияют на организм человек? 

Никотин – сильнейший быстродействующий наркотический яд расти-
тельного происхождения4. Многократное его употребление вызывает физи-
ческую и психологическую зависимость. Портит структуру ногтей, цвет и 

                                                 
1 https://brosaem.online/kurenie-sredi-podrostkov-statistika-po-rossii/ 
2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Курение 
3 https://dzen.ru/a/X8PihbVF5jSIYpda 
4 https://www.fbuz04.ru/index.php/o-centre/press-sluzhba 
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крепость зубов, влияет на цвет кожи и силу волос. Никотин – один из глав-
ных провокаторов шизофрении. Помимо этого, никотин воздействует на 
внутренние органы человека.  

Следующим компонентом, который входит в состав сигареты – угар-
ный газ. 

Смола содержит в себе сильнодействующие вещества, которые оказы-
вают влияние на ткани бронхов, а также лёгких. Далее в состав сигареты 
входят радиоактивные компоненты, которые являются канцерогенами, то 
есть способствуют развитию раковых заболеваний.  

В рамках борьбы с курением в Российской Федерации ведены норма-
тивно-правовые акты, которые запрещают употребление и приобретение та-
бачной продукции несовершеннолетними и не только. 

Федеральным законом № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потреб-
ления табака или потребления никотинсодержащей продукции»1 согласно 
часть 4 статьи 20 запрещено курение несовершеннолетних, также часть 1 
данной статьи запрещена продажа табачной продукции несовершеннолетним 
и несовершеннолетними, вовлечение их в употребление, а также предложе-
ния либо требование употребить табачную продукцию. 

Существует и административная ответственность за данные действия, 
которые регламентируют статьями 6.23, 6.24, 6.25 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации2 запрещено курение в об-
щественных местах и за это предусмотрена ответственность в виде штрафа. 
Перечень общественных мест, где запрещено употребление табачных изде-
лий определено в статье 12 ФЗ № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака 
или потребления никотинсодержащей продукции». Отсюда следует, что дан-
ные правонарушения имеют бланкетных характер и состав является фор-
мальный. 

Субъектом административных правонарушений, как мы уже знаем, и 
как установлено статьёй 2.3 КоАП РФ является лицо, достигшее шестнадца-
тилетнего возраста к моменту совершения административного правонарушения.  

Что же касается несовершеннолетних, которым к моменту совершения 
административного правонарушения, установленные вышеуказанными ста-
тьями, не достигло 16 лет, то их могут поставить на профилактический учет в 
ПДН. Обычно первоначально их предупреждают об, а этом, а при неодно-
кратном нарушении закона уже ставят на учет. 

                                                 
1 Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей 
продукции» от 23.02.2013 № 15-ФЗ (последняя редакция) 

2 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1. 
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Последствия данного правонарушения несовершеннолетними будут 
нести родители, опекуны или иные официальные представители, то есть 
оплата штрафа ложится на них до момента достижения правонарушителя 
18-летия, после совершеннолетия штраф должен оплатить сам правонару-
шитель. 

Существует такая практика выявления употребления сигарет несо-
вершеннолетними как анкетирование, в которой несовершеннолетние их 
предложенных ответов выбирают наиболее подходящие к ним, она являет-
ся анонимной, чтобы дети не боялись последствий ответов своих и отвеча-
ли правдиво. 

В анкете к примеру могут быть указаны такие вопросы, как: 
1. Курите ли вы? 
        А) да;         Б) нет;        В) изредка. 
2. В каком возрасте вы стали курить? 
       А) 8-10 лет;        Б) 11-12 лет;        В) 13-15 лет;        Г) 16-18 лет. 
3. Сколько сигарет в день вы выкуриваете? 
        А) 1-2; Б) 3-5; В) 6-10; Г) более 10 сигарет в день. 
4. Курят ли ваши родные? 
         А) отец;    Б) мать;   В) брат;  Г) сестра;   Д) друг; 
5. Пытались ли вы бросить курить? 
        А) да;       Б) нет;     В) пытался, но безуспешно;   Г) бросил курить. 
6. Знаете ли ВЫ, что курение вредит здоровью? 
1) Да            2) Нет           
7. Отметьте мотивы, по которым, на ваш взгляд, подростки начинают 

курить? 
А) от нечего делать; Б)  за компанию; В) успокаивает; Г) для снятия 

напряжения; 
Д) поднимает настроение; Е) баловство; Ж) заодно; З) любопытство; 

И) хочется быть взрослым; К) помогает похудеть; Л) просто так; 
М) затрудняюсь ответить.  

В соответствии со статьей 23.3 КоАП РФ рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренной статьей 6.24 КоАП РФ 
уполномочены органы внутренних дел (полиция), а также органы осуществ-
ляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор.  

До недавнего времени стоял вопрос о курении электронных сигарет и 
какова ответственность за это. В состав электронных сигарет входит солевой 
никотин (соли) – это искусственно синтезированная разновидность обычного 
никотина, которая по уровню кислотности аналогична человеческого орга-
низма.1 Заместитель начальника отдела по надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних Свердловской области Н.П. Сафронов разъясняет по 
этому поводу: «C 01.02.2021 окончательно вступил в силу Федеральный за-
кон от 31.07.2020 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
                                                 

1 https://vapeexpo.ru/post/chto-takoe-solevoy-nikotin-i-chem-on-otlichaetsya-ot-obichnogo-
99293 
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тельные акты Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от 
последствий потребления никотинсодержащей продукции»1. 

В законе дано определение никотинсодержащей продукции. К ней отно-
сятся любые изделия, которые содержат никотин или его производные, 
включая соли никотина, предназначены для потребления никотина посред-
ством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагре-
ваемым табаком (IQOS и др.), растворы, жидкости или гели с содержанием 
жидкого никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл, порошки, смеси для сосания, 
жевания, нюханья.»2 Вследствие этого данная статья потерпела изменения и 
теперь за курение электронных сигарет предусмотрена такая же ответствен-
ность, как и за курение табака. 

Объектом правонарушения по ст. 6.23 КоАП РФ является здоровье несо-
вершеннолетнего. 

Субъективная сторона выражается в форме умысла. 
В настоящее время, в связи с развитием IT технологий, распространена 

ст. 6.23 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления 
табака или потребления никотиносодержащей продукции». В соответствии с 
ФЗ № 15-ФЗ ч. 1 ст. 20 способами вовлечения являются: покупка для них ли-
бо передачи им табачной продукции, табачных изделий или никотиносодер-
жащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотиносодержа-
щей продукции, предложения либо требование употребить табачную про-
дукцию, табачные изделия или никотиносодержащую продукцию любым 
способом, и следует отметить, что закон указывает на то, что данный список 
является исчерпывающим. С момента совершения действий по вовлечению 
несовершеннолетних вышеуказанными способами правонарушение считает-
ся оконченным, что является объективной стороной правонарушения. 

Также существуют ряд способов, которые помимо указанных выше спо-
собов вовлечения несовершеннолетних в употреблении табака и никотиносо-
держащей продукции, стимулирующих у несовершеннолетних желание упо-
требить табак или никотиносодержащую продукцию. К ним могут относится: 
демонстрация табака и никотиносодержащей продукции или процесс потреб-
ления независимо как и где эти действия будут реализовываться; просьба, 
обращенная к несовершеннолетнему, о покупке табака и никотиносодержа-
щей продукции или же их продажа ему. Совершение данных действий могут 
квалифицироваться по другим статьям КоАП РФ. 

Чтобы удостовериться в том, что действия правонарушителя квалифи-
цируются как вовлечение, необходима доказательственная база: протокол об 
АПН, рапорт сотрудника ОВД о выявлении АПН, объяснение свидетелей, 

                                                 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 
никотинсодержащей продукции» от 31.07.2020 № 303-ФЗ (последняя редакция). Одобрен 
Советом Федерации 24.07.2020 г.   

2 https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_66 
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опросить несовершеннолетнего и его родителей либо иных законных пред-
ставителей. 

Если рассмотреть примеры из судебной практики: 
Прокурор Ш. района К. области обратился в суд с административным 

иском о признании некоторых страниц в сети Интернет, содержащие инфор-
мацию о продаже жевательного табака (снюса), которой может воспользо-
ваться любой человек, в том числе несовершеннолетний, запрещённой в рас-
пространении на территории Российской Федерации. При проведении 
надзорных мероприятий были выявлены интернет-страницы, которые содер-
жат информацию о продаже жевательного табака. На сайтах размещены фо-
тографии табачной продукции с доставкой по всей России. При этом купить 
данные товары мог и несовершеннолетний, поскольку личность покупателя 
не устанавливается. 

За несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли 
табачной продукцией и табачными изделиями предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 14.53 КоАП РФ. 

За вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака 
предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ. 

Вследствие этого суд принял решение об удовлетворении иска, призна-
нии данных сайтов запрещенными на территории РФ и о привлечении к ад-
министративной ответственности.1 

Таким образом, мы можем заметить, что вовлечь несовершеннолетнего в 
употреблении табака и никотиносодержащей продукции можно с использо-
ванием сети Интернет. 

Подводя итоги из вышеизложенного, можно выделить несколько реко-
мендаций по выявлению вовлечения несовершеннолетнего в употреблении 
табака и никотиносержащей продукции: 

1. Изучение оперативной обстановке на своем обслуживаемом админи-
стративном участке. Анализ оперативной обстановки дает понять о состоя-
нии правопорядка на данной территории, то есть какое количество граждан 
привлекались к административной ответственности по ст. 6.23 КоАП РФ. 

2. Взаимодействие с другими подразделениями органов внутренних дел, 
а также с учреждениями. Это дает нам получить от них сведений о том, 
сколько несовершеннолетних проживают на этом участке, сколько стоят на 
учете и т.д. 

Индивидуальная работа с несовершеннолетними. Мы можем проводить 
профилактическую работу с ними в учебных заведениях, а также проводить 
опросы, анонимные анкетирования. 

 
 

                                                 
1 https://sudact.ru/regular/doc/K3wkHoX6LKlX/ 
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Проблемы, возникающие в деятельности органов внутренних дел 
и иных субъектов профилактики по противодействию употреблению 

несовершеннолетними алкогольной продукции, наркотических, 
психотропных и иных веществ 

 
В современном обществе большой процент детей и подростков ведут 

антисоциальный образ жизни, совершают правонарушения. Несомненно, 
главная цель государства заключается в воспитании нравственного, духовно-
го, культурного, физического развития несовершеннолетних, но в связи с 
разнообразными факторами данная цель до конца не выполняется, а если и 
делаются попытки к ее достижению, то все действия оказываются формаль-
ными.  

Среди причин и условий, порождающих употребление несовершенно-
летними алкогольной продукции, наркотических, психотропных и иных ве-
ществ целесообразно выявить следующие: 

1) в организации воспитания, что называют педагогической неграмот-
ностью. На формировании личности влияют многие факторы, в том числе 
воспитательный процесс, проводимый родителями, окружение несовершен-
нолетнего, то есть личности, с которыми он общается помимо времени, про-
ведённого в образовательных организациях; 

2) в восприятии норм, правил поведения и принципов. Чаще всего де-
линквентное поведение у несовершеннолетних проявляется в негативном от-
ношении и отторжении норм и правил поведения, созданных государством и 
обществом; 

3) в занятости родителей. Это относится к семьям с трудным финансо-
вым положением, когда родителям для того, чтобы обеспечить своего ребен-
ка приходится работать на нескольких работах, в результате несовершенно-
летние остаются без присмотра и должного воспитания со стороны взрослых; 

4) в нарушении структуры семьи. Чаще всего несовершеннолетние, со-
вершающие преступления (правонарушения) из неполных семей. Данные де-
ти страдают без внимания родителей, у детей формируются отрицательные 
установки, жизненные ценности, если же появляется кто-то чужой, будь то 
отчим или мачеха, то подросток невольно начинает чувствовать себя ненуж-
ным и из-за этого страдает. Хочется отметить, что чаще всего несовершенно-
летних совершает преступление именно «назло» одному из родителей; 
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5) в юридической неграмотности несовершеннолетних. В данном слу-
чае подросток совершает правонарушение (преступление) из-за незнания по-
следствий своих действий, поэтому очень важна в данном случае профилак-
тика как общая, так и индивидуальная. Общую профилактику необходимо 
проводить в школе сотрудникам правоохранительных органов, а именно про-
ведение бесед по поводу ответственности за то или иное преступление (пра-
вонарушение). Что касается индивидуальной профилактики, то чаще всего 
она проводится родителями или педагогами психологами конкретно с несо-
вершеннолетним; 

6) в отрицательном влиянии сверстников, либо лиц, старших по возрас-
ту. В данном случае срабатывает потребность утвердиться перед своими дру-
зьями (знакомыми) любыми способами. Если же в коллективе преобладает 
девиантное или делинквентное поведение лиц данной группы, а также не-
принятие норма и правил поведения, созданных государством и обществом, 
то чаще всего подросток самоутверждается перед своими друзьями, совершая 
действия преступного характера. Рассматривая лиц старших по возрасту, то в 
данном случае будет играть принцип склонения несовершеннолетнего к со-
вершению преступления, либо совершается преступление в группе лиц, где 
несовершеннолетний чаще всего – исполнитель, а лицо старшее по возрасту 
– организатор; 

7) в отсутствии у несовершеннолетнего досуга после окончания 
школьных занятий. В данном случае стоит рассмотреть то, что при становле-
нии личности подростка важным элементом также является его проводимый 
досуг, например, кружки, секции и другие занятия. Когда подросток занят, у 
него нет времени на проведение своего досуга в компании людей с отрица-
тельными жизненными принципами. 

8) в проникновении в молодежную среду стереотипов поведения, не 
совместимых с общественными ценностями: употребление психоактивных 
веществ, культивирование половой распущенности, насилия и жестокости1.  

Одним из направлений противодействия употреблению несовершенно-
летними алкогольной продукции, наркотических, психотропных и иных ве-
ществ является профилактика правонарушений, связанных с употреблением 
несовершеннолетними лицами алкогольной продукции, наркотических, пси-
хотропных и иных веществ, а равно вовлечения их третьими лицами в упо-
требление таких веществ. 

В противодействии распространению алкоголизма и наркомании в сре-
де несовершеннолетних важную роль играют учреждения системы здраво-
охранения. 

Лечебно-профилактические учреждения организуют широкую профи-
лактическую антиалкогольную работу по оказанию специализированной по-
мощи лицам, в том числе и несовершеннолетним, страдающим алкоголиз-
мом, наркоманией, токсикоманией различных форм. 
                                                 

1 Федорова, Г.Г. Делинквентное поведение несовершеннолетних и пути его профи-
лактики / Г.Г. Федорова // Социальная педагогика. – 2018. – № 4–5. – С 61–69. 
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Данные учреждения профессионально работают над последующей реа-
билитацией несовершеннолетних, попавших в такую ситуацию, а именно, 
осуществляют медико-психологическую поддержку, формируют жизненные 
установки для ведения здорового образа жизни в последующем, организуют 
встречи с несовершеннолетними, которые ранее употребляли алкогольные 
напитки, наркотические и иные вещества. 

Несмотря на их существование, как органов осуществляющих проти-
водействие употреблению несовершеннолетними алкогольной продукции, 
наркотических, психотропных и иных веществ, необходимо выделить от-
дельные проблемы их деятельности. 

Во-первых, недостаточная организованность работы всех субъектов 
профилактики с целью выявления больных наркоманией несовершеннолет-
них, оказания им первичной помощи и дальнейшего лечения. В целях реше-
ния данной проблемы необходимо развитие программ развития наркологиче-
ских реабилитационных центров на уровне субъекта с выделением финансо-
вых средств, направленных на расходы по закупке дорогостоящих медика-
ментов, замену устаревшей диагностической медицинской аппаратуры. 

Во-вторых, отсутствие наркологических диспансеров, создаваемых для 
реабилитации несовершеннолетних, употребляющих алкоголь, наркотиче-
ские и иные вещества1. Данные учреждения должны профессионально рабо-
тать над последующей реабилитацией несовершеннолетних, попавших в та-
кую ситуацию, а именно, осуществлять медико-психологическую поддержку, 
формировать жизненные установки для ведения здорового образа жизни в 
последующем, организовывать встречи с несовершеннолетними, которые ра-
нее употребляли алкогольные напитки, наркотические и иные вещества. 

В-третьих, недостаточно эффективный контроль за работой и развити-
ем детско-подросткового звена наркологической службы регионов на осно-
вании анализа показателей деятельности наркологических учреждений. 

В-четвертых, низкий уровень взаимодействия Минздрава России и 
МВД России в части предупреждения потребления подростками алкогольных 
напитков и наркотических средств. 

О таких подростках территориальные органы МВД России могут не 
знать, хотя они ведут асоциальный образ жизни, но не попадают в поле зре-
ния полиции, так как медицинские учреждения здравоохранения обеспечи-
вают конфиденциальность таких сведений. То есть, при обращении в учре-
ждения здравоохранения несовершеннолетних, употребляющих алкогольные 
напитки, наркотические и иные вещества, их учет и лечение осуществляется 
анонимно2.  

                                                 
1 Беженцев А.А. Профилактика правонарушений несовершеннолетних : учебное 

пособие / А.А. Беженцев. – Санкт-Петербург, 2015. – 272 с. 
2 Королева Я. Ю. Информирование о нарушении прав несовершеннолетних и со-

хранение врачебной тайны / Я.Ю. Королева // Руководитель бюджетной организации. – 
2020. – № 2. – С. 60-64. 
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Для решения данной проблемы, необходимо на федеральном уровне 
закрепить обязанность уведомления учреждениями здравоохранения органов 
внутренних дел о несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, 
одурманивающие вещества и наркотические средства. Например, внести в 
приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка ин-
формирования медицинскими организациями органов внутренних дел в слу-
чаях, установленных пунктом 5 части 4 статьи 13 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 24 июня 
2021 г. № 664н, изменив его наименование на следующее: «Об утверждении 
Порядка информирования медицинскими организациями органов внутренних 
дел», дополнение в виде п. 1.1. «Об обязательном совместном уведомлении 
учреждений здравоохранения и органов внутренних дел о несовершеннолет-
них, употребляющих спиртные напитки, одурманивающие вещества и нарко-
тические средства». В данном пункте изложить сведения, которые необходи-
мы к предоставлению медицинскими организациями. 

В-пятых, при постановке на профилактический учет несовершеннолет-
него правонарушителя, употребляющего алкогольные, токсические, наркоти-
ческие вещества или в состоянии опьянения, наблюдается низкая оператив-
ность направления ответов на запросы со стороны субъектов профилактики1. 
В целях более оперативного взаимодействия, необходимо создать межведом-
ственную базу данных (с фотографиями и анкетными данными), с доступом к 
ней всех субъектов профилактики. 

Помимо вышеперечисленных проблем, существует еще целый ряд во-
просов, требующих разрешения в целях повышения эффективности пресече-
ния и профилактики употребления несовершеннолетними алкогольной про-
дукции, наркотических, психотропных и иных веществ. 

 
 

                                                 
1 Ильина О.В. Анализ деятельности подразделений по делам несовершеннолетних /  

О.В. Ильина // Вестник Пензенского государственного университета. – 2018. – № 1(1). – С. 
19–22. 
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Исторические аспекты становления службы  

участковых уполномоченных полиции 
 

Деятельность полиции на всех этапах её развития организовывался 
преимущественного на основе территориального принципа и с учётом мак-
симального приближения к потребностям населения, проживающего в том 
или ином населённом пункте. 

Сегодня необходимым условием для эффективной реализации полици-
ей, возложенных на неё задач, является обеспечение достаточным числом 
служебных зданий и помещений, отвечающих требованиям нормативов (в 
области пожарной безопасности, технической защиты информации, санитар-
но-гигиеническим правилам и т.п.), оснащённых необходимым имуществом 
(техникой, средствами связи, предметами мебели). 

При этом служебные здания полиции воспринимаются гражданами как 
символ власти, место, где реализуется принцип справедливости и оказывает-
ся помощь гражданам, предоставляются государственные услуги и др. 

Особое место среди таких помещений занимают участковые пункты 
полиции, которые зачастую ассоциируются исключительно с местом несения 
службы УУП. 

Особенности становления УПП традиционно связывают с развитием 
системы государственного и местного управления в Российской империи и 
генезисом службы УУП. Так, А.Г. Репьев, предлагает рассматривать возник-
новение прообраза службы УУП с реформами в области городского власти 
(губной, губернской и уездной, полицейской, «великой»), проходившими в 
Российской империи в XIV-XVIII вв., которые завершились созданием циви-
лизованных полицейских учреждений и подразделений, в том числе и поли-
цейских домов, управлений полиции и системы полицейских участков, кото-
рые формировались за счет околоток и околоточных надзирателей1.  

Так, во второй половине XVIII века в Российской империи (после при-
нятия 25.12.1862 г. «Временных правил об устройстве полиции в городах и 

                                                 
1 Репьев А.Г. Генезис становления и развития службы участковых уполномоченных по-

лиции: от сословно-представительной монархии до наших дней // Информационная безопасность 
регионов. 2013. №2 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-stanovleniya-i-razvitiya-
sluzhby-uchastkovyh-upolnomochennyh-politsii-ot-soslovno-predstavitelnoy-monarhii-do-nashih-dney 
(дата обращения: 15.02.2023). 
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уездах губернии») городское устройство организовывалось на основе выде-
ления «околотков» - районов крупного города, представляющих собой мини-
мальное территориальное подразделение внутри полицейского участка. Око-
лоток насчитывал примерно 3-4 тыс. жителей и был подведомствен около-
точному надзирателю (околоточному)1. Он подчинялся участковому приста-
ву и имел в своем подчинении городовых и дворников (в части исполнения 
ими полицейских функций)2. В околотке обычно было два околоточных 
надзирателя: для надзора за городовыми и для принятия мер к предупрежде-
нию и пресечению преступлений. 

В июле 1878 г. в штаты уездных полицейских управлений для выпол-
нения профильных функций (по обеспечению общественного порядка в уез-
дах и волостях) ввели должность полицейского урядника3. 

Анализ правовых актов того периода и публикаций, которые отражают 
состояние развития полицейских учреждений не содержат указаний и данных 
о об особенностях организации полицейских служебных помещений.  
Так, в Инструкции полицейских урядников, указывалось лишь, что он 
«…должен был проживать в своих участках и без разрешения станового при-
става не имел права отлучаться»4. 

В отдельных исследованиях отмечается, что помещения полицейских 
участков (в г. Самаре) размещались либо в домах горожан, либо в специаль-
ных зданиях, либо в арендованных помещениях5.  

Кроме этого, специалистами указывается на то, что «…вызывать к себе 
в квартиру или в участковое правление (отдел внутренних дел) нужных 
по делу лиц околоточному не разрешалось – приходилось самому бегать 
по разным адресам и оформлять бумаги на месте. Каждый раз, выходя из 
квартиры, околоточный был обязан сообщать ближайшему городовому, куда 
направляется, чтобы в случае необходимости его можно было сразу найти»6. 

                                                 
1 Хакимов, С. Х. История органов внутренних дел России и Башкортостана в дореволю-

ционный период (1718–1917 гг.) : хрестоматия / С. Х. Хакимов, Р. Р. Каримов, И. А. Асеев. – 
Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020, 184 с. 

2 Околоточный надзиратель // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 
(82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890 – 1907; Инструкция околоточным надзирателям г. Санкт-
Петербурга от 09.09.1987 г. // Лобанов А.В., Широков Г.Г. История полиции России. – СПб. : 
Северо-Западный институт повышения квалификации ФСКН России, 2015, 200 с. 

3 Тюрин В.А. Должность полицейского урядника в России конца XIX -начала XX вв. (на 
материалах Среднего Поволжья) // Вестник СамГУ. 2011. №82 (1-1). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/dolzhnost-politseyskogo-uryadnika-v-rossii-kontsa-xix-nachala-xx-vv-na - 
materialah-srednego-povolzhya (дата обращения: 15.02.2023);. 

4 Справочная книга для полицейских урядников. – СПб. : Тип. Н. А. Лебедева, 1887 
[Электронный ресурс]. – URL:  http://murders.ru/Spr_tovariwa_yradnika.pdf (дата обращения: 
15.02.2023). 

5 Салтык Г.А. Его обязательным атрибутом был свисток на металлической цепочке…: к 
160-летию учреждения должности околоточного надзирателя // Ученые записки. Электронный 
научный журнал Курского государственного университета. 2022. №2 (62).  

6 Потомки квартальных надзирателей [Электронный ресурс]. – URL: https://petrovka-
38.com/arkhiv/item/potomki-kvartalnykh-nadziratelej (дата обращения: 15.02.2023). 
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Таким образом, можно предположить, что основными служебными по-
мещениями, в которых размещались чины полиции, ставшие прообразом со-
временных УУП, были не отдельные специально-оборудование здания, а по-
мещения полицейских управлений (участков). 

В период революционных преобразований обеспечение правопорядка в 
нанесённых пунктах и их районах осуществлялось с учетом сложившейся об-
становки, наличия сил и средств милицейских формирований, а также опыта, 
складывавшегося в определённых городах (Москве, Петрограде). Так, в Пет-
рограде охрану общественного порядка обеспечивали дружинники револю-
ционной наружной охраны, а ответственность за его на участках горда возла-
галась на старшего дружинника как представителя советской власти1.  

13.10.1918 г. НКВД и НКЮ РСФСР была принята Инструкции «Об ор-
ганизации советской рабоче-крестьянской милиции», в соответствие с кото-
рой в структуре советской милиции предусматривались Участковые Началь-
ники Милиции и их помощники, Старшие милиционеры и Милиционеры. 
При этом, например, разделение города на участки, городским участковым 
начальникам Советской РКМ, производилось Городскими Исполнительными 
Комитетами Советов Депутатов 2 

Практика организации милиции на местах была обобщена НКВД 
РСФСР, и Приказом Главного управления советской РКМ от 09.02.1920 «О 
принципах организации милиции на местах» были определены следующие 
нормы – 1 милиционер на 3000 жителей в уезде и на 4000 жителей в городе3. 

Несмотря на наличие определённых предписаний, на местах существо-
вала неразбериха с определением границ участков, обслуживаемых милици-
ей. С целью её устранения, 26.03.1920 г. был подписан Приказ № 3 Главного 
управления советской рабоче-крестьянской милиции, который устанавливал, 
что «…каждый район должен быть разбит на четыре участка, представляю-
щих собой цельную единицу в отношении административного деления уезда. 
Территория участка не должна была превышать 1,256 квадратные версты». 
Им были установлены и дополнения к нормам штатной численности мили-
ции – в каждом районе должно было быть пять старших милиционеров, из 
которых четыре старших милиционера назначались старшими на участках, 
что особенно подчеркивает сходство с современным участковым уполномо-
ченным4. 

Среди наиболее «болезненных» вопросов, касающихся деятельности со-
ветской милиции в тот период, являлось её материально-техническое обеспе-
чение. Специалисты отмечают, что оно «…не соответствовало требованиям 
качественного выполнения ими служебных обязанностей. Милиция постоянно 
                                                 

1 Уваров В.И. – там же. 
2 Постановление НКВД РСФСР, Наркомюста РСФСР от 13.10.1918 «Об организации 

Советской Рабоче-Крестьянской Милиции (Инструкция)» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=14210#KWUk6QTaUZUlaUnv 
(дата обращения: 15.02.2023). 

1 Приказ ГУ РКМ от 09.02.1920 «О принципах организации милиции на местах»  
4 Уваров В.И Там же. 
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испытывала нехватку обмундирования, транспорта, средств связи. Кроме того, 
большинство служебных помещений как в городах, так в сельской местности 
были либо не приспособлены, либо требовали капитального ремонта, либо от-
сутствовали вообще. Довольно часто, в основном в сельской местности, мили-
ция размещалась в помещениях исполкомов»1. 

Непосредственно появление института УУП связано с утверждением 
17.11.1923 г. «Инструкции участковому надзирателю», а его дальнейшее раз-
витие – с уточнение статуса милиционеров, участковых инспекторов работа-
ющих в городской и сельской местности (волостных милиционеров) (1924 г., 
1930 г.) и появление должности участкового инспектора милиции (1930 г.).2 

К сожалению, Инструкция участковому надзирателю, несмотря на де-
тализацию его полномочий, не содержала положений о его материально-
техническом обеспечении, в том числе и служебными помещениями, и жильем. 

В свою очередь, введение для участкового инспектора милиции в сель-
ской местности ненормированного рабочего дня, предусматривающее необ-
ходимость его постоянного пребывания в центре обслуживаемого участка 
при сельском совете, обязывало последние предоставлять ему вполне при-
годное для служебных целей помещение, а также, где представится возмож-
ным, жилое помещение. 

В последующем, принимаемые нормативные правовые акты инструк-
тивного характера (1936, 1939, 1942, 1943, 1946, 1949), конкретизировали за-
дачи и обязанности участковых инспекторов и сохраняли разделение участ-
ковых инспекторов на городских и сельских3. 

Приказом МГБ СССР от 26.06.1952 г. была принята единая Инструкция 
по службе участкового уполномоченного милиции, регламентирующая дея-
тельность как городских, так и сельских участковых.  

Проводимые в 1974-1983 гг. реформы в органах внутренних дел, при-
ведшие к созданию с начала службы охраны общественного порядка, а потом 
и службы профилактики, в которой объединялись функции профилактики и 
раскрытия преступлений, были признаны неэффективными и, по итогу, 
участковые инспектора милиции были выведены из состава уголовного ро-

                                                 
1 Бубнова Ю.Г. Организационно-правовые основы становления и функционирования 

милиции Владимирской губернии (1917-1929 гг.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01, 
Владимир, 2006, 28 с.  

2 Цит. по: Исторические аспекты становления и развития службы участковых уполно-
моченных полиции: аналитический обзор. – М., ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2022. С.60-80; 
Инструкция волостному милиционеру от 16.10.1924 г.: Распоряжение Наркома внутренних дел 
РСФСР //Постановления, циркуляры, приказы и инструкции. Систематический сборник с пояс-
нениями. М., 1928, С. 84-97. О переименовании должностей участковых надзирателей: Приказ 
НКВД РСФСР от 13.02.1930 г.; Положение об участковом инспекторе в сельской местности: 
Приказ НКВД РСФСР от 31.05.1930. 

3 Вериков, В.В. История взаимодействия органов общественного порядка с форми-
рованиями государственно-социального характера (XVII – XX вв.) : монография / 
В.В. Вериков, Т.А. Ярославцева. – Х-к: Дальневосточный институт управления – филиал 
РАНХиГС, 2022. –С.77-82. 



175 
 

зыска и стали самостоятельной службой. Однако в последующем (1986 г.) 
УИМ возвращаются в службу ООП, а в 1989 – в службу профилактики. 

Общие нормы, касающиеся материального обеспечения советской ми-
лиции, устанавливались «Положением о советской милиции», утвержденным 
Постановлением СМ СССР от 17.08.1962 № 901. Так, п. 21 этого норматив-
ного акта указывалось, что «… исполнительными комитетами местных Сове-
тов депутатов трудящихся … участковым уполномоченным милиции на вре-
мя работы в этой должности – предоставляются специально оборудованные 
для служебной деятельности бесплатное помещение и квартира на террито-
рии обслуживаемых ими участков. В случае ухода участкового уполномо-
ченного с работы или перевода его на другую работу, он в недельный срок 
освобождает занимаемую им квартиру» (примечание)»1. 

В следующем Положении о советской милиции, утвержденным Поста-
новлением СМ СССР от 08.06.1973 № 385, указывалось, что 
«…исполнительные комитеты Советов народных депутатов предоставляют 
… участковым инспекторам милиции – помещения для служебной деятель-
ности, оборудованные мебелью и средствами связи, обеспечивают участко-
вых инспекторов милиции на время работы в этой должности квартирами на 
территории обслуживаемых участков» (п. 23)2. 

Преобразования в области обеспечения правопорядка в СССР сопро-
вождались и созданием специфических форм, объединявших усилия мили-
ции и общественности. Так, центрами воспитательной и профилактической 
работы в микрорайонах городов были признаны общественные пункты охра-
ны правопорядка (далее – ОПОП). 

В составе такого пункта работали участковые инспектора милиции (да-
лее – УИМ), штаб ДНД, товарищеский суд, домовой комитет, детская комна-
та милиции на общественных началах. Позитивным аспектом их функциони-
рования стало выделение для УИМ отдельных помещений, в которых входя-
щие они ежедневно выполняли возложенные на них задачи. К началу 1974 г. 
в целом в СССР имелось около 10 тысяч таких пунктов.3 

Начавшаяся в середине 80-х гг. ХХ в. перестройка социально-
экономического уклада в СССР, трансформировала взгляды на участие граж-
дан в обеспечении правопорядка. Со временем ОПОП все больше превраща-

                                                 
1 Положение о советской милиции: постановление СМ СССР от 17.08.1962 № 901 [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://shieldandsword.mozohin.ru/documents/statement_mil17862.htm (дата 
обращения: 15.02.2023). 

2 Положении о советской милиции: постановление СМ СССР от 08.06.1973 № 385 
[Электронный ресурс]. – URL: https://shieldandsword.mozohin.ru/documents/statement8673.htm 
(дата обращения: 15.02.2023). 

3 Население и охрана общественного порядка в российской истории : монография / 
А.В. Борисов, А.Я. Малыгин, Р.С. Мулукаев, И.А. Потёмкин; под ред. д-ра юрид. наук, проф. 
Р.С. Мулукаева. – М. : Академия управления МВД России, 2018, С.61; https://xn--b1aew.xn--
p1ai/history/1966-1993 (дата обращения: 09.12.2021). 
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лись в служебные помещения УИМ с неопределённым правовым и имуще-
ственным статусом.1 

Таким образом, период становления службы УУП характеризовался 
неопределённостью в статусе служебных помещений для лиц, выполняющих 
обязанности, схожие с обязанностями УУП. Как правило, это были помеще-
ния полицейских учреждений (конец XIX – начало ХХ ст.), советских орга-
нов власти, предприятий, учреждений и организаций, в том числе и обще-
ственных (1917-1990 гг.). 

 
 

  

                                                 
1 Белорусов В.Б. Функции общественности в охране общественного порядка: хроноло-

гия становления // Вестник ТГТУ. 2005. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/funktsii-
obschestvennosti-v-ohrane-obschestvennogo-poryadka-hronologiya-stanovleniya (дата обращения: 
09.12.2021); Быков, А.В. Основные вехи истории российской полиции : учебное пособие / 
А.В. Быков – Омск : Омская академия МВД России, 2018, С.67-68. 
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Актуальные проблемы профилактики административных 
правонарушений, совершаемых деструктивными молодежными 

сообществами 
 

Преступность несовершеннолетних можно назвать одним из самых 
негативных явлений современного общества, поскольку трудно представить, 
чтобы подростки вели противоправный и аморальный образ жизни, и это бы 
считалось нормой. Именно от данной категории людей зависит то, каким бу-
дет будущее государства и общества. Без правового противодействия право-
нарушениям, в частности лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, 
это будущее находится под большим риском.1 

Именно на стадии развития личности в большей степени принимаются 
и закрепляются взгляды на жизнь, понятия хорошего и плохого. Поэтому 
необходимо с раннего возраста воздействовать на подрастающую личность и 
направлять ее в сторону правомерного поведения и конструктивного взаимо-
действия. К сожалению, на данный момент мы видим, что преступность 
несовершеннолетних имеет тенденции увеличения количества совершаемых 
противоправных действий, что, в свою очередь негативно сказывается на 
всем развитии современного общества. 

Общественная опасность данной категории правонарушений повыша-
ется в тех случаях, когда подростки объединяются в различные группировки 
и сообщества, преследующие единую противоправную цель. 

Актуальность выбранной мною темы заключается в том, что админи-
стративные правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, несут не 
только большую общественную опасность, но и негативно влияют на все 
развитие общества в целом. 

Период несовершеннолетия является одним из наиболее сложных пе-
риодов развития личности человека, потому что именно в этом возрасте под-
ростки лишены возможности реально оценивать окружающую действитель-
ность, ситуацию и обстановку, в которой оказались. Именно среда, в которой 
находится несовершеннолетний, в большей степени влияет на его действия и 
осознание правомерности собственных поступков. Среда способна оказывать 

                                                 
1 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (актуальная редак-
ция) // Собрание законодательства Российской Федерации от 28 июня 1999 г. № 26 
ст. 3177. 
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крайне негативное воздействие, в плоть до склонения к суицидальным 
наклонностям.1 

Закон, учитывая физическую и умственную незрелость подростка, 
предполагает особые механизмы правовой защиты, направленные на исправ-
ление и совершенствование правомерности сознания подростка.2 

В противоправном поведении несовершеннолетних в последнее время все 
чаще проявляется агрессивный и корыстный характер, объединение подростков в 
группировки, которые зачастую враждуют между собой, совершение правона-
рушений под влиянием алкоголя, наркотических и психотропных веществ. 

Увеличение влияния данных негативных факторов среди несовершен-
нолетних происходит на фоне постоянных реорганизаций органов и струк-
тур, отвечающих за социальную реабилитацию, воспитательную и профилак-
тическую работу в отношении несовершеннолетних. 

В последние годы под влиянием увеличения количества правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолетними, все большее внимание уделяется 
данной проблеме со стороны государства путем принятия нормативно-
правовых актов, направленных на создание условий привлечения как можно 
большего количества субъектов, осуществляющих контроль за действиями 
несовершеннолетних.  

Так, одним из основных нормативно-правовых актов, принятых в целях 
борьбы с правонарушениями несовершеннолетних, является Федеральный 
закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который основы-
вает систему задач, принципов и форм профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних.3 

Учитывая, что на данный момент существует множество факторов, влия-
ющих на противоправное поведение несовершеннолетних, то и борьба с ними 
носит комплексный характер на всех уровнях социального обеспечения.  

Одним из таких факторов выступает низкое социально-материальное 
обеспечение граждан. Низкий уровень жизни приводит к тому, что подростки 
начинают бродяжничать, при этом ведя противоправный образ жизни и находясь 
в условиях, не соответствующих требованиям воспитания и содержания.4 Под 

                                                 
1 Бураева Л.А., Федоренко С.П. ОБ Актуальных проблемах пропаганды детского 

суицида в интернет-пространстве // Евразийский юридический журнал. 2021. № 9 (160). 
С. 422-424. 

2 Овчинников А.И., Федоренко С.П. Юридические и социокультурные аспекты за-
щиты прав детей в деятельности органов исполнительной власти: зарубежный и отече-
ственный опыт. Ростов-на-Дону, 2016. 

3 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ (актуальная редакция) // Со-
брание законодательства Российской Федерации от 28 июня 1999 г. № 26 ст. 3177. 

4 Федоренко С.П. Реализация концепции социального государства в современных 
российских условиях. В сборнике: Конституция Российской Федерации: теория и практи-
ка реализации. Сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции. 
Ответственные редакторы А.Н. Осяк, Ю.В. Капранова. 2018. С. 261-265. 
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влиянием данного фактора беспризорные подростки зачастую объединяются в 
группировки, для которых совершение административных правонарушений ста-
новится «нормальным» способом существования. Опасность данного явления 
проявляется в том, что начиная свою преступную деятельность с совершения ад-
министративных правонарушений, они принимают свою безнаказанность и со-
вершают уже преступления.  

Наиболее рациональным способом борьбы с противоправным поведе-
нием подростков является воспитание в них правомерного образа жизни пу-
тем вовлечения в развивающие сферы деятельности, секции, кружки. К со-
жалению, не на всех подростков такой метод оказывает влияние. Связано это 
с тем, что его сознание уже подвержено деструктивным явлениям. Учитывая, 
что именно в данном возрасте формируются основные мировоззренческие 
взгляды, с каждым годом все сложнее будет искоренить противоправное 
мышление. 

Еще одним фактором, который имеет весомое значение – это влияние 
взрослых, которые вовлекают несовершеннолетних в такой образ жизни. Из-
начально они могут использовать подростка как средство достижения соб-
ственных целей. Но опасность заключается в том, что в сознании несовер-
шеннолетнего формируется нормальность данных действий и они уде сами 
проявляют инициативу.1 

Следует также учитывать, что переходный возраст у подростков зача-
стую связан с проявлениями агрессии, бунтарством, желанием делать все 
наперекор. Как правило, именно в этом возрасте они начинают употреблять 
алкоголь и наркотические вещества, что также может привести к соверше-
нию подростками правонарушений. 

Естественно, что борьба с правонарушениями, совершаемыми несо-
вершеннолетними – это довольно затруднительная деятельность, поскольку в 
нашем государстве недостижение совершеннолетия можно считать смягча-
ющим обстоятельствам. Нельзя говорить, что меры воздействия на взрослого 
человека и подростка одинаковы. Так, к подростку запрещено применять ту-
каю меру, как административный арест. Кроме того, все действия с несовер-
шеннолетним должны проводиться в присутствии законного представителя. 
Это обеспечивает одновременно гарантии соблюдения законности и недопу-
щения чрезмерного влияния на сознание несовершеннолетнего.2 

Конечно, если говорить о деструктивных группировках, состоящих из 
несовершеннолетних, то, как правило, в них всегда есть лидер, который ста-
новится инициатором всех преступных действий. В данном случае наиболее 
целесообразно влиять именно на него, как на зачинщика. При наиболее бла-
гоприятных обстоятельствах, такая группировка распадется.  

                                                 
1 Дугинец А.С. и др. Защита прав и профилактика правонарушений несовершенно-

летних. М., 2006. 
2 Прозументов Л.М. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел как субъекты предупреждения правонарушений и преступлений несовершен-
нолетних // Сибирский Юридический Вестник. 2002. № 3. 72-79. 
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Кроме того, опасность заключается в том случае, если такая группи-
ровка вовлекается в экстремистскую деятельность. Несовершеннолетний яв-
ляется наиболее защищенной в правах категорией граждан. Поэтому зача-
стую именно их используют как средство осуществления преступных дей-
ствий. 

Противодействие противоправной деятельности несовершеннолетних 
является трудоемкой деятельностью, которая затрагивает все сферы жизне-
деятельности подростка, начиная с социального обеспечения и заканчивая 
особыми мерами влияния, например, помещения в специализированные вос-
питательные учреждения. Несмотря на это, на данный момент мы видим, что 
совершение правонарушении несовершеннолетними все еще остается весо-
мой проблемой. Примерно четверть всех административных правонаруше-
ний совершается подростками, что показывает низкую эффективность всех 
предпринимаемых мер. Конечно, на практике можно увидеть несколько по-
пустительское отношение к противоправному поведению несовершеннолет-
них. Поэтому в первую очередь необходимо уделять именно организацион-
ному моменту и контролю за органами, на которых возложены обязанности 
противоборства правонарушениям несовершеннолетних. 
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Совершенствование законодательства об административной  

ответственности в области дорожного движения 
 
Развитие общества привело к развитию транспорта и объектов транс-

портной инфраструктуры. Сегодня мы не представляем своей жизни без ав-
томобилей. За рулем транспортного средства оказываются люди разных воз-
растов и профессий, разной половой принадлежности, с разными способно-
стями и характером. Все они согласятся с тем, что езда на автомобиле – это 
скорее не роскошь, а возможность решить многие жизненные задачи. Осо-
бую значимость личный транспорт приобрел в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции, когда многие регулярные автобусные 
маршруты регионального уровня были закрыты. Однако динамичное и си-
стемное распространение транспортных средств (как легковых автомобилей, 
так и автобусов) привносит в нашу жизнь не только положительное, но и не-
которые негативные моменты.  

В связи с тем, что проблема процента роста ДТП все же имеет место 
быть, параллельно возникает и проблема, связанная с реализацией санкций за 
рассматриваемые правонарушения в частности с исполнением администра-
тивных штрафов.  

Так, можно привести следующие цифры за 2021 г. исполнено 148500000 
наказаний в виде административного штрафа по делам об административных 
правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения. Данная сумма 
равна, практически 100% без 10% к общему количеству выписанных штрафов 
в области дорожного движения по КоАП РФ1. 

Исследование проблемных аспектов исполнения штрафов в области 
дорожного движения, весьма актуально и имеет важное значение, так как на 
практике возбуждается более 35 млн. исполнительных производств по отсут-
ствию добровольной уплаты рассматриваемых штрафов. Также актуальным 

                                                 
1 Статистические сведения об исполнении территориальными органами ФССП 

России постановлений об административном наказании в виде административного штра-
фа в 2021 г. [Электронный ресурс]. URL : https://fssp.gov.ru/statistics (дата обращения: 
16.12.2022). 
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фактом является то, что добровольной уплатой штрафа должниками заканчи-
вается менее 50% производств.  

Если проанализировать по санкции предполагаемые за административ-
ные правонарушения, то можно констатировать, что самым частым наказа-
нием является назначение административного штрафа. 

Ключевой проблемой в сфере исполнения постановления о наложении 
административного штрафа является ненадлежащее уведомление правона-
рушителя о необходимости уплаты административного штрафа и сроках его 
уплаты. Обязанность по обращению к исполнению постановлений о наложе-
нии административных штрафов в области дорожного движения возложена 
на должностных лиц Госавтоинспекции и судебных органов.  

На оплату штрафа законодательством определен конкретный срок и 
равен он 60 дням, данная норма содержится в ст. 3.5 КоАП РФ1. Однако, по-
ложительным моментом является тот факт, что законодатель регламентиро-
вал право правонарушителя оплатить 50% от назначенной суммы наказания 
по некоторым видам правонарушений в рассматриваемой сфере, однако, тут 
тоже закреплен срок, который равен 20 дням.  

Просрочка указанного в законодательстве периода ведет за собой нега-
тивные последствия для нарушителя.  

Практика свидетельствует о том, что правонарушители по большей ча-
сти оплачивают штрафы именно в течении двадцати дней с 50 % скидкой, 
что безусловно свидетельствует о том, что данная законодательная норма 
весьма логична и действенна. Иными словами данная норма стимулирует 
правонарушителей не просрочить оплату штрафа.  

На счет исчисления срока здесь тоже есть одно правило, в данном слу-
чае срок исчисляется с момента вынесения постановления о наложении ад-
министративного штрафа.  

Современная реальность такова, что в любую сферу внедряются циф-
ровые нововведения, так и новый порядок доставления постановления по де-
лу об административном правонарушении в области дорожного движения 
был внедрен в практику, а именно указанные постановления отправляют 
правонарушителю посредством Единого портала государственных услуг, в 
том случае, если субъект дал разрешение на получение документов таким 
образом. Однако, возникает вопрос, а как считать документ доставленным до 
адресата. Здесь существует следующее правило: в течение семи дней с даты 
размещения постановления на портале, как только пользователь зайдет на 
сайт, документ будет считается доставленным на следующий день2. 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Элек-

тронный ресурс]:  Федер. закон Рос. Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Закопырин В.Н., Зверев А.В., Дазмарова Т.Н. К вопросу об административной от-
ветственности в сфере безопасности дорожного движения и платных парковок // Евразий-
ский юридический журнал. 2019. № 1. С. 179–180. 
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А если правонарушитель в течении недели, так и не был зафиксирован 
на сайте, то постановление будет направлено ему по почте (такой же порядок 
действует и при отказе лица получать документы посредством Госуслуг).  

Но и здесь можно выделить весьма существенную проблему, такую как 
ненадлежащую работу почты или некорректную работу сайта Госуслуг и из-
за этого правонарушитель может вообще не получить документ и даже не 
знать о его существовании, или получить с существенной задержкой. В связи 
с чем субъект автоматически лишается возможности уплатить штраф со 
скидкой или в срок, установленный законодателем.   

Так, мы полагаем, что для того, чтобы улучшить процесс уплаты адми-
нистративных штрафов за совершение правонарушений в области дорожного 
движения целесообразно скорректировать работу почты России и соответ-
ственно улучшить работу портала Госуслуг посредством совершенствования 
автоматизации процессов, обучению кадров и систематизации их работы. В 
том числе, логичным будет наладить и обратную связь на портале Госуслуг, 
т.к. в случае каких-либо неисправностей, лицо, обязанное выплатить штраф 
имело бы возможность осуществить связь со специалистом, который мог бы 
помочь устранить проблему и зафиксировать обращение с датами в случае 
просрочки, но зачастую человеку приходится по часу дожидаться звонка на 
горячую линию портала и в итоге не разрешить проблему, или получить не-
квалифицированную консультацию. 

В том числе, видится необходимым внести изменения в ч. 2 ст. 29.11 
КоАП РФ, а именно, уменьшить срок направления копии постановления по 
делу об административном правонарушении по почте почтовым заказным 
отправлением с 3-х дней до 1 дня, для того, чтобы увеличить вероятность по-
лучения лицом, привлеченным к административной ответственности, копии 
постановления до истечения 20 дней со дня его вынесения и возможности 
оплаты штрафа с 50 % скидкой.  

Нередко проблемным является вопрос определения дня вступления по-
становления в силу. Во избежание данных трудностей целесообразно в тексте 
ч. 2 ст. 29.11 КоАП РФ указать «заказным почтовым отправлением с уведом-
лением». Если лицо, уклоняется от получения заказного письма, то в соот-
ветствии с п. 34 Правил оказания услуг почтовой связи данное письмо 
направляется обратно отправителю, тогда днем вступления постановления в 
законную силу будет считаться день поступления копии постановления о 
наложении административного штрафа органу или должностному лицу, вы-
несшему данное постановление.  

Также отметим, что ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ «Невыполнение в срок за-
конного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (кон-
троль)» предусматривает штраф в размере от 1 до 2-х тыс. руб. для долж-
ностных лиц и от 10 до 20 тыс. руб. на юридических лиц.  

Таким образом наблюдается ситуация, когда мера наказания лиц, от-
ветственных за содержание дорог и невыполняющих предписаний по устра-
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нению выявленных недостатков, не соответствует затратам на их устранение. 
Это ведет к затягиванию сроков ремонта, что только усугубляет положение 
на дороге и способствует росту количества аварий. На основе вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что предотвращение административных правона-
рушений в сфере дорожного движения является одной из важнейших задач 
государства, потому что имеет общенациональное значение. Поэтому следу-
ет внести ряд изменений в законодательство для устранения пренебрежения к 
правилам дорожного движения среди водителей и улучшения эффективности 
работы правоохранительных органов.  

Из смысла Стратегии безопасности дорожного движения в Российской 
Федерации на 2018-2024 гг., утвержденной Распоряжением Правительства 
РФ от 08.01.2018 № 1-р1 прямо вытекает ключевая задача государства в дан-
ной сфере, а именно снижение количества административных правонаруше-
ний в области обеспечения безопасности дорожного движения (далее – 
ОБДД). 

Развитие сети дорог, резкий рост количества транспорта породил це-
лый ряд проблем. Нужно подметить, что за минувшие 5 лет, взаимосвязи 
вместе с повышением числа автотранспорта, обстановка на дорогах значи-
тельно усложнилась. 

Правила дорожного движения являются важным средством регулиро-
вания сферы дорожного движения, воспитания его участников в духе дисци-
плины, ответственности, взаимной предусмотрительности, внимательности. 
Исполнение абсолютно всех условий Законов дорожного процесса формиру-
ет посылы конкретного, не опасного перемещения автотранспорта и пешехо-
дов согласно улицам.  

Исследование ПДД немаловажно расширяет возможность обучения 
знающего пешехода, а также позволяет принципиально понизить дорожно-
автотранспортный травматизм между детьми, а также юными ребятами. Ав-
тоинспекторы разрабатывают множество различных контролей на бдитель-
ность, как для пешеходов, так и для водителей. Устанавливают предупре-
ждающие знаки, размещают на дорогах «лежачих полицейских», проводят 
проверки и даже привлекают родителей выходить на дороги в качестве про-
филактики в светоотражающих жилетах. Однако, нарушения ПДД ведут к 
совершению ДТП, что требует серьезной законодательной проработки. 

Так, если опираться на большинство научных концепций имеющих 
своей направленностью изучение аспектов совершенствования и реформиро-
вания законодательства в области ОБДД. То можно проследить, что у боль-
шинства учёных вся методика и предложения строятся на принципе донесе-
ния до участников дорожного движения осознания необходимости не нару-
шать правила дорожного движения.  

                                                 
1 Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-

2024 гг. [Электронный ресурс]. Утв. Распоряжением Правительства Рос. Федерации от 
8 января 2018 г.  № 1-р.  Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Законодатель учёл данный принцип при реформировании правовых ак-
тов, об этом свидетельствуют изменения, которые коснулись КоАП РФ и УК 
РФ, а именно законодатель пошел по пути ужесточения наказания за управ-
ление ТС в состоянии опьянения (ст. 264 УК РФ). Также обращение внима-
ние именно на такое правонарушение вызвано тем, что общественная опас-
ность управления лицом, находящимся в состоянии опьянения, причем, как 
алкогольном, так и наркотическом, значительно высока, так как такое лицо 
не способно контролировать свои действия1. 

Еще одной предпосылкой для реформирования и совершенствования 
законодательства об административной ответственности в области дорожно-
го движения можно назвать то, что зачастую многие административные де-
ликты, совершаемые водителями сложно доказать. Одним из таких деликтов 
является опасная езда, заключающаяся в неоднократном перестроении води-
телем транспортного средства в плотном потоке без использования указате-
лей поворота или несоблюдение дистанции между транспортными средства-
ми, а также ряд других агрессивных действий2. 

Еще одним моментом, требующим преобразований, является не доста-
точно большие суммы штрафов. Так, многие граждане целенаправленно пре-
небрегают правилам и законодательным нормам, считая, что им проще опла-
тить штраф, чем стоять, к примеру, в пробке или соблюдать скоростной ре-
жим, это, причем, касается и мер личной безопасности водителя и граждан 
находящихся в ТС (ремни безопасности, детское удерживающее устройство 
и т.д.).  

Проанализировав все вышесказанное, можно предложить, провести сле-
дующие мероприятия и внести законодательные нововведения, в частности:  

1) в постановлении по делу об административном правонарушении в 
случае наложения административного штрафа необходимо указывать не 
только реквизиты уплаты штрафа, а также порядок его уплаты и ответствен-
ность за неуплату административного штрафа, предусмотренную ч. 1 
ст. 20.25 КоАП РФ;  

2) необходимо законодательно закрепить отказ в регистрационно-
экзаменационных действиях (постановке-снятии ТС с учета, замене води-
тельского удостоверения) лицам, не уплатившим административные штрафы 
в области дорожного движения, а также необходимо предусмотреть возмож-
ность лишения права управления транспортным средством лиц, которые не 

                                                 
1 Королева Е.Г., Степкин А.С. О совершенствовании отечественного законодатель-

ства об административной ответственности за правонарушения в области дорожного дви-
жения // В сборнике: Сборник научных статей по итогам Недели российской науки в Ря-
занском филиале Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Сборник 
научных трудов. Рязань, 2022. С. 649-652. 

2 Хобта А.Д., Сынкова Е.М. Административная ответственность за правонаруше-
ния в области дорожного движения // В сборнике: Донецкие чтения 2017: Русский мир как 
цивилизационная основа научно-образовательного и культурного развития Донбасса. Ма-
териалы Международной научной конференции студентов и молодых ученых. Посвящена 
80-летию ДонНУ. под общей редакцией С.В. Беспаловой. 2017. С. 320-323. 
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выполняют обязанность по уплате административного штрафа в связи с со-
вершением административного правонарушения. Например, за неуплату в 
срок более 2 штрафов подряд;  

3) для повышения уровня показателя добровольного исполнения по-
становлений о наложении административных штрафов целесообразно преду-
смотреть возможность уплаты административного штрафа в размере 50% 
суммы в установленный законом срок для других составов административ-
ных правонарушений, но также и существенное увеличение изначальной 
суммы штрафа, чтобы исключить халатное отношение к маленькой сумме 
платежа;  

4) В частности при блокировке банковской карты приставами, целесо-
образно закрепить на законодательном уровне порядок предварительного 
уведомления граждан о блокировке и списании с банковской карты просроч-
ки платежа; 

5) введение пеней за просрочку оплаты административного штрафа 
назначенного в ходе производства по делам об административных правона-
рушениях в области дорожного движения. 
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Правовое регулирование противодействия  

вовлечению несовершеннолетних в совершение правонарушений 
 

В настоящее время существует значительное количество негативных 
факторов, оказывающих нежелательное воздействие на детей и подростков в 
различных сферах общественной жизни. Подростки, в силу несформировав-
шейся личности, легко подвергаются отрицательному влиянию социальной 
среды, а также взрослых лиц, при этом они не могут в полной мере осозна-
вать фактический характер совершаемых действий. Также следует отметить, 
что в настоящее время в России острой проблемой является рост числа несо-
вершеннолетних, участвующих в несанкционированных публичных меро-
приятиях. 

Конституция Российской Федерации закрепляет права и обязанности 
всех граждан, при этом материнство и детство находятся под особой защитой 
государства. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации1 на 
территории страны действуют общепризнанные принципы и нормы между-
народного права. Международные гарантии прав детей в настоящее время 
предполагают под собой согласованные действия, как государства, так 
и иных   неправительственных организаций, целью которых является охрана 
прав детей и оказании помощи их осуществления. К наиболее значимым 
международным нормативным актам в сфере защиты прав несовершеннолет-
них можно отнести следующие. 

1. Конвенция ООН о правах ребенка2 устанавливает обязанности стран-
участников по предупреждению насилия в отношении детей, употребления 
наркотиков, их сексуальной эксплуатации, нарушения их прав при отправле-
нии правосудия. 
  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 

2 Конвенция о правах ребенка (Заключена 20.11.1989) // Советский журнал между-
народного права. – 1991. – № 2. – С. 151 – 170. 
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2. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»)1 яв-
ляются одним из ключевых актов для стран членов ООН. Данные правила 
устанавливают правила, стандарты и требования по вопросам правосудия в 
отношении несовершеннолетних, регулируют вопросы профилактики право-
нарушений несовершеннолетних, а также определяют систему исправления 
и перевоспитания. 

3. Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности 
среди несовершеннолетних («Эр-Риядские принципы»).2 Указанные Принци-
пы устанавливают правила и систему взаимодействия между национальны-
ми, государственными органами, определяют специфику такого взаимодей-
ствия, регулируют вопросы деятельности частных структур, общественных 
организаций в сфере защиты прав детей, а также курируют вопросы образо-
вания, социализации, работы судебных и правоохранительных структур. 

Кроме международных договоров деятельность по противодействию 
вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных деяний ре-
гулируется рядом федеральных законов и ведомственных актов, в т.ч.: 

1. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» рас-
крывает суть основных понятий таких как: беспризорный, безнадзорный, ан-
тиобщественные действия несовершеннолетних и др., устанавливает основ-
ные положения профилактической деятельности. 

2. Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потреб-
ления табака или потребления никотинсодержащей продукции» содержит за-
прет вовлечения детей в процесс потребления табака или потребления нико-
тинсодержащей продукции, также запрет на продажу вышеуказанной про-
дукции несовершеннолетним. 

3. Инструкция по организации деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации, утвер-
жденная приказом МВД России от 15 октября 2013 года № 845, наделяет 
полномочиями сотрудников ПДН по выявлению лиц вовлекающих несовер-
шеннолетних в совершение противоправных действий и применению к ним 
установленных законодательством мер. 

Ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление 
спиртных напитков, одурманивающих веществ, предусмотрена 

                                                 
1 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 29.11.1985 № 40/33) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
44 сессия. Дополнение № 49 (А/44/49). – С. 230–239. 

2 Руководящие принципы ООН для предупреждения преступности среди несовер-
шеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 14.12.1990 № 45/112) // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, 
45 сессия. Дополнение № 112 (А/45/112). – С. 189 – 235. 
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ст. 6.10 КоАП РФ.1 Субъектом данного правонарушения может быть только 
совершеннолетнее, вменяемое лицо. 

Ст. 6.23 КоАП РФ предусматривает ответственность за вовлечение 
несовершеннолетних в процесс потребления табачных изделий. По аналогии 
со ст. 6.10 КоАП субъектом правонарушения по данной статьи является со-
вершеннолетнее лицо, а также родители, законные представители или иные 
лица, выполняющие функции воспитания и содержания детей.  

Способствуют употреблению несовершеннолетними психоактивных 
следующие факторы: 

‒ отсутствие должного контроля со стороны родителей и социальных 
педагогов за поведением и образом жизни детей; 

‒ неосведомленность о круге общения детей; 
‒ оставление с малознакомыми людьми или вовсе без присмотра; 
‒ стремление подростка самоутвердиться среди своих сверстников, 

а также неутолимое чувство «попробовать что-нибудь новое». 
Помимо вышеперечисленного негативного влияния на несовершенно-

летних оказывают и взрослые, их асоциальный образ жизни. 
Ч. 1.1 ст.20.2 КоАП РФ устанавливает наказание за вовлечение несо-

вершеннолетних в публичные мероприятия, не получивших разрешение на 
проведение. Анализ санкции ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ позволяет выделить три 
типа субъектов: граждан РФ, юридических лиц, а также должностных лиц. 
Важным элементом квалификации административного правонарушения так-
же является определение его субъективной стороны, которую составляют 
мотив, цель проступка, а также вина. Для привлечения лица к ответственно-
сти необходимо, чтобы был установлен факт виновности субъекта. Исключи-
тельное право рассматривать дела о вовлечении несовершеннолетних в не-
санкционированные публичные мероприятия принадлежит судьям. Однако 
судебная практика рассмотрения дел по вопросам по рассматриваемому во-
просу немногочисленна. В качестве примера можно привести решение Кали-
нинградского областного суда от 16 мая 2019 года по делу № 12-165/2019 в 
отношении И.И. Лузина вовлекшего двух несовершеннолетних в участие в 
несанкционированном пикете.2 

Вовлечение несовершеннолетних в азартные игры имеет такую 
же общественную опасность и наносит не меньший вред, что и вышепере-
численные правонарушения. В последнее время данная проблема стала вновь 
актуальной, поскольку подростки все больше времени проводят в сети ин-
тернет, играя в различные игры, где нередко можно наткнуться на азартные 
игры или на пропаганду таковых. Также не стоит забывать о компьютерных 
клубах, которые могут предоставить подросткам доступ к подобным видам 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : феде-

ральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства 
РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1; 2021. – № 27 (часть I). – Ст. 5111. 

2 Решение Калининградского областного суда от 16 мая 2019 года по делу № 12-
165/2019. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/atFsyeayyo61. 
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развлечения, что весьма негативно сказывается на духовном развитии несо-
вершеннолетнего и может вызвать зависимость, которая наносит такой же 
ущерб здоровью, как наркотики и алкоголь.  

Считаем, целесообразным дополнить КоАП РФ статьей 14.1.1-2, кото-
рая будет предусматривать ответственность за вовлечение несовершеннолет-
них в участие в азартных играх с использованием игрового оборудования вне 
игровой зоны, либо с использованием информационных-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 

Таким образом, правовая основа деятельности органов внутренних дел 
по предупреждению вовлечения несовершеннолетних в совершение правона-
рушений в настоящее время представляет значительный объем нормативных 
правовых актов, различного уровня включающих: Конституцию Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, фе-
деральные законы, ведомственные правовые акты. 
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Актуальность и возможности применения оперативной характерологии 

в административной деятельности органов внутренних дел  
при выявлении правонарушений несовершеннолетних 

 
В статье проанализированы основные причины совершения правона-

рушений несовершеннолетними, рассмотрена роль института семьи в фор-
мировании правосознания подростков, раскрыты отдельные факторы семей-
ного неблагополучия. Автором представлены возможности применения од-
ного из методов профайлинга – оперативной характерологии в предупрежде-
нии и выявлении правонарушений несовершеннолетних. 

В настоящее время в связи с глубокими и быстро протекающими соци-
ально-экономическими изменениями, происходящими в нашей стране, демо-
кратизацией и гуманизацией общества, вопросы, связанные с профилактикой 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, приобрели особую 
значимость1.  

Несовершеннолетние, в силу не сформировавшейся личности, легко 
подвергаются негативному влиянию социальной среды. Среди несовершен-
нолетних нередко имеют место такие общественно опасные деяния, как рас-
пространение наркотических и психотропных веществ, совершение краж и 
хулиганских проявлений. Среди основных причин распространения правона-
рушений среди несовершеннолетних необходимо назвать их незанятость, не-
социализированность, весьма формальный контроль за поведением подрост-
ков, осужденных условно. Малоэффективен процесс реабилитации несовер-
шеннолетних, возвращающихся в общество после отбытия наказания в виде 
лишения свободы – практически отсутствует возможность их трудоустрой-
ства и обеспечения жильем. При этом, многие подростки, побывав в воспита-
тельных колониях и познакомившись с тюремной субкультурой, уже созна-
тельно не желают вставать на путь исправления. Очевидно, что в указанных 
случаях необходима серьезная профилактическая работа. Полиция, как ника-
кой другой орган государственной власти, находится на переднем плане про-
тиводействия преступности и административным правонарушениям. 

                                                 
1 Ардашев Е.В., Савин М.В. Готовность подростков к профессиональному само-

определению / Е.В. Ардашев, М.В. Савин / Сборник трудов IV Международной научно-
практической конференции «Педагогика и психология : актуальные вопросы теории и 
практики / ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив Плюч» г. Чебоксары, 
2015.– с. 51-61  
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Изучение семейного неблагополучия в системе детерминации преступ-
ного поведения несовершеннолетних обусловлено необходимостью научно-
исследовательского обеспечения средств и методов деятельности субъектов 
системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолет-
них, профилактики семейного неблагополучия, поскольку, несмотря на при-
нимаемые государством и правоохранительными органами усилия, проблемы 
семейного неблагополучия и преступности несовершеннолетних не утрачи-
вают актуальность в течение всего периода существования Российской Фе-
дерации. 

Исследователями-криминологами подтверждается объективная взаимо-
зависимость между преступностью несовершеннолетних и утратой своей со-
циальной значимости и роли института семьи1. Изменения в общественных 
отношениях, наиболее крупные из которых прошли в 90-тых годах XX века и 
продолжаются до сих пор, повлекли к преобразованию института семьи, по-
вышению криминогенных факторов семейного неблагополучия. Нестабиль-
ность политического и экономического характера, изменения в ценностных 
ориентациях людей, системы культуры и мировоззрения принесла за собой 
повышение количества малоимущих семей, утраты авторитета родителей в 
социализации детей в обществе, повышение количества безнадзорных несо-
вершеннолетних, а также изменения в нравственных нормах внутри семьи. 
Предпринимаемые в последние годы государством усилия по стабилизации 
института семьи (объявление «Десятилетия детства в Российской Федера-
ции» и так далее), создают определенные положительные тенденции, однако, 
их нельзя считать полностью утвердившимися в нашем обществе, и поэтому, 
пороки преобразования института семьи будут проявляться еще долгое время. 

На данный момент в Российской Федерации неблагополучными при-
знаны 422 тысячи семей, в которых проживают 770 тысяч детей, при этом на 
профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел находятся более 125 тысяч родителей, которые при-
влекались к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, то есть 
не исполняли обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несо-
вершеннолетних. Большое количество детей являются безнадзорными, бес-
призорными, они лишены поддержки взрослых лиц, и подвергаются ограни-
чениям, лишениям физического, психологического, материального и мораль-
ного характера. Прослеживаются нарушения норм Основного закона Россий-
ской Федерации – Конституции Российской Федерации, которые указывают 
на безусловные права ребенка на жизнь и воспитание в семье, достойные и 
благоприятные условия для развития, обучения. Криминологическая значи-
мость вышеуказанных статистических данных обусловлена объективной 
прямой связью преступности несовершеннолетних и негативных условий 
воспитания несовершеннолетней личности в семейных условиях. 

                                                 
1 Борисенков В.П. Институт семьи и семейная политика в современной России: 

проблемы, тенденции и перспективы // Вестник Евразийской науки. – 2014. – № 1. – С. 35-47. 
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Современная семья в Российской Федерации подвергается различным 
преобразованиям, модернизации, что обусловлена усилившейся связью с 
ценностями западноевропейских государств, демократическим тенденциям. 
Помимо принятия современных мировых ценностей и благ, в социальный 
институт семьи России приходят такие характеристики, как: 1) снижение 
ценности моногамного семейного образа жизни, материнства и отцовства; 
2) эгалитаризация семейных взаимоотношений; 3) снижение рождаемости; 
4) нуклеаризация семьи; 5) социальная неудовлетворенность, неустроен-
ность, маргинализация многих семей; 6) формализм многих семейных сою-
зов; 7) снижение или полное отсутствие воспитательных возможностей семей 
(недостаток внимания, заботы со стороны родителей к своим несовершенно-
летним детям). 

Несмотря на то, что государство предлагает определенные меры соци-
альной поддержки семьи («материнский капитал», детские пособия, декрет-
ные отпуска, «молочная кухня», помощь в расширении жилых помещений 
либо улучшении жилищных условий, региональные программы помощи се-
мьям, обеспечение льготных условий питания школьников), они являются 
либо недостаточными, либо их получение затруднено различными бюрокра-
тическими процедурами, что, несмотря на законодательное закрепление дан-
ных норм, их фактическая реализация становится невозможной. Все это во 
взаимосвязи приводит к развитию криминогенных факторов. 

Следует отметить изменяющиеся гендерные роли мужчин и женщин в 
семейной жизни, уменьшении зависимости личности от семьи, трансформа-
ций нравственного характера. «Культурная революция» 80-90-тых годов XX 
века привела к семейному кризису во внешней среде безнравственности, по-
ловой распущенности, появлению субкультур и течений, отрицающих всякие 
формальные отношения между мужчиной и женщиной, а также открытой 
пропагандой полигамности, однополых союзов, «чайлдфри» (течение, кото-
рое предлагает обществу отказ от деторождения). Несмотря на смещение 
нравственных и моральных ценностей взрослых лиц, всегда необходимо 
помнить о том, что дети – это наиболее незащищенный и уязвимый социаль-
ный слой, который легко воспринимает негативные общественные тенденции 
и следует «взрослому» примеру. 

Детерминация преступного поведения несовершеннолетнего обуслав-
ливается недостатками в семейном воспитании, семейном неблагополучии. 
Воспринимая негативный социальный опыт родителей, особенно, если один 
из родителей является судимым лицом, либо ведущим маргинальный, амо-
ральный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, наркотически-
ми средствами, несовершеннолетний становится на путь противоправного, а 
далее и преступного поведения, либо становится жертвой противоправных 
посягательств, то есть, приобретает повышенную виктимность. 

Виктимность несовершеннолетнего, если он проживает в неблагопо-
лучной семье, обусловлена следующими факторами: 
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– объективная обстановка, конкретная жизненная ситуация, в которой 
он находится, в силу возраста, социальной роли, уровнем развития и образо-
вания, может привести к повышенному риску виктимизации; 

– состояние семейного неблагополучия приводит к некоторым субъек-
тивным психологическим качествам негативного характера, что указывает на 
виктимность личности несовершеннолетнего. 

Формирование личности несовершеннолетнего и его последующая со-
циализация при состоянии семейного неблагополучия происходит под влия-
нием личностно-эмоционального отношения несовершеннолетнего к семье, в 
которой он проживает. Нарушения такого характера приводит к дефектам 
социально-нравственных ценностей, либо усвоении ориентаций иных соци-
альных групп, отталкивая семейные ценности, что может повлиять на созда-
ние криминогенных факторов на личность несовершеннолетнего лица. 

Криминологическое значение семейного неблагополучия не может 
ограничиваться только детерминацией антиобщественного или преступного 
поведения несовершеннолетних, но также требует специальных исследова-
ний процессы виктимизации несовершеннолетних, изменения в их личности, 
мировоззрении, ценностях и так далее1. 

В целях борьбы с правонарушителями были придуманы различные ме-
тоды по предварительному выявлению потенциально опасных людей. Один 
из них – это оперативная характерология в административной деятельности, 
выявление преступной деятельности методом «профайлинга». Часто профай-
лерами становятся специалисты в области психологии со значительной ква-
лификацией, а также необходимыми навыками в раскрытии феноменов люд-
ского поведения, которые прошли огромный путь для достижения соответ-
ствующего навыка в этой сфере. 

В органах внутренних дел давно назрела необходимость в выделении 
отдельного подразделения или штата сотрудников, специализирующихся в 
профилактике семейного неблагополучия, предупреждения преступности и 
правонарушений несовершеннолетних, семейного насилия, который состоял 
бы, помимо инспекторов по делам несовершеннолетних, также из оперупол-
номоченных уголовного розыска, следователей, дознавателей, при взаимо-
действии с участковыми уполномоченными полиции. Присутствие сотрудни-
ка владеющего методами профайлинга крайне необходимо при проведении 
предусмотренных законом и осуществляющихся в определенном процессу-
альном порядке оперативно-следственных действий в отношении несовер-
шеннолетних. 

К сожалению, сотрудники полиции не имеют необходимого круга пол-
номочий в отношении неблагополучных семей и единственной законной 
возможностью воздействия на неблагополучную семью остается лишь про-
филактическая беседа. Требуется введение в законодательство, основываясь 
на зарубежном опыте, новых ограничительных мер для неблагополучных се-
                                                 

1 Дунаева Т.Ю. К вопросу о неблагополучных семьях // Международный журнал 
гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 1. – С. 45-50. 
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мей, и лиц внутри семьи, допускающих противоправное поведение, негатив-
но влияющих на развитие несовершеннолетнего, злоупотребляющего спирт-
ными напитками, наркотическими средствами и психотропными веществами, 
а также так называемых «семейных дебоширов», несмотря на существование 
отдельного неофициального их учета в подразделениях участковых уполно-
моченных полиции и по делам несовершеннолетних . 

Зарубежный опыт показывает, что такими мерами могут стать «чрез-
вычайный временный ограничительный ордер», «охранный ордер», специ-
альные основания по поводу принудительного лечения лиц от алкоголизма и 
наркотической зависимости, принудительного расселения семей, даже если 
лица проживают совместно, но находятся в разводе, при раннем выявлении 
причин и условий, порождающих или способствующих формированию не-
благополучных семей и детерминации преступности несовершеннолетних. 

Деятельность органов внутренних дел, связанная с профилактикой се-
мейного неблагополучия, несмотря на всю социальную полезность, осу-
ществлялась бы неэффективно без координации и взаимодействия между 
всеми субъектами системы профилактики преступности и правонарушений 
несовершеннолетних. Для улучшения координации деятельности данных ор-
ганов можно принять следующие меры: 

– формирование комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав специализированной базы данных по поводу неблагополучных се-
мей, «семейных дебоширов», детей, находящихся в социально опасном по-
ложении и требующих внимания; 

– формирование и реализация межведомственных соглашений, направ-
ленных на повышение эффективности взаимодействия субъектов системы 
профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, семей-
ного неблагополучия; 

– многосторонний обмен информацией между ведомствами относи-
тельно неблагополучных семей, состояния преступности и правонарушений в 
сфере семьи и нравственности, а также преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, формирование аналитических отчетах о состоянии и ди-
намике данной преступности; 

– создание перспективных планов проведения профилактических мер в 
отношении неблагополучных детей с постановкой целей и задач каждому 
субъекту системы профилактики преступности и правонарушений несовер-
шеннолетних, семейного неблагополучия; 

– установление юридической ответственности субъектов системы про-
филактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 
неблагополучия при выполнении планов проведения профилактических мер, 
либо мер индивидуальной профилактики в отношении конкретной семьи1. 

Возможным является создание законодательного механизма, направ-
ленного на раннюю диагностику семейного неблагополучия как меры инди-
                                                 

1 Дунаева Т.Ю. Роль социальной политики государства в контексте семейно-брачного по-
ведения // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2018. – № 1. – С. 105. 
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видуально-профилактического воздействия в форме обследования конкрет-
ной семьи специальной уполномоченной комиссией. В ее состав бы входили 
представители местного самоуправления, педагоги образовательных органи-
заций, комиссий по делам несовершеннолетних, с привлечением в качестве 
экспертов – психологов, юристов, социологов, медицинских работников, с 
последующей передачей документов комиссии в подразделения по делам 
несовершеннолетних. 

Задачами комиссионного обследования можно было бы обозначить 
следующие: 

– воздействие на неблагоприятные условия семьи, воспитания несо-
вершеннолетнего: а) оказание нуждающимся подросткам психологической, 
материальной помощи; б) содействие в реализации личных, трудовых, иму-
щественных прав несовершеннолетних; в) проведение профилактических бе-
сед среди круга лиц, занимающихся воспитанием несовершеннолетних. 

– устранение причин и условий, способствующих формированию анти-
общественной мотивации, ценностей и мировоззрения несовершеннолетних: 
а) применение мер административного воздействия к родителям, ведущим 
маргинальный образ жизни; б) изъятие несовершеннолетних из семьи до 
«выздоровления» семейной обстановки; в) передача юрисдикционных пол-
номочий и их реализация по поводу применения мер ответственности к ли-
цам, вовлекающим несовершеннолетних в преступления или антиобществен-
ные действия. 

В целом, специальные меры, которые предлагается ввести в отношении 
неблагополучных семей для «оздоровления» семейной обстановки, можно 
подразделить на следующие: а) меры, применяемые для сохранения семьи, 
устранения причин и условий семейного неблагополучия; б) меры, направ-
ленные на разобщение семьи, которые характеризуются как сверхнеобходимые. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что об-
разовавшийся методологический плюрализм исследования института семьи, 
и криминологических исследований в сфере семейного неблагополучия, се-
мейной преступности и насилия в семье, позволяет в полной мере изучить 
феномен семейного неблагополучия и создать адекватные эффективные ме-
ры предупреждения семейного неблагополучия и детерминации преступного 
поведения несовершеннолетних под влиянием семейного неблагополучия. 
Применение одного из методов профайлинга – оперативной характерологии 
позволит достоверно оценить, как информацию, получаемую о человеке, так 
и от него. Существующая объективная взаимосвязь между семейным небла-
гополучием и детерминацией преступного поведения несовершеннолетних 
требует взаимосвязанных усилий субъектов системы профилактики преступ-
ности и правонарушений несовершеннолетних, и применение технологий 
профайлинга в органах внутренних дел позволят сформировать систему 
предотвращения несовершеннолетним совершения противоправных дей-
ствий. 
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Географические указания как форма интеллектуальной собственности: 
проблемы отграничения от наименования места происхождения товара 

 
В условиях современной глобализации и ее проникновения во все сфе-

ры жизнедеятельности общества и государства вполне успешно развивается 
направление по продвижению отечественного производства и продукции как 
на территории РФ, так и на международной экономической арене.  

Именно поэтому законодатель расширил список интеллектуальной 
собственности, добавив в него еще один – географическое указание. 

Сам факт индивидуализации товаров в российском законодательстве 
существует давно и связан он с таким средством, как наименование места 
происхождения товара (далее – НМПТ). 

Необходимость внесения изменений в Гражданский кодекс РФ (далее 
ГК РФ) связана с расширением внутренней и внешней потребительской мас-
сы с целью развития регионального производства, отдельных туристических 
сервисов и привлечения инвестиций на отечественный рынок путем продви-
жения собственной уникальной продукции.  

ГК РФ дает следующее определение понятию географического указа-
ния: «обозначение, идентифицирующее происходящий с территории геогра-
фического объекта товар, определенное качество, репутация или другие ха-
рактеристики которого в значительной степени связаны с его географиче-
ским происхождением (характеристики товара)»1. 

Исходя из данного определения, можно подчеркнуть некоторое сход-
ство между двумя рассматриваемыми понятиями, однако между ними суще-
ствует ряд различий: 

- во-первых, основное отличие между ними заключается в процедуре 
регистрации. К НМПТ законодатель выдвигает более строгие требования, 
чем к географическому указанию, условия регистрации для которого значи-
тельно проще. Сложность в первом случае возникает при предъявлении до-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ (ред. от 05.12.2022)[Электронный ресурс] // Справочная система «Консультант 
Плюс» 
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кументации, обеспечивающей полное установление соответствия и зависи-
мости свойств предоставляемого продукта от географической местности; 

- во-вторых, индивидуализация продукта по географическому указа-
нию может производиться без детальных свойств. Здесь может быть доста-
точно таких показателей товара, по которым можно идентифицировать тер-
риторию его происхождения («Шуйское мыло» – мыло ручной работы, «Ис-
танг» – традиционный чеченский ковер), в то время как для регистрации 
НМПТ необходимо полное соответствие продукта и прямая связь с особен-
ностями и условиями региона, ассоциируемого с его происхождением. Это 
могут быть как факторы, связанные с профессиональной человеческой дея-
тельностью, традициями и обычаями («Гжель», «Кубачи», «Шартан Чуваш-
ский» и т.д.), так и с особенностями климата и других природных условий 
(«Ессентуки», «Астраханский арбуз», «Алтайский мед» и др.). Другими сло-
вами, продукт, который зарегистрированная за НМПТ является единствен-
ным и неповторимым. Основное различие в том, что связь с местом проис-
хождения в случае наименований мест происхождения товаров представля-
ется более прочной1; 

- в-третьих, продукция, сопровождаемая географическим указателем, 
может пройти лишь одну стадию производства на указанной территории, что 
оказывает существенное влияние на качество и количество его характери-
стик. А товары под НМПТ должны быть произведены полностью на исход-
ной территории; 

- в-четвертых, для обозначения географического указания можно ис-
пользовать любой словесный логотип, эмблему или изображение, связываю-
щий товар с регионом происхождения, а для НМПТ необходимо наличие 
словесного обозначения с обязательным наименованием географического 
субъекта вместе с его природными или человеческими ресурсами, благодаря 
которым и прославился данный продукт. 

Не смотря на вышеизложенные различия между двумя объектами ин-
теллектуальной собственности, существуют мнения о тождественности этих 
понятий.  

Так, Э.П. Гаврилов считает, что географическое указание и НМПТ со-
ставляют единый объект2.  

Кроме того, вопрос об их сходстве рассматривает и А.П. Рабец3, ссыла-
ясь при этом на нормы гражданского законодательства, а именно на п. 3 

                                                 
1 Шахназарова, Э.А. Особенности международно-правовой охраны наименований 

мест происхождения товаров и географических указаний в свете принятия Женевского 
акта Лиссабонского соглашения 20 мая 2015 г. // Журнал российского права. – 2016. – 
№ 11. – С. 171–180. 

2 Гаврилов Э.П. Нужна принципиально новая правовая система для географических 
указаний и наименований мест происхождения товара / Э.П. Гаврилов // Хозяйство и пра-
во, 2020. № 5. С. 27-32. 

3 Рабец А.П. О некоторых аспектах правовой охраны географических указаний в 
качестве новых объектов интеллектуальных прав // Азиатско-Тихоокеанский регион: эко-
номика, политика, право. 2019. № 2. С. 140–151. 
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ст. 1516 ГК РФ, в котором говорится, что правила ГК РФ о географических 
указаниях применяются к НМПТ, если иное не установлено ГК РФ. 

Все-таки даже если перечисленных различий достаточное количество, 
не стоит упускать из внимания суждение о схожести понятий географическо-
го указания и НМПТ, так как они во многом являются отражением друг дру-
га, тогда как главное отличие только в необходимости установить отличи-
тельные свойства товара для его дальнейшей регистрации.  

Именно в этом и заключается проблема. В недостаточной ясности раз-
граничения категорий продукций, которые необходимо регистрировать или 
за географическим указанием или за НМПТ. 

Также существует множество недопониманий, почему одно и то же 
название встречается и как географический указатель, и как НМПТ. 

Здесь необходимо разобраться в том, что выгоднее самому производителю. 
Законодатель представляет возможность преобразования заявки на географиче-
ское указание на НМПТ и наоборот с соблюдением конкретных условий. 

Именно поэтому нынешним производителям стало удобнее регистри-
ровать географические указания, нежели НМПТ, так как это позволяет им 
расширить границы собственного производства за счет его организации в не-
скольких регионах, но под одним названием, тем самым увеличивая круг по-
тенциальных покупателей.  

По большому счету, введение в гражданское право такого объекта ин-
теллектуальной собственности, как географическое указание, было необхо-
димо для упрощенной формы регистрации товаров производителями в целях 
расширения экономического потенциала государства, обеспечение междуна-
родного сотрудничества РФ, увеличения количества продукции на рынке, 
продвижения внутренних региональных «брендов» и предоставления поку-
пателю полного списка свойств и качеств производимого товара и выбора в 
зависимости от его предпочтений.  

Говоря о значимости географического указания и НМПТ, следует под-
черкнуть тот факт, что в конечном счете все стороны экономических право-
отношений остаются в «выигрыше». 

В первую очередь, сам производитель может предлагать покупателям 
продукцию, обладающей высоким качеством и уникальными свойствами, от-
личающими его товар от товара конкурентов, тем самым увеличивая спрос и 
продвигая его в более широкие потребительские массы. 

Для самих потребителей также важно понимать, какого качества про-
дукт, откуда он и кем производится, какими свойствами обладает, поэтому 
при приобретении товара со знаками географического указания или НМПТ 
они могут проанализировать все необходимые элементы и сделать свой вы-
бор в пользу того, который им больше подходит.  

Регистрируя географические указания и НМПТ, государство получает 
мощный механизм продвижения региональных и местных «брендов» не 
только между субъектами РФ, но также на территорию зарубежных стран. И, 
наконец, это наилучший способ демонстрации всего многообразия традиций 
и обычаев многонационального российского народа. 
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Правовые и морально-этические основы постмортальной репродукции 
 

Стремительное развитие репродуктивной медицины предоставило ре-
альную возможность искусственного оплодотворения и рождения детей по-
сле смерти одного из потенциальных биологических родителей (есть такая 
возможность и после смерти обоих родителей) с помощью применения вспо-
могательных репродуктивных технологий.1 Это так называемая постмор-
тальная репродукция (с англ. «post mortem» – после смерти), подразумеваю-
щая зачатие эмбриона после смерти одного либо обоих потенциальных роди-
телей из сперматозоидов или яйцеклеток, взятых заранее либо после их смер-
ти. Данное понятие необходимо отличать от похожего- посмертная репро-
дукция, означающего, что оплодотворение произошло еще при жизни обоих 
родителей.2 

Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод о неоднозначном 
подходе стран к данному вопросу: в Израиле, США, Великобритании, Фран-
ции, Германии, Швеции и Канаде – правоотношения по поводу постморталь-
ной репродукции законодательно урегулированы. К примеру, во Франции, 
Германии, Швеции и Канаде использование генетического материала после 
смерти человека запрещено. В Великобритании подобные манипуляции воз-
можны только в случае согласия, данном при жизни носителем3. В Израиле в 
подобных случаях действует презумпция согласия: женщина не обязана 
предоставлять документ, свидетельствующий о согласии покойного супруга 
на посмертное использование его генетического материала. Помимо того, 
ОМС в Израиле покрывает стоимость стольких циклов искусственного опло-

                                                 
1 Ильина Е.В. Перспективы использования юридических фикций в правовом регу-

лировании применения постмортальных вспомогательных репродуктивных технологий. 
Электронный рецензируемый журнал «SCI-ARTICLE.RU». Доступно по: http://sci-
article.ru/ stat.php?i=1397387304. 

2 Исупова О.Г. Вспомогательные репродуктивные технологии: новые возможности. 
Демографическое обозрение. 2017; 4 (1): 35-64. 

3 Алламярова Н.В., Санакоева Э.Г., Гараева А.С. Этико-правовые аспекты постмор-
тальной репродукции // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2018. №11-12. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/etiko-pravovye-aspekty-postmortalnoy-reproduktsii (дата 
обращения: 27.01.2023). 
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дотворения, сколько необходимо для рождения двух детей.1 Неоднозначно 
регулируется данный вопрос в США: с одной стороны, если при жизни чело-
век не оставил никаких указаний о том, как распоряжаться его органами и 
тканями – вопрос о донорстве решают родственники, но с другой стороны, 
семенная жидкость считается возобновляемой тканью, используемой для со-
здания новой жизни, что не позволяет отнести ее к категории органов и тка-
ней, которые обеспечивают функционирование организма. Так, в США было 
принято несколько судебных решений, наделивших ее более высоким юри-
дическим статусом, чем кровь, костный мозг и органы. В отличие от органов 
и субстанций, спасающих жизнь, сперма  как и яйцеклетки  используется для 
создания новой жизни. Используя данный аргумент, Американское сообще-
ство репродуктивной медицины в 2013 году выступило с инициативой за-
крепления права врачей отказать в заборе и дальнейшем использовании гене-
тического материала умершего. Тем не менее вопросы искусственного опло-
дотворения в различных штатах интерпретируются по-разному. Так, в 2006 
году судья, трактуя законодательство в области донорства органов постано-
вил, что родители погибшего могут пожертвовать его органы и сперму при 
условии, что последний ранее не заявлял об отказе от этого2.  

Вне сферы правового регулирования постмортальная репродукция ока-
залась и в России, что обусловлено этическими особенностями данного во-
проса. Учитывая, что внедрение вспомогательных репродуктивных техноло-
гий в России пришлось еще на конец 80-х начало 90-х годов ХХ века3, одно-
значно есть необходимость заполнить образовавшийся уже давно правовой 
вакуум. Актуальность правового регулирования вопросов использования ге-
нетического материала человека после смерти в России будет неизбежно 
возрастать, подтверждением тому является сделанное 28.12.2022 г. заявление 
президента общественной организации «Союз адвокатов России» Игоря Тру-
нова: «Министерство здравоохранения России определило возможность фи-
нансового обеспечения за счет средств федерального бюджета по бесплатной 
консервации и хранению половых клеток (сперматозоидов) для граждан, мо-
билизованных для участия в СВО, на 2022-2024 годы»4. 

На сегодняшний день законодательное регулирование поставленного 
вопроса выглядит так: Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ в ч. 1 ст. 68 уста-

                                                 
1 Электронный ресурс. Доступно по https://www.health.gov.il/Russian/Subjects/ 

RightsInsured / HealthInsuranceLawRights / shaban / Pages / pregnancy-childbirth-package.aspx 
Ссылка активна на 28.01.2023. 

2 Электронный ресурс. Доступно по https://www.bbc.com/russian/society/2016/06/ 
160603_vert_fut_using_a_dead_man_sperm Ссылка активна на 28.01.2023. 

3 Русанова Н.Е. Вспомогательные репродуктивные технологии в России: история, 
проблемы, демографические перспективы // ЖИСП. 2013. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vspomogatelnye-reproduktivnye-tehnologii-v-rossii-istoriya-
problemy-demograficheskie-perspektivy (дата обращения: 28.01.2023). 

4 Электронный ресурс. Доступно по https://www.rbc.ru/rbcfreenews/ 
63abcd089a794784c898ca3f Ссылка активна на 28.01.2023. 
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новил, что использование тела, органов и тканей умершего в научных, меди-
цинских и учебных целях допускается лишь при наличии нотариально удо-
стоверенного прижизненного согласия лица. Однако законсервированный 
еще при жизни криоматериал данной нормой не предусмотрен.  

Приказ Минздрава России от 30 августа 2012 № 107 «О порядке ис-
пользования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказа-
ниях и ограничениях к их применению» задает форму информированного 
добровольного согласия на применение вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), в котором отсутствует пункт о смерти участника про-
граммы ВРТ. В разделе 3, пункте 25 Приказа лишь содержится норма: «после 
проведении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) решение о даль-
нейшей тактике (донорство, крио-консервация, утилизация) в отношении 
лишних половых клеток (эмбрионов) принимает лицо, которому принадлежат 
данные половые клетки (эмбрионы), с оформлением письменного согласия и до-
говора о донорстве и криоконсервации с указанием срока их хранения». 

Согласно п. 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации, «лица, 
состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на примене-
ние метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в 
случае рождения у них ребенка в результате применения этих методов запи-
сываются его родителями в книге записей рождений». 

В пункте 2 статьи 48 СК РФ сказано: «если ребенок родился от лиц, со-
стоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента растор-
жения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга 
матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, 
если не доказано иное.  

То есть отношения, связанные с детьми, родившимися в результате 
постмортальной репродукции, совершенно не урегулированы семейным за-
конодательством, при том, что ранее обозначенный приказ в п. 43 законода-
тельно разрешает посмортальную репродукцию (разве что при наличии со-
гласия умершего). 

Приходим к выводу, что ни действующее семейное законодательство, 
ни подзаконные нормативно-правовые акты не регулируют отношения, свя-
занные с использованием генетического материала супруга посмертно: 

- во-первых, не определен правовой статус генетического материала; 
- во-вторых, оставлена без внимания возможность изъятия, хранения, 

оплодотворения и подсадки генетического материала в случае внезапной 
смерти обоих или одного из супругов, когда согласие на постмортальную ре-
продукцию не дано; 

- в-третьих, заслуживает внимания ранее упомянутая проблема этиче-
ских особенностей данной процедуры. 

Итак, разберем каждый тезис: 
С практической точки зрения, никаких проблем с проведением пост-

мортальной репродукции нет: современная медицина позволяет провести 
процедуру с использованием криоконсервированного генетического матери-
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ала, полученного и еще при жизни носителя; перенести ранее замороженный 
эмбрион; извлечь генетический материал у умершего (желательно в течение 
36 часов после смерти, однако практика знает случаи, когда сперматозоиды 
были жизнеспособны спустя двое суток после смерти1) и криоконсервиро-
вать его. Однако для подобной практики в Российской Федерации нет право-
вой основы, а производить забор материала в рамках трансплантации и до-
норства будет проблематично, потому что как упоминалось ранее, генетиче-
ский материал рассматривается отдельно от остальных органов и тканей в 
силу своих особенностей. 

В России одной из первых к программе постмортальной репродукции 
прибегнула Наталья Климова: после того, как стало известно о заболевании 
ее сына лейкозом, она уговорила его сдать на хранение генетический матери-
ал. После смерти сына, она прибегнула к услугам суррогатной матери, за-
ключив с ней договор по постмортальной программе. Через год у нее родился 
внук, которого органы ЗАГСа отказались регистрировать. Свое право на вос-
питание ребенка она отстояла в суде. В итоге, «дело Натальи Климовой» за-
вершилось вынесением судом решения о признании ее матерью ребенка, хо-
тя биологически она является его бабушкой.2 

Интересным является вопрос и возможности изъятия половых клеток у 
внезапно умершего и не успевшего выразить свое согласие. Особенность до-
нации генетического материала при постмортальной репродукции состоит в 
том, что генетический код человека используется для создания новой жизни 
в обход мнения самого «донора», с которым необходимо считаться, исходя 
из идеи генетического достоинства личности. С точки зрения права, чуть 
проще обстоят дела в случае, когда лицо успело самостоятельно сдать гене-
тический материал до наступления смерти, потому что в данном случае, со-
гласие лица на дальнейшее использование его гамет можно косвенно вывести 
из самого факта сдачи материала. Так, в ходе телефонного опроса, проведен-
ного в США в 2014 году, 70% мужчин в возрасте от 18 до 44 лет, которым 
был задан вопрос о том, хотят ли они, чтобы их супруга имела право на ис-
пользование их генетического материала для посмертного зачатия, ответили 
положительно.3 В рамках статьи поддерживается законодательное закрепле-
ние «презумпции согласия» усопшего на использование супругой его поло-
вых клеток. Данная презумпция нашла поддержку в комментариях австра-
лийских специалистов в области этики в 2015 году и законодательно закреп-
лена в государстве Израиль. К тому же наделение пережившей своего мужа 
супруги правом на изъятие и использование генетического материала покой-
ного мужа можно объяснить способом реализации права на уважение «част-

                                                 
1 Электронный ресурс. Доступно по https://www.bbc.com/russian/society/2016/06/ 

160603_vert_fut_using_a_dead_man_sperm Ссылка активна на 28.01.2023. 
2 Свитнев К.Н. Правовые и этические аспекты посмертной репродукции. Правовые 

вопросы в здравоохранении. 2011; 6: 30-43. 
3 Электронный ресурс. Доступно по https://www.bbc.com/russian/society/2016/06/ 

160603_vert_fut_using_a_dead_man_sperm Ссылка активна на 28.01.2023. 
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ной и семейной жизни…», закрепленного в ст.8 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод. Для решения данной проблемы в правовом регу-
лировании предлагается: 

1. В форму информированного добровольного согласия на применение 
вспомогательных репродуктивных технологий, утвержденной Приказом 
Минздрава России от 30 августа 2012 № 107 «О порядке использования 
вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограни-
чениях к их применению», включить графу о согласии/несогласии лица на 
использование сданного генетического материала на случай смерти в целях 
зачатия ребенка супругой, родителями или каким-либо конкретным лицом. 
Это включение позволит определиться с волеизъявлением умершего, данного 
при жизни; избежать проблемных ситуаций по вопросам использования га-
мет между родственниками. В случае отсутствия согласия, норма должна 
обязать медицинское учреждение уничтожить материал; 

2. К вопросу об изъятии генетического материала у умершего: по мне-
нию Г.В. Аникиной, данная процедура возможна лишь при наличии согла-
сия, добровольно и сознательно выраженного лицом. Просьба может быть 
выражена им и в предсмертном состоянии, главное, чтобы лицо находилось в 
сознании и при этом отсутствуют другие возможности получения половых 
клеток. Изъятие генетического материала в других случаях, а также при от-
сутствии согласия умершего на данную процедуру, по мнению автора, со-
держит признаки преступления, предусмотренного в Уголовном Кодексе в 
качестве надругательства над телом умершего.1 Данное мнение ставится под 
сомнение в силу того, что при определенном стечении обстоятельств, напри-
мер при скоропостижной смерти, несчастном случае, возможности успеть 
получить согласие лица оказывается невозможным. Однако отсутствие дан-
ного согласия, просьбы вовсе не свидетельствует о нежелании лица иметь 
ребенка даже посмертно. В силу того, что каждый случай индивидуален, 
предлагается в Приказ Минздрава России от 30 августа 2012 № 107 «О по-
рядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, проти-
вопоказаниях и ограничениях к их применению» включить норму, преду-
сматривающую обращение с срочным запросом об изъятии генетического 
материала в суд. Предполагается, что судебное рассмотрение каждого такого 
запроса обеспечит справедливое разрешение дела, так как при рассмотрении 
запросов будут учтены индивидуальные для каждого случая обстоятельства. 
Подобная практика реализуется в Великобритании уже с 1997 г., когда вдова 
обратилась в Британский апелляционный суд с срочным запросом о разре-

                                                 
1 Аникина Галина Владимировна К вопросу о правовом регулировании постмор-

тальной репродукции // Наука. Общество. Государство. 2013. №2 (2). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-pravovom-regulirovanii-postmortalnoy-reproduktsii 
(дата обращения: 01.02.2023). 
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шении на посмертное использование половых клеток мужа, у которого была 
констатирована смерть мозга в результате тяжелой формы менингита.1 

3. К вопросу о правовом статусе детей, зачатых после смерти одного/ обо-
их родителей: согласно ч.2 ст.48 СК РФ, если ребенок родился в течение трехсот 
дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается су-
пруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (статья 52 СК РФ). Отцов-
ство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.  

Указание времени, в течение которого должен родиться ребенок для 
признания его отцом умершего говорит о том, что законодатель не учитывал 
вариант посмертного зачатия. С учетом того, что третий триместр беремен-
ности длится до 40 недель, зачать ребенка необходимо в течение месяца по-
сле смерти супруга, что практически невозможно: во-первых, вряд ли лицо 
будет в состоянии заниматься данной процедурой в течение похоронных 
процессов; во-вторых, не всегда эмбрион приживается с первой попытки, а 
проведение повторного ЭКО возможно минимум через 3 месяца (с учетом 
особенностей восстановления репродуктивной системы женщины). То есть 
«уложиться» в 300 дней, указанных законодателем практически невозможно, 
поэтому предлагается предусмотреть в ст.48 СК РФ о происхождении ребен-
ка норму, допускающую признание умершего отцом ребенка в случаях, когда 
он был зачат посмертно с письменного согласия, данного лицом либо по ре-
шению суда. Установление факта отцовства для данной категории детей яв-
ляется важным, так как будет играть ключевую роль в рамках наследствен-
ных правоотношений. Как известно, наследниками, в свою очередь, призна-
ются живые граждане, а также дети, зачатые при жизни наследодателя 
и рожденные после открытия наследства. То есть гражданское законодатель-
ство также не предусматривает вступление в наследство детей, зачатых (а не 
рожденных) после смерти наследодателя. 

В продолжение размышлений о морально-этических основах данной 
процедуры нельзя не согласиться с мнением о том, что реализация програм-
мы постмортального зачатия негативно сказывается на психическом здоровье 
и самоидентичности ребенка, осознающего, что он был рожден после смерти 
одного из родителей (или даже обоих). Данная проблема имеет место быть, 
так как в действительности, эти дети являются сиротами, в лучшем случае по 
одной линии, с момента зачатия. Они могут превратиться в памятник умер-
шему и вероятно, будут испытывать давление из-за осознания того, что в них 
ищут черты покойного отца.  

Однако данные опасения – не более, чем догадки. Психическое здоро-
вье детей, родившихся в результате постмортальной репродукции еще не 
изучено, что обусловлено сравнительно небольшим количеством подобных 
прецедентов. 

                                                 
1 Rothman C. M. A method for obtaining viable sperm in the postmortem state // Fertil Steril. - 

1980. 34:512. Cyrene Grothaus-Day, M.D., J.D., FCLM. From pipette to cradle, from immortality to 
extinction. [Электронный ресурс]. - URL: http://org.law.rutgers.edu/publications. 
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Подводя итог, хотелось бы выразить надежду на то, что семейным за-
конодательством будут урегулированы затронутые автором вопросы в пользу 
тех, кто пережил своих супругов. Безусловно, отрицательные факторы дан-
ной процедуры в лице морально-этических основ и психологической нагруз-
ки на ребенка есть, но если поразмышлять: вероятность того, что ребенок бу-
дет сиротой по одной линии есть и тогда, когда в период беременности меж-
ду супругами происходит разрыв. Разве данный факт с точки зрения морали 
является основанием для искусственного прерывания беременности? Одно-
значно нет. К тому же, постмортальная репродукция зачастую оказывается 
«спасательным кругом» для убитой горем супруги либо отчаявшихся ро-
дителей, к своему несчастью переживших своих детей и пытающихся 
найти смысл в появлении новой жизни. Люди, оказавшиеся в подобной си-
туации и решившиеся на данный шаг, должны встретить сопереживание и 
поддержку, но никак не упреки. Ведь, как говорил персидский поэт Саади: 
«Коль горе чужое тебя не заставит страдать, возможно ль тебя человеком 
тогда называть?». 
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Терминологическое наследие римского права  
в нормах гражданского и гражданско-процессуального права  

Российской Федерации 
 
Римская правовая система считается основой многих правовых систем, 

включая российскую. Правовое устройство Римской Республики, а затем и 
Римской Империи послужило основой становления современной Российской 
юриспруденции. До принятия в нашей стране Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее – ГК РФ), российское гражданское право рассматри-
валось в различных законах и подзаконных актах, которые не могли обеспе-
чить единый и системный подход к регулированию общественных отноше-
ний. Однако с принятием в 1994 году первой части ГК РФ получили истори-
ческое и практическое развитие термины, уходящие своими корнями в рим-
ское право.  

Римское право было вполне закономерным экономическим и обще-
ственным явлением, сформировавшимся в результате становления Римской 
государственности, призвано было урегулировать отношения между гражда-
нами и государством. Большинство юридических терминов, которые приня-
ты в российской правовой практике имеют отношение к ранним периодам 
развития римского права. Некоторые из них – это, прежде всего, теоретиче-
ские понятия, которые были описаны римскими юристами и были широко 
приняты не только в Риме, но и в других частях Европы. 

В нашей работе мы исходили из интереса проведения исследования, 
направленного на установлении соотношения одноимённых понятий и явле-
ний, характерных для древнего римского и современного российского права, 
уяснения сходств и различий, статичности или динамики их развития, осо-
бенностей регулирования и перспектив. 

В силу ограниченности исследования анализу подверглись отдельные 
понятия. 

Проводя сопоставление обозначенных терминов мы придерживались 
отраслевого принципа.  

Одним из наиболее важных терминов в римском частном праве являет-
ся «ius civile», что означает «гражданское право». Данный термин относится 
к праву, которое применяется внутри города-государства Рима, которое охва-
тывало все аспекты жизни граждан. В современном гражданском праве при-
меняется термин «гражданское право», который является аналогом «ius 
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civile», и относится к праву, регулирующему отношения между гражданами и 
юридическими лицами. 

Наиболее структурированная и объемная подотрасль гражданского 
права, регулирующая отношения между обязанным лицом (должником) и 
управомоченной стороной (кредитором) – обязательственное право. Обяза-
тельство в римском праве «obligatio» было неотъемлемой частью обществен-
ной жизни и охватывало любые виды долговых отношений. В гражданском 
праве России есть аналогичный термин «обязательство», который регулирует 
отношения между лицами и определяет, что лежит в основе данных отношений. 

Одним из ключевых понятий в гражданском и гражданском процессу-
альном праве Российской Федерации является понятие «гражданский дого-
вор». Это договор, который заключается между двумя или более юридиче-
скими или физическими лицами, регулирующий отношения между ними. В 
римском частном праве есть множество формальностей, которые в обяза-
тельном порядке должны были быть соблюдены при заключении договора. 
Например, договор должен быть заключен письменно и должен содержать 
ясно сформулированные условия. В настоящее время договор может быть за-
ключен как в письменной (простой письменной и нотариальной), так и уст-
ной формах. 

Терминология римского права прочно вошла не только в гражданское, 
но и гражданское процессуальное право. Так, в гражданском процессуальном 
праве России существуют два важных термина: «истец» и «ответчик». Истец – 
это тот, кто подает иск в суд, ответчик – это тот, против кого подается иск. В 
римском частном праве аналогичные термины именовались «ударник» (is qui 
petit) и «ответчик» (reus). 

В российском законодательстве и соответственно правоотношениях, ре-
гулируемых им, существует достаточно большое количество специальных 
субъектов, статус которых специфичен по причине наличия у них тех или иных 
особенностей: профессиональных, половых, должностных, возрастных и пр. 

В римском праве субъектом правовых отношений могло быть любое 
лицо при условии способности осуществлять правовые действия. В этом 
смысле римское право считается универсальным, т.к. оно не делает различий 
между физическими и юридическими лицами, а также не учитывает их по-
ложение в обществе. Однако такое общее определение субъекта права часто 
приводит к судебным спорам и неопределенности в правовых отношениях.  

В Российском законодательстве понятие субъекта права имеет более 
специфичный характер, и связано с положением лица в обществе и распреде-
лением власти. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
(ст. 15, 16)1 субъектами права являются физические и юридические лица, а 
также государство и его органы. Кроме того, законодательство предусматри-
вает особые категории субъектов права, такие как дети, пожилые люди, ин-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г.с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 
2020 г.) // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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валиды и другие, которые нуждаются в защите своих прав в большей степе-
ни, чем обычные граждане.  

Таким образом можно сделать вывод, что в римском праве субъектом 
личных прав считался римский гражданин, а товарищество создавалось меж-
ду гражданами. В России этот термин также принят при описании отношений 
между двумя и более субъектами. 

Еще одним понятием римского права, получившим широкое распро-
странение в России, носящим разрешительный характер, является «лицензия». 

В римском праве под лицензией понималась дополнительная моно-
польная защита права владения некоторым земельным участком. В России – 
это один из способов использования имущественных прав на объекты интел-
лектуальной собственности. Также данное понятие используется для описа-
ния способа передачи прав имущества, в том числе интеллектуальной соб-
ственности, на ограниченное время.  

Кроме того, в римском праве был очень важен принцип деликтов, ко-
торый означал, что любой нанесенный ущерб должен быть возмещен винов-
ным. Это понятие стало неотъемлемой частью и гражданского права России, 
приобретая особое значение при рассмотрении дел об охране и защите прав 
собственности. 

Другим термином, имеющим свое происхождение в римском праве, яв-
ляется залог. В римском праве залог был залогом на движимое и недвижимое 
имущество. В России этот термин используется для описания правовых вза-
имоотношений между залогодателем и залогодержателем. Также важными 
понятиями римского права, используемыми в гражданском праве России, яв-
ляются договор, наследство, дарение и другие понятия. 

Таким образом, несмотря на то, что римское право относится к катего-
рии самых древних, современные правовые системы по-прежнему использу-
ют большое количество терминов и понятий, принятых и использовавшихся 
в Римской империи. В России терминологическое наследие римского права 
имеет большое значение, поскольку показав историческую значимость и со-
стоятельность, обеспечивает правовую стабильность, единообразие и способ-
ствует развитию гражданского права. 

Резюмируя сказанное, заключим: несмотря на тождественность слов, 
их написание и звучание, а нередко и содержание многие термины в римском 
частном праве, гражданском и гражданском процессуальном правах не все-
гда совпадают по смыслу и содержанию. Обе системы регулируют правовые 
отношения между гражданами, и у них есть множество сходных понятий и 
терминов. Конечно, каждая система имеет свои уникальные понятия, но об-
щие термины, такие как «обязательство» и «гражданский договор», приме-
няются в обеих системах и универсальны по своей природе. 
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Некоторые проблемы применения мер обеспечения иска  

в гражданском судопроизводстве 
 

В 2022 году суды общей юрисдикции рассмотрели около 25 миллионов 
гражданских дел.1 Данный факт указывает на то, что субъекты гражданских 
правоотношений активно используют возможность защиты своих прав и ин-
тересов посредством суда. Однако не всегда лицо, обращающееся в суд, мо-
жет быть уверено в справедливом и реально осуществимом результате. В 
связи с этим в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее – ГПК РФ), принятый в 2002 году, включены меры обеспечения иска, 
направленные на создание гарантии реализации решения суда в случае удо-
влетворения исковых требований. В данном правовом институте за длитель-
ное существование выявлены проблемы применения, некоторые из которых 
мы рассмотрим в данной работе. 

Юлбердина Л.Р. и Теренина Т.Ю. определяют меры обеспечения иска, 
как совокупность средств, гарантирующих реализацию решения суда в слу-
чае удовлетворения требований истца, выраженных в принятия судом сроч-
ных временно обязывающих или запретительных мер, направленных на ре-
альное и полное восстановление имущественных прав граждан и юридиче-
ских лиц, нарушенных в результате совершения гражданского правонаруше-
ния2. Из определения следует, что цель института обеспечения иска состоит в 
том, чтобы гарантировать надлежащее исполнение судебных решений, со-
здать гарантии защиты действительного восстановления правового положе-
ния субъектов арбитражного судопроизводства.  

В ст. 140 ГПК РФ закреплены виды мер обеспечения исковых требова-
ний. К ним относятся: арест, запрет на определенные действия, возложение 
обязанности на осуществление определенных действий, приостановление ре-

                                                 
1 СОЮ в 2022-м рассмотрели 25 млн гражданских дел. [Электронный ресурс] // 

URL:  https://pravo.ru/news/245340/ (дата обращения: 12.03.2023) 
2 Юлбердина Л.Р., Терёнина Т.Ю. Анализ института обеспечения иска в граждан-

ском процессе // Вопросы науки и образования. 2017. №11 (12). С. 158. 



211 
 

ализации имущества и взыскания по исполнительному документу и иные ме-
ры, отвечающие цели их применения1. Суд решает вопрос применения мер 
обеспечения иска по заявлению лиц, участвующих в деле. Их применение 
допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспече-
нию иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения 
суда.  

Говоря о проблемах, выделяемых в юридической литературе, то одной 
из основных ученые называют проблему оснований применения обеспечи-
тельных мер. Как уже отмечалось, согласно ст. 139 ГПК РФ обеспечение ис-
ка допускается, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить 
или сделать невозможным исполнение решения суда2. Можно заметить, что 
законодатель не перечисляет основания применения мер обеспечения иска, в 
связи с чем оценка необходимости применения таких мер целиком и полно-
стью ложится на суд.  

Кроме того суд также обязан оценить насколько соразмерна предло-
женная мера заявленным требованиям, соотносится ли она с предметом иска 
и насколько эффективным будет результат ее применения3. Так, например, 
Верховный суд отметил существенные процессуальные ошибки в решении 
по иску «Рыбинскгазсервиса» к С., которые заключались в том, что суды к 
выяснению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости принятия 
обеспечительных мер и их соразмерности, подошли формально, а также воз-
ложили на ответчицу необходимость доказывания несоразмерности обеспе-
чения, что противоречит непосредственно материалам дела, а также в том, 
что суд первой инстанции наложил обеспечительные меры без проведения 
заседания. В связи с вышеуказанным, Верховным суд направил спор на новое 
рассмотрение в Ярославский областной суд, как суд первой инстанции4. 

В связи с вышеописанным возникает еще одна трудность в применении 
мер обеспечения иска – неопределенность круга доказательств, подтвержда-
ющих соразмерность предмета иска заявленным требованиям5. Раз круг дока-
зательств не определен, то применяются общие правила доказывания, соот-
ветственно, заявитель может приводить любые факты, подтверждающие 
необходимость применения мер. Также суды указывают и на то, что обосно-
вать необходимо реальную или потенциальную угрозу неисполнения судеб-

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // «Российская газета» от 20 ноября 2002 г. № 220. 
2 Там же. 
3 О подготовке гражданский дел к судебному разбирательству: постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2008. № 9. 

4 Определение Верховного суда от 19.07.2022 № 8-КГ22-6-К2. [Электронный ре-
сурс] // URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-grazhdanskim-delam-
verkhovnogo- suda-rossiiskoi-federatsii-ot-19072022-n-8-kg22-6-k2/ (дата обращения: 
12.03.2023) 

5 Скурлатов В.С. Некоторые проблемы применения мер по обеспечению иска в 
гражданском судопроизводстве // Вопросы российской юстиции. 2020. №8. С. 594. 
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ного решения. Так, например, в определении первого кассационного суда 
общей юрисдикции по кассационной жалобе Г. на апелляционное определе-
ние Воронежского областного суда суд определил оставить жалобу без удо-
влетворения, поскольку доводы кассационной жалобы Г. не опровергают вы-
воды суда апелляционной инстанции об отсутствии оснований, предусмот-
ренных законом, для принятия обеспечительных мер, а связаны с переоцен-
кой выводов суда, правом на которую кассационный суд не обладает. Исходя 
из анализа данного судебного определения, можно говорить о том, что суд 
принял подобное решение поскольку Г. не представил доказательств, под-
тверждающих хотя бы потенциальную возможность неисполнения судебного 
решения ни в суде первой инстанции, который не отразил в определении ос-
нования необходимости принятия обеспечительных мер, ни в суде апелляци-
онной инстанции, отменившем такое определение1. 

С другой стороны, некоторые суды считают достаточным доказатель-
ством необходимости принятия обеспечительных мер то, что на момент по-
дачи заявления ответчик в добровольном порядке не предпринял мер для 
урегулирования возникшего спора, что свидетельствует о том, что неприня-
тие мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 
решения2. 

В других случаях суд применяет меры обеспечения иска, как ускорен-
ное средство защиты, следовательно, для их применения не требуется пред-
ставления доказательств в объеме, необходимом для обоснования требований 
и возражений стороны по существу спора. Обязательным является представ-
ление заявителем доказательств наличия оспоренного или нарушенного пра-
ва, а также его нарушения.3 

Данное различие обусловлено отсутствием законодательного закрепле-
ния примерного перечня обстоятельств применения мер и необходимых до-
казательств. Однако, в связи с разнообразием жизненных ситуаций, законо-
дательно невозможно предусмотреть данный перечень. 

Особо важную роль меры обеспечения исковых требований могут сыг-
рать в защите прав несовершеннолетних. Так, ст. 244.13 ГПК РФ специально 
предусматривает, что в необходимых случаях наряду с другими мерами по 
обеспечению иска в соответствии с главой 13 ГПК РФ судья может запретить 
ответчику до вступления в законную силу решения суда по делу о возвраще-
нии ребенка или об осуществлении прав доступа изменять место пребывания 

                                                 
1 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 30.09.2020 № 

88-21077/2020. [Электронный ресурс] // URL: https://nalogcodex.ru/sud_pract/sou/ 
opredelenie-pervogo-kassatsionnogo-suda-obschey-yurisdiktsii-ot-30.09.2020-_-88-21077_20 
(дата обращения: 07.03.2023) 

2 Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 20.03.2014 по делу 
№ 33-3348/2014 [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru/regular/doc/KOaeJK4VtMrl/ 
(дата обращения: 12.03.2023) 

3 О применении арбитражными судами обеспечительных мер: постановление Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. №55 // Вестник Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации. 2006. №12 



213 
 

ребенка и временно ограничить его выезд из Российской Федерации1. В 
условиях осуществления судопроизводства на основе состязательности и 
равноправия сторон судья не вправе по своей инициативе принимать меры по 
обеспечению заявленных сторонами требований.2 Однако, Кнепман А.Н. 
считает, что позиция законодателя о невозможности проявления судом ини-
циативы при принятии необходимой меры обеспечения иска неправильна.3 В 
связи с тем, что несовершеннолетние как категория лиц, является менее за-
щищенной, следовало бы предусмотреть возможность применения мер обес-
печения иска не только по заявлению лиц, участвующих в деле, но и по ини-
циативе самого суда в категории дел о возвращении ребенка. 

Дискуссии в рассматриваемой теме возникают и по поводу того, может 
ли с помощью обеспечительных мер быть исполнено не судебное решение, а 
иное судебное постановление, например, определение суда об отложении су-
дебного разбирательства. Ответ представляется очевидным, так как в соот-
ветствием со ст. 139 ГПК РФ применить меры возможно только в рамках ис-
полнения итогового судебного решения, а определения суда являются про-
межуточными действиями, соответственно, и меры к ним применить невоз-
можно. Однако по результатам судебного разбирательства, согласно ст. 
153.10 ГПК РФ, в качестве итогового документа может приниматься мировое 
соглашение4, в связи с чем возникает вопрос о возможности применения к 
нему мер обеспечения иска. Некоторые ученые, например, Ткачева Н.Н. 
предлагают изменить положения главы 13 ГПК РФ и расширить круг актов, 
для исполнения которых можно использовать обеспечительные меры, а 
именно добавить определение об утверждении мирового соглашения5. Дан-
ное утверждение представляется обоснованным, поскольку, исходя из харак-
тера мирового соглашения, определение об его утверждении является факти-
чески окончательным судебным актом по делу, как и судебное решение, а 
также на практике не редки случаи, когда ответчик после заключения миро-
вого соглашения его не исполняет.  

Однако стоит упомянуть о том, что, давая определение понятия «обес-
печительные меры исковых требований» многие авторы, в том числе и те, на 
которых мы уже ссылались в начале работы, акцентируют внимание на том, 
что такие меры применяются для гарантии реализации судебного решения в 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // «Российская газета» от 20 ноября 2002 г. № 220. 
2 О подготовке гражданский дел к судебному разбирательству: постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. № 11 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2008. № 9. 

3 Практические проблемы применения норм об обеспечении иска в гражданском 
процессе. [Электронный ресурс] // URL: https://wiselawyer.ru/poleznoe/98398-prakticheskie-
problemy-primeneniya-norm-obespechenii-iska-grazhdanskom (дата обращения: 12.03.2023) 

4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ (ред. от 05.12.2022) // «Российская газета» от 20 ноября 2002 г. № 220. 

5 Ткачева Н.Н. Обеспечение иска в гражданском судопроизводстве: науч.-практ. 
пособие/ Н.Н. Ткачева. Москва: «Волтерс Клувер», 2011. С. 14. 
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случае удовлетворения требований1. При заключении же мирового соглаше-
ния стороны спора не делятся на «победившую» и «проигравшую», потому 
что суть мирового соглашения – достижение результата, удовлетворяющий 
интересы истца и ответчика. Мало вероятно, что данное основание может яв-
ляется существенным препятствием для применения мер обеспечения иска к 
мировому соглашению, поскольку законодательно понятие обеспечения иска 
не закреплено, к тому же, подобное использование обеспечительных мер не 
меняет самой сущности данного института.  

В связи с указанным, решением проблемы может являться внесение 
изменений в главу 13 ГПК РФ, которые позволят применять обеспечитель-
ные меры и к мировому соглашению, что значительно повысит эффектив-
ность правосудия. 

Подводя итог вышеописанному, следует сказать о том, что действи-
тельно существует множество нерешенных проблем при применении обеспе-
чительных мер иска. В большинстве из указанных случаев сложности возни-
кают из-за отсутствия четкой правовой регламентации, в связи с чем разнит-
ся и практика применения обеспечительных мер, ведь принятие решения о 
необходимости применения мер или их соразмерности зависит в большей 
степени от внутреннего убеждения суда. 

 
 

                                                 
1 Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть: учебник/ Г.Л. Осокина. – 3-е 

изд., перераб. – Москва: Норма: ИНФА-М, 2013. С. 508. 
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Понятие и виды недействительных сделок в сфере транспорта 

 
Гражданским законодательством, действующим на территории Россий-

ской Федерации, установлено, что сделки являются одним из оснований воз-
никновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений (п. 1 
ст.8 ГК РФ). Гражданские права и обязанности у субъектов правоотношений 
устанавливаются исключительно по свободному волеизъявлению одной или 
нескольких сторон сделки. 

Сделки, как и многие гражданско-правовые отношения, должны обла-
дать специальными, обязательными признаками, чтобы в дальнейшем осно-
вания для признания ее незаконной отпали. Так, обязательными признаками 
сделки являются: законность ее содержания, дееспособность участников, 
совпадение воли и волеизъявления сторон. Именно соответствие любой 
сделки всем перечисленным обязательным признакам является условием ее 
действительности.1 

Основанием для возникновения, изменения или прекращения граждан-
ских прав и обязанностей не могут являться сделки, в которых отсутствует 
хотя бы один из обязательных признаков. Если сделка заключена в наруше-
ние закона, то она признается недействительной. 

Согласно положениям ст. 168 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации недействительной является любая сделка, не соответствующая требо-
ваниям закона или иных правовых актов. Указанная норма применяется в тех 
случаях, когда совершаются сделки, противоречащие по содержанию уста-
новленным законом правилам, но при этом не имеющие пороков иных обяза-
тельных признаков.2 

Недействительные сделки в силу положений ч.1 ст.166 ГК РФ подраз-
деляются на два вида: ничтожные и оспоримые. Отличительным признаком 
указанных видов сделок является правовое основание для признания их не-
действительными. Сделки, не соответствующие закону по своему содержа-
нию и направленности, признаются ничтожными и не порождают граждан-
ские правоотношения. Оспоримые сделки, в свою очередь, порождают граж-

                                                 
1 Гражданское право. Том 2. Ред. Степанова С. А.- Москва, — Проспект, 2016. 

С.238. 
2 Колмакова К. С. Правовая природа недействительности сделки // Актуальные 

проблемы современности: наука и общество. - 2017. - №2 (15). С. 37-38. 
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данские правоотношения, но при наличии пороков могут быть признаны не-
действительными в силу решения суда. 

Ничтожные сделки по своей природе не образуют правовых послед-
ствий для их участников, то есть совершенные ими действия, формально хоть 
и обладают признаками сделки, но не могут быть в силу закона признаны та-
ковой. Оспоримые сделки порождают для их участников правовые послед-
ствия, но при наличии предусмотренных законом оснований могут быть при-
знаны ничтожными по инициативе заинтересованного лица, если совершены 
с пороками содержания. 

В научной литературе понятие недействительности сделок рассматри-
вается с двух аспектов: отсутствие ожидаемых правовых последствий для 
участников сделки или отрицание законом наступивших последствий. При 
этом каждому из указанных аспектов дается конкретное разъяснение. Отсут-
ствие ожидаемых правовых последствий означает их ненаступление при со-
вершении лицами сделки. Отрицание последствий, в свою очередь, проявля-
ется в том, что совершенная сделка порождает правовые последствия, кото-
рые не признаются на законодательном уровне. При этом все недействитель-
ные сделки объединены таким признаком, как несоответствие ожиданий их 
участников. Это несоответствие проявляется в том, что при заключении 
сделки воля участников была направлена на возникновение, изменение или 
прекращение определенных гражданских правоотношений, но такие послед-
ствия не наступили в силу объективных причин.1 

Институт недействительных сделок направлен не только на защиту 
гражданских правоотношений, но и на защиту имущественных интересов тех 
лиц, которые при заключении сделки не отдавали отчета своим действиям. 

Признание сделок недействительными – нередкая практика для сферы 
недвижимости, поскольку зачастую совершаются сделки по отчуждению 
имущества у лиц, ставших жертвами незаконных и противоправных действий 
иных граждан. Однако, в сфере транспорта случаи заключения недействи-
тельных сделок также являются частыми. Неправомерные действия лиц при 
совершении сделок влияют негативно не только на материальное положение 
пострадавших от такой сделки лиц, но и на гражданские правоотношения в 
целом.2 

В Гражданском кодексе РФ предусмотрены основания для признания 
той или иной сделки оспоримой или ничтожной. 

Так, в п. 1 ст. 168 ГК РФ установлено, что оспоримой будет являться та 
сделка, которая нарушает требования закона, но не посягает на публичные 
интересы или права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Например, 
оспоримой будет признана сделка по продаже транспортного средства пове-
ренным представителем продавца, если ранее транспортное средство было 

                                                 
1 Анчугина В.В., Самитов Э.О. Понятие и виды недействительных сделок // 

Colloquium-journal. 2021. № 12 (99). С. 77. 
2 Зегонов М.А. Недействительные сделки: проблемы правоприменения института 

недействительности сделки // Вестник магистратуры. 2020. № 6 (89). С. 94. 
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продано вторым поверенным представителем другому лицу. Сделка, совер-
шенная по времени позже, не будет являться основанием для возникновения 
гражданских правоотношений, поскольку транспортное средство на момент 
ее заключения уже находилось в собственности другого человека, а не дове-
рителя.  

Нередки случаи совершения сделки лицом, ограниченным в дееспособ-
ности, несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родите-
лей, а также дееспособным лицом, но не способным в момент заключения 
сделки понимать значение своих действий и их последствия (ст.ст. 175-177 
ГК РФ). В таких случаях сделка может быть признана судом оспоримой, если 
она нарушает права и законные интересы других заинтересованных лиц.  

Оспоримыми также будут признаны сделки, совершенные под влияни-
ем существенного заблуждения или обмана (ст.ст. 178, 179 ГК РФ), под вли-
янием насилия или угрозы (ст. 179 ГК РФ). Например, под угрозой причине-
ния вреда здоровью и имуществу должник подписал договор купли-продажи 
транспортного средства в пользу кредитора.  

В силу положений п. 2 ст. 168 ГК РФ ничтожной будет являться сделка, 
нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом, пося-
гает на публичные интересы или права и охраняемые законом интересы тре-
тьих лиц. Например, отец по договору дарения передал транспортное сред-
ство сыну, а позже продал данный автомобиль третьему лицу. В данном слу-
чае сделка будет являться ничтожной, поскольку отец не являлся на момент 
продажи собственником автомобиля. 

Одним из видов ничтожных сделок является мнимая сделка (п.1 ст.170 
ГК РФ). Мнимые сделки совершаются без намерения создать соответствую-
щие правовые последствия. Например, продажа автомобиля родственнику 
после возбуждения в отношении собственника исполнительного производ-
ства с целью необращения взыскания на имущество, будет являться мнимой 
сделкой, поскольку данное имущество все равно останется у должника в 
пользовании.  

Совершение притворных сделок, то есть прикрывающих иную сделку 
или сделку на других условиях, также признается ничтожным, поскольку не 
порождает правовых последствий в силу закона (п.2 ст.170 ГК РФ). Напри-
мер, в договоре купли-продажи транспортного средства, предоставляемом в 
регистрирующие органы ГИБДД, сумма сделки значительно уменьшена по 
сравнению с реально полученной. Совершенная таким образом сделка по за-
кону признается ничтожной.  

Сделка, совершенная с нарушением запрета или ограничения распоря-
жения имуществом, вытекающих из закона, в частности из законодательства 
о несостоятельности (банкротстве), ничтожна в той части, в какой она преду-
сматривает распоряжение таким имуществом. Например, на автомобиль 
наложили арест. Чтобы не лишиться транспортного средства, его владелец 
дарит автомобиль другу. 
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Кроме того, ничтожными сделками будут признаны и те, что соверше-
ны недееспособными в силу психических расстройств лицами, а также мало-
летними в возрасте до 14 лет. 

В ст. ст. 167-179 ГК РФ закреплены разного рода правовые послед-
ствия, дифференцируемые в зависимости от оснований недействительности, 
а именно: возврат одной стороной всего полученного по сделке –  односто-
ронняя реституция; возврат полученного по сделке каждой стороной – дву-
сторонняя реституция (при отсутствии возможности возврата полученного 
его стоимость возвращается в деньгах); взыскание полученного по сделке в 
доход государства– недопущение реституции.1 

Соответственно, все положения гражданского законодательства, а так-
же отдельных нормативных актов, касающиеся недействительности сделок, 
применяются к правоотношениям в сфере транспорта.  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что недей-
ствительные сделки порождают правовые последствия, но предусмотренные 
законом и связанные с их недействительностью. Сделки, совершенные в 
транспортной сфере, могут быть признаны оспоримыми или ничтожными 
при условии, если они содержат в себе признаки недействительных сделок. 

 
 

                                                 
1 Лушкина Л.А. К вопросу о специальных последствиях недействительности сделок 

в гражданском праве // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД России. 2017. № 4 (40). С. 162. 
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К вопросу о введении института присяги при допросе свидетелей 
в рамках гражданского судопроизводства:  

сравнение российского и зарубежного законодательства 
 

В рамках изучения и анализа действующего гражданского процессу-
ального законодательства Российской Федерации в части использования пра-
вовых приемов, направленных на предотвращение получения ложных сведе-
ний в зале судебного заседания, мы не можем не обратиться к вопросу за-
крепленных в Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации 
традиционного в правоприменительной практике метода воздействия на сви-
детелей.  

Главным образом предупреждение свидетелей об ответственности за 
дачу заведомо ложных показаний законодателем регламентируется в статье 
176 ГПК РФ, которая устанавливает, что до допроса свидетеля председатель-
ствующий устанавливает его личность, разъясняет ему права и обязанности 
свидетеля и предупреждает об уголовной ответственности за дачу заведомо 
ложных показаний1. В качестве своеобразной гарантии получения достовер-
ных показаний рассматривается взятие со свидетеля соответствующей под-
писки (как правило, в форме проставления подписи на бланке напротив фа-
милии свидетеля), впоследствии приобщаемой к протоколу судебного засе-
дания. 

Стоит отметить, что вопрос целесообразности применения вышеопи-
санной процедуры анализировался не только российскими, но и советскими 
учеными. Так, по мнению Ратинова А.Р., разъяснение прав, обязанностей и 
ответственности происходит зачастую скороговоркой, без учета культурного 
уровня допрашиваемого, без апелляции к его гражданским и нравственным 
чувствам, в обстановке, лишенной торжественности, которая могла бы при-
дать особое значение акту свидетельствования2. Анализируя данное замеча-
ние и сопоставляя с современным положением дел, стоит обратить внимание 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№ 138-ФЗ (ред. от 17.02.2023) // [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения 14.03.2023) 

2 Ратинов А. Лжесвидетельство и борьба с ним // Социалистическая законность. 
1974. № 5. С. 34. 
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на то, что в силу разных причин – например, отсутствием желания у предсе-
дательствующего затягивать судебный процесс, невозможностью в силу это-
го проанализировать мельчайшие детали, которые касаются, например, пра-
вильного восприятия и понимания свидетелем положений действующего за-
конодательства (в силу уровня интеллекта ли, отсутствия ли базовых пред-
ставлений об особенностях ответственности, к которой он может быть при-
влечен), процесс ознакомления происходит достаточно сумбурно. 

Так, в современной правовой литературе при анализе концепции лже-
свидетельства (дачи свидетелями неправдивых показаний) рассматривается 
вопрос введения присяги. Обоснование данной позиции мы можем найти, в 
первую очередь, в действующем законодательстве: так, при проведении засе-
даний в Конституционном Суде Российской Федерации свидетель перед за-
слушиванием его показаний приводится к присяге и предупреждается об от-
ветственности за дачу заведомо ложных показаний.1 Также, необходимость 
прибегнуть к использованию данного института некоторые ученые аргумен-
тируют тем, что в современной России значительное распространение полу-
чили религиозные конфессии, отрицательные установки которых к лжесви-
детельству могут оказать профилактическое воздействие при принятии при-
сяги, посредством чего осуществляется обращение к религиозной или граж-
данской совести свидетеля через процедуру присяги (клятвы) о правдивости 
даваемых показаний.2 

В этом контексте представляется необходимым обозначить отличие 
института присяги от института предупреждения свидетеля об ответственно-
сти за дачу ложных показаний. Так, стоит отметить, что процедура преду-
преждения свидетеля носит характер активного действия, однако речевая де-
ятельность инициируется непосредственно председательствующим, который 
разъясняет лицу требования действующего законодательства и требует со-
гласия с вышеозначенными положениями, но не их ретрансляции, которая 
предполагает более полное осознание лицом необходимости следовать им. 
Институт присяги же подразумевает под собой более полное восприятие и 
осознание лицом необходимости дать правдивые показания, не только в силу 
законодательных норм, но и в силу внутреннего убеждения в их правильно-
сти, поскольку обязанность ретрансляции соответствующего текста присяги 
посредством использования речевого аппарата в большей части лежит на са-
мом лице, подводимом к присяге, суд же лишь обладает правом ее принятия.  

В связи с вышеприведенными положениями считаем нужным проана-
лизировать практику применения института присяги, который не является 
принципиально новым явлением для российского судопроизводства. Так, он 
предусматривался в ряде документов, относящихся к памятникам русского 

                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2021) 

«О Конституционном Суде Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4172/ (дата обращения 14.03.2023) 

2 Коробеев А.И., Кулешов Ю.И. Лжесвидетельство: наболевшие проблемы право-
вой ответственности // Российский судья. 2005. № 7. С. 8-10. 
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права (Русская Правда, Соборное Уложение). Также, Устав гражданского су-
допроизводства 1864 г. в ст. 395 предусматривал, что свидетели приводятся к 
присяге по обряду своего вероисповедания. Не допускались к присяге дети 
до 14 лет, лица евангелического исповедания, пока они не конфирмованы, и 
лица, отлученные от церкви по приговору духовного суда (ст. 372 УГС)1.  

Гражданское процессуальное право советского периода в силу господства 
атеистического мировоззрения, института присяги не знало. Декрет СНК 
РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» закрепил: «Религиозная клятва или присяга отменяется. В необходи-
мых случаях дается лишь торжественное обещание» (п. 7)2. 

Обращаясь к опыту зарубежных стран, стоит отметить, что воздействие 
на свидетелей посредством приведения их к присяге в различных государ-
ствах носит как религиозный, так и светский характер. Так, в рамках изуче-
ния особенностей американского процесса, мы можем обратиться к правилу 
603 Федеральных правил о доказательствах 1975 г., которое закрепляет, что 
перед дачей показаний свидетель должен прибегнуть к даче «oath» (присяги, 
клятвы) или «affirmation to testify trustfully» (подтверждение правдивости его 
показаний)3. Анализируя замечания Консультативного комитета по предлага-
емым правилам (прилагаются к тексту соответствующего правила в ориги-
нальном источнике), В.К. Пучинский пишет, что подтверждение, как прави-
ло, используется, когда перед судом выступают малолетние и лица с дефек-
тами психики, а также по желанию свидетеля, продиктованному его атеисти-
ческим мировоззрением, принадлежностью к сектам, запрещающим любые 
клятвы, либо другим причинам4. 

В то же время, например, процессуальное законодательство штата Ка-
лифорния предусматривает приведение в исполнение присяги или утвержде-
ния посредством ответа на следующий вопрос: “Do you solemnly state that the 
evidence you shall give in this issue (or matter) shall be the truth, the whole truth, 
and nothing but the truth, so help you God?” (Торжественно ли вы заявляете, 
что доказательства, которые вы предоставите по делу (или причине), должны 

                                                 
1 Устав гражданского судопроизводства. - В кн.: Российское законодательство Х - 

ХХ веков. Т.8 Судебная реформа. - М.: Юрид. лит., 1991 [Электронный ресурс] – URL: 
https://djvu.online/file/PSL6LsgDI4bfT (дата обращения 14.03.2023) 

2 Декрет Совета Народных Комиссаров «Об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» от 23.01.1918 г. // СУ РСФСР. 1918. N 18. [Электронный ресурс] – URL: 
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/5325/ (дата обращения 14.03.2023) 

3 Federal Rules of Evidence for United States Courts and Magistrates // Federal Rules of 
Evidence, 2004 - 2005 Edition. Also including California Evidence Code (with selected com-
ments), Uniform Rules of Evidence, Westlaw Electronic research guide, Report on caselaw di-
vergence from FRE. West Group; 3rd Bk & Map edition, 2004. 

4 Пучинский В.К. Гражданский процесс зарубежных стран / под ред. 
В.В. Безбаха. – М.: Зерцало, 2008. С. 337 
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быть правдой, всей правдой и ничем, кроме правды, да поможет вам Бог?”)1, 
что является обращением к религиозной совести свидетеля. 

Гражданское процессуальное уложение Германии же диспозитивно – 
оно предусматривает как приведение к присяге с религиозным подтвержде-
нием, так и к присяге без религиозного подтверждения (§ 481)2. 

Гражданское процессуальное законодательство некоторых стран СНГ 
также предусматривает принесение присяги. Так, например, ст. 153 Граждан-
ского процессуального кодекса Грузии предусматривает диспозитивность – 
так, свидетель приносит присягу лишь в том случае, если его показания име-
ют решающее значение для разрешения возникшего между сторонами спора, 
и суд это считает целесообразным3. Прослеживается сходство с американ-
ским и немецким судопроизводством, поскольку предусматривается возмож-
ность принесения присяги как с религиозным значением, так и без такового. 
Существует и третья разновидность – подтверждение, применяемое по ана-
логичным с судопроизводством западных стран причинам – в случае отказа 
свидетеля от дачи присяги в силу его убеждений или по иным соображениям.  

Однако, стоит отметить, что Российская Федерация, в соответствии со 
ст. 14 Конституции РФ является государством светским, что исключает воз-
можность введения в нашем государстве какой-либо официальной и обязатель-
ной для всего населения религии. В связи с этим, предпочтительным для рос-
сийского гражданского процессуального права будет являться введение прися-
ги, которая не будет подразделяться на несколько разновидностей, некоторые 
из которых будут носить религиозный характер. 

Интересным представляется вопрос о диспозитивном характере приме-
нения института присяги свидетелей, находящем свое отражение в процессу-
альном законодательстве Грузии. Стоит отметить, что если рассматривать в 
качестве своеобразного критерия, позволяющего прибегнуть к данной проце-
дуре, решающее значение показаний свидетеля для разрешения спора, то мы 
сталкиваемся с иным вопросом – в какой именно отрезок судебного заседа-
ния это должно происходить? Данный критерий в современных реалиях 
представляется весьма абстрактным, порождающим большое количество су-
дебных ошибок – поскольку решение о применении или отказе от примене-
ния присяги будет возложено в каждом конкретном процессе на суд, но не 
закреплено императивно, что может, например, послужить основанием для 
желания судьи избежать излишних временных затрат и уйти от применения 
данной процедуры.  
                                                 

1 California Code, Code of Civil Procedure - CCP § 2094 | FindLaw [Электронный ресурс] – 
URL: https://codes.findlaw.com/ca/code-of-civil-procedure/ccp-sect-2094/ (дата обращения 
14.03.2023) 

2 Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс. 
Административное судопроизводство / С.Ф. Афанасьев, О.В. Баулин, И.Н. Лукьянова 
и др.; под ред. М.А. Фокиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. С. 243. 

3 Гражданский процессуальный кодекс Грузии от 14.11.1997 г. (с изменениями, 
внесенными законом № 1395 ОТ 07.05.2002 Г.) [Электронный ресурс] – URL: 
https://matsne.gov.ge/ru/document/view/29962?publication=152 (дата обращения 14.03.2023) 
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Анализируя вышеприведенные нормативные положения, хотелось бы обо-
значить наличие возможности введения института присяги и приведения практики 
судов к единому знаменателю в виде института присяги, по образу и подобию 
аналогичных норм, находящих свое отражение в российском конституционном 
судопроизводстве и судопроизводстве зарубежных стран и рассмотреть вопрос о 
замене института предупреждения свидетелей об ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Отметим также, что законодателем возможно закрепление института 
принесения присяги в соответствующей процессуальной форме (наиболее 
удачной представляется закрепление соответствующего текста в Граждан-
ском процессуальном кодексе Российской Федерации), с четким и структу-
рированным содержанием, которое позволит отразить особенности нашего 
государства как правового и светского, в первую очередь, и избежать кон-
фессиональных противоречий. 
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К вопросу о гражданско-правовом режиме  
виртуального игрового имущества 

 
В настоящее время отмечается развитие и совершенствование цифро-

вых технологий, распространяющихся во все сферы жизнедеятельности об-
щества. В процессе цифровизации экономики возникают объекты имущества, 
обладающие экономической ценностью, что влечёт ряд проблем правового 
характера. 

«Ежедневно игроки в многопользовательских онлайн-играх 
(MMORPG), осуществляя самостоятельный действия, но от лица своих «вир-
туальных личностей», именуемых персонажами или аватарами, порождают 
последствия, начиная от приобретения предметов игры, таких как «скины», 
«карты», «значки» и т.д.». Данное имущество обладает ценностью, которая 
выражается в фиатных деньгах (т.е. не обеспеченные золотом и иными дра-
гоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых гарантирует-
ся государством вне зависимости от стоимости материалов, использованных 
для их изготовления). Приобретая такое имущество собственник вправе вос-
пользоваться способами защиты, тем самым отстояв свои законные интересы. 

Стоит отметить рост в области виртуального игрового мира на 7,7 %, а 
в ближайшее время согласно данным прогноза данный процент будет расти 
на 5 % в год.1 

Ряд исследователей полагают, что на данном этапе развития виртуаль-
ное игровое имущество не нуждается в правовой регламентации, поскольку 
такое изменение подхода будет создавать дополнительные обременения для 
издателей игр, которые используют «юридический иммунитет» от требова-
ний пользователя по поводу содержания игрового процесса. 

При этом каждый случай на практике судебных органов является инди-
видуальным, что не позволяет сформулировать правовую квалификацию иг-
ровому имуществу, как объекту правоотношений. 

В научных трудах выделяют два основных подхода к определению 
правовой природы виртуального имущества. 

Первый  абсолютно-правовой, подразумевающий отнесение вирту-
ального имущества к объектам права собственности, а также иных вещных 
прав. 
                                                 

1 Королев, Н. Скином и мечом [Электронный ресурс] / Н. Королев // Коммер-
сантъ. – URL: https://www. kommersant.ru/doc/5183593 
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Второй  относительно-правовой, представляющий ряд концептуаль-
ных исследований, предполагающих разрешение конкретных проблем вирту-
ального имущества в сфере обязательных прав. 

Абсолютно-правовой подход включает в себя такое понятие, как «virtu-
al thing», подчёркивающее похожую природу виртуального имущества с ре-
альной вещью. Так, в ряде стран предполагается возможность обладания 
виртуальным имуществом на праве собственности, запрещая при этом ком-
мерческий оборот. Наделив пользователя абсолютными правами на вирту-
альное имущество необходимо возложить на данное лицо и обязанности по 
поддержанию виртуального мира в рабочем состоянии, а любая попытка 
нарушения соглашения должна восприниматься как уничтожение чужого 
имущества. Пользователь осуществляет контроль за данным имуществом с 
помощью пароля и логина аналогично тому, как собственник осуществляет 
реальное владение материальной вещью. Потому регулирование данных отно-
шений должно основываться на пользовательском соглашении, которое в свою 
очередь является неким регулятором виртуального игрового пространства.  

Так, например, в Тайване Министерством юстиции еще в 2011 году 
было вынесено постановление, в котором указывается, что объекты вирту-
ального мира приравниваются к имуществу в вещном понимании и могут 
участвовать в гражданском обороте.1 

Виртуальное игровое имущество является одним из видов достаточно 
ёмкого перечня объектов, попадающих под определение цифрового имуще-
ства.  Виртуальная индустрия представляет собой сложный результат интел-
лектуальной деятельности, а его использование предполагает предоставление 
на него неисключительных прав. С другой стороны использование таких ре-
зультатов невозможно без совершения правообладателем действий по орга-
низации работы виртуального мира. Создание виртуального игрового иму-
щества (персонажа) не требует приложения каких-либо творческих усилий со 
стороны пользователя, а потому теория интеллектуальных прав подлежит 
применению лишь в исключительных случаях. При этом возникает вопрос: 
целесообразно ли разделение лицензионных отношений и отношений по ока-
занию услуг в рамках виртуального мира? 

По этому поводу Мосгорсуд в деле «Мейл.ру геймз» подчеркнул, что 
пользовательское соглашение онлайн-игр представляет собой смешанный до-
говор с элементами лицензионного договора и договора возмездного оказа-
ния услуг. Данные отношения существуют во взаимосвязи, поскольку невоз-
можно разделить услугу и соглашение. 

Игровое имущества, как одна из разновидность виртуального пред-
ставлена в цифровой форме и является цифровым объектом. Как указывалось 
выше игровое имущество обладает экономической ценностью и является 

                                                 
1 Рожкова М.А. Цифровые активы и виртуальное имущество: как соотносится вир-

туальное с цифровым // Закон.ру. 2018. 13 июня. [Электронный ресурс] URL: 
https://zakon.ru/ blog/2018/06/13/cifrovye_aktivy_i_virtualnoe_imuschestvo_kak_sootnositsya_ 
virtualnoe_s_cifrovym. 



226 
 

оборотоспособным (могут быть переданы от одного пользователя другому по 
правилам игры или же посредством продажи аккаунта). Дарение, продажа, а 
также иное отчуждение виртуальных объектов невозможно поскольку почти 
все пользовательские соглашения содержат запрет на совершение таких сделок. 

Как отмечает В.И. Фатхи виртуальному имуществу как цифровому ак-
тиву свойственны следующие характеристики: 

1. Нематериальный характер. Виртуальное имущество в отличие от ма-
териальных объектов не поддаётся амортизации и потреблению. 

2. Относительная индивидуальность (исключительность), подразуме-
вающая уникальный цифровой код. 

3. Виртуальные объекты ограничены в возможности копирования. Так, 
при передаче игрового меча он не копируется, а переносится в инвентарь 
другого пользователя. Однако на практике, возможны инциденты, кода при 
копировании такого объекта другому пользователю он не исчезает из игрово-
го арсенала. 

4. Квазивладение пользователя по отношению к виртуальному имуще-
ству (логин, пароль от аккаунтов пользователя в играх предоставляют доступ 
к виртуальному имуществу контролируемым). 

Договорная теория или же теория оказания услуг предполагает призна-
ние за пользователем относительное право требования к разработчику игры о 
зачислении на учётную запись виртуального игрового имущества. Так, при 
краже виртуальных объектов, находящихся в собственности пользователя 
необходимо привлекать к ответственности разработчика игры, потому как им 
не обеспечена надлежащая защита от вторжения в учётную запись. При этом 
данная теория влечёт проблему, согласно которой вызывает сомнение ле-
гальность оборота игрового имущества, а также юристами неопределен ста-
тус виртуальных объектов. 

Механизм правовой защиты прав пользователя на виртуальное игровое 
имущество в настоящее время не выработан судебной практикой, а потому 
судебная система применяет теорию оказания услуг и теорию натуральных 
обязательств. 

Пользовательское соглашение квалифицируется как смешанный дого-
вор, а также содержит элементы лицензионного договора и договора о воз-
мездном оказании услуг. ВС РФ поддержал решения нижестоящих судов, ко-
торые трактуют продажу виртуальных объектов как услугу. 

Вместе с тем возникает ряд проблем, установить которые затрудняет 
теория натуральных обязательств. Суды отказывают пользователю в удовле-
творении ходатайств, ссылаясь на то, что все действия регистрации и суще-
ствовании игрового аккаунта относятся лишь к игровому процессу (являются 
внутренними правилами, не подлежащими защите). 

Стоит отметить, что правовая защита виртуального игрового имуще-
ства пользователя способствовала бы разрешению проблемных вопросов, ко-
торые возникают из лицензионных соглашений. Если законодатель не может 
признать право собственности на виртуальное игровое имущество, то следует 
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уделять внимание законодательному закреплению условий лицензионных со-
глашений с позиции соблюдения прав пользователя как потребителя.1 

В завершении хотелось бы согласиться с Т.В. Черниговской «Вирту-
альный мир становится все более реальным. Но что с этим делать? Человеку 
там хорошо...». Необходимо стремиться к совершенствованию нормативно-
правового регулирования виртуального пространства и принимать все необ-
ходимые меры к установлению режима игрового имущества, а также к опре-
делению гражданско-правового статуса аватаров. 

 
 

                                                 
1 Цифровые активы: правовой анализ [Текст] : монография / Л.В. Санникова, 

Ю.С. Харитонова. – Москва : 4 Принт, 2020. – 304 c. 



228 
 

Киреева Анастасия Вадимовна,  
студент 4 курса Санкт-Петербургского юридического института  

(филиала) Университета Прокуратуры Российской Федерации; 
Кульпин Алексей Андреевич,  

студент 4 курса Санкт-Петербургского юридического института  
(филиала) Университета Прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель: 
Порохов Михаил Юрьевич,  

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Санкт-Петербургского юридического института (филиала)  

Университета Прокуратуры Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
Мировое соглашение в арбитражном процессе:  

вопросы теории и практики 
 

Институт мирового соглашения, являясь универсальным способом 
примирения во всех цивилистических процессах, за все время своего суще-
ствования так и не получил должного урегулирования1. Между тем, именно в 
арбитражном судопроизводстве указанное средство урегулирования споров 
имеет неоднозначный статус. Так, в соответствии со статистическими дан-
ными, размещенными на сайте Судебного департамента при Верховном суде 
РФ, из более чем 1.5 млн дел, рассмотренных арбитражными судами, лишь 
11 тыс. прекращено ввиду заключения мирового соглашения. В этой связи, 
обоснованным является вывод, что институт мирового соглашения в арбит-
ражном судопроизводстве фактически не используется. 

Актуальность темы научной статьи обусловлена развитием и ежегод-
ным ростом количества рассматриваемых дел арбитражными судами2, а так-
же усложнением отношений гражданского оборота, как следствие начала во-
оруженного конфликта на Востоке Украины в 2014 году. Указанные обстоя-
тельства привели к неспособности судебной системы справляться с возрас-
тающей нагрузкой, ставшей одной из главных проблем отечественного судо-
производства.  

К сожалению, необходимо констатировать факт, что решения, выноси-
мые судом, не всегда приводят к разрешению конфликта, а порой лишь по-
рождают предъявление альтернативных исков. Также возможны ситуации, 
когда в ходе судебного разбирательства стороны приходят к решению кон-

                                                 
1 Кульпин А.А., Киреева А.В. Мировое соглашение как реализация принципа дис-

позитивности в гражданском процессе: вопросы теории и практики / А.А. Кульпин, 
А.В. Киреева // Альманах молодого исследователя. 2022. № 12. С. 65 

2 Кашанин А.В., Малов Д. В. Мелкие и бесспорные дела в российских судах; Нац. 
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2021. 
С. 33. 
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фликтной ситуации, которое удовлетворяет их. В этой связи возникла модель 
примирительных процедур, частью которых является мировое соглашение. 

По нашему мнению, мировое соглашение является юридическим фак-
том процессуального права, которое приравнивается к судебному решению, 
но имеет иную правовую природу и влечет последствия в различных сферах. 
Безусловно, главное процессуальное последствие, которое наступает в соот-
ветствии со ст. 141 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК 
РФ) – прекращение производства по делу. 

Между тем, несмотря на отсутствие доктринального закрепления, 
определение мирового соглашения нашло свое отражение в позициях выс-
ших судов. Так, для раскрытия понятия «мировое соглашение» необходимо 
обратиться к Определению Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 г. № 1-О, 
в соответствии с которым мировое соглашение представляет собой соглаше-
ние сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования 
взаимных претензий и утверждения взаимных уступок, что является одним 
из процессуальных средств защиты субъективных прав1.  

Более широкое определение данного понятия содержится в п. 9 поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ (далее – ПП ВАС РФ) 
от 18.07.2014 № 50, исходя из смысла которого мировое соглашение пред-
ставляет собой соглашение сторон, т.е. сделку, вследствие чего к этому со-
глашению, являющемуся одним из средств защиты субъективных прав, по-
мимо норм процессуального права подлежат применению нормы граждан-
ского права о договорах, в том числе правила о свободе договора2. 

При этом, в соответствии со ст.ст. 139-140 АПК РФ, содержание миро-
вого соглашения должно полностью соответствовать законодательству РФ, 
не нарушая права других лиц, а также содержать ясно изложенные права и 
обязанности сторон. 

Заключение мирового соглашения, с одной стороны, одна из форм лик-
видации правового конфликта, имеющей преимущества по сравнению с су-
дебным решением, создающей реальную возможность добровольного испол-
нения обязанности должником. 

С другой стороны, несмотря на кажущуюся простоту заключения мирово-
го соглашения (с материальной и процессуальной точки зрения), немалое коли-
чество спорящих сторон доверяют суду, отказываясь от возможности пойти на 
«мировую». Как указывает Д.Е. Кравченко, одним из камней преткновения, ко-
торый останавливает участников процесса, является проблема исполнения миро-

                                                 
1 Определении Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 г. № 1-О «О прекращении 

производства по жалобе закрытого акционерного общества «Энергопромкомплект» на 
нарушение конституционных прав и свобод частью пятой статьи 11 Закона Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы» // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в ар-
битражном процессе» // СПС «КонсультантПлюс». 
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вого соглашения1. Стороны полагают, что исполняется только судебное решение, 
а мировое соглашение же носит добровольный характер, да и практически отсут-
ствуют механизмы его принудительной реализации. 

Между тем, нельзя оставить без внимания тот факт, что, как и в граж-
данском процессе, АПК РФ предусматривает возможность заключить миро-
вое соглашение на каждой стадии, в том числе при исполнении судебного ак-
та. В соответствии со ст. 141 АПК РФ при утверждении мирового соглаше-
ния суд выносит определение.  

Однако, при анализе норм АПК РФ, регулирующих форму и содержа-
ние судебных решений, выносимых в апелляционной и кассационной ин-
станциях, а также пересмотра дела в порядке надзора (ст.ст. 271, 289 и 308.12 
АПК РФ), становится очевидным тот факт, что законодателем была допуще-
на ошибка. В этой связи целесообразна постановка следующего вопроса: ес-
ли при утверждении мирового соглашения суд должен выносить определе-
ние, то каким видом судебного решения будет утверждаться мировое согла-
шения на вышеупомянутых стадиях, если их формой решения является по-
становление?  

По нашему мнению, устранение данной проблемы возможно путем ис-
пользования идей, что ранее были предложены авторами для урегулирования 
аналогичного вопроса в гражданском судопроизводстве – путем внесения 
изменений в главы 34, 35 и 36.1 АПК РФ. В частности, в этих главах должны 
содержаться специальные нормы, предусматривающие: 

1) основание отмены обжалуемых судебных актов – в связи с утвер-
ждением мирового соглашения; 

2) создания нового полномочия суда апелляционной, кассационной и 
надзорной инстанций – отмена судебного акта и прекращение производства 
по делу в связи с утверждением мирового соглашения; 

3) вид судебного акта – определение об утверждении мирового согла-
шения2. 

Возвращаясь к вопросу исполнения мировых соглашений в рамках ар-
битражного процесса, еще раз подчеркнем, что возникает немало проблем. 
Так, некоторые авторы3 делят их на две большие группы: 

1) социальные, психологические и экономические (например, страх 
оказаться на позиции «просящей стороны»); 

2) правовые (связаны с процедурой заключения, утверждения и нали-
чие определенных пробелов в процессуальном законодательстве).  

Проведя анализ сложившейся судебной практики, полагаем целесооб-
разным рассмотреть каждую группу более подробно.  
                                                 

1 Кравченко Д.Е. Проблемы исполнения мировых соглашений // Вопросы россий-
ской юстиции. 2020. Вып. 10. С. 549.  

2 Кульпин А.А. Киреева А.В. Мировое соглашение как реализация принципа дис-
позитивности в гражданском процессе: вопросы теории и практики/ А.А. Кульпин, 
А.В. Киреева // Альманах молодого исследователя. - 2022. - № 12. - С. 65 

3 Пономаренко С.С. Актуальные проблемы института мирового соглашения // Ал-
лея науки. 2017. № 15. С. 508-510. 
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Первый блок проблем связан с социальными и психологическими ас-
пектами спорящих сторон. Возникают ситуации, когда стороны после пре-
кращения дела в связи с заключением мирового соглашения, по различным 
причинам не исполняют согласованные условия. Однако законодатель 
предусмотрел определенную гарантию защиты, связанной с исполнительным 
производством. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 142 АПК РФ, мировое соглаше-
ние, которое не было исполнено добровольно, подлежит принудительному 
исполнению по правилам раздела VII АПК РФ на основании исполнительно-
го листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключив-
шего «мировое».  

Но возникает проблема в виде отсутствия принятия судебного акта о 
выдаче исполнительного листа по результатам рассмотрения ходатайства, а 
наблюдается наличие исполнительного листа, в котором указывали на взыс-
кание только той суммы, которая нашла отражение в мировом соглашении, в 
то время как в определении суда об утверждении мирового соглашения о 
взыскании спорной суммы не было указано1.  

Безусловным положительным моментом является то, что существуют 
механизмы защиты добросовестных контрагентов2 3.  

Второй блок посвящен экономическим проблемам, которые возникают 
в связи с невозможностью стороны исполнить согласованные положения по 
причине отсутствия материальных возможностей. В данной ситуации имеет-
ся возможность обратиться в суд с ходатайством об отсрочке или же рас-
срочке исполнения заключенного соглашения, применяя правила ст. 324 
АПК РФ. Однако отметим, что данная возможность предоставляется в ис-
ключительных случаях, а также при наличии обстоятельств, которые возник-
ли после заключения мирового соглашения4.  

Третий блок – вопросы, возникающие при заключении и утверждении 
мирового соглашения. Необходимо отметить, что его подписание возможно 
только лицами, которые обладают (наделены) соответствующим полномочием5, 
ведь в противном случае его участники могут предпринять попытки отказаться 
от исполнения вступившего в законную силу судебного акта суда.  

                                                 
1 Абдулаев К.И. Принудительное исполнение мирового соглашения. Официальный 

интернет-сайт Арбитражного суда Республики Дагестан // URL: 
https://mahachkala.arbitr.ru/informacia o rassmor del v sude/obobsheniya sud pra 
ct/obobschenija praktiki001 

2 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» // СПС «Консультант плюс». 

3 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 29.11.2016 по делу № A13-
6670/2016 // СПС «Консультант плюс». 

4 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.04.2017 по делу 
№ А60-35606/2014 // СПС «Консультант плюс». 

5 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 16 апреля 2021 г. по 
делу № А06-9562/2013 // СПС «Консультант плюс». 
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Кроме того, невозможно оставить без внимания вопрос утверждения ми-
рового соглашения при участии в деле прокурора. В целом, его участие в ар-
битражном судопроизводстве является важнейшим механизмом обеспечения 
правовой защиты публичных интересов, что находит свое отражение в норма-
тивном правовом закреплении. В целях обеспечения своевременного, полного и 
эффективного решения органами прокуратуры задач в арбитражном процессе 
Генеральным прокурором Российской Федерации был издан Приказ от 
07.07.2017 № 473, (далее – Приказ). Исходя из смысла п. 1 указанного Приказа, 
а также анализа установленных перед прокурором задач участия в арбитражном 
процессе, участие прокуроров в арбитражном процессе есть важное действен-
ное средство укрепления законности в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности1.  

Исходя из смысла ст.ст. 40, 52 АПК РФ, прокурор, обладая особым стату-
сом и правомочиями, является самостоятельной процессуальной фигурой, ко-
торая осуществляет защиту нарушенных прав и законных интересов РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований в сфере предпринимательской деятель-
ности, а также прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую и иную экономическую деятельность.  

В этой связи, полагаем обоснованной позицию Генеральной прокура-
туры РФ о значимости участия прокурорского работника в данной судебной 
инстанции. Более того, в соответствии с ПП ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 де-
ло, возбужденное на основании заявления прокурора, может быть закончено 
путем заключения мирового соглашения, при участии всех лиц, в том числе 
прокурора2. Между тем, невозможно игнорировать тот факт, что за 10 лет 
существования данного постановления законодателем так и не была утвер-
ждена форма утверждения прокурором мирового соглашения.  

В науке, равно как и в правоприменительной практике, так же не сло-
жилось единого мнения, в какой форме должно осуществляться утверждение 
мирового соглашения: подписание мирового соглашения, отказ от заявлен-
ных требований3, дача заключения о возможности его заключения.  

Полагаем необходимым отметить, что обозначенная проблема участия 
прокурора в арбитражном процессе и его роли в утверждении мирового со-
глашения не нова. Ранее данная тема была объектом научного исследования 
ряда правоведов страны, в дальнейшем не получившего должного развития. 

Кроме того, нами был проведен опрос слушателей факультетов повы-
шения квалификации Санкт-Петербургского юридического института (фили-
ала) Университета прокуратуры Российской Федерации и Российского госу-
                                                 

1 Приказ Генерального Прокурора Российской Федерации от 07.07.2017 № 473 «О 
реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроизводстве» // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 15 (ред. от 25.01.2013) «О не-
которых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» // СПС «Консультант-
Плюс». 

3 Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15.03.2013 по делу № А60-
46965/2012 // https://sudact.ru/arbitral/doc/9HeW4OThiHm/ 
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дарственного университета правосудия. Результаты опроса, а также право-
применительная практика позволяет констатировать, что дача заключения о 
возможности заключения мирового соглашения является наиболее распро-
странённой формой утверждения мировых соглашений при участии в деле 
прокурора, хоть и не единственной. Таким образом, существующее разнооб-
разие форм утверждения мирового соглашения прокурором в арбитражном 
судопроизводстве, порождает вопрос о необходимости правовой регламен-
тации неклассических актов прокурорского реагирования1 в данном 
направлении.  

По нашему мнению, устранение данной проблемы возможно путем 
внесения изменений в указанный выше приказ Генерального Прокурора РФ 
от 07.07.2017 № 473. В частности, данный приказ должны содержать поло-
жения, предусматривающие право составлять и давать мотивированное за-
ключение о возможности заключить мировое соглашение и информировать 
об этом прокурора, предъявившего иск. 

Подводя итог, можно констатировать тот факт, что правовое регулиро-
вание мирового соглашения в арбитражном судопроизводстве имеет значи-
тельные проблемы. В этой связи имеется необходимость в дальнейшем со-
вершенствовании арбитражного процессуального законодательства. 

 
 

                                                 
1 Ергашев Е.Р. О современных проблемах правовой регламентации и применения 

актов прокурорского реагирования в Российской Федерации и Республике Казахстан // 
Российский юридический журнал. 2016. № 6. С. 181 - 184 
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Гражданско-правовое регулирование имущественных отношений супругов 

 
Режим совместной собственности физических лиц обладает определен-

ными особенностями и специфическими чертами, поэтому его исследованию 
уделяется повышенное внимание в научной и учебной литературе, в док-
трине российского гражданского права. Данный институт очень важный для 
гражданских правоотношений.  

Между супругами при заключении брака наступает особый режим об-
щей собственности ст. 256 ГК РФ, но который может быть изменен по их во-
леизъявлению путем заключения брачного договора. Стоит отметить, что в 
Российской Федерации брачный договор не является столь распространенной 
сделкой, как, например, в странах Евросоюза. 

Главы 7-10 СК РФ1 и отдельные статьи главы 16 ГК РФ2 посвящены 
нормативному регулированию имущественных отношений между супругами. 
За время действия СК РФ, Верховным Судом РФ был разработан ряд важных 
положений, касающихся спорных вопросов применения норм СК РФ и регу-
лирующих правоотношения в данной сфере. Важно отметить, что в неко-
торых вопросах позиция Верховного Суда РФ существенным образом ме-
нялась. 

 В настоящее время повышенное внимание уделяется институту общей 
собственности супругов и его правовому режиму, как в нормах семейного 
права, так и гражданского права Российской Федерации. В частности, иссле-
дованию вопросов гражданско-правового режима имущественных отноше-
ний посвящены работы следующих авторов: Зайцева Ю.А. 3; Елисеева А.А.4; 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации: фед. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант. URL: 
https://base.garant.ru/10105807/ (Дата обращения 25.03.2023 г.). 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): фед. закон от 30 но-
ября 1994 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный сайт справочно-правовой си-
стемы Гарант. URL: https://base.garant.ru/10164072/  (Дата обращения 25.03.2023 г.).   

3 Механизмы банкротства и их роль в обеспечении благосостояния человека: моно-
графия / А.З. Бобылева, Д.Е. Горев, Ю.А. Зайцева и др.; отв. ред. С.А. Карелина, 
И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2022. 312 с. 

4 Елисеева, А.А. Соглашение о разделе общего имущества супругов: юридическая 
сущность и содержание/ А.А. Елисеева // Семейное и жилищное право. – М., 2022. - № 4. - 
С. 8 - 12. 
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Тагаева С.Н.1; Селецкая С.В., Петряшова А.А.2; Лысенко А.И.3; Хлебни-
ков П.4; Шишмарева Т.П.5; Савельева М.В.6; Быкодорова А.Ф., Минина А.А., 
Богатырева А.Т.7; Чашкова С.Ю.8; Поротикова О.А.9 и другие. 

Институт совместной собственности супругов является межотрасле-
вым, так как регламентирован нормами гражданского права и семейного пра-
ва. Стоит отметить, что в Российской Федерации режим совместной соб-
ственности супругов очень распространен, так как очень редко между супру-
гами заключается брачный договор. Мы видим, что законодатель установил 
презумпции совместной собственности, то есть по общему правилу к сов-
местной собственности относится все то, что супруги нажили во время брака. 
Причем это не поставлено в зависимость от наличия или отсутствия дохода 
каждого из супругов, его размера и т.п.; режим совместной собственности 
дает сам факт регистрации брака. 

Анализ судебной практики показывает, что на сегодняшний день очень 
много споров связано с разделом имущества и выделом доли из совместной 
собственности супругов. На сегодняшний день в Российской Федерации рас-
торгается очень много браков, а при разводе очень часто супруги не могут 
прийти к согласию о разделе имущества, в связи с чем спор между ними при-
ходится разрешать в судебном порядке по правилам гражданского судопро-
изводства. Так, например, дело Ноздрачевых (определение СК по граждан-

                                                 
1 Тагаева С.Н. Исключительные права на результаты творческой деятельности и 

режим совместного имущества супругов // Имущественные отношения в Российской Фе-
дерации. 2022. № 5. С. 89 - 95. 

2 Селецкая С.В., Петряшова А.А. Актуальные вопросы судебной практики рассмот-
рения дел, связанных с реализацией общего имущества супругов в процедуре банкрот-
ства // Арбитражные споры. 2022. № 2. С. 33 - 55. 

3 Лысенко, А.И. Раздел совместно нажитого имущества в судебном порядке при 
банкротстве одного из супругов/ А.И. Лысенко // Семейное и жилищное право. - М., 
2021. - № 6. - С. 8 - 11. 

4 Хлебников П. Раздел жилья при разводе с осужденным // Жилищное право. 2021. 
№ 9. С. 43 - 50. 

5 Шишмарева Т.П. Процедура несостоятельности общего имущества супругов в 
России и Германии: сравнительный анализ // Семейное и жилищное право. 2021. № 2. 
С. 34 - 37. 

6 Савельева М.В. Разграничение ответственности супругов по общим обязательствам 
при разделе совместно нажитого имущества // Семейное и жилищное право. 2021. № 1. С. 23-26. 

7 Быкодорова А.Ф., Минина А.А., Богатырева А.Т. Защита интересов несовершен-
нолетних детей при разделе общего имущества супругов // Семейное и жилищное право. 
2020. № 6. С. 7 - 9. 

8 Чашкова С.Ю. Основания и порядок возникновения режима общей долевой соб-
ственности у супругов: диссонанс правового регулирования и судебной практики // Се-
мейное и жилищное право. 2022. № 4. С. 17 - 21. 

9 Поротикова О.А. Проблемы соотношения режимов общей долевой и общей сов-
местной собственности супругов по законодательству РФ // Семейное и жилищное право. 
2020. № 3. С. 13 - 15. 
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ским делам Верховного суда РФ от 5 июля 2016 года; № 37-КГ16-8)1: рас-
смотрен спор в Верховном суде, связанный с вопросом права собственности 
на автомобиль. По данным дела, автомобиль был куплен супругом Ноздраче-
вым в кредит до брака, но кредит был полностью погашен в период брака. 
Спор заключался в том, что супруг в иске просил исключить автомобиль из 
общей совместной собственности, в то время как супруга просила признать 
его общей собственностью. Суды нижестоящих инстанций также не смогли 
прийти к единому мнению по данному вопросу. Суд первой инстанции (рай-
онный суд) предоставил автомобиль супругу, а районный апелляционный суд 
встал на сторону супруги Ноздрачевой. Рассмотрев спор между супругами 
Ноздрачевыми о праве собственности на автомобиль, Коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда РФ приняла решение исключить данный авто-
мобиль из общей совместной собственности и признать его собственностью 
супруга Ноздрачева. Верховный суд объяснил свой вывод тем, что время и 
основание владения каждым из супругов конкретным имуществом имеет ре-
шающее значение при определении раздельной собственности супругов. В 
данном случае судом было установлено, что автомобиль был приобретен су-
пругом Ноздрачевым до брака и был полностью оплачен до заключения бра-
ка. Следовательно, он не может быть признан супружеским имуществом в 
соответствии со статьей 34 Семейного кодекса Российской Федерации, даже 
если кредит был погашен после заключения брака. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, по 
умолчанию имущество, нажитое супругами во время брака, подчиняется ре-
жиму общей совместной собственности, если брачным договором не преду-
смотрено иное. Это означает, что все заработанные деньги, полученные каж-
дым из супругов в результате профессиональной, предпринимательской или 
интеллектуальной деятельности, а также различные денежные выплаты, не 
имеющие специального целевого назначения, являются общим имуществом 
супругов. Кроме того, движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, 
вклады и доли в капитале, приобретенные за счет общих доходов супругов и 
размещенные в банках или других коммерческих организациях, также явля-
ются общей совместной собственностью супругов. В конце концов, любое 
другое имущество, которое было приобретено супругами во время брака, 
также относится к их общей совместной собственности2. 

Данный режим возникает в силу закона, исходя из норм семейного за-
конодательства Росси, и может быть изменён в любой момент путем заклю-
                                                 

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 
05.07.2016 № 37-КГ16-8 [Электронный ресурс] // Юридическая информационная система 
«Легалакт - законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации».  
URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-05072016-n-37-kg16-8/ (Дата 
обращения 24.03.2023 г.).   

2 Гришаев С.П., Богачева Т.В., Свит Ю.П. Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации. Часть первая (постатейный). - Специально для системы ГАРАНТ 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт справочно-правовой системы Гарант. URL: 
https://study.garant.ru/#/document/77476412  (Дата обращения 25.03.2023 г.).   



237 
 

чения брачного договора. Заключение брачного договора является един-
ственным способом изменить законный режим имущества супругов. В нор-
мах СК РФ законодатель подробно регламентировал имущество, которое от-
носится к законному режиму общей собственности супругов, а которое нет. 
Сделан вывод, что предопределяющее значение имеет момент вступления в 
брак; брак признается только гражданский, т.е. заключенный в органах ЗАГС 
(иные виды брака, например, церковный, не порождают для людей никаких 
последствий, в том числе имущественных, т.е. не приводят к наступлению 
законного режима имущества супругов). Законодатель предусмотрел и ис-
ключения  имущество, которое в силу закона не подпадает под режим общей 
собственности супругов.   

Договорный режим имущества супругов представляет собой правовой 
режим, отличный от законного, который устанавливается на основе соглаше-
ния между супругами относительно имущества, нажитого во время брака, а 
также личного имущества каждого из супругов и будущего имущества. Он 
определяет судьбу имущества и устанавливает обязательства по взаимному 
содержанию в случае расторжения брака. 

Договорный режим имущества супругов отличается от законного ре-
жима тем, что он основывается на соглашении между супругами и устанав-
ливает правила распределения имущества, которое было приобретено во 
время брака, а также личного имущества каждого из супругов и того, которое 
будет приобретено в будущем. Он также определяет обязательства по взаим-
ному содержанию и устанавливает порядок распределения имущества в слу-
чае развода. В законном режиме считается, что имущество, принадлежащее 
каждому из супругов до брака, и полученное имущество в наследство или 
другим безвозмездным способом  остается их собственностью. Также счита-
ется, что предметы личного пользования, кроме ювелирных изделий и рос-
кошных вещей, принадлежат тому супругу, который ими пользуется, даже 
если они были приобретены за счет общих средств. Любой из супругов или 
кредитор может потребовать раздела общего имущества, за исключением то-
варов, приобретенных для удовлетворения потребностей детей, которые пе-
редаются бесплатно тому супругу, с которым проживает ребенок. Вклады, 
внесенные супругами на имя несовершеннолетних детей, считаются принад-
лежащими этим детям и не учитываются при разделе общего имущества. 

Брачный договор определяет договорный режим имущества супругов, 
однако имеет свои ограничения: 

 Он не может регулировать распоряжение имуществом в случае смер-
ти одного из супругов, поскольку для этого нужно составлять завещание. 

 Он не может ограничивать дееспособность супругов или их право-
способность. То есть он не может запрещать супругам работать, получать 
образование, выезжать за границу и так далее. 

Таким образом, брачный договор является основой договорного режи-
ма имущества супругов, но его действие ограничено определенными право-
выми рамками. 
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Согласно статье 40 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
брачный договор представляет собой договор между супругами, который ре-
гулирует их имущественные права и обязанности во время брака, а также при 
его расторжении. Главной целью заключения брачного договора является 
определение режима имущества супругов и установление других имуще-
ственных отношений на будущее. 

Проведенный анализ показывает, что возникновение договорного ре-
жима имущества между супругами возможно только при наличии брачного 
договора, который является двусторонней сделкой. Следует отметить, что за-
ключение брачного договора может произойти как до, так и после заключе-
ния брака, но он начинает действовать только после регистрации брака. Это 
связано с тем, что главной целью брачного договора является изменение ре-
жима общей собственности супругов с законного на договорной, который 
может возникнуть только после заключения брака. Важно отметить, что в 
настоящее время брачный договор в России имеет только имущественное 
значение, что отличает его от аналогичных договоров в других странах.  

В последнее время, на фоне бурного развития имущественных отноше-
ний и вовлечения в гражданский оборот все большего числа субъектов, иму-
щественные отношения между супругами изменили свои качественные усло-
вия.  В общей системе такого регулирования все большее значение приобре-
тают нормы гражданского законодательства Российской Федерации, позво-
ляющие супругам пользоваться статусом полноправных участников граж-
данского оборота.  

Следует подчеркнуть, что заключение брачного договора – это, прежде 
всего, свободное право супругов, а не их обязанность. Законодательство 
лишь предоставляет возможность супругам и(или) будущим супругам само-
стоятельно определить свои имущественные отношения в брачном договоре, 
но не обязывает их этого делать. 

 
 



239 
 

Кривошеев Дмитрий Дмитриевич,  
курсант 4 курса Ростовского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Небратенко Ольга Олеговна,  

доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Ростовского юридического института МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Цель и формы участия прокурора в гражданском процессе 
 

Вопрос об участии прокурора в гражданском процессе является дис-
куссионным вот уже много лет – с начала разработки действующего на дан-
ный момент Гражданского процессуального кодекса РФ, так и после его при-
нятия. Наибольшее внимание в этом вопросе уделяется кругу полномочий 
прокурора, которые наличествуют у него в ходе гражданского судопроизвод-
ства. Юристы на этот счет делятся по мнениям на три общие категории: пер-
вая сторона ратует за расширение пределов участия прокурора в гражданских 
делах, вторая наоборот, придерживается мнения о их минимизации, а третья 
сторона говорит о сохранении в действии тех положений, что уже есть на 
данный момент. Однако, даже учитывая все те различия, что присутствуют в 
данных мнениях, можно с уверенностью говорить о том, что институт уча-
стия прокурора в гражданском процессе дает наиболее эффективный резуль-
тат в защите частных прав и интересов лиц, что нуждаются в правовой и со-
циальной защите больше всего – то есть, социально-незащищенных слоев 
общества1. 

На данном этапе развития гражданского процессуального права в Рос-
сийской Федерации возможность участия прокурора в гражданском процессе 
регламентируется согласно с нормативными положениями, которые содер-
жит гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 
ГПК РФ), а конкретно, статья 34. Согласно вышеуказанной статье, проку-
рор – один из участников гражданского судопроизводства, однако, он не от-
носится ни к одной из сторон, а является самостоятельным участником, 
представителем публичных интересов. Он может пользоваться всеми процес-
суальными правами и нести процессуальные обязанности истца, - то есть, 
знакомиться с материалами дела, предъявлять доказательства, участвовать в 
исследовании доказательств, заявлять ходатайства, заявлять отводы, обжало-
вать судебные постановления и т.д., - однако, цель его участия прежде всего 
заключается в представлении интересов закона. Если говорить о формах его 
участия в гражданском процессе, то следует сказать о регламентации их ста-
тьей 45 ГПК РФ. Прежде всего, это обращение прокурора с заявлением в за-
щиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 

                                                 
1 Небратенко О.О. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина. Ростов-на-Дону, 2014. С. 25-35. 
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лиц или интересов муниципальных образований, т.е., он наделен правом 
начать гражданское судопроизводство. 

Следует сразу упомянуть, что на данный момент существует проблема 
отсутствия четкого определения полномочий прокурора в положениях ГПК 
РФ, поскольку нормы Федерального закона «О прокуратуре» не в полной ме-
ре соответствуют тем нормам, что регламентируют деятельность прокурора в 
гражданском процессе. То есть, имеет место быть некое правовое расхожде-
ние. Можно сказать, что по сравнению с ГПК РФ, Федеральный закон «О 
прокуратуре» нуждается в исправлениях и дополнениях касательно участия 
прокурора в гражданском процессе для доведения их до соответствия друг 
другу. Поправки, внесенные в ГПК РФ, касающиеся «защиты граждан, чьи 
права были нарушены, но сами они обратиться в суд не способны», несколь-
ко скорректировали проблему, расширив и уточнив круг полномочий проку-
рора в гражданском процессе, однако, полностью ее не решили1.  

Для дальнейшего рассмотрения проблем, возникающих при участии 
прокурора в гражданском процессе, следует рассмотреть круг лиц, в защиту 
и в интересах которых прокурор имеет право предъявить иск. Все они пере-
числены в части 1 статьи 45 ГПК РФ. Во-первых – граждане, по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 
имеющие возможности самостоятельно обратиться в суд.  

Сразу нужно отметить, что в нормативных положениях не установлено 
точная дефиниция того, какие именно ситуации могут подразумеваться под 
«уважительными причинами», однако, данное понятие находит свое отраже-
ние и раскрытие в юридической литературе. Так, к уважительным причинам, 
согласно мнению юристов, могут относиться стихийные бедствия, войны, ка-
тастрофы, наличие у лица иждивенцев, за которыми необходим непрерывный 
уход и т.д. Учитывая тот факт, что суд может просто-напросто отказать про-
курору в принятии поданного им заявления, если признает причину неуважи-
тельной, представляется необходимым более подробно раскрыть, что именно 
может относиться к «уважительным причинам» непосредственно в законода-
тельном отношении, поскольку в данный момент получается ситуация, когда 
у каждого суда есть свое мнение на счет того, что относится, а что не отно-
сится к уважительным причинам. 

Далее, к кругу лиц, в защиту и в интересах которого прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением, также относится неопределенный круг лиц 
или интересов Российской Федерации. Неопределенный круг лиц – это такой 
круг лиц, в котором, как исходит из определения, невозможно определить 
участников. Соответственно, из-за того, что отсутствует возможность инди-
видуализации данного круга лиц, невозможно решить вопрос о правах и обя-

                                                 
1 Небратенко О.О. Классификация ограничений прав и свобод человека и гражда-

нина в законодательстве Российской Федерации // В сборнике: Конституция Российской 
Федерации - основа обеспечения национальной безопасности. Сборник материалов 
межвузовской научно-практической конференции. 2015. С. 135-139. 
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занностях каждого из них при разрешении дела1. Обычно выступать в защиту 
прав и свобод неопределенного круга лиц приходится в следующих случаях – 
признание недействительными результатов выборов, оспаривание норматив-
но-правовых актов, и т.д. Дело в том, что некоторые из судов отказывают в 
принятии заявления прокурора, поскольку считают, что в некоторых случаях 
можно определить круг тех лиц, чьи права являются нарушенными. Для того, 
чтобы избежать данную проблему, необходимо уточнить понятие «неопреде-
ленного круга лиц» и внести это в положения гражданского процессуального 
кодекса, чтобы и прокуроры, и судьи отталкивались при решении о возмож-
ности или невозможности определить круг лиц, выступающий в качестве 
истца, именно от данной дефиниции. 

Помимо того, вопрос также возникает и при регулировании дел, свя-
занных с нарушением интересов государства или субъектов РФ, а также му-
ниципальных образований. Проблема здесь заключается в отсутствии воз-
можности четко определить наличие интереса государства или субъектов РФ 
в том или ином гражданском деле, а также в том, что некоторые органы вла-
сти (финансовые исполнительные и др.) вполне могут самостоятельно при-
нять участие в гражданском споре, в связи с чем суды могут отказать проку-
рору в принятии его искового заявления2.  

Подводя итоги анализа правовых положений, регулирующих цели и 
формы участия прокурора в гражданском процессе, предлагается расширить 
ряд полномочий прокурора и увеличить его возможности влияния на граж-
данское судопроизводство, а также сделать уточнения в статьях гражданско-
го процессуального кодекса, унифицировав отдельные его положения, одна-
ко, в вопросе о расширении полномочий необходимо будет предусмотреть 
ряд соответствующих ограничений. 

 
 

                                                 
1 Гущин В.З. Формы участия прокурора в гражданском процессе//Современное 

право. 2009. № 12. С. 109. 
2 Небратенко О.О. Универсальные механизмы защиты прав человека // Актуальные 

проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и граж-
данина. 2016. № 19-2. С. 233-238. 
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Актуальные проблемы заочного производства  

в гражданском процессуальном праве Российской Федерации 
 

Прежде чем приступать к описанию правовых проблем данного инсти-
тута, следует дать ему краткую характеристику. Так, по мнению 
И.В. Решетниковой, под заочным производством следует понимать систему 
правил, применяемых при рассмотрении дел в суде первой инстанции, опре-
деляющих порядок рассмотрения гражданских дел в случае неявки ответчика 
в судебное заседание без уважительных причин.1 Исходя из данного опреде-
ления и статьи 233 ГПК РФ можно выделить условия и основания рассмот-
рения дела в порядке заочного производства: неявка ответчика при условии 
его надлежащего уведомления о времени и месте судебного заседания, отсут-
ствие сведений об уважительности причин его неявки и ходатайства о рас-
смотрении дела в его отсутствие, а также согласие истца на рассмотрение де-
ла в отсутствие ответчика.  

Следует упомянуть, что в научной литературе по-разному оценивают 
работу данного института. Так В.В. Ярков считает, что заочное производство 
оказало позитивное воздействие на рационализацию и оптимизацию проце-
дур гражданской юрисдикции, позволяющих достичь ее целей путем упро-
щения основных составляющих.2 Данную точку зрения поддерживает и 
А.К. Дубень, отмечая, что оно является основным направлением решения 
проблем к доступу правосудия и позволяет рассмотреть гражданского дело с 
соблюдением всех правил гражданско-процессуального права.3 Противопо-
ложного мнения придерживается А.В. Маркосян, так как в порядке заочного 
производства нарушается принцип состязательности сторон, что отягчает 

                                                 
1 Решетникова, И.В. Гражданский процесс : учебное пособие / И.В. Решетникова, 

В.В. Ярков.  8-е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. — С. 194.  
2 Ярков, В.В. Современные проблемы доступа к правосудию в Российской Федера-

ции / В.В. Ярков // Российский юридический журнал. – 2001. – № 1(29). – С. 21.  
3 Дубень, А.К. О понятии и сущности заочного производства в гражданском про-

цессе / А.К. Дубень // Аграрное и земельное право. – 2021. – № 6(198). – С. 150.  
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процесс, поскольку представляется несправедливым изучение всех доказа-
тельств без присутствия ответчика.1 

Как было отмечено ранее ключевым основанием для проведения судеб-
ного разбирательства в рамках заочного производства выступает факт надле-
жащего извещения ответчика о времени и месте проведения судебного заседа-
ния, однако сам он на процесс не является, не предоставляет никаких доказа-
тельств уважительности причин отсутствия в суде и не просит рассмотреть дело 
без его участия. Данный гражданско-процессуальный механизм является необ-
ходимой мерой для защиты интересов истца, так как в судебной практике до-
вольно часто происходит затягивание судебного разбирательства из-за неявки 
ответчика. Отсюда именно в заочном производстве возрастает значимость ин-
ститута надлежащего извещения лиц, участвующих в деле.  

На усмотрения суда в статье 113 ГПК РФ представляет большой выбор 
способов для уведомления лиц участвующих в деле о времени и месте судебного 
разбирательства. Однако, какой бы способ суд не выбрал у него должны оста-
ваться доказательства, подтверждающие факт надлежащего судебного извеще-
ния соответствующего адресата. По мнению А.К. Дубеня, такой подход не в 
полной мере соответствует сути надлежащего извещения лиц, участвующих в 
деле.2 Данные тезис можно подтвердить судебной практикой. 

В качестве примера можно привести апелляционное определение Мос-
ковского городского суда № 11-0281/2020 от 16.09.2020 г.3 Ответчик обра-
тился в суд районной инстанции с целью восстановления процессуального 
срока для подачи заявления об отмене заочного решения. В заявление он ука-
зал, что в период проведения заочного судебного заседания в Москве отсут-
ствовал, предоставил доказательства уважительности неявки, а также сведе-
ния о том, что он не был извещен надлежащим образом о времени и дате 
проведения судебного заседания. Определением районного суда от 
24.07.2020 г. было отказано в восстановлении процессуального срока. Изучив 
материалы дела, пришел к выводу о том, что мировым судьей и районным 
судом были нарушены положения статьи 233 ГПК РФ, так как ответчик не 
был надлежащим образом извещен о времени и месте судебного разбира-
тельства, более того ответчику не была направлена копия судебного решения 
по заочному делу. Вышеуказанное исключает возможность соблюдения от-
ветчиком процессуального срока его обжалования, а также подтверждают 
факт того, что выводы суда о пропуске срока обжалования неправомерны. 
Определение мирового судьи было отменено, а дело было направлено в суд 
                                                 

1 Дыркачева, О.Е. Проблемы института заочного производства в гражданском про-
цессе / О.Е. Дыркачева // Эпомен. – 2021. – № 65. – С. 118.  

2 Дубень, А.К. Актуальные проблемы судебного извещения на примере института 
заочного производства / А.К. Дубень, О.В. Петровская // Аграрное и земельное право. – 
2021. – № 3(195). – С. 150. 

3 Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2020 г. № 11-
0281/2020  : [сайт]. — URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/kuzminskij/services/cases/appeal-
civil/details/46dedbdc-bf42-4c9f-a73d-88bab761ef68?participants=%D0%A1%D0%B0%D0% 
BF%D0%BA%D0%BE+%D0%90.%D0%98. (дата обращения: 04.03.2023) 



244 
 

первой инстанции для рассмотрения по существу. Фактически, у мирового 
судьи имелись сведения об отправке судебного извещения, однако он не 
предпринял никаких попыток, чтобы удостовериться действительно ли от-
ветчик смог его получить.  

Относительно близкую позицию с заявленным тезисом занимает и 
международная практика. В качестве примера можно привести решение Ев-
ропейского суда по правам человека от 28.06.2018 «Григорьева и другие про-
тив Российской Федерации»1. Заявители жаловались на нарушение права на 
справедливое судебное разбирательство поскольку не были надлежащим об-
разом уведомлены о заседаниях по гражданским делам. В ходе судебного 
разбирательства суд пришел к выводу, что внутригосударственными судами 
допущено нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции «О защите прав человека и основ-
ных свобод», так как они не предпринимали никаких попыток, для того чтобы 
убедится, что лица, участвующие в деле, действительно уведомлены о месте и 
времени проведения судебного заседания. Также ЕСПЧ отметил, что отсутствие 
подтверждения сведений должно служить основанием для отложения судебно-
го разбирательства. Более того, суды не смогли никак удостоверить факт того, 
что лицо, участвующее в деле, отказалось от предоставленного права на личное 
участие в судебном заседании. Получается, что внутригосударственные суды 
препятствовали эффективному участию в деле заявителей, чем и нарушили их 
конституционные права и нормы международного права. 

Таким образом, в процессе анализа судебной практики, приходим к вы-
воду, что суды в рамках заочного производства должны ответственнее под-
ходить к вопросам судебного извещения и проверять действительно ли лицо 
было надлежащем образом извещено о проведении судебного заседания. 
Иной подход приводит к нарушению права на защиту, подрывает принцип 
законности и является основанием для отмены заочного решения.  

По мнению А.К. Дубеня, сложившуюся проблему, учитывая современ-
ные тенденции цифровизации в правовой системе Российской Федерации, 
необходимо решать посредством формирования и последующего внедрения в 
деятельность судебной системы единого информационного пространства, что 
в свою очередь положительно скажется на эффективности разрешения граж-
данских дел в рамках заочного производства.2 Представляется возможным 
заимствование для нужд судов общей юрисдикции системы электронной 
картотеки, как это внедрено в Арбитражных судах, где действует электрон-
ная картотека, позволяющая отслеживать не только ход дела, но и движение 
процессуальных документов. 

                                                 
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации : [сайт]. — URL: https:// 

epp.genproc.gov.ru/ru/web/gprf/documents/human-rights?item=5001506. (дата обращения: 
04.03.2023) 

2 Дубень, А.К. Актуальные проблемы судебного извещения на примере института 
заочного производства / А.К. Дубень, О.В. Петровская // Аграрное и земельное право. – 
2021. – № 3(195). – С. 151. 
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Из вышеуказанного пробела вытекает проблема обжалования заочного 
решения суда. Согласно статье 237 ГПК РФ у ответчика есть право подать в 
суд заявление об отмене данного решения в течение семи дней со дня вруче-
ния ему копии решения. По мнению О.Н. Лебедевой, данная формулировка вы-
зывает сложности на практике в связи с тем, что весьма проблематично полу-
чить уведомление о вручении со стороны ответчика, тогда решение не вступит 
в законную силу и не сможет быть исполнено, что, несомненно, нарушит право 
истца на судебную защиту.1 На практике возможна и обратная ситуация, в ко-
торой ответчик делает все возможное для получения копии, а суды отказывают 
в восстановлении срока на обжалование заочного решения.  

Например, по делу №53-КГ22-13-К8 по иску ПАО «Банк Уралсиб» к 
Павлову И.В. ответчик до вступления в законную силу решения направил в 
суд заявление о неполучении копии заочного решения в суд первой инстан-
ции и смене места жительства, а после получения копии решения незамедли-
тельно обратился в суд с заявлением о его отмене. Суды нижестоящих ин-
станций посчитали, что стоит отказать в восстановлении сроков на обжало-
вание решения, и только Верховный суд РФ посчитал, что судам стоило 
установить были ли у ответчика объективные препятствия к тому, чтобы по-
лучить копию заочного решения, ведь семидневный срок на подачу заявле-
ния об его отмене исчисляется как раз со дня вручения акта. Поэтому Вер-
ховный суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на 
новое рассмотрение.2 

Для решения вышеописанной проблемы предлагаем законодательно за-
крепить перечень уважительных причин неявки в суд, а также, как отмечает 
А.К. Карпенко, необходимо также включить в обязанности суда направлять ко-
пии решения не только почтовым отправлением, но и с помощью модернизиро-
ванных средств связи, что позволит ускорить процесс рассмотрения и разреше-
ния дела.3 А в случае если заочное решение суда вынесено в отношении несколь-
ких ответчиков, по мнению К.В. Победоносцева, исчислять течение срока обжа-
лования со дня получения копии данного решения последним из ответчиков,4 что 
представляется вполне логичным.  

Если множественность ответчиков урегулирована гражданским про-
цессуальным законодательством, то положение соистцов вызывает сложно-
сти. Вопрос, связанный с видами процессуального соучастия, не находит 

                                                 
1 Лебедева, О.Н. Актуальная проблема заочного производства / О.Н. Лебедева, 

М.С. Конакова, Д.А. Дудина // Вестник научной мысли. – 2022. – № 5. – С. 377. 
2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 

26 июля 2022 г. №53-КГ22-13-К8 // СПС «КонсультантПлюс». (дата обращения: 
04.03.2023) 

3 Карпенко, А.К. Актуальные проблемы заочного производства в гражданском про-
цессе / А.К. Карпенко, Е.О. Лебедь // Теория права и межгосударственных отношений. – 
2022. – Т. 1, № 4(24). – С.72. 

4 Погорелая, Д.И. Актуальные проблемы заочного производства в современном 
гражданском процессе / Д.И. Погорелая // Международный журнал гуманитарных и есте-
ственных наук. – 2020. – № 12-4(51). – С. 57. 
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своего отражения в ГПК РФ, его выделяют исключительно в теории граж-
данского процесса, но на практике может возникнуть ситуация, при которой 
потребуется вовлечения соистцов в судебное разбирательство. Проблема за-
ключается в том, что только истец может дать согласие на рассмотрения дела 
в порядке заочного производства, а что делать в случае, если соистцам не 
удалось достигнуть согласия в принятии этого решения? Законодателем дан-
ный вопрос не урегулирован. Детально указанный пробел множественности 
проработан исключительно со стороны ответчика, так исходя из содержания 
статьи 233 ГПК РФ проведение заочного производство возможно только в 
случае неявки всех ответчиков. Однако применение подобного механизма по 
аналогии для процессуального соучастия нескольких истцов, не представля-
ется эффективным, такой подход приведет к возникновению проблемы про-
цессуальной зависимости всех истцов от решения одного. Довольно интерес-
ный способ решения сложившейся коллизии представлен И.Р. Силантьевой, 
которая предлагает дифференцировать формы соучастия на стороне истца в 
заочном производстве и в зависимости от характера соучастия, так: 

 обязательно соучастие, при такой форме у соистцов общие либо вза-
имосвязанные права и обязанности и решение у одного влияют на права и 
обязанности других. В данном случае необходимо решать дело в общем по-
рядке либо откладывать проведения судебного разбирательства.  

 факультативное соучастие, при такой форме права и обязанности 
участников имеют одно основание, либо вытекают из единого предмета спо-
ра и их можно разрешить отдельно, не нанося ущерба интересам другим ист-
цам. Здесь необходимо требования истца, который согласен на рассмотрение 
дела в порядке заочного производства, выделить в отдельное производство и 
рассмотреть в этом порядке, для других участников разбирательство дела 
следует отложить.1 

Представленный И.Р. Силантьевой подход кажется наиболее верным, 
он позволит соблюсти интересы всех соистцов, а также исключит возмож-
ность злоупотребления процессуальными правами одним из участников на 
стороне истца.  

Подводя итог, можно сказать, что институт заочного производства 
прочно укоренился в системе гражданского процессуального права. Данным 
механизмом пользуются и по сей день, однако в нём имеются определенные 
правовые пробелы, которые требует значительных доработок, уже с учетом 
правоприменительной практики. Решение существующих проблем возможно 
посредством внесения изменений и уточнений в действующее законодатель-
ство. Полагаем, что необходимо дополнить п.п. 3 ч.1 ст. 238 ГПК РФ переч-
нем оснований и обстоятельств, которые будут признаваться уважительными 
для отмены заочного решения суда, а также дополнить частью 5 статью 233 
ГПК РФ, в которой стоит закрепить отдельно положение соистцов для ис-
ключения конфликтов между ними в процессе. 
                                                 

1 Силантьева, И.Р. Актуальные проблемы заочного производства / 
И.Р. Силантьева // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2013. – № 4. – С. 58. 
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Проблемы правового регулирования охраны атмосферного воздуха 

 
На современном этапе вопросы охраны атмосферного воздуха стали 

неотъемлемой частью системы жизнедеятельности нашего государства. Ведь 
атмосферный воздух является незаменимым элементом всех процессов, в ко-
торых участвует человек. Активное развитие человечества, повлекшее за со-
бой скопление в одном месте множества людей, автотранспорта, иных пред-
метов искусственного мира привело к загрязнению атмосферного воздуха, 
изменению его состава, оказывающего влияние на здоровье и даже жизнь1. 
Однако благодаря широкому перечню нормативно-правовых актов органы 
власти способны обеспечивать, контролировать и поддерживать нормальное 
состояния воздуха.  

Как известно, в данной сфере существуют определенные проблемы, 
связанные с пониманием и исполнением установленных предписаний. В свя-
зи с этим стоит подробней ознакомиться с имеющейся правовой базой и ак-
центировать внимание на правовых коллизиях, а также выработать соответ-
ствующие методы решений. 

В российском праве ратифицированы международные договоры, кото-
рые позволили сформировать на их основе другие н.п.а, раскрывающие спе-
цифику экологического обеспечения охраны атмосферного воздуха. Речь 
идет о конвенции «о трансграничном загрязнении воздуха на большом рас-
стоянии»2 и о Монреальском протоколе по веществам, разрушающим озоно-
вый слой3. 

Первым и основополагающим документом в нормативной системе яв-
ляется Конституция РФ, в которой закреплено основополагающее экологиче-
ское право на благоприятную окружающую среду4. Конечно же, атмосфер-
ный воздух, являясь частью окружающей среды, соотносится с данным пра-
вом. Однако в государственном докладе «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 
                                                 

1 Л.П. Игнатьева, М.В. Чирцова, М.О. Потапова. Гигиена атмосферного воздуха. 
Учебное пособие Иркутск ИГМУ 2015 https://www.ismu.baikal.ru/src/downloads/ 
1c7cb547_gigiena_atmosfernogo_vozduha.pdf 

2 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/transboundary.shtml 
3 https://www.consultant.ru/law/hotdocs/61248.html/ 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 №7 –ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 01.07.2020 №11-ФКЗ) // Собрание законодатель-
ства РФ, 01.07.2020, №31.https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat?r=region/23 
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2021 году» указано, что количество вредоносных веществ концентрация, ко-
торых может вызывать заболевания органов дыхания, зрения, костно-
мышечной системы достигает высоких показателей1. К тому же, по данным 
Роспотребнадзора, стало известно, что 136 тысяч смертей (6% общей смерт-
ности) и почти 4,3 млн. случаев заболеваний (2% заболеваемости) в России в 
2021 году были обусловлены плохой экологией2, то есть, неудовлетворитель-
ным качеством атмосферного воздуха. Отсюда следует, что 46% городского 
населения России живет в городах с высоким и очень высоким уровнем за-
грязнения воздуха.  

Для восстановления сложившейся ситуации и недопущения последую-
щих ухудшений действует правовое регулирование отношений в сфере охра-
ны атмосферного воздуха: Федеральный Закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» 3, от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»4, от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей природной среды»5, ФЗ «Об ограничении выбросов 
парниковых газов»6, а также ряд подзаконных актов постановление Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 3 «Об утвер-
ждении санитарных правил и норм» СанПиН 2.1.3684-217, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»8. 
                                                 

1 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в Российской Федерации в 2021 году» https://www.rospotrebnadzor.ru/ 
documents/details.php?ELEMENT_ID=21796  

2 Владимир Омелин: «Воздух, вода, почвы и мусор: главные экологические про-
блемы, которые влияют на жизнь и здоровье россиян. Исследование «Если быть точным» 
https://tochno.st/materials/vozdukh-voda-pochvy-i-musor-glavnye-ekologicheskie-problemy-
kotorye-vliyayut-na-zhizn-i-zdorove-rossiyan-issledovanie-esli-byt-tochnym 

 3Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ 
(последняя редакция) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22971/ 

4 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» (последние изменения от 4 ноября 
2022 г.)https://base.garant.ru/12115118/ 

5 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» (последние изменения от 18 
марта 2023 г.) https://base.garant.ru/12125350/ 

6 Федеральный закон от 02.07.2021 № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парнико-
вых газов» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388992/c5051782233acca 
771e 9adb35b47 d3fb82c9ff1c/ 

7 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 
2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм» СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, 
к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, поч-
вам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, орга-
низации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 
(с изменениями 14 февраля 2022 г.) https://base.garant.ru/400289764/ 

8 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 
№ 74 (ред. от 28.02.2022) «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидеми-
ологических правил и нормативов» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями 
28 февраля 2022 г.) https://base.garant.ru/12158477/b89690251be5277812a78962f6302560/ 
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Разбирая положения ранее указанного ФЗ «Об охране окружающей 
среды», стоит обратить внимание на объекты правовой охраны и компоненты 
природной среды: атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и около-
земное космическое пространство. При этом целями государственного регу-
лирования являются: 

1) сохранение в чистоте и улучшение состояния атмосферного воздуха; 
2) предотвращение и снижение вредных воздействий на атмосферу, 

вызывающих неблагоприятные последствия для населения, растительного и 
животного мира; 

3) укрепление законности и правопорядка в области охраны атмо-
сферного воздуха. Поэтому в соответствии с данным законом устанавлива-
ются лимиты на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и микроорганиз-
мов, ограничиваются размещения отходов производства и потребления, а 
также устанавливается плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, что и является одними из методов экономического регулирования в 
области охраны окружающей среды. Проблемным выступает аспект нере-
шенности в юридической науке определения охраны лишь воздуха как тако-
вого, без соответствующего регулирования всей атмосферы. Так, Габитов 
Р.Х. указал на важность признания в законодательстве объектом охраны 
именно атмосферу Земли, потому что это позволило бы устанавливать факт 
государственной собственности в границах РФ и полноценно организовывать 
охрану атмосферного воздуха1. 

Сегодня для оценки состояния атмосферного воздуха законодатель-
ством РФ ведены нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух. Нормативы являются едиными для всей территории 
страны. Но с учетом природно-климатических особенностей и повышенной 
социальной ценности отдельных территорий, в частности, относящихся к 
особо охраняемым, могут устанавливаться более строгие нормативы пре-
дельно допустимых воздействий на воздух. В силу вступивших изменений, 
справедливым будет отметить постановление правительства №2062, которое 
в свою очередь актуализирует меры государственного регулирования по-
требления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой, более того, в 
нем исключен раздел, обязывающий юридических лиц и ИП предоставлять 
отчетность об использовании подобных веществ в используемом оборудова-
нии, что представляет собой двоякий вопрос об условиях и последствиях в 
практическом применении.  

                                                 
1 Габитов Ринат Хамитович 4.1.Проблемы теории и практики правовой охраны ат-

мосферного воздуха//Пробелы в российском законодательстве. 2010 № 4. 
https://cyberleninka.ru/article/n/4-1-problemy-teorii-i-praktiki-pravovoy-ohrany-atmosfernogo-
vozduha (дата обращения: 27.01.2023). 

2 Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 № 206 «О мерах государственно-
го регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой» 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_409967/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf
4994ee5633b/ 
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В связи с эти стоит обратиться к опыту других стран по решению ана-
логичных вопросов. Так, европейское климатическое законодательство 
насчитывает десятки актов (директив), норм, решений, регулирующих весь 
спектр климатической, энергетической, экономической повестки, там актив-
но развивается процесс «декарбонизации», т.е. уменьшения выбросов угле-
кислого газа в атмосферу1.   

В свою очередь в Российской Федерации развивается «зеленая эконо-
мика», направленная на создание новых вариантов энергопотребления и 
очищения воздуха2.  

Таким образом, вопросы правовой охраны атмосферного воздуха в 
России не теряют своей актуальности в современных реалиях, что подробно 
изучается наукой воздуоохранительного права. Более того, во многих право-
вых актах отсутствует полная классификация компонентов, относящихся к 
критериям природных ресурсов, то есть доктринально закреплено, что атмо-
сферный воздух существует только как природный объект, что порождает 
коллизию в праве. В федеральном законодательстве предусмотрено закреп-
ление охраны воздуха, но не его использования – это отдельная концепция, 
которая создает определенный пробел в нормотворчестве. К перечисленным 
проблемам можно отнести узость правового трактования системы атмосфе-
ры, ее признания и защиты. Подытоживая все выше сказанное, хочется ска-
зать, что основным решением возникших вопросов будет целостный анализ и 
пересмотр норм экологического права. 

 
 

                                                 
1 Жаворонкова Н.Г., Агафонов В.Б. Климатическое законодательство Российской Фе-

дерации: возможности и потенциал в условиях энергетического перехода // Lex Russica. 2022. 
№1 (182). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klimaticheskoe-zakonodatelstvo-rossiyskoy-
federatsii-vozmozhnosti-i-potentsial-v-usloviyah-energeticheskogo-perehoda (дата обращения: 
27.01.2023). 

2 Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 № 133 «Об утверждении Феде-
ральной научно-технической программы в области экологического развития  
Российской Федерации и климатических изменений на 2021 - 2030 годы». 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_409370/ 
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Общие положения о порядке оформления наследственных прав  

по завещанию 
 

Наследственное право является подотраслью гражданского права и 
представляет собой совокупность норм права, направленных на регулирова-
ние всего объема общественных отношений, связанных с особенностями и 
процессом наследования.1 Право наследования гарантируется Конституцией 
РФ (ст. 35). 

Согласно ст.1111 ГК РФ, наследование в Российской Федерации осу-
ществляется по двум основаниям: по завещанию и по закону. Проблема 
наследования по завещанию является острой в гражданско-правовой науке и 
судебной практике, поскольку с каждым годом количество граждан, вступа-
ющих в наследственные правоотношения, возрастает. 

Наследование по завещанию представляет собой выражение воли 
наследодателя относительно распоряжения правам собственности и другим 
исключительными правами на объекты, принадлежащие ему до смерти. 
Именно наследование по завещанию наиболее полное и сильно выражает 
свободу наследодателя. 

Гражданским законодательством, действующим на территории Россий-
ской Федерации, предусмотрены две формы выражения воли наследодателя: 
завещание и наследственный договор. Указанные документы обязательно 
должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним законодателем, 
в противном случае они будут являться недействительными или подлежащим 
оспариванию в судебном порядке.  

Завещание представляет собой не только официальный юридический 
документ, содержащий сведения о распоряжении имуществом, но и юриди-
ческий факт в виде юридического действия, наличие которого опосредует 
возникновение наследственных правоотношений после смерти завещателя. 
Согласно п.5 ст.1118 ГК РФ, завещание является односторонней сделкой, 
права и обязанности по которой создаются наследникам после открытия 
наследства.2 

                                                 
1 Правоведение: учебник / Г.С. Працко. Москва: РИОР, 2022. С.281. 
2 Ахиджак С.З. Завещание как сделка в наследственном праве Российской Федера-

ции // Эпомен. 2021. № 62. С.26. 
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При принятии наследства по завещанию наследник приобретает право 
собственности на имущество и на те неимущественные права и обязанности, 
определённые завещанием или наследственным договором. Право собствен-
ности любого лица непременно представляет собой взаимосвязь тех право-
мочий, которые обуславливают содержание и сущность права собственности 
как категории юридического и материального свойства. 

Наследственный договор как институт гражданского права действует с 
1 июня 2019 года. Он представляет собой официальный, юридически значи-
мый документ, который также отражает волю наследодателя относительно 
распоряжения имуществом, правами и обязанностями, но обязательно за-
ключается под определенным условием. Наследник, указанный в договоре, 
должен совершить указанные действия имущественного или неимуществен-
ного характера для получения наследства после смерти наследодателя. 
Например, в наследственном договоре можно указать на обязательное полу-
чение высшего образования, рождение ребенка к моменту открытия наслед-
ства. При невыполнении условий наследственного договора указанный в нем 
наследник утрачивает право на получение наследства. При этом, к наслед-
ственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, если иное не 
вытекает из существа самого договора.1 

Основным принципом, которому должна подчиняться воля наследода-
теля при составлении завещания, является принцип свободы. Указанный 
принцип означает, что лицу дается право выбора составления завещания, вы-
бора наследников, указания наследственной массы, ее объема для каждого 
наследника. Законодатель не обязывает граждан совершать действия по со-
ставлению завещания в обязательном порядке. Кроме того, наследодателю 
предоставлено право изменения или отмены завещания без указания причин 
таких действий.   

Вторым немаловажным принципом наследования по завещанию явля-
ется принцип тайны завещательных распоряжений. Наследодатель при со-
ставлении завещания вправе не разглашать сведения, в нем содержащиеся, в 
том числе кругу наследников. Кроме того, указанные сведения не вправе со-
общать третьим лицам свидетели, присутствующие при составлении завеща-
ния, и нотариус, удостоверяющий завещание, если воля наследодателя выра-
жена в неразглашении информации. Именно действие указанного принципа 
послужило основанием для развития такого института, как закрытое завеща-
ние, с содержанием которого никто, включая нотариуса, не может быть озна-
комлен до вскрытия конверта после смерти завещателя.2 

Законодателем предусмотрены требования, которым должно отвечать 
составленное завещание: 

                                                 
1 Стоногина Д.С. Понятие и значение наследования по завещанию // Наука и обра-

зование сегодня. 2017. № 11 (22). С. 77. 
2 Монгуш А.Л., Шалчима И.В. Правовые проблемы наследования по завещанию в 

российском гражданском праве // Закон и право. 2018. № 5. С.157-158. 
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1. Завещание составляется в письменной форме и подлежит обязатель-
ному нотариальному удостоверению. Действующий ГК РФ не предусматри-
вает устную форму завещания, в отличие от законодательства стран ислам-
ского мира, где наследодатель вправе при свидетелях в устной форме распо-
рядиться принадлежащими ему имуществом, правами и обязанностями. Но-
тариальное удостоверение завещания означает придание документы еще 
большей юридической значимости. При этом помимо нотариусов завещание 
вправе заверять иные предусмотренные законом лица при невозможности за-
верения завещания нотариусом.1 Так, в отношении лиц, пребывающих на 
судне, завещание вправе заверять капитаны находящихся в плавании судов, 
плавающих под Государственным флагом России, в отношении экспедиций – 
начальники экспедиций, в отношении осужденных – начальники исправи-
тельных учреждений.  Несоблюдение требований о форме и заверении влечет 
за собой ничтожность завещания. 

2. При составлении, подписании и удостоверении завещания могут 
присутствовать свидетели. Однако, ч. 2 ст. 1124 ГК РФ ограничен круг лиц, 
которые могут выступать в качестве свидетелей. Законом также предусмот-
рены случаи обязательного присутствия свидетелей при совершении дей-
ствий. Несоблюдение данного условия при его обязательном характере вле-
чет за собой недействительность завещания. 

3. При невозможности собственноручного подписания завещания 
наследодатель имеет право использовать лиц, которые будут от его имени 
совершать действия, связанные с правильным оформлением завещания. При 
этом в завещании обязательно указываются причины, по которым наследода-
тель самостоятельно не смог подписать завещание.  

Поскольку рукоприкладчик подписывает завещание вместо завещателя 
(п. 3 ст. 1125 ГК РФ), а свидетель подписывает завещание вместе с завещате-
лем (п. 4 ст. 1125 ГК РФ), невозможно совмещение в одном лице рукопри-
кладчика и свидетеля. Если при составлении и удостоверении завещания 
присутствует свидетель, завещание должно быть подписано двумя лицами: 
самим завещателем (или рукоприкладчиком) и свидетелем. 

4. Завещание должно содержать сведения о месте и дате его составления.  
Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о 

любом имуществе. Предметом завещания могут являться вещи, иное имуще-
ство, в т. ч. имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ). Не могут 
быть предметом завещания права и обязанности, неразрывно связанные с 
личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возме-
щение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права 
и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается дей-
ствующим законодательством. 

Кроме того, гражданин вправе составить завещание в отношении иму-
щества, которое он может приобрести в будущем. При совершении завеща-
                                                 

1 Шахбазян А.А. Правовая природа удостоверительной деятельности нотариуса // 
Нотариус. 2015. № 5. С. 33-34. 
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ния не требуется представление завещателем правоустанавливающих доку-
ментов на имущество. Вместе с тем завещанное имущество может являться 
предметом наследования только в том случае, если к моменту открытия 
наследства оно принадлежит наследодателю на праве собственности. 

При составлении завещания на отдельные виды имущества необходимо 
дать правильную характеристику этого имущества, чтобы впоследствии не 
возникало разночтений завещания.  

Если завещание составлено в отношении нескольких наследников, 
наследодатель вправе отразить доли каждого из них либо указать, какое 
имущество (права, обязанности) перейдут к каждому из наследников. При 
отсутствии указания на доли наследников, они считаются равными в каждом 
конкретном имуществе. 

Передача неимущественных прав гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрена. Например, наследодатель не вправе 
завещать право авторства, право на имя. Но при этом завещатель вправе ука-
зать лиц, которые будут после его смерти защищать личные неимуществен-
ные права наследодателя.1  

Наследодатель вправе составить завещание, в котором ограничит 
наследственные права конкретного лица, не завещая никакого имущества. 
Смысл данного завещания сводится к тому, что наследодатель лишает права 
на наследство конкретное лицо, а иные наследники будут не вправе отказать-
ся от наследства в пользу этого лица. Если завещатель умалчивает о ком-
либо из наследников, но при этом указывает других, первый вправе наследо-
вать незавещанное имущество в порядке наследования по закону.2  

Таким образом, наследование по завещанию представляет собой насле-
дование имущества теми наследниками и в тех долях, которые наследодатель 
заранее указал в завещании или наследственном договоре. Завещание и 
наследственный договор являются актами, в которых дееспособный в полном 
объеме наследодатель лично выразил свою волю относительно судьбы при-
надлежащего ему имущества и неимущественных прав и обязанностей. Пе-
речень завещательных распоряжений не исчерпывает свободы завещания, а 
наоборот, способствует расширению свободы завещания в Российской Феде-
рации. 

 
 

                                                 
1 Голощапов А.М., Рождественская К.Ю. Особенности наследования авторских 

прав.  
М., 2018. С.10. 

2 Желонкин С.С. Общие положения наследования по завещанию // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2016. № 4. С. 65. 
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Спорные вопросы гражданско-правового регулирования сервитута 
 

Становление и развитие сервитута неразрывно связано с функциониро-
ванием института частной собственности на землю.  

Сервитут – это ограниченное право пользования чужим земельным 
участком. Иными словами, это возможность на пользование чужой собствен-
ностью для обеспечения всем необходимым своей земли. Но, в первую оче-
редь, сервитут – это официально полученное разрешение на пользование 
чужой землей. Такое разрешение может быть получено в ходе соглашения 
между собственниками соседних (близких) участков. Под этим может под-
разумеваться как устная, так и письменная договоренность, заверенная но-
тариусом для удостоверения факта пользования во избежание судебных 
разбирательств.  

Сервитут может обременять как здания, сооружения и постройки, так 
и другое недвижимое имущество, право пользоваться которыми ограниче-
но, независимо от того, пользуется ли участком собственник. Он использу-
ется и в земельных, и в вещных правоотношениях. Каждый собственник 
земельного участка может потребовать установить право на ограниченное 
пользование соседнего земельного участка для личных нужд. Для этого 
необходимо разъяснить возникшие условия собственнику. Если такие име-
ются, сервитуту есть место быть. 

Если обратиться к истокам сервитута, то основные задатки учения о нем 
появились еще в Древнем Риме. Из этого вытекает понимание того, что сервитут 
является одним из самых древних прав на пользование чужой вещью. 

В России появление сервитута относят к 2001 г. В связи с возникнове-
нием приватизации, собственник земельного участка приобрёл право отка-
зать в помощи соседу, который не имел на своём участке воды, пастбища, 
выхода к дороге и т.д. Вследствие этого, законодателем было принято реше-
ние о необходимости развития права ограниченного пользования чужой зем-
лей для решения как личных, так и социальных нужд. Таким образом, серви-
тут начал развиваться и занимает в настоящее время важное место в граж-
данско-правовых отношениях применительно к вещным правам на землю.  
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Основываясь на научных исследованиях таких авторов, как 
Ю.А. Гартина1, Н. Коршунов2, В. Казанцев3 и других, выделяют две точки 
зрения относительно правового происхождения современных сервитутов. 
Ведь правом на пользование выгодным участком может обладать как опреде-
ленное лицо, так и неопределенный круг лиц. Иными словами различают два 
вида сервитута: простой и публичный. 

Отличие заключается в целевой установке сервитута. Простой (част-
ный) сервитут предполагает удовлетворение желаний и необходимых нужд 
одного конкретного лица, который находится в невыгодном положении. По-
сле заключения между участниками соглашения или после вынесения судеб-
ного решения сервитут надлежит зарегистрировать в Росреестре, предоста-
вив необходимый пакет документов.  

У публичного сервитута иные цели. Он устанавливает и регулирует 
удовлетворение общественных, государственных и муниципальных интере-
сов. Устанавливается законом или иным нормативным правовым актом Рос-
сийской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 

Важным фактором появления сервитута считается наличие двух не-
движимых имуществ, принадлежащих разным собственникам. В данном слу-
чае, один земельный участок находится в выгодном положении, не давая того 
же соседнему. То есть, решением такого спора будет являться именно заклю-
чение между двумя сторонами конкретного соглашения о временном пользо-
вании одним выгодным участком для создания необходимых удобств друго-
му. Если решение через договоренность не является возможным, то в таком 
случае проблема доходит до судебного разбирательства. На основе необхо-
димых условий, суд выносит решение о применении сервитута, а собствен-
ник на данное решение повлиять уже не может. 

Зачастую проблемы с земельными участками возникают у жителей 
дачных территорий, садовых товариществ и т.д. К примеру, владельцы 
дачного дома в посёлке огородили свою территорию так, что службы чрез-
вычайной и скорой помощи не могут проехать к нужному участку, так как 
участок огороженного дома – это единственный путь, через который могут 
добраться спецслужбы. Таких ситуаций в настоящее время множество4, 
этим и актуально развитие и усовершенствование института сервитута. 

                                                 
1 Гартина Ю.А. Гражданско-правовое регулирование земельных сервитутов в Россий-

ской Федерации: вопросы теории и практики: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. 
С. 20-21. 

2 Крапивенская Е.А. К вопросу о сервитуте в отношении земельных участков, не-
обходимых для размещения объектов электросетевого хозяйства // Российская юстиция. 
2015. № 8. С. 22 - 25. 

3 Коршунов Н., Казанцев В. Возрождение сервитутного права в России // Россий-
ская юстиция. 1997. № 5 // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 

4 Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на земельный уча-
сток (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 г.) // Доступ из справ.-прав. 
системы «КонсультантПлюс». 
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Существует этап проведения публичного слушания, который является 
необходимой стадией, так как на таком общественном мероприятии устанав-
ливаются соответствия и несоответствия публичных и частных интересов. 
Благодаря ему определяются все условия и порядки установление сервитута. 
В Земельном1 и Гражданском кодексах Российской Федерации2 нет порядка 
проведения необходимого общественного слушания для установления пуб-
личного сервитута. В первую очередь, цель публичного сервитута – это обес-
печение населения необходимыми условиями. Но, исходя из исследования и 
отсутствия фактов фиксирования таких мероприятий, известно, что слушания 
последний раз проводились еще в 2000-х годах. 

Законодательство посчитало нужным исключить проведение таких ме-
роприятий и действовать только на тех основаниях, которые прописаны в ст. 
23 ЗК РФ, не учитывая мнения общества и собственников. В состав такого 
заседания, по правилу, должны входить: собственник того земельного участ-
ка, на который накладывается обременение, инициаторы наложения ограни-
чения, а также третьи заинтересованные лица. После выслушивания всех 
предложений и жалоб должен быть составлен документ, содержащий все 
условия и факты, необходимые для установления сервитута публичного ха-
рактера. Если такие сведения отсутствуют, документ может стать недействи-
тельным, так как не удовлетворяет нужды местного населения. Углубляясь в 
данную проблематику, вытекает факт того, что прекращением по официаль-
ному условию является отсутствие общественных нужд, для которых был за-
ключен сервитут. В связи с этим возникает вопрос: почему муниципальные 
органы самостоятельно решают проблему, не советуясь при этом с населени-
ем, в интересах которого, собственно, и устанавливается сервитут? 

К сожалению, институту сервитута не хватает правового регулирова-
ния в Российской Федерации, поэтому его использование в настоящее время 
достаточно затруднено. Правовое регулирование публичного сервитута дале-
ко от совершенства и требует внесения соответствующих изменений и дора-
боток в части регулирования таких правоотношений. 

Для решения возникшей проблемы, с логической точки зрения, реко-
мендуется внести изменения в ст. 23 ЗК РФ и ст. 274 ГК РФ, которые будут 
содержать регулятивные нормы, круг участников, а также определять поря-
док проведения и установления сервитута для удовлетворения нужд обще-
ства. Данная мера позволит значительно упростить правовое регулирование 
сервитута и, как следствие, приведёт к уменьшению судебной нагрузки. 

 
 

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // До-

ступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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Понятие принципа разумного срока в гражданском процессе:  
вопросы теории и практики 

 
Тенденция развития гражданско-процессуального права в Российской 

Федерации чаще всего связана с внесением изменений в гражданский про-
цессуальный кодекс Российской федерации (далее – ГПК РФ), вызванных ре-
алиями сегодняшнего времени. Вопрос о практической реализации разумно-
го срока гражданского судопроизводства в последние годы оказывается в 
фокусе исследовательского внимания. С принятием изменений в ГПК РФ, 
связанных с отказом от принципа непрерывности, огромную важность при-
обрела проблема соблюдения разумного срока гражданского судопроизвод-
ства, поскольку несвоевременная судебная защита интересов лиц, которые 
приминают участие в деле, во многом становилась неэффективной, что в 
дальнейшем сказывалось на деятельности данных лиц. На это также неодно-
кратно указывал Пленум Верховного Суда РФ1. 

В ст.2 ГПК РФ среди закрепленных задач гражданского судопроизвод-
ства четко просматривается требование, необходимое для каждого представи-
теля судебной власти, заключающееся в правильном, а что еще немаловажно, 
своевременном вынесении итогового решения по гражданским делам2. 

В таком случае, процессуальные сроки во многом определяют упорядо-
ченность гражданского процесса, а также его соответствие закону и интересам 
лиц, которые непосредственно участвуют в разрешении гражданского дела. 

Вопросу своевременности рассмотрения гражданского дела отводится 
большое место в работах Рехтиной И.В. Так, по мнению правоведа, понятие 
своевременности рассмотрения дела можно охарактеризовать как один из не-
обходимых критериев для эффективной осуществления норм гражданского-
процессуального права, а также реализация судебной защиты прав и закон-

                                                 
1 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении ком-

пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-
нение судебного акта в разумный срок : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
29.03.2016 № 11 (в действующей редакции) // СПС «Гарант». 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-
ФЗ (в действующей редакции)// Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46.  
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ных интересов граждан и организаций в рамках гражданского судопро-
изводства1. 

Разумный срок судебного разбирательства довольно «молодой» право-
вой институт, так как признан он был в качестве отдельного института толь-
ко с внесения изменений в ГПК РФ Федеральным законом от 30 апреля 2010 
года №69. К тому же, правоведы ведут дискуссии уже более 10 лет, касаю-
щиеся признания или не признания положений ст. 6.1 ГПК РФ отдельным 
принципом гражданского судопроизводства. Однако стоит отметить, что 
многими учеными разумный срок признается категория, носящая оценочный 
характер, что подразумевает определенное средство и способ достижения по-
ставленной цели, в данном случае говорится о судебной защите прав и сво-
бод граждан и юридических лиц. 

В свою очередь, необходимо отметить, что процессуальные сроки су-
ществовали всегда в гражданском процессе, однако с введением положений 
ст. 6.1 ГПК РВ в 2010 году возникли и вопросы, касающиеся правильного 
наименования данных процессуальных сроков: разумными или же законными. 

По нашему мнению, следует считать, что любой законный срок будет 
соответствовать разумности. Срок считается законным, так как закреплен в 
отдельных статьях ГПК РФ. Отличительным признаком является обязатель-
ный характер исполнения данных сроков всеми участниками гражданского 
судопроизводства. Установленные в законе сроки определяют определенный 
срок каждой стадии процесса или период времени, который отводится для 
совершения того иного процессуального действия.  

В качестве примера можно привести положения ст. 154 ГПК РФ, уста-
навливающие сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел2. Так, по 
общему правилу на рассмотрение судом гражданского дела отведен двухме-
сячный срок, а для рассмотрения дела мировым судьей законодательно уста-
новлен срок в один месяц. Таким образом, совершая определенные действия 
в установленный законом срок, участники гражданского процесса обеспечи-
вают законность и своевременность судебной защиты прав и законных инте-
ресов. 

В свою очередь разумный срок не всегда будет соответствовать закон-
ному сроку. Разумным сроком принято называть период времени, который 
соответствует не только законным предписаниям, но и принципам обосно-
ванности и целесообразности рассмотрения дела по существу3. Так, на прак-
тике довольно часто встречаются ситуации, когда рассмотрение дела по су-

                                                 
1 Рехтина И.В., Руф Е.Е. Толкование и применение категории «разумные сроки» в граж-

данском судопроизводстве // Юрислингвистика. – 2017. №6. – URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/tolkovanie-i-primenenie-kategorii-razumnye-sroki-v-grazhdanskom-sudoproizvodstve. 

2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ (ред. от 07.10.2022 )// Собрание законодательства РФ. - 18.11.2002. - № 46. 

3 Посиделова Ю.Г. Разумный срок судопроизводства: понятие и значение / 
Ю.Г. Посиделова, Д.Н. Чушенко. — Текст : непосредственный // Новый юридический 
вестник. — 2022. — № 2 (35). — С. 19. — URL: https://moluch.ru/th/9/archive/218/7243/. 
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ществу не превышает недельный срок, однако мировой судья, ввиду уста-
новленного в ГПК РФ положения, рассматривает дела в течение месяца. 

К тому же, при рассмотрении каждого конкретного дела учитываются 
так называемые «критерии разумности», которые закреплены в ч.3 ст. 6.1 
ГПК РФ. К таковым следует отнести: 

1. Сложность дела, в зависимости от его правового и фактического ха-
рактера; 

2. Поведение лиц, участвующих в гражданском процессе; 
3. Признание действий суда достаточными и эффективными; 
4. Общая продолжительность судопроизводства по делу. 
Требование о компенсации за нарушенное право разумного граждан-

ского судопроизводства, о процедуре которой речь пойдет далее, может быть 
подано только в случае нарушения установленного в ГПК срока, то есть за-
конного срока. Признание действий суда как необоснованно затягивающие 
процедуру рассмотрения и разрешения дела по существу влечет возникнове-
ние права у лица на присуждение компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок. 

Процедура получения компенсации, за те права, которые были нару-
шены из-за несвоевременного рассмотрения дела в суде, была введена вслед-
ствие громкого разбирательства в Европейском суде по правам человека по 
делу «Бурдов против Российской Федерации». Позиция ЕСПЧ обратила вни-
мание на нарушение суда в части справедливого разбирательства по делу, а в 
частности разумного срока рассмотрения дела1. Данная ситуация поспособ-
ствовала принятию в Российской Федерации федеральных законов, позволя-
ющих гражданам и организациям получить компенсацию за нарушенное 
право рассмотрения дела в разумные сроки.  

В российском законодательстве с 2009 года произошли некоторые из-
менения, связанные с принятием новых нормативно-правовых актов. Так 
принятый от 30 апреля 2010 года Федеральный закон №68 «О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на ис-
полнение судебного акта в разумный срок» регулирует форму и размер ком-
пенсации, правовой механизм обеспечения прав граждан и юридических лиц 
на возмещении ущерба, причиненного вследствие несвоевременного рас-
смотрения гражданского дела в суда, в виде денежной компенсации. Приня-
тый за ним, той же датой, Федеральный закон № 69 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

                                                 
1 Постановление Европейского Суда по правам человека от 15 января 2009 года по де-

лу № 33509/04 «Бурдов против Российской Федерации» (N 2) («Burdov vs. Russian 
Federation»). // Федеральная служба судебных приставов [Официальный сайт] [Электронный 
ресурс]. – URL:  https://fssp.gov.ru/postanovlenie_ evropejjskogo_ suda_ po_pravam_ cheloveka_ 
ot_15_janvarja_ 2009_goda_po_delu__3350904_burdov_protiv_rossijjskojj_federacii_n_2_burdov_ 
vs_russian_federation/?print=1 
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срок» во многом определяет пути реализации, а также способы защиты и 
восстановления прав у лиц, которым нанесен ущерб1. 

С уверенностью можно утверждать, что благодаря двум упомянутым 
ранее нормативно-правовым актам, в российском законодательстве появи-
лись гарантия реализации права на разумный срок рассмотрения дела в суде, 
а также система новых способов и средств защиты прав, в случае их наруше-
ния. Так законодательно закреплены два основных способа защиты: 

1. Первый – предупредительный. Заключается в праве подачи заинте-
ресованными лицами заявления к председателю об ускорении рассмотрения 
дела, в том числе в случаях, когда происходит умышленное затягивание су-
дебного процесса, с целью истечения срока рассмотрения дела, либо по иным 
причинам. В любом случае перед заинтересованными лицами может встать 
вопрос о законности и обоснованности действий суда и его участников. 

2. Второй – компенсаторный. Применяется в случаях, когда право на 
разумное судопроизводство уже считается нарушенным, то есть были затя-
нуты процессуальные сроки. Чаще всего перед требованием о получении 
компенсации заинтересованные лица прибегают к использованию первого 
(предупредительного) способа. 

Создание данных способов имело своей целью предоставление воз-
можности каждому участнику гражданского процесса на защиту своих прав и 
интересов. Следует сказать, что дело Бурдова стало первым судебным разби-
рательством, рассмотренным в ЕСПЧ, которое затронуло понятие разумности 
рассмотрения дела. Но практика ЕСПЧ имеет еще несколько постановлений: 
«Илюшкин и другие против России», «Калинкин и другие против России»2. 
Данные постановления содержали заключения о неэффективности средств 
правовой защиты, так как получить компенсацию имели возможность только 
те лица, права которых были нарушены вследствие несвоевременного испол-
нения судебного акта. 

Итак, очевидным стал вывод, что даже после внесения изменений в 
ГПК РФ система обеспечения прав на разумный срок рассмотрения дела по 
существу лиц, участвующих в гражданском процессе, далека от своего идеала.  

Таким образом, анализ показал, что тема, выбранная для изучения, 
имеет множество подводных камней. Нами были рассмотрены основные ка-
тегории, касающиеся разумного срока гражданского судопроизводства, про-
цедура своевременной судебной защиты прав заинтересованных граждан и 
организаций, которые являются участниками процесса, а также реализация 
прав на должную компенсацию за нарушенные сроки судопроизводства. 

 
 

                                                 
1 Муршудова В.М. Компенсация за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок. – М.: Издание  
Государственной Думы (электронное), 2013. – С.53-54. – URL: http://duma.gov.ru/media/files/fyyjT.pdf. 

2 Федеральная служба судебных приставов [Официальный сайт] [Электронный ре-
сурс]. – URL:  https://fssp.gov.ru/  
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Особенности страхования сотрудников органов внутренних дел  
Российской Федерации 

 
В современном обществе работа сотрудников органов внутренних дел 

является одной из самых опасных, требующих большой ответственности. 
Полицейские регулярно сталкиваются с различными рисками и опасностями 
на работе. Для защиты сотрудников от всевозможных рисков существует ин-
ститут страхования. Цель нашего исследования заключается в том, чтобы 
рассмотреть страхование сотрудников органов внутренних дел как одну из 
социальных гарантий, а также практический и эффективный способ обеспе-
чения личной защиты и безопасности. 

Методология данной исследовательской работы базируется на тща-
тельном анализе источников, включающих в себя рекомендации и критерии, 
одобренные международными организациями и государственными институ-
тами. Мы рассмотрим эти критерии и рекомендации, проанализируем, какие 
различные типы страхования доступны для сотрудников органов внутренних 
дел. 

Личное страхование является важной составляющей рынка страховых 
услуг. Оно позволяет защитить человека и его интересы в различных ситуа-
циях, связанных с рисками жизни и здоровья, а также имущественного ха-
рактера. 

С начала 2000-х годов правительство Российской Федерации активно 
развивает систему обязательного и добровольного медицинского страхова-
ния. Однако, на фоне увеличивающегося количества населения, нуждающе-
гося в качественной медицинской помощи, возникает потребность в развитии 
дополнительных форм страхования, таких как личное страхование жизни и 
здоровья.  

В перспективе, эксперты говорят о возможном росте рынка личного 
страхования благодаря увеличению доходов населения и увеличению коли-
чества людей, заинтересованных в защите своих прав. Также возможны из-
менения регуляторного законодательства в области страхования, направлен-
ные на улучшение качества услуг и повышение доверия клиентов к страхо-
вым компаниям. 

Первостепенная задача органов внутренних дел заключается в обеспе-
чении общественного порядка и безопасности, а также защите прав и свобод 
человека и гражданина. Сотрудники органов внутренних дел находятся в по-
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стоянном риске своей жизни и здоровья, выполняя служебные обязанности. 
Страхование является неотъемлемой частью обеспечения их безопасности и 
защиты интересов в случае непредвиденных обстоятельств. 

Однако, выполнение служебных обязанностей нередко сопровождается 
риском для жизни и здоровья. Сотрудники органов внутренних дел могут 
столкнуться с нападением, беспорядками, осуществления операций в труд-
нодоступной местности, пожарами и другими непредвиденными ситуациями. 
Именно поэтому, страхование жизни и здоровья сотрудников органов внут-
ренних дел должно стать одним из первоочередных вопросов на уровне госу-
дарства. 

Профессиональный риск означает, что сотрудники органов внутренних дел 
имеют большую вероятность получения травм или заболеваний, связанных с их 
рабочей деятельностью. Большинство возможных ситуаций носит неожиданный 
характер и не всегда можно предвидеть, что случится в следующую минуту. В 
связи с этим, правительство принимает меры, направленные на защиту сотруд-
ников органов внутренних дел, поддерживая страховые программы и законы, ко-
торые обеспечивают их безопасность и благосостояние. 

Страхование сотрудников органов внутренних дел является неотъемлемой 
частью их профессиональной деятельности. Защита включает в себя компенса-
цию медицинских расходов, связанных с лечением и реабилитацией после полу-
ченных травм, а также исключения финансовой ответственности в случае юри-
дических проблем, связанных с действиями во время службы. 

Страхование сотрудников органов внутренних дел – это необходимое 
условие для обеспечения их безопасности и защиты от повреждений и уве-
чий. В основе страхования должны лежать условия, которые учитывают по-
вышенный риск профессиональной деятельности, возраст, состояние здоро-
вья и другие факторы. 

Основные типы страхования, которые могут предоставляться сотруд-
никам органов внутренних дел: 

1. Страхование жизни – это форма страхования, при которой в случае 
смерти застрахованного на работе, его семья получит выплату, которая позво-
лит им обеспечить достойную жизнь и не зависеть от пенсионного фонда. 

2. Страхование здоровья – это вид страхования, который гарантирует 
выплаты за медицинское лечение и реабилитацию, если работник был ранен 
или получил какое-либо повреждение. 

3. Страхование от несчастных случаев на рабочем месте – это страхо-
вание, которое предусматривает выплату за лечение и компенсацию при по-
лучении увечий на службе. 

4. Страхование имущества сотрудников – это страхование, которое 
позволяет застраховать личное имущество сотрудника, которое может поне-
сти ущерб или быть утеряно в процессе выполнения профессиональных обя-
занностей. 

Стоит отметить, что условия страхования для сотрудников органов внут-
ренних дел должны быть максимально удобными и доступными. Многие стра-
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ховые компании предлагают индивидуальные условия страхования для сотруд-
ников силовых структур. Но независимо от того, где заключить договор страхо-
вания, главное – это то, чтобы сотрудники органов внутренних дел чувствовали 
себя защищенными и уверенными в своей безопасности. 

Из многих возможных видов страхования для сотрудников органов 
внутренних дел самыми распространенными будут: 

- страхование рисков, связанных с травмами на рабочем месте; 
- страхование рисков, связанных с болезнями, вызванными профессио-

нальными факторами; 
- страхование рисков, связанных с насилием на рабочем месте; 
- страхование рисков, связанных с травмами на рабочем месте, может 

покрывать затраты на медицинские услуги, лечение и инвалидность, вызван-
ные несчастными случаями на работе, независимо от того, кем была вызвана 
травма. 

Страхование рисков, связанных с болезнями, вызванными профессио-
нальными факторами, может включать в себя затраты на лечение болезней, 
которые могут возникнуть из-за длительной работы в стесненных и опасных 
условиях. Это может быть полезно для сотрудников органов внутренних дел, 
которые проводят большую часть времени в зданиях или вездеходах с отсут-
ствием свежего воздуха, с завышенным уровнем шума или связанных с обра-
боткой опасных веществ. 

Страхование рисков, связанных с насилием на рабочем месте, может 
включать в себя затраты на медицинскую помощь и лечение травм и стресса, 
связанных с насилием со стороны подозреваемых или насильников. Оно мо-
жет также включать в себя компенсации или льготы только в случае смерти 
сотрудника на рабочем месте. 

Существенным преимуществом личного страхования для сотрудников 
органов внутренних дел является, что оно может улучшить профессиональ-
ную мотивацию сотрудников и способствовать лучшей защите их прав, спра-
ведливости и уважению к своей особой деятельности. 

Может ли сотрудник ОВД застраховать свою жизнь? 
Вопрос о застраховании жизни является одним из наиболее актуальных 

среди сотрудников правоохранительных органов. Хотя этот вопрос не явля-
ется простым, сотрудникам ОВД есть возможность застраховать свою жизнь, 
и они должны рассмотреть все возможности этого процесса. 

Однако не все страховые компании могут предложить страхование жизни 
для сотрудников ОВД. Это связано с тем, что страхование жизни для этих кате-
горий работников считается увеличенным риском. Некоторые страховые ком-
пании даже полностью отказываются от страхования на этом условии. Тем не 
менее, существуют страховые компании, которые предлагают страхование 
жизни для сотрудников ОВД. В этом случае страховая компания согласна на 
определенные условия и взамен за это взимает высокую стоимость. 

Хотя стоимость застрахования может быть высокой, сотрудникам ОВД 
следует рассмотреть все возможности этого процесса. Страхование жизни 
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является не только простым способом защиты, но и способом защиты своих 
близких. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, факт стра-
хования жизни сотрудника может обеспечить необходимый уровень финан-
совой поддержки для его семьи. 

Кроме того, ряд страховых компаний может предоставить дополнительные 
услуги в рамках страхования жизни, такие как медицинская помощь на выезде, 
возмещение стоимости лечения и другие. Это может оказаться особенно полез-
ным для сотрудников органов внутренних дел, которые имеют повышенный 
риск получения травм в ходе выполнения своих обязанностей. 

В заключение, ответ на вопрос, может ли сотрудник ОВД застраховать 
свою жизнь, является положительным. Несмотря на то, что это может быть 
сложным и дорогостоящим процессом, застрахование является эффективным 
способом защиты жизни и здоровья сотрудников и их семей. Сотрудники 
ОВД должны тщательно рассмотреть все возможности, доступные им для 
защиты своих жизней и здоровья. 

Для улучшения состояния страхования сотрудников органов внутрен-
них дел можно предложить следующие рекомендации: 

1. Создание системного подхода к организации страхования - включе-
ние данной темы в различные документы, включая административные регла-
менты и процедуры, а также разработка и внедрение методологии оценки 
рисков. 

2. Усиление контроля со стороны государства - установление и жесткое 
соблюдение стандартов качества услуг страхования, а также обязательное 
страхование сотрудников органов внутренних дел в рамках законодательства. 

3. Повышение квалификации страховых агентов - обеспечение обяза-
тельного периодического обучения и повышения квалификации специали-
стов, занимающихся продажей страховых продуктов для сотрудников орга-
нов внутренних дел. 

Таким образом, страхование сотрудников органов внутренних дел яв-
ляется важной составляющей для обеспечения их безопасности и защиты их 
прав и интересов в случае возможных непредвиденных обстоятельств. Не-
смотря на то, что в настоящее время страхование сотрудников органов внут-
ренних дел является недостаточно развитым и несовершенным, можно выде-
лить некоторые рекомендации для улучшения этого процесса, что позволит 
повысить эффективность работы органов внутренних дел в целом. 

Согласно нашему анализу, личное страхование может стать эффектив-
ным путем защиты сотрудников органов внутренних дел, снижения рисков и 
предоставления успокоения для сотрудников и их семей. Государственные 
органы, ответственные за безопасность и защиту прав граждан, должны серь-
езно отнестись к вопросу личного страхования своих сотрудников, так как 
это является необходимым, предвидимым, профессионально-значимым и до-
верительным средством предотвращения потенциальных проблем, возника-
ющих на самых опасных рабочих местах. 
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Заключение прокурора в арбитражном процессе 
 

Положение Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», а именно п. 3 ст. 1 устанавливает 
возможность участия прокурора в арбитражном процессе в соответствии с 
законодательством.  

Несмотря на наличие в научной среде мнения о том, что участие про-
курора в арбитражном процессе излишне в любых его формах, законодатель-
но последние годы чётко прослеживается обратная тенденция  к расширению 
его полномочий, в результате чего перечень оснований, по которым проку-
рор вправе обратиться в арбитражный суд или вступить в уже начатое дело, 
увеличился на шесть пунктов. 

Всего статьей 52 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (АПК РФ) предусмотрено участие прокурора в двух формах: воз-
буждение им дела по основаниям, что нашли своё отражение в ч. 1 ст. 52 
АПК РФ, путём подачи искового заявления, а также согласно ч. 5 ст. 52 АПК 
РФ путём вступления в уже начатое дело, в целях обеспечения законности по 
отдельным категориям дел. При этом прослеживается отличие от Граждан-
ского процессуального Кодекса Российской Федерации и Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации, заключающееся в от-
сутствии такой формы участия прокурора как подготовка заключения по де-
лу, несмотря на то что оно может рассматриваться в качестве полноценной 
версий решения по делу и содействует законности принятия окончательного 
решения уже судом. 

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 07.07.2017 
№ 473 «О реализации прокурорами полномочий в арбитражном судопроиз-
водстве» (Приказ № 473) закрепляет позицию, что участие прокуроров в ар-
битражном процессе является действенным средством укрепления законно-
сти в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности и по-
скольку, прокурор выступает независимым помощником суда, являясь спе-
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циалистом высшей квалификации и обладая высокой юридической грамот-
ностью, следовательно, и его заключение является независимым мнением и 
объективной оценкой комплекса фактических, мыслительных и юридических 
составляющих. Тем самым, прокурор способен оказать поддержку суду при 
рассмотрении дела со сложной правовой ситуацией. 

На сегодняшний же день законодательно привлечь прокурора в целях 
дачи им заключения можно лишь для дел о несостоятельности (банкротстве) 
граждан. Данная норма регламентирована в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 46 от 23.12.2021 «О применении Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотре-
нии дел в суде первой инстанции», когда, согласно российской правовой мо-
дели судебная практика не относится к нормам закона. Хотя, на наш взгляд, 
целесообразно было бы усилить роль прокурора в арбитражном процессе, 
посредством наделения его правом давать заключение по делу и в других си-
туациях для обеспечения законности и защиты государственного и обще-
ственного интересов в любой экономической сфере. 

Стоит также отметить, что, несмотря на единую цель – обеспечение за-
конности – и определённую схожесть гражданского и арбитражного процес-
сов, они не являются идентичными. Одно из их существенных различий свя-
зано с составом участвующих лиц и тем фактом, что, когда прокурор высту-
пая по гражданскому делу, встаёт на защиту слабой стороны. В арбитражных 
спорах подобного положения дел АПК РФ и другие нормативные акты не 
предусматривают. Таким образом, он не просто становится истцом, но и зна-
чительно усиливает одну из сторон при прежде равных условиях. Давая же 
заключение, прокурор исходит не из интересов стороны, в защиту которой 
обращается с иском, а из внутренней независимой, незаинтересованной по-
зиции, основывающейся исключительно на правильном решении спектра за-
дач, которые стоят на пути к разрешению конкретного спора.   

Исходя из вышесказанного необходимо дополнить нормы АПК РФ по-
ложением о даче заключения прокурором, которое больше отвечает целям 
привлечения прокурора в арбитражный процесс. 

Анализируя судебную практику, обращаем внимание на то, что суды 
часто используют аналогию закона и требуют принесения прокурорами за-
ключения в случаях, не установленных законодателем.  

Еще шесть лет назад в Постановлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 03.10.2017 № 30 «О внесении в Государственную Ду-
му Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального за-
кона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» была сформулиро-
вана идея совершенствования цивилистического процесса. 

В отношении положений данного постановления в Приказе № 473, от-
мечается, что заключение прокурора является обеспечительной мерой закон-
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ности судебного разбирательства, а также гарантом восстановления нару-
шенных прав и законных интересов участников дела. 

В подтверждение значимости заключения обратимся к практике арбит-
ражного суда Амурской области за 2017 год, где в процессе рассмотрения 
дел прокуратура области вступала в арбитражный процесс для дачи заключе-
ния. В результате чего по шестнадцати делам решения суда были приняты 
именно в соответствии с заключением прокурора.1 

Однако, далеко не всегда прокуратура идёт на встречу суду и принима-
ет на себя не установленные законодательством обязанности. Так, судья ар-
битражного суда Л.Н. Изотова в своей статье приводит дело, где прокурор, 
несмотря на указание суда предоставить письменное заключение, ответил 
отказом непосредственно во время судебного заседания, чем выразил неува-
жение к суду и подорвал авторитет к судебной власти в глазах иных участни-
ков процесса, что неприемлемо.2 Подобные ситуации не имеют права быть на 
практике, однако в связи отсутствия необходимой правовой регламентации 
их возникновение неизбежно.  

Впоследствии по данному делу прокурором всё же было дано письмен-
ное заключение, причём дважды. Причина заключалась в том, что данные за-
ключения содержали две противоположные точки зрения, что связано с из-
менением прокурором своей правовой позиции в процессе рассмотрения де-
ла, исходя из новых обстоятельств.  

Касательно формы вышеуказанного заключения, на наш взгляд представ-
ляется возможным представление устного или письменного заключения, выбор 
между которыми будет зависеть от правовой сложности дела. 

Исходя из этого, во избежание нарушений неточностей в российских 
процессуальных нормах и необходимости унификации участия прокурора в 
российском цивилистическом процессе, возможно дополнить ст. 52 АПК РФ 
новой частью в следующей возможной редакции: «При обращении в арбит-
ражный суд в целях обеспечения законности прокурор обязан представить 
заключение в письменной (устной) форме по указанным в части 1 настоящей 
статьи категориям дел». 

Именно при вынесении заключения, выступая независимым помощником 
судьи, прокурор достигает своей непосредственной задачи участия в судебном 
процессе – обеспечение законного и обоснованного решения. 

Сближение в данном вопросе цивилистических процессов отвечает со-
ответствующей идее Верховного суда Российской Федерации, который ука-
зывает, что проблема необходимости дачи заключения прокурором в арбит-
ражном процессе уже давно назрела и при отсутствии реакции законодателя 
на неё, преследует цель её устранения и самостоятельно принимает меры к её 
устранению. 

                                                 
1 Щербаков А.В. Эффективность участия прокуроров в арбитражном процессе // 

Законность. 2018. № 4. С. 3 – 6 
2 Изотова Л.Н. Отдельные процессуальные вопросы участия прокурора в арбит-

ражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс.  2013.  № 12. 
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Искусственный интеллект в отечественной системе права:  

гражданско-правовой аспект 
 

Становление социальных образований нашего государства обеспечи-
вающих его функционирование осуществляется в непосредственной взаимо-
связи, как с внутригосударственными преобразованиями, так и с изменения-
ми на международной «арене» во всех отраслях жизнедеятельности, к числу 
таких изменений следует отнести развитие искусственного интеллекта (далее – 
ИИ). 

Повышенный интерес к ИИ на современном этапе развития общества 
обусловлен особой ролью IT-сферы в структуре общественных отношений, а 
также необходимостью автоматизации и совершенствования процессов по-
вседневной жизнедеятельности. 

Впервые легальное определение ИИ в отечественной правовой док-
трине было приведено в Указе Президента Российской Федерации «О разви-
тии искусственного интеллекта в Российской Федерации» от 10.10.2019 № 
490, согласно которому искусственный интеллект – это комплекс технологи-
ческих решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и 
получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как 
минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. Ком-
плекс технологических решений включает в себя информационно-
коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (в том числе 
в котором используются методы машинного обучения), процессы и сервисы 
по обработке данных и поиску решений1. 

Наряду с этим стоит отметить подход И.В. Понкина и А.И. Редькиной, 
по мнению которых, «искусственный интеллект – это искусственная  
сложная кибернетическая компьютерно-программно-аппаратная система 
(электронная, в т. ч. виртуальная, электронно-механическая, или гибридная) с 
когнитивно-функциональной архитектурой и собственными или релевантно 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации «О развитии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации» от 10.10.2019 № 490 // Российская газета. - 2019 
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доступными (приданными) вычислительными мощностями необходимых ём-
костей и быстродействия1. 

В настоящее время ИИ внедряется во все сферы повседневной жизне-
деятельности, упрощая выполнение ежедневных задач, в подтверждение чего 
приведем несколько примеров: 

1.  ИИ активно используется людьми при путешествиях с целью обес-
печения должного уровня навигации посредством формирования маршрутов, 
в различных целевых приложениях обновляя при этом в режиме реального 
времени все сведения имеющие значение для человека (пробки, дорожно-
транспортные происшествия, особенности дорожного покрытия и так далее). 

2.  ИИ является непосредственной базой для функционирования всех 
приложений, для смартфонов начиная от «простых» выполняющих неслож-
ные задачи, заканчивая приложениями, использующими ИИ для обеспечения 
оптимальной работы самого устройства. 

3.  ИИ как средство революционизации и оптимизации процессов со-
здания и подбора рекламы с учетом совокупности характеристик (демогра-
фические, возраст, пол, профессиональная принадлежность); 

4.  ИИ как базис организации умного дома. Все составные элементы 
умного дома функционируют исключительно посредством использования 
технологий ИИ (управление: температурным режимом, освещением, техни-
кой и так далее) 

5.  Финансовая сфера один из передовых институтов, в структуру кото-
рого было начато активное внедрение ИИ, который обеспечивает не только 
работу мобильных приложений или осуществление отдельных банковских 
операций, но и защиту от мошеннических действий третьих лиц. 

Обозначив некоторые направления внедрения ИИ, следует отметить 
его место и роль в функционировании федеральных органов исполнительной 
власти на примере МВД России. Приоритетными направлениями использо-
вания ИИ в МВД России является создание программного обеспечения: 

1.  Позволяющего автоматически выявлять признаки определенных 
преступлений; 

2.  Обеспечивающего автоматическое определение анатомических ха-
рактеристик личности; 

3.  Обеспечивающего функционирования различных информационных 
систем. 

К числу программного обеспечения используемого в МВД России со-
держание, которого, так или иначе, предусматривает наличие искусственного 
интеллекта относят: 

1.  Аппаратно-программный комплекс (далее – АПК) «Безопасный город»; 
2.  АПК «Поток»; 
3.  АПК «Мультипсихометр». 

                                                 
1 Понкин И.В., Редькина А.И. Искусственный интеллект с точки зрения права // 

Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2018. Т. 22. № 1. C. 91–109. DOI: 
10.22363/2313-2337-2018-22-1-91-109 
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Перейдя к рассмотрению положения ИИ в структуре гражданско-
правовых отношений следует отметить, что действующее законодательство, 
обозначив перечень объектов права, не закрепило определение таких объек-
тов. Безусловно, в цивилистической науке сформировался определенный 
подход к понимаю сущности объекта гражданского права, согласно, которо-
му последний следует определять, как непосредственное благо, выступающее 
сутью гражданских правоотношений, а именно тем на что будет направлена 
деятельность их субъектов. Наряду с этим, в гражданском праве выделяются 
как имущественные, неимущественные, так и имущественно-
неимущественные блага, которые аккумулируют в себе всю совокупность 
признаков благ. Так и ИИ, на наш взгляд, следует рассматривать как кон-
кретный итог деятельности индивида, а также вещь, созданную непосред-
ственно для получения материальной выгоды.  

Для дальнейшего рассмотрения правового положения ИИ в структуре 
гражданско-правовых отношений, приведем его классификацию исходя из 
отдельных критериев. 

В зависимости от обороноспособности выделяют: 
1.  ИИ неограниченный к обороту; 
2.  ИИ ограниченный к обороту (к примеру, требующий, регистрацион-

ных действий или соответствия определенным критериями для его право-
мерного владения); 

3.  ИИ изъятый из оборота (объективно существующий, но не высту-
пающий объектом гражданско-правовых отношений). 

В зависимости от дифференциации индивидуальных особенностей сле-
дует выделять: 

1.  Индивидуально-определенный ИИ; 
2.  Родовой ИИ (к примеру, несколько ИИ выполняющих одинаковые 

функции и не обладающие специфическими характеристиками). 
Движимость ИИ, выступая критерием достаточно дискуссионным, 

имеет принципиально важное для гражданско-правовых отношений значе-
ние. По нашему мнению, отнесение ИИ к числу движимых объектов, позво-
лило бы обеспечить его надлежащую интеграцию в систему правоотноше-
ний, в частности по вопросу перехода права собственности по самым различ-
ным основаниям.  

Рассматривая вопрос права собственности и ответственности за по-
следствия действий ИИ, очевидно, что владеть последним может как физиче-
ское, так и юридическое лицо, но вопрос ответственности собственника ИИ 
за последствия его эксплуатации является, на наш взгляд, достаточно акту-
альным. Так, следует законодательно определить дифференциацию ответ-
ственности, связанной с использованием ИИ: 

1.  Вследствие вреда причинённого в процессе эксплуатации ИИ; 
2.  Вследствие вреда, причиненного вызванного несовершенством про-

граммного обеспечения (к примеру, в случае если ущерб (вред) был причи-
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нен в связи с ошибками, допущенными при разработке ИИ, ответственность 
следует возлагать на его разработчика, а не конечного пользователя); 

3.  Ответственность, возникающая из договорных положений. 
Наряду с вышеизложенным стоит отметить, что развитие института 

собственности и ответственности за причиненный ИИ вред при отсутствии 
конкретного механизма его правового регулирования, на наш взгляд, являет-
ся нецелесообразным. 

По мнению представителей цивилистической науки признание ИИ ис-
точником повышенной опасности, выступило бы достаточно эффективным 
механизмом развития института ответственности за вред, причиненный 
вследствие использования ИИ. Важно отметить, что в целях реализации дан-
ного предложения потребуется переработка отдельных (принятие новых) 
правовых актов в частности определения обстоятельств, исключающих 
(освобождающих) от ответственности владельцев ИИ (к примеру, в случае 
неправомерного завладевания третьим лицом или технических ошибок в со-
держании программного обеспечения ИИ). 

Рассматривая институт внедоговорной ответственности, как наиболее 
популярного способа обеспечения ответственности в правоотношениях, воз-
никающих в связи с эксплуатацией ИИ следует выделить следующие причи-
ны ее возникновения: 

1.  Предоставление ИИ возможность самостоятельного принятия реше-
ний, с учетом отсутствия должной правовой регламентации. 

2.  Отсутствия четкой определенности при самостоятельном принятии 
решений ИИ. 

Исходя из указанных причин, возможно классифицировать основания 
для привлечения к указанному виду ответственности: 

1.  Формальный подход при планировании и прогнозировании функци-
онирования ИИ; 

2.  Ненадлежащая организация деятельности по всестороннему обеспе-
чению непосредственной работы ИИ. 

В настоящее время достаточно спорным является вопрос наделения ИИ 
правосубъектностью лица. Отнесение ИИ к какой-либо категории субъектов 
гражданско-правовых отношений нерационально ввиду невозможности ИИ 
самостоятельно нести ответственность за последствия, наступившие в ре-
зультате его эксплуатации. На наш взгляд, реализации такого наделения на 
практике будет выступать ничем иным, как способом переложить ответ-
ственность за возможные отрицательные результаты его деятельности на сам 
ИИ. 

Неблагоприятное влияние на сложившуюся систему правоотношений 
окажет факт правового уравнивания в части прав и обязанностей привычных 
нам юридических лиц и ИИ, что безусловно отразится на ограничении в ча-
сти возможностей эксплуатации последнего. Так же необходимо отметить и 
невозможность обеспечения гарантий правовой защиты его функционирова-
ния в случае наделения его правосубъектностью, так как мы вновь сталкива-
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емся с невозможностью (неспособностью) ИИ самостоятельно защищать 
свои интересы. 

Наделение в какой-либо форме ИИ правосубъектностью неминуемо 
привлекло бы к экстраполяции прав физических лиц на процессы функцио-
нирования ИИ. В целом правосубъектность как предлагаемая в теории харак-
теристика ИИ несет в своем содержании разрушающий характер. 

В развитие вышеуказанных положений представляет особый интерес 
позиция П.М. Морхата, который предлагает наделить ИИ особым видом пра-
восубъектности – правосубъектностью электронного лица1 [3]. Данная пози-
ция достаточно интересна, но все же, как мы считаем, не обеспечит каче-
ственной интеграции в сложившуюся отечественную правовую систему. 
Также заслуживает внимания мнение М.А. Мельничука, Д.В. Ченцовой, ко-
торые рассуждают о концепции «квазисубъектности» как мере обеспечения 
ИИ возможности выступать субъектом правоотношений2. 

Необходимо отметить, что вне зависимости от каких-либо оценочных ха-
рактеристик ИИ должен систематически подвергаться контролю в целях наиболее 
рационального использования его ресурсов и реализации законных прав. 

Резюмируя положения вышеуказанных позиций, следует отметить, что 
в настоящее время в международном законодательстве ИИ рассматривается 
исключительно как объект права, вещь, а отечественная правовая система в 
свою очередь не выработала комплексного и единого подхода к определению 
сущности качеств, характеризующих ИИ, из чего следует, что вопрос право-
субъектности ИИ является, безусловно, актуальным и открытым для научно-
го сообщества. 

Рассуждая о способах обеспечения защиты законных прав и интересов 
третьих лиц в случае причинении им вреда, считаем необходимым ввести 
обязательное страхование ИИ, как механизм обеспечения компенсации при-
чиненного вреда. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь положениями сло-
жившейся теории и практики мы пришли к следующему выводу. Институт 
искусственного интеллекта в настоящее время находится под пристальным 
вниманием как представителей цивилистической науки, так и общественно-
сти в целом. Из чего следует, наличествует объективная необходимость в 
максимально полной проработки его содержания и обеспечения интеграции в 
сложившуюся правовую систему как объекта гражданско-правовых от-
ношений. 

 
 

                                                 
1 Морхат П.М. Правосубъектность юнитов искусственного интеллекта. Граждан-

ско-правовое исследование. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 113с. 
2 Мельничук М.А., Ченцова Д.В. Гражданско-правовая ответственность искус-

ственного интеллекта // Закон и право. 2020. №6 С. 66-68 
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Парадокс законодательства Российской Федерации 
в части охраны прав обладателей секрета производства 

(ноу-хау) 
 

В современных условиях широкого развития рыночных отношений в 
период существования и распространения капиталистической экономической 
системы право на секрет производства (или ноу-хау) является одним из ос-
новных экономических ресурсов. В настоящее время этот правовой институт 
становится более используемым во многих развитых странах мира. Зачастую 
это связано с тем, что эффективность бизнеса находится в зависимости от 
информации коммерческого или технического характера, а она в свою оче-
редь является важным, но дорогим товаром. Главным фактором в данном 
случае будет являться распространение и внедрение, хоть и дорогой, но эф-
фективно действующей инновационной экономики. Исходя из этого, можно 
сказать, что основным капиталом предприятий является различного рода ин-
теллектуальная собственность, которую можно отнести к «ноу-хау». 

Что же такое секрет производства (ноу-хау)? Секрет производства как 
результат интеллектуальной деятельности нашёл своё отражение в главе 75 
Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ) «Право на 
секрет производства (ноу-хау)». В статье 1465 ГК РФ законодатель определя-
ет, что секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого харак-
тера о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 
сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, 
при условии, что к этим сведениям у третьих лиц нет свободного доступа, а 
обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения кон-
фиденциальности, в том числе путём введения режима коммерческой тайны. 

Почему же у данного права двойное название? Обусловлено это тем, 
что термин «ноу-хау» был заимствован из англо-саксонского права, что в до-
словном переводе означает «знать-как», т.е. знания технического, практиче-
ского или иного характера, ставшие известны в результате проведения опыта, 
исследования и др.  

Сама история понятия «know-how» берёт свое начало с судебных про-
цессов в США 1916 года, проходивших по делу «Дизенд против Брауна». 
                                                 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 
2006 г. № 230-ФЗ // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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При этом учёные выделяют одним из первых секретов производства китай-
ский шелк, созданный в середине 2 тысячелетия до н.э. поскольку этот товар, 
уникальной технологии производства неизвестной всему миру, стал для Ки-
тая на несколько тысячелетий главной валютой при торговле с другими стра-
нами. На начальном этапе защита секретов производства полностью лежала 
на правообладателях, ими предпринимались все необходимые меры для за-
щиты сведений от третьих лиц. Самый первый закон, который устанавливал 
санкцию за нарушение права на секрет производства, появился в Древнем 
Риме. Этот документ предусматривал штраф за принуждение чужих рабов к 
выдаче тайн своего хозяина. 

В истории нашего государства такой правовой институт как секрет 
производства начал формироваться уже на закате Советского государства, 
когда начался процесс перехода к рыночным реформам, уменьшения влияния 
государства на развитие экономических отношений. Так, в статье 151 Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденного 
Верховным Советом СССР 31 мая 1991 г. № 2211-11 впервые упоминается 
понятие «ноу-хау».  

В настоящее время, когда наше государство отошло от коммунистиче-
ских идей с жёстким контролем всех сфер жизни, ведёт политику, нацелен-
ную на развитие рыночных отношений, стимулирует производителей к до-
стижению более высоких результатов своей деятельности и подкрепляет свои 
намерения широким кругом субсидий и социальных льгот, можно с уверен-
ностью сказать о развитии данного института гражданских правоотношений 
в рамках секрета производства. 

На современном этапе развития Российской Федерации стоит отметить, 
что существует большой объём законодательной базы, регламентирующей 
вопросы правовой охраны секретов производства. Важнейшие положения 
содержатся в Конституции РФ, ГК РФ, ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации»2 и т.д. Но данные нормы действу-
ющего законодательства имеют в основном отсылочный и декларативный 
характер, что усложняет поиск механизма реализации и защиты прав на сек-
рет производства (ноу-хау). Так, не редкостью в судебной практике является 
то, что секрет производства как объект споров сторон трудно различить с 
коммерческой тайной, что в свою очередь вызывает вопросы относительно 
правого статуса секрета производства. Но понятие коммерческой тайны ши-
ре, чем понятие ноу-хау. Тут также могут возникать вопросы насчет отличия 
секрета производства от изобретений или патентов. Исходя из этого стоит 
отметить, что многие технические решения, квалифицируемые как ноу-хау, 
имеют признаки изобретения и обладают патентоспособностью, но в связи с 

                                                 
1 Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (утв. ВС СССР 

31.05.1991 № 2211-1) // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» // Доступ из справ.-прав. системы «Консуль-
тантПлюс». 
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секретностью не патентуются разработчиками, так как патентование неиз-
бежно раскрывает сущность разработки.   

Поэтому для того, чтобы суметь отличить ноу-хау от иной информации 
и защитить правообладателей на данные сведения юридическое сообщество 
должно руководствоваться следующими критериями: 

 научно-технический опыт и опыт практической деятельности, кото-
рые необходимы для усовершенствования производства (т.е. должна быть 
присуща новизна, несущая коммерческую ценность); 

 конфиденциальность; 
 не должна обладать национальной или международно-правовой 

охраной; 
 для использования необходимо обладать специальными знаниями. 
Секрет производства признается законодательством как самостоятель-

ный результат интеллектуальной деятельности. В результате чего обладате-
лю принадлежит исключительное право его использования и распоряжения 
не противоречащим законом способом, в том числе как указано в п.1 ст.1466 
ГК РФ при изготовлении изделий и реализации организационных или эконо-
мических решений. Значит, если лицо незаконным образом получит сведе-
ния, представляющие собой секрет производства, что станет причиной нару-
шения исключительного права на обладание, лицо, являющееся владельцем 
ноу-хау вправе защитить свои нарушенные права всеми законными сред-
ствами. Однако в следующем пункте упомянутой выше статьи законодатель 
указывает, что лицо, которое добросовестно и независимо от других право-
обладателей секрета производства стало обладателем этих сведений, приоб-
ретает самостоятельное исключительное право на этот секрет производства. 
Содержание данной нормы позволяет сделать вывод, что у секрета производ-
ства может быть несколько независимых обладателей, при условии, что каж-
дый из них правомерно и отдельно от других смог опытным путём, знаний 
или исследований достигнуть результата, представляющего собой секрет 
производства. Сама суть данного положения заключается в конфиденциаль-
ности сведений, т.е. как только утрачивается конфиденциальность сведений, 
составляющих секрет производства, прекращается исключительное право у 
всех правообладателей (ст.1467 ГК РФ). При этом, если один из обладателей 
секрета производства пожелает раскрыть сущность данных сведений он не 
обязан уведомлять иных обладателей такого секрета производства о своих 
действиях и наступающих правовых последствиях. Именно это обстоятель-
ство и создает огромное количество вопросов, ведь другие обладатели секре-
том производства остаются незащищенными.  

С одной стороны, законодатель внедряет правовую характеристику ис-
ключительности, а с другой прописывает положения, противоречащие своей 
компетенции. Согласно п. 143 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского ко-
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декса Российской Федерации»1 «обладатель таких сведений принимает ра-
зумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем 
введения режима коммерческой тайны»2. При отсутствии режима коммерче-
ской тайны лицензионный договор на секрет производства будет признан не-
заключенным3. Но ни ФЗ «О коммерческой тайне», ни положения ГК РФ не 
предусматривают исключений для восстановления режима правовой охраны 
секрета производства, если действия по разглашению этой информации но-
сили неправомерный характер.  

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что, внедряя такой 
правовой институт как секрет производства (ноу-хау) законодатель, в первую 
очередь, не до конца истолковал его правовую природу. Определяя его как 
результат интеллектуальной деятельности и применяя к нему характеристику 
исключительного правообладания, которая не может быть ему присуща в си-
лу невозможности субъекта данного права обеспечить свое исключительное 
право на данную нематериальную вещь от третьих лиц, которые по содержа-
нию статей ГК РФ имеют возможность также стать исключительным облада-
телем данного права. Но, все же существуют и другие требования, такие как 
коммерческая ценность и режим коммерческой тайны. Соответствие данным 
требованиям, хотя и не сможет в полном объеме гарантировать защиту дан-
ных сведений, но позволит отделить секреты производства от иного вида ин-
формации и создаст особый правовой режим как информации закрытого ти-
па. Но не стоит забывать, что пробелы и неточности в определении понятия 
«ноу-хау» появились в связи с тем, что долгое время данное право не имело 
широко распространения в нашем государстве, не было нормативно-
правовой базы, которая давала точное определение в период существования 
СССР, что в совокупности и вылилось в нерешенность данной проблемы. 
Поэтому в нашем государстве ведётся постоянная доработка, внесение изме-
нений в законодательные акты, чтобы избежать коллизий, неточностей фор-
мулировок, пробелов и защитить граждан, их права и законные интересы. 

 
 

                                                 
1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О при-

менении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Доступ из 
справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 

2 Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» // До-
ступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 

3 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 августа 2017 г. 
по делу № А40-137995/2016) // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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Правовые проблемы использования иностранного языка  

в рекламной деятельности 
 

На сегодняшний день, в условиях стремительного процесса глобализа-
ции и растущими темпами международной торговли, использование ино-
странного языка в рекламной деятельности становится все более распростра-
ненным явлением.  

Однако, стоит отметить, что в Российской Федерации такая практика 
может столкнуться с рядом правовых проблем, которые необходимо учиты-
вать, поскольку несоблюдение законодательства в этой области может при-
вести к серьезным последствиям не только для рекламодателей, но и конеч-
ных потребителей.  

Реклама – это информация, которая вдохновляет людей совершить 
определенное действие, такое как покупка товара или посещение мероприя-
тия. Место, где размещена реклама, не имеет – это может быть: 

1. телевизор,  
2. сайт,  
3. газета, 
4. дверь подъезда и др.  
Но в России государство строго контролирует, какую рекламу можно 

размещать, а какую нельзя, и за это отвечает Федеральная антимонопольная 
служба.  

Обычно нарушители рекламного законодательства получают преду-
преждение и просят удалить запрещенную рекламу, но если нарушение серь-
езное, то штраф может достигать до более полумиллиона рублей. Более то-
го, если реклама причинила моральный вред, то за это тоже могут оштрафо-
вать. 

Кроме того, конкуренты могут обидеться на рекламу и подать на суд. В 
России есть множество случаев, когда рекламодатели были оштрафованы за 
нарушение законодательства о рекламе. Поэтому важно быть осторожным и 
следить за тем, какую рекламу необходимо разместить, чтобы избежать про-
блем с законом. 

В данном контексте, важно рассмотреть основные правовые аспекты 
использования иностранного языка в рекламной деятельности в России, а 
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также проанализировать предложения об изменении действующего правово-
го регулирования. 

Для начала стоит отметить, что иностранный язык может играть доста-
точно важную роль в рекламной деятельности, особенно если целевая ауди-
тория говорит на этом языке или если компания нацелена на международную 
аудиторию.  

Некоторые преимущества использования иностранного языка в рекла-
ме заключается в следующем: 

- Доступ к новым рынкам:  
Использование иностранного языка позволяет обратиться к новым 

рынкам, которые ранее были недоступны. 
- Увеличение привлекательности:  
Использование иностранного языка может придать вашей рекламе бо-

лее привлекательный вид и привлечь больше внимания. 
- Увеличение авторитета:  
Использование иностранного языка может увеличить авторитет бренда, 

особенно если бренд нацелен на международный рынок. 
- Улучшение коммуникации:  
Если компания работает с клиентами или партнерами из других стран, 

использование иностранного языка может улучшить коммуникацию и сде-
лать взаимодействие более эффективным. 

Однако, необходимо учитывать тот немаловажный факт, что использо-
вание иностранного языка может быть рискованным, особенно если целевая 
аудитория не говорит на этом языке. В этом случае, вы можете создать недо-
понимание или просто не донести свою рекламную кампанию до нужных 
людей. Более того, в законодательстве различных стран есть некоторые огра-
ничения на использование иностранных слов в рекламе, поэтому необходимо 
всегда внимательно относиться к составлению рекламных продуктов.  

На сегодняшний день использование иностранного языка в рекламе в 
Российской Федерации не является запрещенным, однако регулируется зако-
нодательством и ограничивается определенными условиями, которые необ-
ходимо знать и соблюдать. 

Так, основным законом в рассматриваемой сфере является Федераль-
ный закон от 13 марта 2006 года «О рекламе». Согласно статье 5 рассматри-
ваемого закона, реклама должна быть понятна, а также доступна для потре-
бителей1.  

При продвижении товаров или услуг в Российской Федерации необхо-
димо учитывать, что государственным языком является русский язык. Это 
означает, что любая информация на иностранных языках, используемая в ре-
кламе, должна быть переведена на русский язык. Это важно для  
того, чтобы потенциальные клиенты могли легко понимать информацию, ко-

                                                 
1 Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изм. от 14.07.2022 

№ 253-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 1232.  
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торая предоставляется им, и принимать осознанные решения о покупке това-
ров и услуг. 

Более того, согласно пункту 10 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке в Российской Федерации» 
государственный язык Российской Федерации (русский язык) подлежит обя-
зательному использованию в рекламе1. 

Использование иностранного языка в рекламной деятельности может 
вызывать несколько правовых проблем. Ниже приведены некоторые из них: 

1. Несоответствие требованиям закона о рекламе.  
Как уже было сказано выше, в различных странах есть законы, которые 

регулируют рекламную деятельность, и эти законы могут содержать требо-
вания относительно языка, используемого в рекламе.  

2. Нарушение прав потребителей.  
Если иностранный язык используется для описания товаров или услуг, 

то это может привести к затруднениям для потребителей, которые не владе-
ют этим языком. Например, они могут не понимать инструкции по использо-
ванию товара или условия договора. 

3. Защита прав интеллектуальной собственности.  
Если реклама содержит иностранные слова или фразы, то это может 

нарушать права на торговые марки или же авторские права, что уже выходит 
за рамки только права, касающегося рекламы. Например, использование ино-
странного слова в качестве названия товара может нарушить права на торго-
вую марку, если это слово уже зарегистрировано как марка. 

Кроме того, использование иностранного языка в рекламе может ока-
заться менее эффективным, чем использование русского языка, так как не все 
потребители могут хорошо знать иностранные языки. 

Стоит особо отметить, что если компания просто хочет просто пере-
дать информацию людям, то использование иностранных слов на вывесках 
допустимо, но только при условии, что рядом с ними будет перевод на род-
ной язык.  

Однако, если планируется рекламирование бизнес, то использование 
иностранных слов запрещено. Любая информация, которая распространяется 
через рекламные каналы, считается рекламой и должна быть написана на 
родном языке.  

Если в каком-то сообщении содержится информация о товарах и услу-
гах, скидках, акциях, а также других преимуществах какого-либо бренда, 
то это уже считается рекламой и к этому применяются иные правила. За ис-
пользование иностранных слов, таких как «Sale» (то есть распродажа) на 
окне магазина, это может грозить штрафом. 

Кроме того, важно отметить, что закон не запрещает указывать цены 
в иностранных валютах. Главное – сказать, сколько товар стоит в рублях. 

                                                 
1 Федеральный закон от 01.06.2015 № 53-ФЗ «О государственном языке в  

Российской Федерации» (с изм. от 28.02.2023 № 52-ФЗ) // СЗ РФ. 2005. № 23. Ст. 2199. 
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Дополнительно можно указать цену в долларах, евро, тенге, юанях или лю-
бой другой валюте. 

Так, Кировские рекламодатели разместили в газете объявление ту-
рагентства «Вездеход». Местным жителям предлагали посетить Польшу 
во время матчей Чемпионата Европы по футболу. Однако, стоимость всех 
туров указали в евро. Против рекламодателя было возбуждено администра-
тивное дело1. 

К сожалению, практика привлечения к ответственности за использова-
ние в рекламной деятельности  

Недавно в российскую Государственную Думу был представлен зако-
нопроект, который предлагает запретить использование в рекламе алфавитов, 
созданных не на графической основе кириллицы. Согласно этому законопро-
екту, любые алфавиты, которые не соответствуют кириллице и не созданы на 
основе графического изображения букв, будут запрещены для использования 
в рекламе. Этот документ можно найти в электронной базе Государственной 
Думы. 

«Проектом федерального закона... предлагается внести изменения в 
Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» с целью 
установления запрета на использование в рекламе алфавитов, созданных не 
на графической основе кириллицы, за исключением указания фирменных 
наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистра-
цию», – говорится в пояснительной записке к проекту. 

Однако, принятие законопроекта, запрещающего использование лати-
ницы в рекламе, может привести к дополнительным расходам для российско-
го бизнеса, предупреждает Российский союз промышленников и предприни-
мателей по связи и IT.  

Эксперты считают, что бизнесменам придется пересмотреть всю свою 
текстовую рекламу, чтобы соответствовать требованиям нового закона. Од-
нако, потребители могут быть запутаны и не понимать непривычные транс-
литерированные термины и обозначения, что представляет определенный 
риск для бизнеса.  

Тем не менее, Правительство Российской Федерации выразило нега-
тивное отношение к данному законопроекту, и он отправлен на доработку. В 
связи с этим, шансы на его принятие значительно снизились. 

Стоит поддержать мнения о том, что полностью запрещать латиницу 
нельзя, поскольку все люди ее знаю и так или иначе ее используют. Лингви-
сты обращают внимание на тот факт, что взаимодействие языков – это есте-
ственный процесс, который нельзя запрещать. Поэтому, такой законопроект 
не стоит поддерживать.  

                                                 
1 Решение по делу № 59 по признакам нарушения ООО «КБ «Стратегия» ч. 7.1 ст. 5 

Федерального закона «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2016 // Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Кировской области. URL: https://kirov.fas.gov.ru/solution/7664 
(дата обращения: 17.03.2023). 
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Несмотря на все минусы, использование иностранного языка в рекламе 
может иметь определенные плюсы. Например, если реклама направлена на 
зарубежную аудиторию, то использование иностранного языка может быть 
полезным и эффективным. Также использование английского языка в рекла-
ме может создать дополнительный имидж бренда, укрепляя его связь с миро-
выми стандартами и технологиями.  

Таким образом, использование иностранного языка в рекламе в России 
возможно, но следует учитывать законодательство и потребности целевой 
аудитории. В соответствии с российским законодательством, рекламные ма-
териалы должны быть понятны и доступны для всех потребителей, что может 
быть затруднено при использовании иностранного языка. 

В заключение, можно сказать, что использование иностранного языка в 
рекламной деятельности в Российской Федерации вызывает некоторые пра-
вовые проблемы, связанные с недостаточной защитой прав потребителей на 
информацию о товарах и услугах. 

 
 

  



283 
 

Пустовойтова Валерия Романовна, 
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Гапоненко Ольга Юрьевна,  

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса  
Краснодарского университета МВД России 

 
Брачный договор: проблемы практического применения 

 
В современной России понятие брачного договора появилось сравни-

тельно недавно. История его легитимации насчитывает около трех десятков 
лет. Первая запись о возможности письменного соглашения супругов о фор-
ме и порядке владения общим имуществом была сделана в Гражданском ко-
дексе РФ1 в 1994 г., а в 1996 г. такое соглашение было регламентировано в 
отдельной статье Семейного кодекса Российской Федерации. Причина самой 
идеи заключения брачного договора в российском обществе связана с юри-
дическим признанием частной собственности, произошедшим после распада 
Советского Союза. Как известно, в советское время, все, что было нажито 
супругами во время брака – считалось их общим имуществом и в случае раз-
вода в суде - делили поровну2. 

Сегодня рост интереса к брачному договору определяется, как инстру-
мент направленный на укрепление семейного союза. Однако критики отно-
шений, основанных на брачном договоре, выдвигали такие контраргументы, 
как изменение брачно-семейных установок (определяющих психологическую 
готовность к браку), особенности российского менталитета, брачное согла-
шение – значимый признак только для семей с высоким доходом. 

В последние годы брачный договор среди граждан приобретает попу-
лярность. Это связано с повышением юридической грамотности среди насе-
ления и желанием упорядочить имущественные отношения в семье. В то же 
время законодательство не успевает за трансформациями в общественном со-
знании. Сложности добавляет и то, что брачный договор является относи-
тельно новым в России. В Советском Союзе этому вопросу не посвящалось 
должного внимания, а более раннее законодательство, очевидно, не является 
релевантным и применимо только в вопросах брачных традиций. 

Россия совершенствует собственное законодательство в части приведе-
ния его в соответствие с международным. Следовательно, опыт зарубежных 
государств необходимо учитывать, в том числе при усовершенствовании 
отечественного правового регулирования брачных отношений. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): фед. закон от 30 но-

ября 1994 г. № 51-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный сайт справочно-правовой си-
стемы Гарант. URL: https://base.garant.ru/10164072/ (Дата обращения 23.03.2023 г.).   

2 Титаренко, Е.П. Понятие и характеристика соглашений в семейном праве / 
Е.П. Титаренко// Семейное и жилищное право. – М., 2005. - № 2. - С.7-8. 
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В цивилистческой науке России брачные договоры делятся по право-
вым семьям: англо-американские, континентальные, мусульманские и т.д. 
Англо-американский и континентальный подход к брачным договорам имеет 
одно существенное отличие. В первом случае предметом регулирования до-
говора могут быть личные неимущественные и имущественные отношения 
супругов, во втором случае – только имущественные. Мусульманские брач-
ные договоры более традиционны и в основном касаются неимущественных 
вопросов, но встречаются и случаи регулирования имущественных отноше-
ний супругов. Россию относят к континентальной правовой семье. 

Учитывая, что не все имущество находится в общей совместной соб-
ственности супругов - вполне закономерно существует право заключать раз-
личные сделки по такому имуществу. Такая возможность является составной 
частью содержания правосубъектности физического лица и на него никак не 
влияет пребывание физического лица в браке. Следовательно, не исключает-
ся возможность заключения договоров непосредственно между женой и му-
жем, поскольку правовой статус супругов не влияет на общий уровень их 
правосубъектности как физических лиц и не лишает возможности заключать 
договоры между собой. Однако такие виды договоров (о разделе общего 
имущества, о порядке пользования им, о предоставлении содержания и т.п.) 
необходимо отграничивать от договорного правового режима, устанавливае-
мого брачным договором. Эти категории нельзя отождествлять.  

Брачный договор, в соответствии с его юридической природой и пра-
вовыми последствиями, имеет свои специфические особенности. Однако, как 
и любой другой договор, он должен соответствовать общим требованиям за-
конности, свободной волеизъявленности сторон, надлежащего субъектного 
состава, а также соблюдения определенной законом формы и т.д. Несмотря 
на то, что некоторые авторы утверждают, что брачный договор имеет особый 
субъективный состав – это не означает, что он не является гражданско-
правовой сделкой. В гражданском праве есть множество договоров с особым 
субъектным составом, но это не выводит их за пределы гражданско-
правового контракта. Таким образом, брачный договор должен рассматри-
ваться как гражданско-правовая сделка, которой присущи как общие, так и 
специфические признаки. Он отличается особым субъектным составом, со-
держанием и предметом договора, но при этом должен соответствовать ос-
новным требованиям, предъявляемым к гражданско-правовым сделкам, как 
по форме заключения, так и по содержанию1. 

Брачный договор выступает особым способом урегулирования суще-
ствующих между супругами имущественных отношений или имущественных 
отношений, которые могут возникнуть в будущем. Брачный договор является 
средством защиты имущественных прав супругов, а также средством осу-
ществления имущественных обязанностей.  

                                                 
1 Корнеева, И.Л.  Семейное право : учебник и практикум для вузов / 

И.Л. Корнеева. – 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 361 с. 
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Особенности брачного договора состоят как в порядке его заключения, 
так и в его содержании. Брачный договор является правом, а не обязанно-
стью, которое соответствует общим признакам гражданско-правовых сделок. 
Договор заключается исключительно в письменной форме и обязательно 
должен быть заверен нотариусом. Супруги, подавшие заявление на регистра-
цию брака и те, кто уже находятся в официальном браке, могут заключить 
брачный договор. Этот договор регулирует только имущественные отноше-
ния и позволяет супругам изменить установленный законом режим совмест-
ной собственности на раздельную, совместную или долевую собственность 
на всё имущество или его отдельные виды. Однако условия договора не 
должны поставить одного из супругов в чрезвычайно невыгодное материаль-
ное положение или ограничить право распоряжения имуществом. 

Брачный договор является важным институтом в России, который ре-
гулирует имущественные отношения между супругами. В настоящее время 
он считается имущественной гарантией на случай развода, имея при этом 
смешанную правовую природу, которая подчиняется как гражданскому, так и 
семейному законодательству. Брачный договор содержит достаточно юриди-
ческой конкретики и уникального правового содержания, и поэтому не мо-
жет рассматриваться как обычный гражданско-правовой договор. Его состав 
сторон, содержание и предмет договора четко определены и имеют свои осо-
бенности. Следовательно, брачный договор является важным инструментом 
регулирования имущественных отношений между супругами, который имеет 
свои особенности и специфику1. 

Заключение брачного договора является исключительно факультатив-
ным и возможно только по соглашению обеих сторон. По желанию обеих 
сторон брачный договор может быть изменен или расторгнут. Он предпола-
гает взаимное согласие. 

Помимо своей роли – регулятора имущественных отношений между 
супругами, брачный договор также выполняет обеспечительную функцию и 
может быть включен в число средств защиты семейных прав. В нем могут 
быть предусмотрены дополнительные меры для защиты имущественных ин-
тересов, а его условия могут быть изменены или расторгнуты в любое время 
по взаимному согласию сторон.  

Заключение брачного договора помогает избежать споров о распреде-
лении совместно нажитого имущества в случае развода. 

Согласно пункту 2 статьи 42 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, брачный договор может быть заключен как в отношении имущества, 
уже принадлежащего супругам, так и в отношении будущего имущества, 
включая возможность оформления имущества в совместную собственность, 
если это желание супругов. Однако при заключении брачного договора, су-
пруги не могут изменить режим собственности в отношении имущества, ко-

                                                 
1 Соловьева, Ю.В. Правовая природа брачного договора в российском праве / 

Ю.В. Соловьева // Евразийский союз ученых. М., 2018. – № 7(52). – С. 56-58. 
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торое принадлежало каждому из них до брака, и такое изменение правового 
режима собственности через брачный договор не допускается. 

Брачный договор не может быть расторгнут при разводе, так как обяза-
тельства, принятые сторонами по контракту, сохраняют свою силу даже по-
сле прекращения брака, если они не выполнены. Режим владения имуще-
ством, установленный брачным договором, начинает действовать с момента 
его заключения и перестает распространяться на имущественные отношения, 
возникшие после развода. 

Следуя мнению цивилистов РФ1, что брачный договор может быть за-
ключен как супругами, так и лицами, которые желают вступить в брак, ста-
новится ясно, что необходимы уточнения в ст. 41 СК РФ: лицами, желающи-
ми вступить в брак, подразумеваются мужчина и женщина, подавшие заявле-
ние в органы ЗАГС.  

Брачный договор может быть заключен действующими супругами до 
подачи заявления на расторжение брака. В противном случае, заключение та-
кого соглашения теряет свою целесообразность. 

 
 

                                                 
1 Шевченко-Даниелян, А.Ф. Проблемы и перспективы брачного договора в России / 

А.Ф. Шевченко-Даниелян. — Текст: непосредственный // Молодой ученый. — 2022. —  
№ 49 (444). — С. 484-486. 
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Развитие смарт-контрактов в цифровом поле современной России 
 

Приобретение новых, обоснованных знаний о мире является одной из 
основных целей ученых. В настоящее время стремительно развивается сфера 
IT технологий, вольно-невольно мы сталкиваемся с инновационными про-
цессами. 

В условиях стремительно развивающейся цифровой экономики новой 
возможностью и инструментом реализации договорных отношений стано-
вится смарт-контракт. Использование такого вида контрактов позволяет су-
щественно сократить время на их заключение и уменьшить затраты на ис-
полнение. 

Смарт-контракты в гражданском праве Российской Федерации относи-
тельно новое явление. Родоначальником этой идеи выступил американский 
ученый Ник Сабо1. Первые эксперименты с использованием смарт-
контрактов были проведены в 2013 году на платформе Ethereum2.  

Что же представляет собой смарт-контракт, как объяснить его содер-
жание любому гражданину? 

Смарт-контракт представляет собой программные коды, которые авто-
матизируют процесс заключения и исполнения контрактов между двумя и 
более лицами по установлению, изменению или прекращения юридических 
прав и обязанностей. В чем же отличие такого рода контракта от обычного 
контракта? 

Смарт-контракты отличаются от традиционных контрактов тем, что 
они полностью автоматизированы. Это позволяет исключить человеческий 
фактор при их исполнении. Одним из примеров применения в гражданском 
праве являются смарт-контракты для автоматизации процессов покупки и 
продажи недвижимости. С помощью таких контрактов можно автоматически 
проводить проверку документов на право собственности и проводить расче-
ты между продавцом и покупателем без третьих лиц. 

                                                 
1 Чижов А.И. Смарт-контракты и смарт-лицензии: правовые границы использова-

ния NFT-токенов // Право и бизнес. 2022. № 4. С. 22. 
2 Цифровая экономика: актуальные направления правового регулирования: научно-

практическое пособие / М.О. Дьяконова, А.А. Ефремов, О.А. Зайцев и др.; под ред. 
И.И. Кучерова, С.А. Синицына. Москва: ИЗиСП, НОРМА, 2022 // Доступ из справ.-прав. 
системы «КонсультантПлюс». 
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Как любое явление правового характера смарт-контракты имеют свои 
достоинства и недостатки. В нашем исследовании мы попытались рассмот-
реть явные риски и преимущества использования смарт-контрактов в кон-
кретных ситуациях. 

Начнем с достоинств.  
1. Несомненно, одним из главных преимуществ использования смарт-

контрактов в гражданском праве является сокращение времени на его заклю-
чение и повышение эффективности его исполнения. Смарт-контракты позво-
ляют установить правила и условия исполнения контрактов, что существенно 
уменьшает время на подготовку и согласование документов, а также исклю-
чает возможность ошибок и противоречий при заключении контракта. 

2. Смарт-контракты позволяют существенно сократить затраты на 
услуги юристов и других специалистов при заключении и исполнении кон-
трактов. Они предоставляют возможность автоматизировать процесс согла-
сования и исполнения контрактов, что значительно уменьшает затраты на 
услуги юристов и других специалистов. 

3. Еще одним преимуществом смарт-контрактов является повышение 
уровня доверия между участниками сделки. Поскольку данные контракты 
защищены криптографическими методами, это обеспечивает надежность и 
безопасность их исполнения. В данном случае участникам сделки можно не 
беспокоиться о возможных рисках, связанных с неправильным исполнением 
контракта, что в свою очередь повышает доверие между участниками сделки. 

Смарт-контракты также могут быть полезны в случае, когда участники 
сделки находятся в разных территориальных зонах мира. В этом случае 
смарт-контракты позволяют установить единые правила и условия для за-
ключения и исполнения контрактов, что повышает уровень доверия и сокра-
щает время на выполнение сделки. 

Несмотря на ряд положительных особенностей, отличающих смарт-
контракт от обычного контракта, в настоящее время есть ряд вопросов, тре-
бующих разрешения в целях успешной реализации смарт-контрактов. 

В первую очередь следует отметить, что в гражданском праве отсут-
ствуют условия составления смарт-контракта. Так, условия контракта пи-
шутся в виде математического описания, которое должно быть запрограмми-
ровано в рабочей среде самого смарт-контракта. Это выглядит согласно ал-
горитму «если …, то».  К сожалению, если не указать сначала все условия 
договора, то потом их нельзя изменить или дополнить. В противном случае 
потребуется создание нового контракта. 

Далее существует опасность ошибок в формулировке условий контрак-
та, возникновение которых может привести к неверному исполнению кон-
тракта. Смарт-контракты могут быть использованы только в тех случаях, ко-
гда условия контракта не подлежат изменению.  

Существенной проблемой может стать и сам человеческий фактор: ес-
ли специалист-программист сделает ошибку в коде, что приведет к недей-
ствительности контракта. Для решения подобных проблем профессор 
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В.М. Камалян предлагает заключить отдельное соглашение с программистом, 
чтобы исключить подобные ошибки, с условием об ответственности за не-
правильное составление контракта1. 

В итоге решить вопрос, кто будет нести ответственность за недействи-
тельность контракта, если допустить ошибку при составлении или ненадле-
жащем выполнении смарт-контракта, представляется затруднительным ввиду 
отсутствия регулирования в законодательстве. 

Немаловажным аспектом, подлежащим разрешению при использова-
нии смарт-контрактов в гражданском праве является потребность в техниче-
ских знаниях, умениях и навыках, отсутствие которых как раз ограничивает 
возможность использования смарт-контрактов у некоторых участников сделки. 

Для решения обозначенных проблем использования смарт-контрактов 
в гражданском праве необходимо поступательное изучение, анализ и мони-
торинг принятия конкретных решений. 

Первым шагом является полная и точная формулировка условий кон-
тракта. Для этого можно воспользоваться помощью юридической консульта-
ции и экспертизы. 

Вторым шагом является улучшение гибкости смарт-контрактов. Неко-
торые блокчейн-платформы уже предлагают возможность изменения усло-
вий контракта на определенных этапах его исполнения. Также возможно ис-
пользование механизмов автоматического исполнения, которые позволят ав-
томатически адаптировать условия контракта в соответствии с изменениями 
обстоятельств. 

Следующим шагом является внесение дополнений в законодательство. 
В частности, необходимо разработать правовые нормы и стандарты, которые 
будут регулировать создание, исполнение и обращение смарт-контрактов. В 
рамках таких норм необходимо учитывать основополагающие принципы до-
говорной свободы и равенства сторон, а также возможность исполнения кон-
тракта в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

Четвертым шагом является установление единой процедуры определе-
ния действительного кода смарт-контракта. Для этого целесообразно исполь-
зовать аудиторские отчеты, которые будут устанавливать, какой код был 
действительным на момент заключения контракта. 

Смарт-контракты являются перспективным инструментом для автома-
тизации процессов заключения и исполнения контрактов в гражданском пра-
ве. С помощью смарт-контрактов можно значительно уменьшить время на 
заключение сделки, снизить затраты на услуги юристов и других специали-
стов, а также повысить уровень доверия между участниками сделки. 

Однако использование смарт-контрактов в гражданском праве сопря-
жено с определенными вызовами и рисками, в том числе проблемами согла-
сования правовых норм и правил, установленных в смарт-контракте, с зако-
нодательством страны, отсутствие возможности изменить данные.  
                                                 

1 Камалян В.М. Правовые риски использования цифровых технологий в банковской 
деятельности // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 6. С. 34. 
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Завершая рассмотрение обозначенных вопросов в части развития в 
Российской Федерации смарт-контрактов отметим, что использование смарт-
контрактов в гражданском праве имеет много перспектив в условиях разви-
вающейся цифровизации и может стать важным инструментом для повыше-
ния эффективности заключения и исполнения договоров. 

Однако для широкого внедрения смарт-контрактов необходимо прове-
дение ряда исследований, внесение дополнений в нормативные правовые ак-
ты для обеспечения согласованности правовых норм и существующих пра-
вил, установленных в смарт-контрактах. С учетом имеющегося опыта и прак-
тики важно изучение зарубежного опыта, анализ законодательства разных 
стран. Одной из первостепенных задач вместе с тем остается вопрос обеспе-
чения надежной системы защиты данных, использованных в смарт-
контрактах. 
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Право пожизненного наследуемого владения  
как рудимент российского гражданского права 

 
Право пожизненного наследуемого владения в российском законода-

тельстве явилось наследием советского права, не отвечающим по многим по-
казателям реалиям настоящего времени.  

В 1918 году был выпущен декрет1, отменяющий права частной соб-
ственности в городах, в особенной части затронувший права на землю, по-
этому право пожизненного наследуемого владения функционировало как 
своеобразный его аналог и по объему правомочий оно наиболее близко к 
праву частной собственности. 

Право пожизненного наследуемого владения в той трактовке, которая 
существует сегодня, было сформировано в «Основах законодательства СССР 
и союзных республик о земле» 1990 года2. Как указано в одной из статей 
данного акта, все население страны обладало правом получения и использо-
вания на протяжении всей жизни участка земли в целях осуществления своей 
хозяйственной деятельности, фермерства, народных промыслов и использо-
вания участка для возведения и эксплуатации жилых объектов. Постановле-
нием Совмина РСФСР № 4933 определены также и акты, которые устанавли-
вали право собственности на земельные участки.  Большая часть населения 
страны с 1990 г. по декабрь 1993 г. смогла получить земельные участки во 
исполнение данного постановления.4 Создание права, позволяющего пожиз-
ненно владеть имуществом в нашей стране в конце прошлого века, основы-
валось в большей мере на политических аспектах, а не на экономической 
необходимости. Целесообразность введения права пожизненного владения на 
тот момент вызывала множество сомнений. Через небольшой период време-

                                                 
1 Декрет ВЦИК от 20 августа 1918 г. «Об отмене права частной собственности на 

недвижимости в городах» // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
2 «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле» (приняты 

ВС СССР 28 февраля 1990 г.) // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
3 Постановление Совмина РСФСР от 17 сентября 1991 г. № 493 (с изм. от 25 января 

1999 г.) «Об утверждении форм Государственного акта на право собственности на землю, 
пожизненного наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей» // 
Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 

4 Земельное право России: учебник для среднего профессионального образования / 
А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин, К.А. Селиванова; под редакцией 
А.П. Анисимова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 338 с. 
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ни создатели нормативных актов изменили свой курс, возникла тенденция к 
отмене пожизненного наследуемого владения. 

Согласно Указу Президента РФ «О реализации конституционных прав 
граждан на землю»1 населению, которое получило данные участки на праве 
пожизненного наследуемого владения, предоставили возможность получить 
их в частные владения. При обращении к судебной практике, обращаем вни-
мание, что этот процесс достаточно трудоемкий и проблемы возникают у 
граждан при получении данного права на всех этапах переоформления соб-
ственности. Сложность выражается в необходимости сбора большого коли-
чества документации, которую следует предоставлять неоднократно, чтобы 
подтвердить свои права. Также необходимо согласие муниципалитета, при-
менительно к которому данный владелец хочет переоформить свой земель-
ный участок.  

Изучая проблему, мы изучали материалы судебной практики и смогли 
получить некоторые ответы на свои вопросы. 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства индивидуальный пред-
приниматель обратился в арбитражный суд с исковым заявлением к Админи-
страции Октябрьского РМО РК о признании права собственности на земель-
ный участок. Исковое заявление указывает, что Администрация Октябрьско-
го районного муниципального образования Республики Калмыкия на осно-
вании заявления Барняева В.Д. издала распоряжение № 266 от 24 октября 
2016 года «О переоформлении права пожизненного наследуемого владения 
земельным участком на праве собственности», на основании которого между 
Администрацией Октябрьского РМО Республики Калмыкия в лице Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям и ин-
дивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Барняевым В.Д., был заключен договор купли-продажи земельного 
участка, находящегося на праве пожизненного наследуемого владения у фи-
зического лица. Однако Росреестр регистрацию приостановил на основании 
пункта 7 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» в связи с тем, что содержа-
ние документа, представленного для осуществления государственной реги-
страции прав, не соответствуют требованиям законодательства Российской 
Федерации. Не в качестве основания, но дополнительно было указано, что в 
кадастровом паспорте в качестве правообладателя значится глава КФХ 
«Давг» Барняев В.Д. Кроме того, по ошибочному мнению регистратора в 
1994 году земельные участки в пожизненное наследуемое владение не пере-
давались, в связи с чем, регистратором предположено, что представленное 
постановление от 27.04.1994 г. не соответствует нормам законодательства. В 
уведомлении был установлен срок для устранения причин приостановления. 
В период предоставления истцу земельного участка на указанном праве 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 07 июня 1996 г. № 337 (ред. от 25 января 1999 г.) «О реа-

лизации конституционных прав граждан на землю» // Доступ из справ.-прав. системы 
«КонсультантПлюс». 
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(27.04.1994 г.) действовали Основы законодательства о земле, которые утра-
тили силу только после введения в действие Земельного кодекса РФ. 

Нормативный акт, принятый в 2001 году «О введении в действие Зе-
мельного кодекса РФ» прописывает, что Земельный кодекс РФ приобретает 
свою юридическую силу с момента публикации в СМИ. На основании при-
сутствия связей между двумя статьями – 5 и 20, население обладало правами 
получать участки в пожизненное и наследуемое пользование для того, чтобы 
осуществлять свое личное фермерство. Подобные положения присутствуют и 
в акте, принятом в 1990 году, в частности, в статье 4, а также в 10 и 11 стать-
ях. Поэтому все права наследования участка у гражданина Б. возникли на за-
конных основаниях. Если исследовать положения Земельного кодекса 
РСФСР, в той редакции, которая была действительна до новых внесений из-
менений (2001 года) прописывается, что земли, которые обладают сельскохо-
зяйственным предназначением, могут быть получены населением для осу-
ществления своей фермерской деятельности.  

Лица, которые стремились к ведению подобной деятельности вместе с 
членами своей семьи получали земельные участки путем подачи ими заявлений 
до того момента, как был принят и опубликован Указ главы РФ от 24 декабря 
1993 года № 2287, в том числе и в пожизненное наследуемое владение, а после 
издания названного Указа по их желанию в собственность (статьи 58,59). Подоб-
ная норма присутствует и в нормативном акте РСФСР от 22 ноября 1990 года «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в редакции, действовавшей на момент 
возникновения правоотношений, часть 1 статьи 4, статьи 10,11).  

Взяв во внимание все указанное, проведя исследование материалов, суд 
вынес решение об удовлетворении требований истца в полной мере.  

На основании всего рассмотренного материала делаем вывод о том, что 
рассматриваемая проблема пожизненного наследуемого владения может 
быть решена только с присутствием одного аспекта – приватизации. Только 
на ее основании можно получить право частной собственности.  

Что касается процедуры приватизации, это долгий и сложный процесс, 
который занимает массу времени и нормативно в должной мере не урегули-
рован. Для того, чтобы пройти процедуру приватизации, необходимо обра-
тится в соответствующие государственные органы с заявлением о передаче-
продаже государственной или муниципальной собственности частным лицам. 

Стоит обратить внимание на то, что законодательная современная база 
не может предоставить точной формулировки процесса перехода права по-
жизненного наследуемого владения в право частной собственности. Как и 
право постоянного (бессрочного) пользования, право пожизненного наследу-
емого владения является наследием советской юриспруденции и было ин-
струментом закрепления титула в отношении недвижимости за гражданами. 
С введением Земельного кодекса Российской Федерации1 и права частной 
собственности на землю право пожизненного наследуемого владения утрати-
ло свою актуальность и практическую значимость. 
                                                 

1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // До-
ступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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К вопросу о сохранении биоразнообразия Дальнего Востока 

 
Дальний Восток России – экологически богатый и разнообразный ре-

гион, охватывающий обширные пространства лесов, тундры, гор и прибреж-
ных территорий. Здесь обитает множество уникальных и находящихся под 
угрозой исчезновения видов, включая амурского тигра, рыбную сову Блэки-
стона, белоплечего орлана и сахалинского тайменя. Несмотря на огромное 
экологическое значение региона, его биоразнообразие находится под угрозой 
из-за ряда факторов, включая разрушение среды обитания, изменение клима-
та, незаконную охоту и браконьерство. Чтобы защитить будущее экосистем и 
видов региона, срочно необходимы согласованные усилия по сохранению. В 
этой статье мы рассмотрим современное состояние биоразнообразия на 
Дальнем Востоке России и меры, принимаемые для защиты его уникальных 
экосистем и видов.  

Дальний Восток России характеризуется разнообразием экосистем, в 
которых обитает множество представителей флоры и фауны. Богатое биораз-
нообразие региона играет неотъемлемую роль в поддержании баланса экоси-
стемы и предоставлении основных услуг, таких как опыление, очистка воды 
и источники пищи. Однако биоразнообразие Дальнего Востока России нахо-
дится под все большей угрозой из-за различной деятельности, воздействую-
щей на окружающую среду. 

Одним из основных факторов утраты биоразнообразия в регионе явля-
ется разрушение среды обитания в результате деятельности человека, такой 
как расширение сельского хозяйства, лесозаготовки и добыча полезных ис-
копаемых. По мере утраты естественной среды обитания многие виды теря-
ют свои дома и источники пищи и подвергаются риску исчезновения. Так, 
согласно статистике сайта всемирного фонда дикой природы – в ХIХ веке в 
России было 1000 амурских тигров, но в начале XX века численность сокра-
тилась в 33 раза. Причина вымирания тигров – в людях: охотники истребляли 
их ради величественного трофея, шкуры и остальных частей тела, которые 
особо ценят на китайском рынке. Тогда это не казалось проблемой, ведь 
хищных кошек было много. К 1930 году в России осталось менее 100 особей, 
и это означало одно – амурские тигры теперь на грани исчезновения. Без 
вершины пищевой цепи уссурийской тайги пострадала бы вся экосистема 
Приморского и Хабаровского краев. В середине 20 века государство запрети-
ло охоту на амурских тигров. К 1990 году популяция выросла до 400 особей. 
Этого мало для полного восстановления, поэтому амурский тигр в Красной 
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книге остается до сих пор. Тогда, в 1994 году, казалось, что большего для 
восстановления подвида сделать просто невозможно.1 

В настоящий момент количество Амурских тигров на Дальнем востоке 
России, составляет около 600 особей. Перелов и браконьерство являются до-
полнительными угрозами выживанию видов в регионе. Многие виды эксплу-
атировались из-за их коммерческой ценности, что привело к сокращению их 
популяций. За совершение браконьерства предусмотрена уголовная ответ-
ственность в статьях 256, 258, 258.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Данные нормы также содержат квалифицирующие обстоятельства, 
отягчающие наказание: совершение группой лиц, в крупных и особо крупных 
размерах, с использованием служебного положения. Тем не менее в настоя-
щий момент согласно статистике проблема остается как никогда актуальной. 
По нашему мнению для решения данной проблемы связанной с браконьер-
ством одним из наиболее эффективных способов борьбы является активиза-
ция усилий правоохранительных органов. Это включает в себя введение бо-
лее строгих наказаний для тех, кто был пойман на этой деятельности.  

Так рассматривая п. а ч.1 ст.258 УК РФ – «Незаконная охота»2 следует 
отметить, что в примечании к статье крупным ущербом признается ущерб 
размером более 40.000 рублей. Однако для ужесточения санкции, по нашему 
мнению следует ввести более строгое обозначение, на примере установления 
«крупного» ущерба для незаконной охоты в виде ущерба от 25.000 рублей. 
Данное разъяснение значительно поможет в количественном уменьшении 
отлавливаемых особей. А так же стоит усилить патрулирование в районах 
повышенного риска и увеличение числа сотрудников службы охраны дикой 
природы и рыболовства на местах.  

Утрата биоразнообразия на Дальнем Востоке России имеет далеко 
идущие последствия которые могут ощущаться на различных уровнях. А не-
сбалансированная экосистема может повлиять на климат и круговорот воды в 
регионе, воздействуя на благосостояние людей и средства к существованию. 
Утрата растительного биоразнообразия потенциально повлияет на продук-
тивность сельского хозяйства, а утрата животного разнообразия повлияет на 
рыбную промышленность региона. Кроме того, утрата биоразнообразия име-
ет последствия для здоровья человека, поскольку многие лекарства, на кото-
рые мы полагаемся, получены из растений и животных. 

В настоящий момент в регионе, особенно в последние годы, предпри-
нимались различные усилия по сохранению биоразнообразия.  Некоторые из 
этих усилий включают создание национальных парков, таких как Нацио-
нальный парк «Земля леопарда», в котором основное внимание уделяется со-
хранению дальневосточного леопарда и других видов. Кроме того, Общество 
охраны дикой природы, международная неправительственная организация, 
активно работает в регионе, работая с местными партнерами над сохранени-
ем биоразнообразия, особенно для амурского тигра, находящегося под угро-
                                                 

1 https://wwf.ru/species/amurskiy-tigr/ugrozy-amurskomu-tigru/ 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: М.: Проспект, 2023. 352 с. 
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зой исчезновения.  Также были предприняты усилия по защите лесов высо-
кой природоохранной ценности в регионе. 

Хотя в сохранении биоразнообразия достигнут определенный прогресс, 
необходимы дальнейшие усилия для решения таких проблем, как утрата мест 
обитания, изменение климата и незаконная торговля дикими животными. 
Кроме того, необходимо учитывать влияние деятельности человека, такой 
как добыча полезных ископаемых, разведка нефти и газа и лесозаготовки, на 
окружающую среду, чтобы сохранить богатое биоразнообразие региона. 

Одним из важнейших элементов сохранения биоразнообразия на Даль-
нем Востоке России является защита природных местообитаний региона. 
Естественные среды обитания, такие как леса, водно-болотные угодья и оке-
аны, играют важную роль в защите биоразнообразия, предоставляя дома и 
источники пищи для различных видов. Деятельность человека, такая как вы-
рубка лесов, добыча полезных ископаемых и неустойчивые методы рыболов-
ства, угрожает среде обитания флоры и фауны, что приводит к сокращению 
их популяций. Для устранения этих угроз необходимы политика и правила, 
поддерживающие сохранение окружающей среды и ее биоразнообразия. 

Еще одним важным действием по сохранению биоразнообразия на 
Дальнем Востоке России является поддержка природоохранных мероприя-
тий. Природоохранные группы и НПО, занимающиеся защитой биоразнооб-
разия, нуждаются в поддержке со стороны отдельных лиц и организаций по-
средством добровольчества и пожертвований. Эта поддержка может сыграть 
важную роль в усилиях по сохранению богатого биоразнообразия региона. 

Кроме того, продвижение устойчивых методов, таких как экологически 
безопасное сельское хозяйство, может помочь свести к минимуму воздей-
ствие деятельности человека на окружающую среду. Внедрение устойчивых 
методов ведения сельского хозяйства, таких как севооборот, органическое 
земледелие и комплексная борьба с вредителями, может сохранить плодоро-
дие почвы, свести к минимуму использование вредных химических веществ 
и защитить источники воды, что имеет решающее значение для сохранения 
биоразнообразия. 

Просвещение общественности посредством кампаний по повышению 
осведомленности может внести значительный вклад в сохранение биоразно-
образия. Большинство людей не осведомлены о воздействии деятельности 
человека на окружающую среду, и повышение осведомленности обществен-
ности посредством образования может помочь создать чувство ответственно-
сти за сохранение биоразнообразия. 

В заключение следует отметить, что Дальний Восток России является 
уникальным и жизненно важным регионом для глобального биоразнообра-
зия. Это дом для бесчисленных видов растений и животных, многие из кото-
рых не встречаются больше нигде на Земле. Защита этого биоразнообразия 
необходима не только для выживания этих видов, но и для здоровья планеты 
в целом. В настоящий момент крайне важно повышать осведомленность о 
важности биоразнообразия и возможном воздействии деятельности человека 
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на хрупкие экосистемы. Образовательные и просветительские программы 
могут помочь вовлечь местные сообщества и вдохновить на чувство заботы 
об окружающей среде. В конце концов, от всех нас зависит сохранение уни-
кального и ценного биоразнообразия Дальнего Востока России для будущих 
поколений. Принимая меры сейчас, мы можем помочь обеспечить устойчи-
вое и яркое будущее для этого замечательного региона и планеты в целом. 
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Преимущества и недостатки гражданско-правовых договоров,  
заключенных в устной форме 

 
Каждый из нас постоянно является свидетелем или выступает участни-

ком гражданско-правовых отношений: приобретая товары в магазине, пре-
зентуя друг другу подарки, помогая работой или оказывая услуги. Покупая в 
магазине необходимый нам товар, мы участвуем в сделках. Существует мно-
жество классификаций и различное количество видов сделок и договоров, но 
основные из них занесены в Гражданский кодекс Российской Федерации1. 
Среди таковых можем выделить договор купли-продажи, договор найма, до-
говор ренты, договор возмездного оказания услуг и т.д.  

Каждому из них присуща своя форма, которая выражается либо пись-
менно, либо же устно. Что представляют собой устные сделки? Каковы их 
плюсы и минусы, к чему ведь эта форма применяется каждым из нас каждый 
день в огромном количестве? 

Для начала обозначим, что представляют собой сделки. Сделка пред-
ставляет собой действия граждан и юридических лиц, направленные на уста-
новление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 
Существует несколько видов сделок, каждая из которых отличается своими 
особенностями и условиями. При этом форма заключения сделки зависит от 
вида сделки, так как какие-то сделки заключаются только в письменной фор-
ме, какие-то в устной, а какие-то могут заключатся в обеих формах. Хотелось 
бы отметить, что выбор вида и формы сделки зависит от конкретных условий 
и целей ее участников. В нашем исследовании предлагаем более подробно 
остановиться на устой форме заключения сделок.  

Устные сделки – это сделки, заключенные между сторонами устным 
соглашением, без каких-либо письменных документов. Это могут быть дого-
воренности, которые заключены в устной форме, без письменного подтвер-
ждения. Такие сделки имеют свои особенности.  

Прежде всего, они не формализованы, то есть не оформлены в пись-
менном виде и не имеют правовой силы. В случае несогласия сторон, очень 
трудно будет доказать факт заключения сделки и ее условия.  

Другая особенность устных сделок – их незащищенность от изменения 
условий. Исполнение таких сделок может зависеть от многих факторов, 
включая мнение сторон, которые могут изменить условия договорных отно-
шений в любое время. Также устные сделки не являются действительными в 
                                                 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 
№ 51-ФЗ // Доступ из справ.-прав. системы «КонсультантПлюс». 
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том случае, если существует какое-либо требование законодательства, свя-
занное с письменностью. Некоторые сделки, например, должны быть оформ-
лены письменно, чтобы иметь правовую силу. Однако, несмотря на все эти 
особенности, устные сделки законны, если заключены в соответствии с зако-
нодательством и не нарушают права и интересы сторон. Например, устная 
сделка может быть заключена в случае, если стороны не могут заключить 
письменное соглашение. Это может быть связано с отсутствием времени, ре-
сурсов или невозможности распечатать и подписать документы. В этом слу-
чае могут быть сделаны записи, которые четко фиксируют условия сделки, 
что поможет всем сторонам понимать и соблюдать их на протяжении всего 
срока действия сделки. Еще одна ситуация, в которой устная сделка может 
быть заключена – в том случае, если стороны желают подтвердить догово-
ренность, но не хотят или не могут заключить письменное соглашение. В 
этом случае они могут использовать видеозаписи, звонки, видеоконферен-
ции, чтобы зафиксировать условия сделки.  

Устная форма сделок имеет свои достоинства и недостатки.  
Начнем с преимуществ. Рассмотрим несколько ключевых особенностей 

устных сделок. 
1. Оперативность совершения. Быстрота совершения устных сделок 

обусловлена отсутствием необходимости формализовать и заверять докумен-
ты, что позволяет сократить время на совершение сделки. Кроме того, нали-
чие прямого между сторонами общения в режиме реального времени позво-
ляет быстро устранять любые возникающие недопонимания, определять 
условия сделки и достигать обязательного соглашения между сторонами. 

2. Удобство в ситуациях, когда сделка носит временный характер или 
необходимо незамедлительное принятие решения, например, в кризисной си-
туации. Однако следует помнить, в случае споров между сторонами устные 
договоренности весьма затруднительны с доказательственной точки зрения. 

3. Гибкость устных сделок заключается в том, что они могут быть из-
менены или отменены в процессе их выполнения. Стороны могут достичь со-
глашения, учитывая новые обстоятельства и изменения в условиях. Однако 
такая гибкость может привести к неопределенности и неясности условий 
сделки, что может спровоцировать споры и непонимания между сторонами. 

4. Экономия времени и ресурсов: устные сделки позволяют избежать 
необходимости долгой судебной разбирательства и сильно экономят времен-
ные и финансовые ресурсы. 

5. Реальное использование: устные сделки, заключаемые между род-
ными и близкими людьми, часто являются более реальными в использова-
нии, так как они не имеют формальных обязательств. 

Устным сделкам присущи свои недостатки. Рассмотрим некоторые из них:  
1. Риск непонимания устной сделки заключается в том, что устное со-

глашение может быть недостаточно ясным и четким, что может привести к 
неправильному или неполному истолкованию и исполнению сделки. В про-
цессе устной коммуникации могут возникать различные проблемы, такие как 
ошибки в произношении слов, неясность высказывания, сокрытие информа-
ции, различия в языке и культуре и т.д. Эти факторы могут вызвать непони-
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мание и в дальнейшем повлечь юридические проблемы, связанные с несоот-
ветствием условий сделки. Чтобы снизить риск непонимания, желательно за-
писывать условия сделки на бумажном носителе и подписывать ее сторонами. 

2. Неофициальность. Неофициальность устной сделки заключается в 
том, что она не оформляется в письменной форме и не имеет официального 
юридического статуса. Это означает, что в случае споров и разногласий меж-
ду сторонами, не будет никаких документов, которые бы подтверждали 
условия договоренности и права и обязанности каждой стороны. Кроме того, 
устная сделка не имеет такой же степени доказательной силы, как письмен-
ное соглашение, и может быть оспорена в суде. 

3. Недостаточная защищенность прав. В основном, недостаточность 
защищенности прав устной сделки заключается в том, что в случае споров 
между сторонами требуются усилия и подтверждения условий сделки и ее 
фактического осуществления в судебных инстанциях. Кроме того, устные до-
говоры могут быть легко изменены, что представляет опасность для прав и 
интересов сторон. В отличие от письменных договоров, устные сделки не 
имеют доказательной силы и признаются судом только в том случае, если 
стороны смогут предоставить убедительные доказательства факта их заклю-
чения и условий. Таким образом, для обеспечения полной защиты своих прав 
и интересов, необходимо заключать письменные договоры, которые имеют 
законодательную защиту и обладают юридической силой. 

4. Возможность забвения устной сделки заключается в том, что сторо-
ны могут забывать детали сделки, которые были обговорены устно без каких-
либо письменных документов. Если сделка не оформлена в письменном виде 
и не защищена законом, это может привести к тому, что одна сторона не бу-
дет выполнять свои обязательства или попросту забудет о них. Поэтому важ-
но оформлять все сделки в письменном виде и закреплять их законодательно. 

5. Невозможность дополнительных действий. В устных сделках нет 
возможности обусловить дополнительные действия, такие как расторжение 
контракта, изменение условий, перенос сроков. В случае устной сделки оста-
ется непонятным, какие условия были согласованы между сторонами, и нет 
документальной фиксации таковых. Поэтому, если возникнут споры, напри-
мер, по поводу сроков выполнения работы или суммы оплаты возникает во-
прос в доказательственной базе. Поэтому при заключении сделки рекоменду-
ется использовать письменные подтверждающие документы, чтобы суще-
ствовала возможность защитить свои права и интересы. 

6. Сложность контроля. При устных сделках сложнее контролировать 
выполнение обязательств, поэтому одна из сторон может получить недоста-
точно качественную услугу или продукт. Также при устных сделках часто 
отсутствуют свидетели, которые могут помочь судить о том, что сказала 
один из сторон, в случае спора. Все это делает контроль устной сделки более 
сложным, чем контроль письменной. 

Исходя из вышеизложенного приходим к выводу об удобстве устной 
формы сделок. Однако устные сделки не обладают высокой степенью надеж-
ности, основываясь на доверительных отношениях между сторонами, в слу-
чае возникающих разногласий, сторонам придется приложить усилия для за-
щиты своих интересов в судебных инстанциях. 
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Авторские права и способы их доказывания 
 

Согласно ст. 44 Конституции Российской Федерации, каждому гражда-
нину гарантируется свобода литературного, художественного, научного, тех-
нического и других видов творчества, преподавания1. Кроме этого, закон 
прямо указывает, что результаты интеллектуальной деятельности охраняются 
законом. Это означает, что любой автор произведения какой-либо сферы 
имеет право всеми доступными способами защитить результаты интеллекту-
альной деятельности от незаконного использования.  

Проблема защиты авторских прав актуальна в настоящее время, по-
скольку с развитием информационных технологий и общественного прогрес-
са доступ в Интернет – всемирную информационную сеть, предназначенную 
для хранения, обработки и передачи информации, имеет любой обладатель 
смартфона или персонального компьютера. По этой причине в настоящее 
время проблема подтверждения и защиты авторских прав приобрела гло-
бальный характер, поскольку использование Интернета стало неотъемлемой 
частью жизни человека. 

Следует отметить, что ст. 1259 ГК РФ содержит перечень объектов ав-
торских прав, а именно: произведения науки, литературы и искусства незави-
симо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его вы-
ражения: литературные произведения; драматические и музыкально-
драматические произведения, сценарные произведения; хореографические 
произведения и пантомимы; музыкальные произведения с текстом или без 
текста; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульпту-
ры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения 
изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сце-
нографического искусства и фотографические произведения и др. К объектам 
авторских прав также относятся компьютерные программы, охраняемые как 
литературные произведения. 

Чтобы защитить любого автора от незаконного посягательства на свои 
произведения, законодатель предусмотрел санкции, предусмотренные уголов-
ным законодательством. Так, согласно ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020 
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смежных прав», под нарушением в данном случае понимается незаконное ис-
пользование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобре-
тение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или 
фонограмм в целях сбыта. Несмотря на это, авторские права защищены бук-
вально «со всех сторон»: помимо уголовного законодательства, ответствен-
ность также предусматривается гражданским и административным законода-
тельством Российской Федерации, в зависимости от степени противоправного 
деяния, посягающего на авторские права. 

Отличительной особенностью правового положения авторских прав в 
России является отсутствие необходимости в их регистрации, в отличие, 
например, от патентных прав. Именно по этой причине авторские права имеют 
уязвимое место, а именно необходимость подтверждения авторских прав1. Эта 
проблема имеет важное значение в настоящее время, поскольку представители 
творческих профессий (художники, иллюстраторы, писатели и т.д.) говорят о 
необходимости создания специальной базы для авторов, где принадлежность 
их произведений будет подтверждена, тем самым защищая и самих авторов. 
Однако стоит сказать, что реализация предложенного способа трудна в испол-
нении, поскольку регистрации будут подлежать много объектов, с объемом 
которых справиться будет весьма трудно, даже невозможно.  

Необходимость в доказывании авторского права на произведение воз-
никает в том случае, когда авторское право было нарушено. При этом нару-
шением авторских прав будет являться плагиат, то есть незаконное присвое-
ние или объявление себя автором чужого произведения без указания имени 
автора или его соавторов.  

Исходя из этого, гражданское законодательство и практическая дея-
тельность судов предусматривают несколько способов подтверждения автор-
ских прав2.  

Самым распространенным способом является отправка своего же про-
изведения самому себе с помощью почтового письма. В этом случае отправке 
на собственный адрес подлежит оригинальный экземпляр произведения, 
например, фотографии или произведение ценным заказным отправлением. 
Если случится такое обстоятельство, при котором произведение будет опуб-
ликовано не от имени автора, то доказать нарушение авторских прав в суде 
будет возможно благодаря отправленному экземпляру произведения. Не-
смотря на простоту в исполнении и весомую силу такого способа доказыва-
ния, такой метод все же имеет некоторые недостатки. Одним из недостатков 
будет являться возможность случайной утери отправленного оригинала по 
почте, поскольку ни одно лицо не защищено от такой неприятности, так же 

                                                 
1 Небратенко О.О. Социально-экономические права в структуре правового статуса 

личности // Развитие юридической науки в новых условиях: единство теории и практики. 
Сборник докладов по материалам Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием. 2022. С. 118-121. 

2 Небратенко О.О. О моделях состава гражданского правонарушения // Юристъ-
Правоведъ. 2009. № 3 (34). С. 50-53. 
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как и от повреждения при транспортировке. Другой проблемой будет являть-
ся возможность доказывания в суде подлинности печатного штампа и це-
лостности конверта, а именно следов вскрытия и повторной заклейки. Не-
смотря на несколько недостатков, такой способ доказывания авторских прав 
распространен и в настоящее время и пользуется популярностью у многих 
авторов, желающих защитить свои права в случае их нарушения1. 

Депонирование является одним из часто используемых способов доказы-
вания авторских прав. Суть депонирования заключается в том, что лицо, заинте-
ресованное в регистрации своего произведения, обращается с этой целью в госу-
дарственный орган, к компетенции которого относится депонирование. В Рос-
сийской Федерации на сегодняшний день депонированием занимается Нацио-
нальный реестр интеллектуальной собственности (n’RIS) и Интеллектуальный 
регистратор авторских прав (IREG)2 [5]. Депонирование сопровождается выда-
чей сертификата о принятии произведения с указанием даты, личных данных ли-
ца, обратившегося в организацию и сведений о произведении (краткое описание). 
Вместе с выдачей сертификата организация забирает сертифицированное произ-
ведение на хранение, тем самым обеспечивая его сохранность и защиту от неза-
конного использования. При этом следует иметь в виду, что депонирование яв-
ляется подтверждением существования объекта авторского права с того момента, 
когда лицо обратилось в организацию.  

Еще одним способом доказывания авторских прав является удостове-
рение произведения у нотариуса. В этом случае лицо обращается к нотариусу 
с целью защиты авторских прав. В свою очередь нотариус принимает произ-
ведение в двух экземплярах – подлинник и копия, он также обязан проверить 
их на отсутствие изменений: подчистка, исправления и т.д. После этой про-
цедуры нотариус совершает удостоверительную надпись, в которой отража-
ется Ф.И.О. нотариуса, адрес нотариальной конторы, дата и время предъяв-
ления документа, Ф.И.О. предъявителя документа и место его жительства. В 
итоге один экземпляр остается на хранении у нотариуса, а другой выдается 
на руки собственнику произведения, и в случае необходимости подтвержде-
ния авторства, он может предоставить свой экземпляр с подписью нотариуса. 

Наряду с представленными способами особое место занимает запечат-
ление процесса создания произведения путем фотографирования, видеосъем-
ки или аудиозаписи3. Съемка процесса создания произведения сопровожда-
ется использованием специальных технологических средств, будь то камера 
или телефон. При этом в судебном рассмотрении представленные материалы 
в качестве доказательств будут иметь особый вес, поскольку таким путем ав-
тор доказывает свою принадлежность к произведению, при этом показывая 
                                                 

1 Небратенко О.О. Правовая регламентация национализации в отечественном и 
международном законодательстве // Юридический мир. 2022. № 6. С. 33-37. 

2 Услуги по охране и защите интеллектуальной собственности - n RIS URL: 
https://nris.ru/, IREG - онлайн-защита интеллектуальной собственности URL: 
https://ireg.pro/ (дата обращения: 15.11.2022) 

3 Асташкина А.В. К вопросу о доказательствах авторских прав на фотографические 
произведения // Образование и право. 2020. № 10 С. 119-123.  
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процесс создания такого объекта. К исходным материалам будут относиться 
также цифровые и бумажные носители, на которых также запечатлен процесс 
создания произведения. 

Несмотря на достаточное количество различных способов подтвержде-
ния авторских прав, при рассмотрении исковых заявлений в суд могут учи-
тываться также любые виды доказательств, полученных с помощью сети Ин-
тернет. Таким способом будет являться предъявление скриншотов экрана, то 
есть снимок экрана компьютера или телефона, полученного с помощью спе-
циальных программ или стандартных клавиш на клавиатуре. При этом 
скриншот должен быть с указанием адреса страницы и времени распечатки. 
Иногда скриншоты заверяются нотариусом.  

Таким образом, любой из рассмотренных выше способов подтвержде-
ния авторских прав имеет свои особенности, плюсы и минусы. Исходя из 
этого выбор того или иного механизма защиты остается за автором произве-
дения. В большинстве случаев выбор основывается на финансовых возмож-
ностях, личных предпочтениях и распространенности использования вы-
бранного способа. 
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Достижение анонимности в веб-браузере  
при использовании режима инкогнито 

 
С появлением интернета пользователи стали все больше обращать 

внимание на свою анонимность и безопасность в сети. Веб-браузеры предо-
ставляют режим инкогнито для повышения конфиденциальности и сокрытия 
своей активности от посторонних глаз. Однако, использование режима ин-
когнито не является полным гарантом анонимности. В данной статье мы рас-
смотрим, что такое режим инкогнито и какие дополнительные шаги можно 
предпринять для достижения максимальной анонимности. 

Что такое режим инкогнито? Режим инкогнито, также известный как 
приватный или без следа, позволяет пользователям веб-браузеров просмат-
ривать веб-страницы без сохранения истории посещений, кэша, файлов 
cookie и других локальных данных. Этот режим предназначен для сохране-
ния конфиденциальности и предотвращения просмотра личных данных дру-
гими пользователями на одном и том же компьютере или устройстве. Одна-
ко, важно понимать, что режим инкогнито не делает пользователя полностью 
анонимным. 

Хотя режим инкогнито обеспечивает определенный уровень конфи-
денциальности, он не скрывает вашу активность от всех сторон. Вот не-
сколько ограничений режима инкогнито: 

 Ваш интернет-провайдер все еще может видеть вашу активность, 
включая посещенные сайты и загруженные файлы, даже когда вы используе-
те режим инкогнито. Это означает, что ваша активность может быть отсле-
жена или предоставлена правоохранительным органам по запросу. 

 Веб-сайты, которые вы посещаете в режиме инкогнито, могут иден-
тифицировать ваш IP-адрес, операционную систему и информацию о вашем 
браузере. Это позволяет им узнать ваше местоположение и создать профиль 
пользователя на основе вашей активности. 

 Расширения и плагины, установленные в вашем веб-браузере, могут 
продолжать работать и собирать данные о вашей активности, даже когда вы 
используете режим инкогнито. Некоторые из них могут пересылать эту ин-
формацию сторонним компаниям или злоумышленникам. 



306 
 

 Как усилить анонимность в режиме инкогнито? Для достижения 
максимальной анонимности в режиме инкогнито, вы можете предпринять 
следующие дополнительные шаги: 

 Использование VPN 
VPN (виртуальная частная сеть) позволяет скрыть ваш IP-адрес и шиф-

ровать ваш интернет-трафик, что делает его непрозрачным для вашего ин-
тернет-провайдера, правоохранительных органов и веб-сайтов. Используйте 
надежного VPN-провайдера для обеспечения лучшей анонимности. 

 Использование Tor-браузера 
Tor-браузер основан на технологии Onion Routing, которая позволяет 

анонимизировать ваш трафик через сложную сеть серверов. Tor-браузер зна-
чительно повышает уровень анонимности, но может снизить скорость интер-
нет-соединения из-за множества промежуточных узлов. 

 Отключение плагинов и расширений 
Отключение или удаление ненужных плагинов и расширений из ваше-

го веб-браузера уменьшает риск утечки данных и повышает анонимность в 
режиме инкогнито. 

 Защита от отслеживания 
Используйте веб-браузеры, которые предлагают встроенные функции 

защиты от отслеживания, такие как блокировка файлов cookie от сторонних 
источников, блокировка скрытых веб-служб и защита от отпечатков браузера 
(browser fingerprinting). 

Режим инкогнито предоставляет базовую защиту конфиденциальности, 
но не обеспечивает полной анонимности в интернете. Для повышения уровня 
анонимности, пользователи могут использовать VPN, Tor-браузер, отклю-
чить плагины и расширения, а также воспользоваться функциями защиты от 
отслеживания, предлагаемыми некоторыми веб-браузерами. Однако, важно 
помнить, что абсолютная анонимность в интернете почти недостижима, и 
всегда существует риск утечки информации или идентификации пользовате-
ля. 

В целом, для обеспечения анонимности и безопасности в интернете 
пользователи должны сочетать различные методы и инструменты, а также 
регулярно обновлять свои знания о возможных угрозах и способах их устра-
нения. Будьте внимательны к своей активности в сети и не полагайтесь ис-
ключительно на режим инкогнито для защиты своей конфиденциальности. 
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Анализ прецедентов, связанных  
с угрозами информационной безопасности 

 
Современный мир настолько интегрировал в себя информационные и 

телекоммуникационные системы, что жизнь человека во многом переходит в 
виртуальный мир, где обнаруживаются новые возможности, а вместе с тем и 
новые угрозы. Рост количества онлайн-сервисов, к сожалению, происходит 
значительно быстрее роста обеспечения информационной безопасности. По-
скольку обеспечение информационной безопасности является процессом в 
высшей степени системным, возникают организации, целью которых являет-
ся комплексное исследование вопросов безопасности, выработка новых ме-
тодологий, концепций и инструментов. Преступный мир, в свою очередь, 
формирует свои инструменты для обхода систем безопасности, находит или 
формирует новые уязвимости, которые могут принести незаконную прибыль 
или нанести урон. 

В настоящее время преступления, совершаемые с применением инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий занимают лидирующее по-
ложение по числу совершаемых преступлений и объему наносимого ущерба 
физическим лицам и организациям. Наглядным примером может служить де-
ятельность преступной хакерской группировки Carbanak. Группировке 
Carbanak (Anunak по отчету компании Group-IB) удалось похитить в общей 
сложности порядка миллиарда долларов у десятков банков по всему миру. 
Использована ими была целевая атака, которая заслуженно считается одной 
из наиболее изощренной атак с применением самых сложных инструментов1. 

Для успешной атаки на банковские структуры использовалась фишин-
говая2 рассылка, в которую были встроены вредоносные вложения для полу-
чения доступа к внутренней сети банка. Один из работников банка перешел 
по полученной ссылке и получил вредоносный скрипт. На компьютер жерт-
вы устанавливался бэкдор, основанный на коде Carberp (троян, появившийся 
в 2010 году, впоследствии неоднократно модифицированный и усовершен-
ствованный), что в последующем использовалось для названия опасной 

                                                 
1 «Ограбление XXI века; злоумышленникам удалось похитить более 1 млрд. долла-

ров». https://www.kaspersky.ru/blog/billion-dollar-apt-carbanak/6950/ 
2 Фишинг (phishing, от fishing – рыбная ловля, выуживание) – вид интернет-

мошенничества, целью которого является получение идентификационных данных пользо-
вателей (логины и пароли к банковским картам, учетным записям). 
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группировки. Получив контроль над управлением компьютера, киберпре-
ступники стали применять его как опорную точку, а именно была исследова-
на внутренняя банковская сеть, в процессе чего постепенно заражению под-
вергались другие компьютеры. Такие действия были применены для выявле-
ния самых важных узлов информационной системы, через которые можно 
было получить доступ ко всей финансовой системе банка. Далее были ис-
пользованы кейлоггер и передача видеоизображения, чтобы изучить приме-
няемые финансовые механизмы. И наконец, преступники смогли осуще-
ствить операции по выводу денежных средств всевозможными способами: 
перевод через систему SWIFT, создание фальшивых счетов с последующим 
выводом средств «денежными мулами» или удаленная команда банкомату на 
выдачу наличных.  

Такие прецеденты, безусловно, говорят об уязвимости многих приме-
няемых информационных систем даже в крупных организациях, обладающих 
целыми подразделениями по информационной безопасности. Но даже полно-
стью закрытые, защищенные системы не могут полностью исключить воз-
можность проникновения в них вредоносных программ, ярким примером яв-
ляется случай с вирусом Stuxnet. В 2010 году специалистами по информаци-
онной безопасности были обнаружены фрагменты кода Stuxnet, способного 
проникать в закрытые системы. Кроме того, впервые в истории кибератак, 
вирус физически разрушал инфраструктуру. В результате действия данной 
вредоносной программы пострадала иранская ядерная программа, а именно 
вирус вывел их строя около 1000 центрифуг для обогащения уранового топ-
лива. 

Чтобы прокинуть в тщательно охраняемые установки, где разрабатыва-
лась ядерная программа Ирана, создатели Stuxnet создали такой вредоносный 
червь, который, заразив компьютеры 5 сотрудничавших с Иранским прави-
тельством компаний, попал на установки через USB-накопители, используя 
уязвимости Microsoft Windows1. 

Помимо диверсии на самом предприятии, Stuxnet нес в себе и шпион-
ский функционал и собирал информацию об обнаруженных в зараженной си-
стеме проектах STEP 7 (программное обеспечение фирмы Siemens для разра-
ботки систем автоматизации на основе программируемых логических кон-
троллеров Simatic). Так, например, в сети первой зараженной компании име-
лись материалы, чертежи и планы многих крупнейших промышленных пред-
приятий в Иране2. 

Таким образом, можно сделать вывод, что даже надежные защищенные 
и закрытые системы могут быть заражены даже без подключения к глобаль-
ной сети, что еще раз доказывает не только необходимость развития в обла-

                                                 
1 Павел Волобуев. Безопасность SCADA: Stuxnet – что это такое и как с ним бо-

роться.  https://www.securitylab.ru/analytics/400024.php 
2 Stuxnet: первые жертвы. Идентификация организаций, атакованных первым из-

вестным кибероружием https://securelist.ru/stuxnet-pervye-zhertvy/24277/ 
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сти информационной безопасности, но и разработка новых методологий 
оценки угроз и реагирования на инциденты. 

В последнее время набирает обороты деятельность киберпреступников, 
связанных с шифрованием данных с целью получения выкупа за предостав-
ление ключа дешифрования. Есть много прецедентов для разных вредонос-
ных программ и разных результатов.  

Другой нашумевшей атакой является инцидент с вирусом WannaCry, 
который случился в мае 2017. В общей сложности, за короткое время от чер-
вя пострадало более 500 тысяч компьютеров, принадлежащих частным ли-
цам, коммерческим организациям и правительственным учреждениям, в бо-
лее чем 200 странах мира. Распространение вредоносного кода блокировало 
работу множества компаниям по всему миру: больниц, аэропортов, банков, 
заводов и др. Среди пострадавших множество самых различных организаций 
из разных стран и разных сфер производства. 

К крупным организациям, затронутых действием этого вируса относятся: 
– сеть университетов в Китае; 
– заводы по производству автомобилей Renault во Франции и Nissanв 

Японии; 
– железнодорожный оператор Deutsche Bahn в Германии – клиники в 

Великобритании; 
– подразделения МВД в России. 
После запуска вредоносная программа работает как классическая про-

грамма-вымогатель: она генерирует пару ключей ассимметричного алгорит-
ма RSA-2048, уникальную для каждого зараженного компьютера. Согласно 
исследованию Symantec, алгоритм, используемый злоумышленником для от-
слеживания личных платежей каждой жертвы и отправки им ключа дешиф-
рования, был реализован в неправильных условиях гонки (race condotion), что 
делало выплату выкупа бессмысленной, поскольку закрытый ключ не сможет 
произвести дешифровку. Однако специалисты все же нашли несколько спо-
собов расшифровать данные. 

Спектр компаний, подвергшихся атаке, широк, что заставляет исследо-
вателей полагать, что настоящая цель злоумышленника – не только зарабо-
тать деньги, но и проверить уровень защиты различных инфраструктур. 

Осенью 2017 года вирус-шифровальщик (ransomware) BadRabbit пора-
зил российские средства массовой информации и госструктуры Украины. 
Программа-вымогатель распространялась через поддельный установщик 
программного обеспечения Flash, который представлялся в виде всплываю-
щего окна с одного из официальных новостных сайтов. После нажатия по-
явится окно для перенаправления жертвы на вредоносный сайт, который за-
тем загружает исполняемую программу удаления (программа, используемая 
для скрытия установки вредоносного программного обеспечения на компью-
тер жертвы).  

К сожалению, в 2020 году эти показатели только выросли и продолжа-
ют расти в 2021 году. В июне этого года из-за атаки вируса-вымогателя авто-
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мобильные и мотоциклетные заводы Honda временно приостановили свою 
деятельность. В июле хакеры взломали ИТ-системы Xerox, украли личные 
данные клиентов и пригрозили опубликовать их. 

Учитывая финансовые возможности атакуемых организаций и вероят-
ные убытки, суммы выкупа могут достигать огромных размеров. В октябре 
после кражи данных и файлов сотрудников хакеры попросили компанию-
разработчика предоставить выкуп в размере 23 миллионов долларов США. 
Получит отказ об оплате выкупа, преступники опубликовали данные компа-
нии на соответствующих форумах на просторах даркнета.  

В сентябре 2020 года произошел серьезный инцидент, связанный с ки-
берпреступностью, в результате которого погибли люди. 10 сентября 
2020 года произошла хакерская атака на университетскую больницу Дюс-
сельдорфа. Вирус-вымогатель отключил ключевые системы в сети больниц, а 
пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи, были переведены в больни-
цу в Вуппертале, в 32 км от Дюссельдорфа. Задержка в оказании помощи бы-
ла фатальной для одного из пациентов. 

Все новые поколения программ-вымогателей используют асимметрич-
ное шифрование, что затрудняет процесс дешифрования, но когда киберпре-
ступники начнут использовать в своих атаках быстроразвивающийся искус-
ственный интеллект (ИИ), проблема станет еще более серьезной. Эксперты 
по кибербезопасности из Оксфордского и Кембриджского университетов, а 
также ElectronicFrontierFoundation и OpenAI совместно составили подробный 
отчет, в котором указаны три области угроз:  

1) использование искусственного интеллекта для выявления уязвимо-
стей, поиска жертв; 

2) создание с помощью ИИ такого информационного поля, в котором 
люди будут сильнее подвержены воздействию со стороны СМИ и будут не в 
состоянии фильтровать поступающую информацию из-за ее большого коли-
чества; 

3) атаки на физические объекты, а именно внедрение в системы беспи-
лотных автомобилей, управление дронами и т.д. с использованием их в пре-
ступных целях1. 

Одним из первых примеров использования искусственного интеллекта 
в широкоформатных кибератаках можно назвать вирус CryptoLocker. Эта 
вредоносная система использовала самообучающиеся алгоритмы управления. 

Новые технологии, такие как машинное обучение, нейронные сети и 
т.д., являющиеся основой искусственного интеллекта (ИИ) являются грозным 
инструментом, обладающим большим потенциалом в области киберпреступ-
лений. Можно выделить следующие причины активного внедрения интел-
лектуальных систем для атаки в абсолютно разных сферах: 

1. Машинный анализ программ и платежных протоколов для их моди-
фикации и дискредитирования;  

                                                 
1 https://www.kommersant.ru/doc/3557537. (дата обращения 01.09.21) 
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2. Колоссальные размеры убытков (часть из которых оказываются в 
карманах злоумышленников) финансовых организаций. Например, ежегод-
ные убытки в США оцениваются в 40-60 млрд. долларов.  

3. Методы кибершпионажа и сбора данных на порядки дешевле само-
стоятельной разработки технологий и процессов, а также требуют значитель-
но меньшей квалификации; 

4. Есть достоверные данные о возможности совершения заказных 
убийств с применением информационных технологий (например, перехват 
управления автомобилем, системой управления аппаратами жизнеобеспече-
ния, лифтом и т.д.); 

5. Важным инструментом киберпреступников могут также стать вредо-
носные программы на основе технологий ИИ, направленные на внедрение в 
существующие системы управления промышленными объектами и объекта-
ми критической информационной инфраструктуры1. 

С каждым годом внешних угроз ИБ становится все больше, и их орга-
низация выходит на новый уровень, в связи с этим и требования к защите 
информации должны обновляться и соответствовать уровню этих угроз, что 
требует системного подхода и активной деятельности законодателя. 

 
 

                                                 
1 Гальцов Владимир Павлович. Использование искусственного интеллекта в кри-

минальных направлениях. Журнал: Энигма. 2019г.  
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Защита от кибератак на информационные системы  
органов внутренних дел 

 
Органы внутренних дел играют важную роль в обеспечении безопасно-

сти граждан и общества. Информационные системы органов внутренних дел 
содержат конфиденциальные данные о гражданах, свидетельствах преступ-
лений, криминальных сводках и других сведениях. Поэтому защита от кибе-
ратак на информационные системы органов внутренних дел является крити-
чески важной задачей. 

Кибератаки на информационные системы могут привести к утечке 
конфиденциальной информации, нарушению процесса работы систем и даже 
к перехвату контроля над системой. Поэтому органы внутренних дел должны 
использовать комплексный подход к защите информационных систем от ки-
бератак. 

Шаг 1: Определение угроз и рисков 
Первым шагом к защите информационных систем органов внутренних 

дел от кибератак является определение угроз и рисков. Необходимо проана-
лизировать возможные способы атак и выявить наиболее вероятные сцена-
рии кибератак. Также нужно учитывать угрозы, связанные с человеческим 
фактором, такие как недостаточная квалификация персонала, отсутствие кон-
троля над паролями и доступом к информации, а также социальная инженерия. 

Шаг 2: Разработка плана безопасности информационных систем 
На основе выявленных угроз и рисков необходимо разработать план 

безопасности информационных систем. План должен содержать список ме-
роприятий по обеспечению безопасности информационных систем, включая: 

 установку и настройку систем защиты от внешних и внутренних 
угроз, таких как брандмауэры, антивирусы, системы обнаружения вторжений 
и т.д.; 

 регулярное обновление программного обеспечения и патчей для 
устранения уязвимостей в системах; 

 управление доступом к информации, включая установку паролей, 
прав доступа и контроль доступа к информации; 

 резервное копирование данных и меры по восстановлению после ин-
цидентов нарушения безопасности. 

Шаг 3: Обучение персонала 
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Сотрудники органов внутренних дел должен быть обучен правилам 
безопасности информации и процедурам обработки данных. Это включает 
обучение сотрудников о том, как создавать безопасные пароли, как обра-
щаться с конфиденциальной информацией, как распознавать и предотвра-
щать кибератаки, и т.д. Регулярное обучение и тестирование персонала также 
должны быть включены в план безопасности информационных систем. 

Шаг 4: Мониторинг и анализ 
Системы мониторинга и анализа должны быть установлены и настрое-

ны для обнаружения атак и нарушений безопасности. Это позволит быстро 
выявлять и реагировать на кибератаки. Мониторинг также помогает в обна-
ружении угроз, которые могут возникнуть из-за действий внутренних поль-
зователей, таких как попытки несанкционированного доступа к конфиденци-
альной информации или передача данных на внешние устройства. 

Шаг 5: Регулярное обновление и анализ 
Наконец, регулярное обновление и анализ данных об инцидентах 

нарушения информационной безопасности помогает определять новые уяз-
вимости и принимать меры по их устранению. Это также помогает оценить 
эффективность плана безопасности информационных систем и вносить кор-
ректировки в него при необходимости. 

Шаг 6: Систематический подход к обеспечению безопасности 
Важно понимать, что обеспечение безопасности информационных си-

стем в органах внутренних дел – это непрерывный процесс. Новые угрозы и 
риски появляются каждый день, и необходимо постоянно обновлять и со-
вершенствовать меры безопасности, чтобы оставаться на шаг впереди кибер-
преступников. 

Для этого необходим систематический подход к обеспечению безопас-
ности, который включает в себя следующие шаги: 

 определение угроз и рисков; 
 разработка и реализация плана безопасности информационных си-

стем; 
 обучение персонала; 
 мониторинг и анализ; 
 регулярное обновление и анализ. 
Шаг 7: Сотрудничество и координация 
Наконец, важно понимать, что защита от кибератак на информацион-

ные системы органов внутренних дел – это не задача только одного департа-
мента или специалиста по информационной безопасности. Для эффективной 
защиты необходимо сотрудничество и координация между различными от-
делами и службами, а также с внешними партнерами. 

Например, можно создать межведомственную комиссию по обеспече-
нию информационной безопасности, в которую будут входить представители 
различных служб и организаций, таких как МВД, ФСБ, Минкомсвязь и др. 
Эта комиссия будет заниматься разработкой и координацией мер по обеспе-
чению безопасности информационных систем в органах внутренних дел. 
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Также можно сотрудничать с компаниями, специализирующимися на 
обеспечении информационной безопасности, и привлекать их к аудиту и за-
щите информационных систем в органах внутренних дел. 

В целом, защита от кибератак на информационные системы органов 
внутренних дел  это сложная и многогранная задача, требующая системати-
ческого подхода, непрерывного обучения и совершенствования мер безопас-
ности, а также сотрудничества и координации между различными службами 
и организациями.  

Защита от кибератак на информационные системы органов внутренних 
дел требует комплексного подхода, который включает в себя определение 
угроз и рисков, разработку плана безопасности информационных систем, 
обучение персонала, мониторинг и анализ, а также регулярное обновление и 
анализ данных об инцидентах нарушения безопасности. Только так можно 
обеспечить надежную защиту информационных систем и обеспечить без-
опасность граждан и общества. 
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Актуальность поиска информации 
в открытых источниках  

 
Современный мир, безусловно, зависит от информации. Информация 

играет ключевую роль в различных аспектах жизни людей, включая образо-
вание, науку, технологии, медиа и т.д. С развитием технологий доступ к ин-
формации существенно упростился и расширился. Одним из наиболее до-
ступных источников информации являются открытые источники. Они могут 
быть использованы для получения информации в любых областях, включая 
образование, бизнес, науку, и т.д. В данной статье рассматривается актуаль-
ность поиска информации в открытых источниках. 

Определение открытых источников 
Открытые источники  это ресурсы, к которым имеет доступ любой 

пользователь интернета. Они представляют собой базы данных, архивы, биб-
лиотеки, научные журналы, веб-сайты и другие ресурсы, содержание кото-
рых свободно распространяется и может быть использовано без ограничений 
авторского права. 

Актуальность поиска информации в открытых источниках 
В настоящее время многие люди предпочитают использовать открытые 

источники для получения информации. Это связано с рядом факторов, среди 
которых: 

1. Доступность: открытые источники предоставляют широкий доступ к 
информации. Это означает, что любой пользователь интернета может полу-
чить доступ к этим ресурсам из любой точки мира. 

2. Бесплатность: многие открытые источники предоставляют бесплат-
ный доступ к информации. Это делает использование этих ресурсов более 
доступным для людей с ограниченным бюджетом. 

3. Обновление информации: многие открытые источники обновляют 
информацию регулярно, что позволяет пользователям получать актуальную 
информацию. 

4. Разнообразие информации: открытые источники предоставляют ши-
рокий спектр информации в различных областях знаний. Например, многие 
открытые источники предоставляют информацию о научных исследованиях, 
истории, культуре, бизнесе, и т.д. 

5. Поддержка развития бизнеса: открытые источники также могут быть 
использованы для получения информации о рынке, конкурентах, трендах 
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и т.д. Это помогает бизнесам принимать обоснованные решения и развивать-
ся в соответствии с изменяющимися условиями. 

6. Совместное использование информации: открытые источники могут 
быть использованы не только для личных целей, но и для совместного ис-
пользования информации с другими людьми. Например, научные статьи, до-
ступные в открытых источниках, могут использоваться учеными в качестве 
исходной информации для своих исследований. 

Однако, несмотря на многочисленные преимущества открытых источ-
ников, они также имеют некоторые недостатки. Например, некоторые источ-
ники могут содержать неточную информацию или информацию, которая не 
соответствует актуальным требованиям. Также возможно наличие ограниче-
ний доступа к определенным источникам, что может существенно ограни-
чить возможности исследователя. 

Несмотря на некоторые недостатки, поиск информации в открытых ис-
точниках остается актуальным и важным аспектом современной жизни. Они 
предоставляют широкий доступ к информации, обновляют информацию ре-
гулярно, имеют разнообразие информации, и могут использоваться для сов-
местного использования информации и продвижения науки и образования. 
Люди, которые используют открытые источники для поиска информации, 
должны также осознавать некоторые ограничения и критически оценивать 
информацию, которую они получают, чтобы использовать ее наиболее эф-
фективно. 
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Установление личности c использованием информационно-поисковых 
систем в оперативно-розыскной деятельности 

 
Установление личности является одним из важнейших этапов опера-

тивно-розыскной деятельности. В современных условиях существует множе-
ство информационно-поисковых систем, которые облегчают процесс иден-
тификации лица. Выбор и использование соответствующих инструментов 
позволяет сократить время и усилить эффективность расследования. Однако, 
как показывает практика, необходимо учитывать ряд юридических, этиче-
ских и технических аспектов в процессе работы с информацией о личности. 
В данной статье будет рассмотрено, как установление личности с использо-
ванием информационно-поисковых систем может помочь оперативным 
службам в расследовании преступлений, а также какие проблемы могут воз-
никнуть при такой работе. 

Установление личности является одним из наиболее важных задач в 
оперативно-розыскной деятельности. Для того чтобы установить личность 
человека, оперативные работники часто используют специализированные 
информационно-поисковые системы. Эти системы позволяют быстро и эф-
фективно осуществлять поиск информации о человеке, а также устанавли-
вать связи между различными лицами. 

Оперативные работники также часто используют социальные сети и 
интернет-ресурсы для установления личности человека. Например, информа-
ция о человеке может быть найдена в его профиле на социальной сети, блоге 
или другом сайте. 

Внедрение в оперативно-розыскную деятельность достижений науки и 
техники позволяет более успешно противостоять преступности, особенно в 
наше время, когда криминогенная обстановка в России меняется невероятно 
быстро. 

На данный момент субъекты ОРМ используют информационные тех-
нологии для создания различных баз данных и текстовых документов. Ин-
формационное обеспечение в оперативно-розыскной деятельности характе-
ризуется видом каждого ОРМ. Для каждого вида ОРМ информационное 
обеспечение различно. Информационное обеспечение ОРД определяется как 
«деятельность подразделений и служб ОВД, направленная на получение опе-
ративно значимых сведений, a так же их хранение, обработка, передача и ис-
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пользование в целях предупреждения, пресечения раскрытия и расследова-
ния преступлений». 

Чаще всего информационное обеспечение ОРД представлено в специ-
альной литературе. Огромный вклад в изучение данной проблемы внесли 
И.Н. Кузнецов, Г.Б. Кулиш, О.Э. Николаев, Е.Н. Яковец, В.А. Лукашов и 
многие другие ученые. К сожалению, на данный момент их исследования не 
покрывают полный спектр проблем информационного обеспечения в опера-
тивно-розыскной деятельности, ведь как известно, информационные техно-
логии развиваются c невероятной скоростью. 

Информацию, поступившую в оперативные подразделения органы внут-
ренних дел и используемую ими, можно разделить по большому количеству 
признаков. Чаще всего принято подразделять на следующие виды: 

- оперативно-розыскная; 
- оперативно-справочная; 
- криминалистическая; 
- статистическая; 
- научно-техническая. 
Своевременность и оперативность достигается созданием различных 

учетов, которые в свою очередь предназначены для накопления и системати-
зации данных. Использование учетов значительно ускоряет процесс поиска 
необходимой информации, необходимой для решения конкретных задач 
ОРД. 

Каждый учет имеет свою специфику, служит для помощи в решении 
разных задач ОРД. Наиболее полно помогают решать задачи ОРД следующие 
учеты: оперативные, розыскные, оперативно-справочные и криминалистиче-
ские учеты. Их все можно объединить в одно общее определение – крими-
нальные учеты. 

Криминальные учеты – это сформированные массивы информации o 
лицах, предметах, событиях, которые предназначены для эффективного 
обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел. 

Положения ч.3 ст. 6, ч. 1 ст.10 ФЗ «Об ОРД» ссылаются на Конститу-
ционную норму. В ней сказано, что хранение некоторых данных o личной 
жизни граждан без их согласия допускается только на основании федераль-
ного закона. Формирование информационных систем определяется каждым 
ведомством индивидуально, на основании чего создаются свои внутренние 
приказы. 

Функциональное назначение учетов в ОРД имеет 3 направленности: 
- управленческое – обеспечение руководителей всей необходимой ин-

формацией; 
- оперативно-розыскное – повышение эффективности оперативных 

подразделений ОВД по предупреждению, пресечению и раскрытию преступ-
лений; 

- оперативно-служебное – сбор, обработка, хранение и дальнейшая вы-
дача информации для ее использования. 
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К ведению учетов в оперативно-розыскной деятельности предъявляют-
ся ряд требований: 

1) Практичность 
2) Целенаправленность  
3) Точность 
4) Своевременность 
5) Полнота 
Главными объектами в учетах ОРД выступают лица, совершившие 

преступления или имеющие оперативный интерес, преступники, без вести 
пропавшие, дети и люди, не способные сообщить сведения o себе, объявлен-
ные в розыск, психически больные представляющие оперативный интерес, 
лица, оказывающие содействия ОРД, трупы. 

Для достижения наивысших результатов, информационное обеспече-
ние ОРД не должно ограничиваться только теми данными, что получены в 
результате оперативно-розыскной деятельности. Это означает, что для мак-
симальной эффективности данных подразделений необходимо межведом-
ственное взаимодействие, в том числе c органами местного самоуправления. 

Документирование в ОРД имеет этапы: 
А) Сбор необходимой информации c помощью методов, сил и средств ОРД; 
Б) Фиксация полученной информации которые были собраны в резуль-

тате проведения оперативно-розыскных мероприятий; 
В) Систематизация и анализ данных, ведение дел оперативного учета; 
Г) Проверка и оценка полученных данных, которые будут использова-

ны в качестве доказывания по уголовному делу. 
Благодаря современным технологиям, позволяющим создавать поистине 

огромные базы данных c возможностью быстрого поиска, сильно упростился 
процесс сбора и получения информации. Самыми перспективными считаются 
биометрические и габитоскопические способы идентификации личности. Одна-
ко нужно подчеркнуть, что само существование современных АИС в органах 
внутренних дел не может обеспечить высокий уровень раскрываемости. Самым 
главным условием для достижения этой цели выступает правильное и совре-
менно применение АИС в ОРМ. 

В современных условиях как никогда остро стоит необходимость компь-
ютеризации процесса оперативно-розыскной деятельности. Особенно это 
должно затрагивать применение специально разработанных компьютерных 
программ, призванных помочь упростить процесс раскрытия и расследования 
различных преступлений. Так же необходимо ввести в массовость «автомати-
зированное рабочее место оперативного сотрудника» (АРМ). 

Хотя на данный момент МВД и располагает программными комплек-
сами, используемыми в процессе оперативно-розыскной деятельности, лишь 
малая доля сотрудников пользуется ими. Это можно обусловить несколькими 
причинами: 
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- отсутствие однообразного обоснования значимости и востребованно-
сти информационного обеспечения в процессе осуществлении оперативно-
розыскной деятельности органов внутренних дел; 

- отсутствие обоснованного метода программирования (алгоритмити-
зации), которые непосредственно применяются в процессе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности; 

- незнание сотрудников материальной части работы программных ком-
плексов, неумение ими пользоваться; 

- отсутствие доверия к современным методам раскрытия и расследова-
ния преступлений c использованием информационных технологий. 

Из этого можно сделать вывод, что существующая проблема информа-
ционного обеспечения оперативно-розыскной деятельности не только очень 
сложна, но и наиболее спорная. Это происходит из-за того, что у многих со-
бытий индивидуальный, никак более неповторимый характер, многообрази-
ем существующих оперативно-розыскных ситуаций, трудностей их обобще-
ния, a также влияния других, абсолютно непредвиденных факторов. 

Одним из наиболее эффективных инструментов установления личности 
являются базы данных, содержащие информацию о гражданах, их местах 
жительства, работе, образовании, социальном статусе и других характери-
стиках. Однако, необходимо учитывать, что доступ к этой информации огра-
ничен и регламентирован законодательством. 

Кроме того, для установления личности может использоваться анализ 
биометрических данных, таких как отпечатки пальцев, голос, сканирование 
лица и т.д. Эти методы являются более точными и надежными, но требуют 
использования специального оборудования. 

Важным аспектом установления личности является соблюдение прав 
граждан на защиту персональных данных и конфиденциальность личной 
жизни. Оперативно-розыскные мероприятия должны проводиться в рамках 
закона и при наличии убедительных доказательств. 

В заключение можно сказать, что использование информационно-
поисковых систем для установления личности является необходимым и эф-
фективным инструментом в работе правоохранительных органов, но требует 
соблюдения прав и свобод граждан и регламентации законодательством. 

 
  



321 
 

Гаджаев Алдар Юрьевич,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Назаров Артур Карапетович,  

преподаватель кафедры информационной безопасности  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат физико-математических наук 
 

Организация защиты информации от утечки 
по техническим каналам 

 
Передача информации по техническому каналу в открытом виде явля-

ется отличным способом беспрепятственного вмешательства злоумышленни-
ка в информационный поток. Поскольку зачастую предотвратить возникно-
вение случайного канала утечки информации невозможно, информация пе-
редается по каналам в виде, не предназначенном для прямого получения и 
использования, то есть в зашифрованном тем или иным способом виде. 

Такой способ передачи информации предполагает сочетание защиты 
канала передачи информации, носителя передаваемой информации, а также 
непосредственно смысла, вложенного в передаваемое сообщение. Сочетание 
методов защиты информации, направленных на все элементы канала переда-
чи информации, является наиболее эффективным с точки зрения теории ве-
роятности.  

По техническому каналу утечки информация может передаваться не 
только в открытом виде, она может быть и закрытой. С целью повышения 
скрытности сигнал на выходе перспективных закладных устройств закрыва-
ется, а канал утечки, использующий эти устройства, является технически за-
крытым. При перехвате функциональных каналов связи, по которым переда-
ется шифрованная информация, образуется шифрованный канал утечки ин-
формации, который является малоинформативным для злоумышленника в 
части понимания передаваемых сведений. 

Особенности технической защиты информации основываются на пра-
вовых основах. При организации технической защиты информации на пред-
приятии или в организации необходимо руководствоваться нормативными 
актами, изданными на территории Российской Федерации в части, касаю-
щейся обеспечения защиты информации. В общем случае, иерархия законо-
дательных актов по защите информации представляет собой следующую си-
стему: 
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Рисунок 1. Иерархия правовых актов по защите информации 

 
Федеральным органом исполнительной власти, контролирующим дея-

тельность по технической защите информации, является Федеральная служба 
по техническому и экспортному контролю. 

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК России) – федеральный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий реализацию государственной политики, организацию межведомствен-
ной координации и взаимодействия, специальные и контрольные функции в 
области государственной безопасности по вопросам: 

1) обеспечения безопасности критической информационной инфра-
структуры России; 

2) противодействия иностранным техническим разведкам на террито-
рии России; 

3) обеспечения защиты (некриптографическими методами) информации, 
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, иной информа-
ции с ограниченным доступом, предотвращения ее утечки по техническим ка-
налам, несанкционированного доступа к ней, специальных воздействий на ин-
формацию (носители информации) в целях ее добывания, уничтожения, иска-
жения и блокирования доступа к ней на территории России; 

4) защиты информации при разработке, производстве, эксплуатации и 
утилизации неинформационных излучающих комплексов, систем и устройств; 

5) осуществления экспортного контроля. 
Организационные мероприятия по защите информации от утечки по 

техническим каналам также предполагают организацию физического доступа 
к элементам канала передачи информации, в особенности к источнику и при-
емнику информации. Так, необходимо организовывать системы контроля до-
ступа к указанным элементам канала передачи информации, а также обеспе-

Федеральное законодательство в области защиты информации 
(Законы Российской Федерации, Федеральные Законы, Указы 

Президента, Постановления Правительства)

Правовые акты федерального органа 
исполнительной власти, регламентирующего 

деятельность по защите информации (ФСТЭК, 
ФСБ)

Руководящие документы по 
защите информации, 

наациональные стандарты, 
методические документы

Локальные 
(ведомственные) 
правовые акты
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чивать минимизацию риска по внесению элементов, например смартфонов, 
способствующих возникновению побочных каналов получения и передачи 
информации вблизи канала передачи информации, в том числе за счет по-
бочных электромагнитных излучений.  

Каждый из технических каналов имеет свои особенности, которые необ-
ходимо знать и учитывать для обеспечения эффективной защиты информации 
от ее утечки. Именно понимание физических процессов и явлений, протекаю-
щих в процессе передачи информации, способствует эффективности закрытия 
каналов утечки и минимизации соответствующих рисков. 

В рамках планирования мероприятий по организации защиты инфор-
мации от утечки по техническим каналам необходимо предусмотреть следу-
ющие категории: 

1. Организация контроля за передачей информации по существующим 
и активным каналам передачи. 

2. Организация проверочных мероприятий, направленных на изучение 
элементов канала передачи информации на предмет риска утечки информации. 

3. Организация проектирования будущих каналов передачи информа-
ции, соответствующих требованиям безопасности. 

При осуществлении создания и эксплуатации технических каналов пере-
дачи информации необходимо в первую очередь основываться на целях его со-
здания, будущих объемах передаваемой информации и способа ее передачи.  

При создании технического канала передачи информации создаются 
технические задания, содержащие в себе вышеуказанные сведения.  

При реализации технического решения используются различные сред-
ства технической защиты информации, направленные на изменения протека-
ния физических явлений, благодаря которым реализуется процесс передачи 
информации.  

Организация эффективной защиты технических каналов утечки ин-
формации также обеспечивается участием квалифицированных и подготов-
ленных по технической части сотрудников, участвующих как в создании 
технических заданий по каналу передачи информации, так и в проектирова-
нии технических решений по данным вопросам.  

Защита технических каналов передачи информации является важным 
направлением деятельности в учреждениях, связанных с обменом большими 
информационными потоками сведений, имеющих коммерческую, государ-
ственную, военную, политическую или другие ценности. Данное направле-
ние является актуальным и способствует росту заинтересованности органов, 
предприятий и организаций в вопросах организации технической защиты 
информации. 
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Защита от социальной инженерии в органах внутренних дел 

 
Социальная инженерия – это манипулятивные техники, используемые 

злоумышленниками для получения конфиденциальной информации от со-
трудников организации. В органах внутренних дел социальная инженерия 
является одной из наиболее распространенных угроз информационной без-
опасности. 

Методы социальной инженерии могут варьироваться от фальшивых 
электронных писем и телефонных звонков до поддельных идентификаторов 
и фальшивых запросов на доступ к системам. Они могут имитировать работ-
ников, клиентов или других знакомых лиц, чтобы получить доступ к инфор-
мации. 

Для защиты от социальной инженерии в органах внутренних дел необ-
ходимо обучать сотрудников определять и предотвращать подобные атаки. 
Сотрудники должны быть осведомлены о распространенных методах соци-
альной инженерии и уметь распознавать подозрительные запросы и ситуации. 

Важно также реализовать меры защиты, такие как ограничение доступа 
к конфиденциальной информации только для авторизованных сотрудников, 
установка систем аутентификации и авторизации, использование сложных 
паролей и регулярная смена паролей. 

Использование сложных паролей и регулярная смена паролей являются 
важными мерами для защиты от социальной инженерии и других методов 
несанкционированного доступа к информации в органах внутренних дел. 

Сложный пароль – это пароль, состоящий из разных символов, таких 
как буквы (в верхнем и нижнем регистре), цифры и специальные символы. 
Такой пароль гораздо сложнее подобрать или угадать, чем простой пароль, 
состоящий из общеизвестных слов или последовательности цифр. Регулярная 
смена паролей также является важной мерой, так как длительное использова-
ние одного и того же пароля увеличивает вероятность его утечки или взлома. 

Однако, при использовании сложных паролей и регулярной смене па-
ролей также необходимо учитывать, что слишком сложные и часто меняю-
щиеся пароли могут приводить к тому, что пользователи будут записывать 
их или использовать один и тот же пароль для разных систем, что также мо-
жет представлять угрозу для безопасности информации. Поэтому важно 
найти баланс между достаточной сложностью паролей и удобством их ис-
пользования для сотрудников органов внутренних дел. 
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Для обеспечения защиты от фишинга и фальшивых электронных писем 
необходимо использовать антивирусные программы, антиспам и фильтры 
контента.  

Антивирусные программы обнаруживают и блокируют вирусы, трояны 
и другие вредоносные программы, которые могут быть использованы соци-
альными инженерами для получения доступа к информации. Они работают 
путем сканирования файлов и программ на наличие угроз и обновляются ре-
гулярно для обеспечения защиты от новых угроз. 

Антиспам-программы помогают фильтровать нежелательную элек-
тронную почту, которая может содержать фишинговые письма, вредоносные 
вложения или другую вредоносную информацию. Они используют различ-
ные методы для определения нежелательной электронной почты, например, 
фильтрацию на основе содержания и отправителя, а также сравнение с из-
вестными списками спама. 

Фильтры контента помогают блокировать доступ к сайтам и другим ре-
сурсам, которые могут содержать вредоносный контент, например, вирусы, 
трояны, шпионское ПО и фишинговые сайты. Они могут быть настроены для 
блокировки доступа к категориям сайтов, таких как игры на деньги или соци-
альные сети, а также для блокировки доступа к определенным сайтам. 

Использование антивирусных программ, антиспам-программ и филь-
тров контента является важным шагом в защите от социальной инженерии и 
других угроз информационной безопасности в органах внутренних дел. Од-
нако, они не являются единственными инструментами, и организации также 
должны иметь политики безопасности, обучать своих сотрудников и регу-
лярно обновлять свои инфраструктуры для обеспечения наивысшего уровня 
защиты.  

Важно регулярно обновлять программное обеспечение и операционные 
системы, чтобы устранять известные уязвимости. Кроме того, следует ис-
пользовать технические меры защиты, такие как двухфакторная аутентифи-
кация, мониторинг доступа к системам и сетям, а также установка антиви-
русного программного обеспечения и фаервола. 

Важно также иметь установленные политики и процедуры по управле-
нию информационной безопасностью, которые описывают, как сотрудники 
должны обращаться с конфиденциальной информацией и какие меры долж-
ны быть приняты в случае нарушения безопасности. 

В целом защита от социальной инженерии в органах внутренних дел 
является сложным процессом, который требует внимательности, осведом-
ленности и использования технических и организационных мер защиты. Ре-
гулярное обучение и обновление политик и процедур являются ключевыми 
факторами в борьбе с этой угрозой информационной безопасности. 
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Классификация атак с использованием скрытых каналов связи 

 
В современном мире существует множество различных угроз для ин-

формационной безопасности. Одним из наиболее опасных типов атак явля-
ются атаки с использованием скрытых каналов связи. 

По результатам анализа российской нормативно-правовой базы, можно 
выделить основные документы, регламентирующие вопросы выявления и 
борьбы со скрытыми каналами: 

 ГОСТ Р 53113.1-2008 «Информационная технология. Защита инфор-
мационных технологий и автоматизированных систем от угроз информаци-
онной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. 
Часть 1. Общие положения»; 

 ГОСТ Р 53113.2-2009 «Информационная технология. Защита инфор-
мационных технологий и автоматизированных систем от угроз информаци-
онной безопасности, реализуемых с использованием скрытых каналов. 
Часть 2. Рекомендации по организации защиты информации, информацион-
ных технологий и автоматизированных систем от атак с использованием 
скрытых каналов». 

Согласно ГОСТов «скрытый канал – это непредусмотренный разработ-
чиком системы информационных технологий и автоматизированных систем 
коммуникационный канал, который может быть применен для нарушения 
политики безопасности». 

Классификация скрытых каналов по ГОСТ Р 53113.1-2008 может быть 
полезна для понимания характеристик скрытых каналов и разработки алго-
ритмов обнаружения и защиты от них. 

Так рассматриваемые каналы подразделяют по механизму передачи 
информации: по памяти, по времени и статистические каналы. 

 Скрытые каналы по памяти используют свободные участки памяти, 
через которые и происходит передача информации. Сторонний наблюдатель, 
не зная, где записана информация, не сможет ее прочитать.  

 Субъект, использующий скрытые каналы по времени, манипулирует 
компьютерными процессами, изменяя их во времени, таким образом, переда-
ет информацию. Только принимающая сторона знает какой процесс следует 
наблюдать и как его демодулировать, чтобы извлечь данные. 

 В основе статистического канала лежит изменение параметров рас-
пределения вероятностей каких-либо атрибутов системы. Это означает, что 
на первый взгляд случайные атрибуты системы, могут намеренно подстраи-
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ваться под статистические модели, для передачи, например сигналов управ-
ления агентом. Такой канал крайне сложно обнаружить, потому как для сто-
роннего наблюдателя параметр будет казаться случайным и не будет нести 
никакой информации. 

Последняя классификация скрытых каналов, приводимая в стандарте, 
основана на их пропускной способности. Выделяют скрытые каналы с низ-
кой и высокой пропускной способностью. Так, низкая пропускная способ-
ность подразумевает малый объем передаваемой в нем информации (напри-
мер, хеша паролей или команд управления), а высокая пропускная способ-
ность канала средний или большой размер файлов. 

Хотя в ГОСТ и содержится рассмотренная выше классификация, но она 
не является исчерпывающей. Для выработки более эффективной защиты от 
атак с использованием скрытых каналов связи следует углубиться в их клас-
сификацию более подробно. И рассмотреть другие ее основания, которые 
могли бы пролить свет на скрытые аспекты рассматриваемой атаки. 

Можно выделить скрытые каналы по типу передаваемой в них инфор-
мации: 

 по каналу передается защищаемая информация (происходит непо-
средственная утечка информации, такой как персональные данные или дан-
ные банковских карт); 

 по каналу передаются команды для удаленного управления внедрен-
ным агентом. 

Скрытые каналы можно разбить на 5 основных класса по методу воз-
действия: 

 Стеганографические (Внесение изменений в графику, аудиофайлы, 
исполняемые файлы. Стеганография – это наука о скрытом передаче инфор-
мации с помощью специальных методов и техник, которые позволяют внед-
рять данные в определенный носитель, например, изображение, аудио- или 
видеофайл, без изменения внешнего вида носителя.); 

 Сетевые (Внесение изменений в TCP/IP пакеты. Этот тип каналов 
использует особенности сетевых протоколов для передачи скрытой инфор-
мации. Например, можно использовать неиспользуемые поля заголовков па-
кетов для передачи данных.); 

 Манипуляции в файловых системах (Этот тип каналов использует 
способность файловых систем к хранению скрытых данных. Например, мож-
но использовать свободное пространство на диске для передачи информации.); 

 Манипуляции с механизмами операционных систем (скрытие дан-
ных, незадекларированная передача информации. Этот тип каналов исполь-
зует способность процессов обмениваться информацией. Например, можно 
использовать неиспользуемые дескрипторы файлов для передачи информации.); 

 Манипуляции с открытыми данными (расположение некоторым, не 
случайным образом, появление в определенной последовательности и другие). 

Классификация атак с использованием скрытых каналов связи может про-
исходить и по способу, которым происходит передача информации. Например, 
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атаки могут быть активными или пассивными. Активные атаки включают переда-
чу информации в реальном времени, в то время как пассивные атаки могут ис-
пользовать буферы для накопления информации перед ее передачей. 

Важно отметить, что защита от атак с использованием скрытых кана-
лов связи не является одноразовой задачей и должна постоянно обновляться 
и улучшаться. Также следует принимать во внимание новые методы атак, ко-
торые могут быть разработаны в будущем. Обеспечение безопасности явля-
ется непрерывным процессом, который должен постоянно совершенство-
ваться вслед за развитием технологий. 

Таким образом, защита от атак с использованием скрытых каналов свя-
зи является важным аспектом обеспечения информационной безопасности. 
Необходимо применять комплекс мер, которые позволят обнаруживать и 
блокировать скрытые каналы связи, а также постоянно обновлять механизмы 
защиты, чтобы учитывать новые методы атак.  
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Проблемы организации безопасности защищаемых данных  

в организациях 
 
«Кто владеет информацией – владеет миром»  это высказывание Ната-

на Ротшильда в современных реалиях подтверждается регулярно. Еще 5 лет 
назад, известный британский журнал «The Economist» выпустил статью «The 
world’s most valuable resource is no longer oil, but data», в которой указал на 
тот факт, что в современном мире наибольшей ценностью обладают не день-
ги, нефть или золото, а информация.1 Содержание информационного про-
странства пополняется непрерывно и регулярно, что позволяет использовать 
различную информацию во всех отраслях деятельности человека: в науке и 
технике, производстве, дипломатии, экономике, здравоохранении и многих 
других. Обладание сведениями в какой-либо области позволяет принимать 
наиболее верные управленческие решения, оптимально использовать имею-
щиеся ресурсы и строить верную стратегию по достижению какой-либо цели.  

Обилие объема данных, размещенных в сети Интернет, зачастую не 
позволяет даже установить первоначальный источник информации, посколь-
ку информация как предмет нематериального мира имеет свойство изменять-
ся, в том числе в процессе передачи. Несмотря на то, что информация в сети 
Интернет обладает низким уровнем доверия и зачастую нуждается в провер-
ке на достоверность и актуальность, существуют ситуации, когда в открытом 
доступе оказываются данные, разглашение и размещение которых в сети за-
прещено.  

Конфиденциальные сведения активно используются в интересах кон-
курирующих организации или против отдельных лиц.  Утечка какой-либо 
значимой информации, происходит довольно часто, например: в 2022 году 
Суд Австралии оштрафовал компанию «Google» на 42,7 миллиона долларов 
за введение пользователей в заблуждение о сборе их персональных данных, в 
2017 году крупное бюро кредитных историй Equifax раскрыло конфиденци-
альную информацию свыше 147 млн потребителей, в 2019 году хакер украл 
персональные данные более 100 млн клиентов банковского холдинга Capital 

                                                 
1 The Economist // The world’s most valuable resource is no longer oil, but data  // 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.economist.com/node/21721656/print (дата обраще-
ния: 15.03.2023). 
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One.1 В 2019 году произошла массовая утечка данных о лицах, переболевших 
COVID-192, а также утечка данных о клиентах крупнейших банков России3.  

Вопросам организации защиты конфиденциальных данных в крупных 
компаниях, чья деятельность в том числе подразумевает автоматизирован-
ную обработку данных, уделяется большое внимание и сосредотачиваются 
значительная часть ресурсов, в том числе денежных. Зачастую размер ущер-
ба, причиняемый утечкой данных, многократно превышает стоимость мето-
дов и средств обеспечения защиты информационных ресурсов. 

Наиболее значимым аспектом утечки информации является использо-
вании полученных данных в преступных целях. В России большое количе-
ство граждан становятся жертвами телефонных мошенников. Все выше ска-
занное, подтверждает тот факт, что утечка личной информации и персональ-
ных данных – это проблема мирового масштаба, требующая внимания.  

 

 
Рисунок 1. Число утечек информации, произошедших за период с 2018 года  

по 1 полугодие 2022 года 
 

Согласно статистике компании InfoWatch (Рисунок 1), мы можем сде-
лать вывод о том, что снижении количества учётчик информации в 2021 году 
неутешительна, так как за 1 полугодие 2022 года, таких инцидентов было по-
                                                 

1 Сидорова Д.А. // Как крупные компании расплачиваются за нарушение конфи-
денциальности данных: 15 кейсов // [Электронный ресурс]. URL: https://rb.ru/story/15-
privacy-violations/  (дата обращения: 15.03.2023). 

2 Кинякина Е.А., Кречетова А.А. // В открытом доступе оказалась база данных рос-
сийских автовладельцев // [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.vedomosti.ru/technology/ articles/2020/05/14/830287-baza-avtovladeltsev (дата 
обращения: 15.03.2023). 

3 Горячева В.А., Солдатскихм В.А.// Клиенты Сбербанка попали на черный рынок // 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/gallery/4111863 (дата обращения: 
15.03.2023). 
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чти столько же, сколько за весь 2020 год. По мнению аналитиков этой же 
компании, снижение количества утечек в 2020 году связан не с фактическим 
снижем, а лишь с высокой латентностью, вызванной пандемией.  

Так же, хочется отметить, что официальная статистика не отражает 
объективной реальности в связи с тем, что зачастую между фактами утечки 
информации и ее обнаружением может пройти достаточно большой проме-
жуток времени. Иногда, система мониторинга информационной безопасно-
сти какой-нибудь организации, может быть настолько уязвима, что факт 
утечки может быть вовсе не обнаружен. Все эти обстоятельства позволяют 
утверждать, что реальное количество утечек информации значительно выше, 
чем отражено в статистических данных. 

Статистика компании InfoWatch (Рисунок 2) о распределении утечек 
информации по типам данных, наглядно иллюстрирует, что утечка персо-
нальных данных наиболее актуальна. А вот снижение утечки платежной ин-
формации обосновывается тем, что банковские отрасли после нескольких 
«громких» утечек, усилили системы безопасности.  

 

 
Рисунок 2. Распределение утечек по типам данных 2018 - 1 полугодие 2022 

 
Использование технологий автоматизированной обработки информа-

ции и цифровизация в целом позволили крупным компаниям, предоставля-
ющим услуги или товары различного уровня, позволило им значительно уве-
личить качество производимой продукции, а также существенно изменило 
процесс ее продажи или предоставления, и соответственно, увеличить их 
стоимость и прибыль. Для обеспечения безопасности обрабатываемых дан-
ных от внешних угроз компании используют различные предложения и ре-
шения по созданию систем информационной безопасности, позволяющие 
эффективно отражать атаки на информационные системы. По статистике 
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InfoWatch преобладающее большинство краж информации совершают хаке-
ры и неизвестные лица или же непривилегированный сотрудник.1  

Однако угрозы, связанные с возможной утечкой информации, иниции-
руемой сотрудниками данных предприятий, остаются актуальными постоян-
но, поскольку такие угрозы практически невозможно контролировать. Со-
трудники организаций, обладающие определенными полномочиями, иници-
ирующие процесс передачи защищаемой информации за пределы информа-
ционной системы, называются инсайдерами. Нарушители данного типа, не-
смотря на численное меньшинство, также являются важной угрозой безопас-
ности, поскольку защищаемые данные, предоставляемые сотрудниками заин-
тересованным лицам, зачастую являются достаточно ценными и обладают 
меньшей степенью избыточности, то есть не нуждаются в последующей об-
работке и являются более пригодными для применения в корыстных целях. 
Зачастую с проблемами, возникающими в процессе получения защищаемых 
данных от сотрудников организации, их обрабатывающих, сталкиваются 
абоненты операторов сотовой связи, частных медицинских клиник, мелких 
негосударственных банковских организаций и в целом компаний, использу-
ющих популярные для обработки и накопления персональные данные, в 
частности номер телефона клиента.  

Проблема распространенности персональных данных находит свое от-
ражение в росте преступлений против частной собственности, в том числе с 
использованием информационных технологий. На данный момент наиболь-
шую актуальность имеют преступления, совершаемые в форме мошенниче-
ства, осуществляемого с электронными платежными банковскими системами 
в процессе телефонного разговора с потерпевшим. Подобный вид социаль-
ной инженерии достаточно эффективен и популярен среди преступного мира 
ввиду низкой компьютерной грамотности населения и большого процента 
возрастных граждан, не ознакомленных с фактическим процессом передачи 
денежных средств в приложениях банков и с системой организации элек-
тронных платежей в целом.  

Таким образом, в процессе организации безопасности защищаемых 
данных необходим комплексный подход к возможным рискам и угрозам ин-
формационной безопасности. С целью организации систематизированного 
подхода к обеспечению защиты данных в Российской Федерации принято 
множество руководящих и методических документов, описывающих процесс 
организации систем информационной безопасности, такие как модель угроз 
ФСТЭК, типовые инструкции и положения пользователей информационных 
систем и другие. Также необходимо регулярно обновлять базы угроз без-
опасности, которые в том числе ведутся централизовано различными органи-
зациями и предприятиями, например банк данных угроз ФСТЭК 
(https://bdu.fstec.ru/). 

                                                 
1 InfoWatch // Отчёт об исследовании утечек информации ограниченного доступа в 

2021 году // [Электронный ресурс]. URL: https://www.infowatch.ru/sites/default/files/analytics/ 
files/ v-2021-stalo-bolshe-umyshlennykh-utechek.pdf (дата обращения: 15.03.2023). 
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Вредоносные программы:  

структура, риски и признаки заражения 
 

Появление Интернета произвело революцию в том, как мы взаимодей-
ствуем с технологиями. Хотя Интернет упростил нашу жизнь, он также сде-
лал нас более уязвимыми к киберугрозам. Одной из наиболее заметных угроз 
является вредоносное программное обеспечение.  

Вредоносные программы могут принимать различные формы, включая 
вирусы, черви, трояны, программы-вымогатели и шпионские программы. 
Каждый тип вредоносного ПО имеет свои собственные уникальные характе-
ристики и методы заражения.1 

Признаки заражения вредоносным ПО могут варьироваться в зависи-
мости от его типа и конкретной компьютерной системы, на которую оно 
нацелено. Некоторые распространенные признаки заражения включают: 

1) низкая производительность системы: вредоносное ПО может при-
вести к значительному замедлению работы компьютерной системы, что за-
труднит ее использование; 

2) необычные всплывающие окна: на экране появляются нежелатель-
ные уведомления или рекламный контент, часто содержащие ссылки на дру-
гие вредоносные веб-сайты; 

3) изменения в настройках браузера: вредоносные программы могут 
изменять поисковую систему по умолчанию или домашнюю страницу в веб-
браузере, часто перенаправляя пользователя на вредоносный сайт; 

4) отключенное антивирусное программное обеспечение: вредоносное 
ПО может отключать или обходить программное обеспечение безопасности, 
оставляя работу вредоносного ПО незамеченным; 

5) невозможность получения доступа к определенным файлам, а также 
запрет на скачивание установочных файлов антивирусных программ;  

6) необъяснимая сетевая активность: компьютерная система взаимо-
действует с другими системами в сети без ведома пользователя, что часто 
приводит к краже данных. 

                                                 
1 Какие существуют типы вредоносных программ? URL: https://www.kaspersky.ru/ 

resource-center/threats/types-of-malware?ysclid=lfdkrz3qcz583156290 
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Структура вредоносного ПО состоит из различных компонентов, каж-
дый из которых выполняет свою функцию. К основным компонентам отно-
сятся: 

Дроппер – это начальный компонент вредоносного ПО, который отве-
чает за заражение целевой компьютерной системы. Программа-дроппер мо-
жет принимать различные формы, такие как вложения электронной почты, 
вредоносные загрузки или скомпрометированное программное обеспечение. 
Часто в состав дроппера входит эксплойт – фрагмент кода, который исполь-
зует уязвимость в программном приложении или операционной системе для 
выполнения вредоносной полезной нагрузки. 

Полезная нагрузка является основным компонентом вредоносного ПО, 
которое выполняет вредоносную активность. Полезная нагрузка может осу-
ществлять такие действия, как кража конфиденциальных данных, изменение 
системных настроек или установка дополнительного вредоносного ПО.  

Сервер управления и контроля является важнейшим компонентом вре-
доносного ПО, который позволяет злоумышленнику удаленно управлять за-
раженными системами. Сервер действует как канал связи между злоумыш-
ленником и скомпрометированной системой, позволяя отправлять команды, 
получать данные и обновлять вредоносное ПО. 

Зачастую разработчики вредоносных программ используют методы 
обфускации, для сокрытия вредоносного кода. Методы обфускации могут 
включать шифрование, упаковку и обфускацию кода. Шифрование  это ме-
тод, который включает кодирование вредоносного кода с использованием 
ключа. Упаковка  это метод, который включает сжатие вредоносного кода с 
использованием алгоритма сжатия. Упаковка затрудняет обнаружение вре-
доносного ПО антивирусным программам, поскольку сжатый код выглядит 
иначе, чем исходный код. Обфускация кода включает в себя изменение 
структуры и синтаксиса вредоносного кода, чтобы затруднить его понима-
ние. Некоторые распространенные методы включают: переименование пере-
менных и функций, авторы вредоносных программ могут использовать не 
описательные имена для переменных и функций, чтобы усложнить понима-
ние кода; добавление нежелательного кода, создатели вредоносных программ 
могут вставлять в вредоносное ПО нерелевантный или бессмысленный код, 
чтобы запутать инструменты анализа. Это может включать в себя вставку 
дополнительных циклов, создание поддельных функций.1 

Для сокрытия присутствия вредоносного ПО в скомпрометированной 
системе применяются руткиты. Они могут изменять ядро операционной си-
стемы, чтобы скрыть вредоносные файлы, процессы и сетевые подключения.  

При получении доступа к системе злоумышленники часто используют 
скрытую точку входа – бэкдор, которая позволяет обойти средства контроля 
безопасности. Бэкдоры могут быть включены в полезную нагрузку или уста-
новлены отдельно. Обнаружить установленный бэкдор можно при помощи 
                                                 

1 Картак, В.М. Методы обфускации кода для компьютерных вирусов / В.М. Картак, 
Т.Р. Гатиятуллин // . – 2018. – № 3(123). – С. 30-32. 
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обычного антивирусного сканера или посредством установки межсетевого 
экрана и контроля за использованием портов компьютера.1 

Одним из наиболее значительных рисков, связанных с вредоносными 
программами, является кража данных. Вредоносное ПО может быть разрабо-
тано для похищения конфиденциальной информации, такой как учетные 
данные для входа, номера кредитных карт и личные данные, которые могут 
быть проданы в DarkNet. 

Еще один значительный риск, связанный с вредоносным ПО  это фи-
нансовые потери. Программы-вымогатели могут шифровать файлы и требо-
вать оплаты в обмен на ключ дешифрования. В некоторых случаях, даже если 
выкуп выплачен, ключ дешифрования может быть предоставлен не полно-
стью. Кроме того, вредоносное ПО может быть использовано для кражи де-
нег непосредственно с банковских счетов. 

Также стоит обратить внимание на системные сбой, некоторые вредо-
носные программы могут вызывать их. Они могут выводить из строя крити-
чески важные системные файлы, делая невозможным доступ к системе или 
ее использование. 

Предотвращение атак вредоносного ПО требует многоуровневого под-
хода. Во-первых, важно поддерживать программное обеспечение и операци-
онные системы в актуальном состоянии с помощью последних исправлений 
безопасности, чтобы предотвратить использование известных уязвимостей. 
Кроме того, надежные пароли и двухфакторная аутентификация могут по-
мочь предотвратить несанкционированный доступ к системам и данным. 

Антивирусное программное обеспечение является еще одним важным 
компонентом любой стратегии предотвращения. Эти программы могут обна-
руживать и удалять широкий спектр типов вредоносных программ, их следу-
ет часто обновлять, чтобы обеспечить защиту от новейших угроз. 

Фильтрация также является эффективным средством в профилактики 
угроз. Например, фильтрация электронной почты может блокировать вредо-
носные вложения и попытки фишинга, в то время как веб-фильтрация может 
блокировать доступ к известным вредоносным веб-сайтам. 

Стоит отметить, что обучение пользователей имеет решающее значе-
ние для предотвращения атак вредоносных программ. Пользователи должны 
быть проинформированы о том, как идентифицировать вредоносный кон-
тент, попытки фишинга и избегать их. Также им важно иметь навыки исполь-
зования антивирусного программного обеспечения. 

Отслеживание вредоносных программ  это процесс выявления и мони-
торинга вредоносного ПО. Отслеживание вредоносных программ может вы-
полняться исследователями в области безопасности, антивирусными компа-
ниями и другими организациями, занимающимися борьбой с вредоносными 
программами. 

                                                 
1 Исследование бэкдоров: алгоритмы действия, удаления / К.А. Ахрамеева, 

Е.Ю. Герлинг, Д.В. Юркин, Д.Ю. Мицковский // Экономика и качество систем связи. – 
2020. – № 1(15). – С. 57-61. 
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Основной целью является выявление новых и возникающих угроз, а 
также отслеживание эволюции существующих видов вредоносных программ. 
Это включает в себя анализ образцов вредоносных программ для выявления 
закономерностей в их поведении, таких как способ распространения, типы 
файлов, на которые они нацелены, и методы, которые они используют, чтобы 
избежать обнаружения. 

Одним из важных аспектов отслеживания вредоносных программ явля-
ется создание сигнатур или индикаторов, которые можно использовать для 
обнаружения присутствия известных видов вредоносных программ. Эти сиг-
натуры могут быть встроены в антивирусное программное обеспечение и 
другие средства безопасности, позволяя им выявлять и помещать в карантин 
вредоносные программы на зараженных системах. 

Также большое значение в отслеживание вредоносных программ явля-
ется сотрудничество между исследователями безопасности и правоохрани-
тельными органами. Работая вместе над выявлением и отслеживанием ис-
полнителей вредоносных атак, правоохранительные органы могут помочь 
привлечь виновных к ответственности и предотвратить будущие атаки. 

В заключение, понимание признаков, структуры, рисков и стратегий 
предотвращения вредоносных программ имеет важное значение в современ-
ном цифровом обществе. Многоуровневый подход, включающий обновления 
программного обеспечения, надежные пароли, антивирусное программное 
обеспечение, фильтрацию электронной почты и веб-страниц, а также обуче-
ние пользователей. Это может помочь снизить риски, связанные с вредонос-
ными программами, и обеспечить безопасность систем и данных. 

 
 

  



337 
 

Дашкин Тимофей Андреевич,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Победа Александр Сергеевич,  

старший преподаватель кафедры информационной безопасности  
Краснодарского университета МВД России 

 
Искусственный интеллект и цифровые технологии  

в органах внутренних дел 
 

Искусственный интеллект – алгоритм, созданный человеком, который 
способен выполнять какие-либо задачи, в том числе связанные с творче-
ством, на основе опыта полученного, ранее. 

Искусственный интеллект подразделяется на: 
 Системы с интеллектуальным интерфейсом 
 Экспертные системы 
 Самообучающиеся системы 
 Адаптивные системы 
В нашем же случае речь пойдет именно о самообучающихся системах, 

а именно о нейросетях. Нейросеть – сеть, подобная человеческому мозгу, со-
держащая в себе связанные между собой ячейки, которые способны запоми-
нать значения (веса). По средствам связи ячейки обмениваются между собой 
информацией.  

Как же она работает? Сначала в первые ячейки записываются входные 
данные, которые по специальному алгоритму проходят через внутренние 
ячейки и попадают в конечные. В конечных ячейках содержится вывод, ко-
торый делает нейросеть.  

Каким образом нейросеть способна обучаться? Всё очень просто, когда 
нейросеть делает вывод, человек его проверяет и сообщается нейросети пра-
вильный она выдала ответ или нет, а так же сообщает правильный. После 
этого нейросеть начинает искать ошибку внутри цепочки нейронов, меняя их 
веса таким образом, чтобы она пришла к правильному выводу. Чем больше 
таких самообучающий операций будет сделано, тем правильнее нейросеть 
будет выдавать результат. 

К преимуществам нейросети можно отнести скорость работы, ведь 
компьютер просчитывает возможные варианты быстрее, чем человек. Так же 
нейросеть будет проверять все возможные варианты и делать вывод исходя 
из больших вариантов исхода. Так же преимуществом будет являться точ-
ность работы нейросети, ведь она не может устать или утомиться. 

К недостаткам нейросети можно отнести сложный процесс отладки, 
т.к. для этого нужен квалифицированный специалист, временные и ресурс-
ные затраты на создание и внедрение такой системы. 

Таким образом, мы видим, что у нейронных сетей есть ряд преиму-
ществ и недостатков, их применение на данный момент, действительно, 
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очень широко и, по моему мнению, было бы целесообразно внедрять данную 
систему в органы внутренних дел. Но с этим могут возникнуть сложности с 
правовой точки зрения. 

На данный момент из имеющегося законодательства мы видим, что в 
органах внутренних дел используются современных технологии, которые 
способны совершать какие-либо правовые действия без человека, но их воз-
можности ограничены. Для того, чтобы в этом убедиться рассмотрим статью 
12.9 кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. 
Согласно части 7 настоящей статьи за повторное превышение скорости более 
чем на 60 или 80 км/ч предусмотрена санкция – лишение права управления 
транспортным средством. Но в данном пункте далее прописано, что если та-
кое правонарушение выявляется при помощи специального технического 
средства, то есть камеры, тогда в качестве санкции будет штраф. Это говорит 
нам о том, что в органах внутренних дел используются алгоритмы, специаль-
но созданные для выполнения задач, связанных с исполнением требований 
закона. Но при этом мы видим, что законодатель до конца не доверяет алго-
ритмам и техническим средствам, поэтому ограничивает возможность нака-
зания таких средств, несмотря на то, что все мы знаем, что человеку так же 
свойственно ошибаться и он это делает чаще компьютера, а так же компью-
тер не восприимчив к коррупции. 

Это говорит, что на данный момент в органах внутренних дел уже ис-
пользуются автоматизированные системы, но большого доверия к ним нет. 

Но в данном случае мы говорили об обычных алгоритмах, которые 
способны решить типовые задачи.  

На мой взгляд, в нашей исполнительной системе есть некоторая про-
блема. Если углубиться в работу нашей судебной системы, то мы увидим, что 
она включает в себя обычный суд и суд присяжных. 

При судебном разбирательстве состязаются две стороны – государство 
и подсудимый. В качестве государства выступает должностное лицо, а в ка-
честве подсудимого физическое лицо, совершившее противоправное деяние. 
В обычном суде за данным процессом наблюдает судья и делает выводы о 
виновности подсудимого лица, а затем выносит приговор. В суде присяжных 
вывод о виновности делают присяжные заседатели, которые являются обыч-
ными людьми, а меру наказания так же определяет судья, в случае если под-
судимый виновен. 

В чем же будет преимущество и недостатки искусственного интеллекта 
перед этими двумя видами судов?  

К преимуществам можно отнести отсутствие человеческого фактора, то 
есть машину нельзя разжалобить или подкупить, она будет смотреть только на 
имеющиеся факты, невзирая на то, что за человек перед ней и какой у него статус 
в обществе и сравнивать факты с уже имеющимися случаями на практике – пре-
цедентами. То есть данная система будет полностью удовлетворять принципу, 
указанному в статье 8.1 УПК РФ «Независимость судей». 
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К недостаткам можно отнести то, что это машина, которая ошибиться не 
может, но сделал её человек, которому ошибаться свойственно, а значит резуль-
тат её работы может быть неправильным, ввиду неправильной её настройки, а 
так же для поддержания её работы необходимы технические специалисты. Ещё 
одним недостатком может выступить то, что злоумышленник, может её каким-
либо образом взломать, дать её неправильные базы данных или иным способом 
воздействовать на данную систему в своих целях. 

Как можно этого избежать? При помощи искусственного интеллекта и ком-
пьютерных нейросетей. Нейросети способны к самообучению на основе прошлого 
опыта. У нас же есть огромные базы данных с уголовными делами, поэтому для 
большинства уголовных дел будет прецедент, на основании которого наша про-
грамма сможет сделать вывод о степени виновности и наказании какого-либо лица 
за какое-либо деяние. Преимуществом такой системы является отсутствие челове-
ческого фактора, то есть отсутствие коррупции, жалости, заинтересованности, а 
значит, что суд останется беспристрастным.  

Такая система, конечно, очень оптимистична для сотрудников техниче-
ских подразделений органов внутренних дел, но очень низка вероятность 
претворения её в жизнь. Для начала можно реализовать данную программу 
как помощник для принятия решения судье или просто вспомогательный ин-
струмент. 

Таким образом, мы увидели, что можно и нужно модернизировать и 
внедрять в систему государственных органов новые технологии. Речь идет, 
конечно, не только о судах. Такие системы нужно вводить и в органы госу-
дарственной безопасности, и в органы внутренних дел, да и в принципе во 
все государственные органы. 
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Использование искусственного интеллекта  

в целях пресечения противоправных деяний 
 

Искусственный интеллект – алгоритм, способный выполнять творче-
ские задачи, при помощи функции самообучения. 

В настоящее время искусственный интеллект развивается быстро и по 
своей сути является прорывной технологией. Так в чем же заключается про-
рыв? В том, что теперь машина способна решать вариационные задачи с ди-
намически изменяемыми условиями и даже самостоятельно принимать ре-
шения в зависимости от условий конкретной задачи. Важно понимать, что 
такая система имеет в качестве преимущества перед человеком тот факт, что 
она работает гораздо быстрее и проверяет все возможные варианты, а так же 
способна придумывать не стандартные решения. К недостаткам искусствен-
ного интеллекта можно отнести сложность создания, а так же необходимость 
специального оборудования. 

Искусственный интеллект подразделяется на 4 вида: 
 Системы с интеллектуальным интерфейсом – совокупность про-

граммных и аппаратных средств, способных выполнять какие-либо задачи и 
предназначенных для использования лицом, не имеющим специальных по-
знаний в области информационных технологий. 

 Экспертные системы – системы, специально разработанные для ре-
шения сложных задач в определенной предметной области с поиском не 
стандартных решений. 

 Самообучающиеся системы – системы, которые способны выполнять 
какие-либо задачи, а потом сравнивать результаты с правильными и на осно-
ве этого менять ход программы и искать ошибки внутри себя. 

 Адаптивные системы – системы, способны реагировать на изменение 
окружающей среды. 

Нам хотелось бы заострить внимание на самообучающихся системах, к 
которым относятся нейронные сети. Нейросети – вид искусственного интел-
лекта, работающий подобно человеческому мозгу и состоит из нейронов и 
связей между ними. 

По своей сути нейронная сеть устроена следующим образом, есть 
нейроны, отвечающие за входные данные, нейроны отвечающие за выходные 
данные, а так же внутренние нейроны, которые отвечают за преобразование 
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входных данных в выходные. Внутри нейронной сети всё происходит следу-
ющим образом – информация поступает во входные нейроны и представля-
ется в виде коэффициента, далее входные данные перемножаются на коэф-
фициенты и складываются. Результат этой операции отправляется в актива-
ционную функцию и в случае, если он проходит порог данной функции, то-
гда нейрон активируется. Таким образом информация проходит через все 
внутренние нейроны и система определяет результат. Такой принцип органи-
зации нейронной сети называется – персептрон. 

Так же по мере роста нейронных сетей возникла необходимость пра-
вильного определения весовых коэффициентов в больших нейронных сетях, 
где не возможно сделать это вручную или данный процесс занимает громад-
ное количество времени. Такая нейронная сеть называется сетью обратного 
распространения ошибки и её суть заключается в том, что данная система на 
моменте обучения сравнивает собственные результаты с правильными и 
ищет внутри себя ошибки и неточности и исправляет их. Таким образом про-
ходит самообучение алгоритма и чем больше заданий решает система, тем 
совершеннее она работает. 

Каким же образом эта система может помочь пресекать противоправ-
ные деяния и помогать сотрудникам органов внутренних дел в охране обще-
ственного порядка?  

В каждом территориальном органе есть дежурная часть, куда поступа-
ют различные заявления от населения о совершении преступлений или адми-
нистративных правонарушений. Дежурный фиксирует это и направляет 
наряд на место происшествия. Что если попробовать заменить эту систему 
нейросетью? Во первых, это поможет быстрее реагировать на подобные со-
общения, ведь компьютер быстрее делает вывод, чем человек. Так же 
нейросеть способна оценить оперативную обстановку, выбрать необходимое 
количество личного состава и направить на место происшествия наряды, при 
чем с учетом времени их прибытия, выбирая те наряды, которые смогут пре-
быть максимально быстро. Ведь такая система сможет учесть пробки, состо-
яние погоды, направление движения, местоположения и иные факторы. 

Как же настроить такую систему? Как мы знаем, для обучения нейрон-
ной сети необходимы задачи с решением. В территориальных органах ведет-
ся учет всех вызовов, а также можно узнать принятые решения по данным 
заявлениям, на основе этой информации можно будет обучить нейронную 
сеть. 

К преимуществам такого нововведения можно отнести скорость и пра-
вильность работы, а к недостаткам сложность создания и поддержания, а 
также необходимость технического специалиста. 

Так же в данной системе неясен следующий момент. Ситуации бывают 
разные, могут быть сложные и непонятные и, конечно, из-за нехватки данных 
или неправильном или не полном обучении программа может выдать ошиб-
ку. Но кто тогда будет виновен в этой ошибке? Программа или человек, ко-
торый её создавал? А если ошибка будет в сведениях, на которых система 
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обучалась? В общем можно задать множество вопросов и не получить отве-
тов по поводу работы и функционирования данной системы, поэтому я не 
думаю, что это можно будет воплотить в ближайшем будущем. 

Так же сотрудникам органов внутренних дел поможет в несении служ-
бы нейросеть, которая будет предугадывать преступления. Конечно, преду-
гадывать – это «громко» сказано, скорее она сможет правильно интерпрети-
ровать факты. Думаю, ни для кого не будет удивлением, что в некоторые пе-
риоды количество противоправных действия растет, а в другие снижается. 
Например, в переменные сезоны года, например, в гололед ДТП происходят 
чаще или с ухудшением доходов населения растут кражи и т.д. 

Как раз такие случаи и будет прогнозировать нейросеть, тем самым 
помогая сотрудникам бороться с преступностью. Так же её можно обучить 
при помощи уже имеющийся динамики преступлений.  

Преимущество такой программы в том, что она будет делать выводы 
быстрее, чем человек, потому что сотрудники могут не обращать внимания 
на что-то важною, потому что все мы люди. Так же к достоинствам такого 
решения можно отнести масштабируемость, то есть такая система сможет 
делать прогнозы на самых различных уровнях, будь то отдельный город или 
район или же несколько субъектов или государство в целом. 

Опять же недостатки остаются таким же – сложность создания и необ-
ходимость специалиста. 

Таким образом, мы видим, что нейронная сеть способна улучшить ра-
боту подразделений органов внутренних дел, повысить уровень оперативно-
сти и скорости принятия решений, поэтому, на мой взгляд, следует вводить в 
органы внутренних дел специальные «умные» системы, которые помогут 
лучше, быстрее и качественнее защищать население ведь мы живем в век 
информационных технологий и следует пользоваться всеми возможными 
средствами, которые могут улучшить и помочь в исполнении служебного 
долга. 
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Проблемы защиты информации при использовании  
облачных технологий в органах внутренних дел 

 
Конфиденциальность и безопасность информации являются основными 

принципами, которые должны быть соблюдены во всех сферах, включая пра-
воохранительные органы. Информационные технологии сегодня широко ис-
пользуются в работе органов внутренних дел. Однако, вместе с удобством 
использования, возникают новые угрозы для безопасности информации. Об-
лачные технологии являются одним из таких рисков. 

Одной из основных проблем при использовании облачных технологий 
является потеря контроля над данными. Вместо того, чтобы хранить данные 
на собственных серверах, они передаются на сервера сторонних компаний. 
Это может привести к потере конфиденциальности и уязвимости данных, 
особенно если доступ к ним получат злоумышленники. 

Неправильная настройка системы или ее несовместимость с системой 
пользователя также могут привести к потере данных и другим проблемам. 
Пользователь может не знать, где именно хранятся его данные, кто их обра-
батывает и как их обрабатывают. В некоторых случаях это может противоре-
чить законодательству о защите персональных данных. 

Другой проблемой является ограниченный контроль за доступом к 
данным. При использовании облачных технологий данные могут быть до-
ступны не только сотрудникам, но и внешним пользователям, включая ра-
ботников облачной компании. Это может стать причиной утечек информа-
ции, в том числе из-за человеческого фактора, например, неосторожного об-
ращения с паролями и другими учетными данными. 

Кроме того, использование облачных технологий может привести к 
возникновению проблем с соответствием нормативным требованиям и зако-
нодательству о защите данных. Например, в некоторых странах существуют 
требования к хранению данных в определенной географической зоне, что 
может привести к ограничениям при выборе провайдера облачных услуг. 

Также в случае проблем с обслуживанием и доступом к данным у поль-
зователя может возникнуть зависимость от провайдера облачных услуг, что 
может оказать отрицательное влияние на бизнес-процессы. 

В целом, использование облачных технологий в органах внутренних 
дел может быть полезным и эффективным, но только при правильной 
настройке системы и управлении рисками. Важно выбрать надежного про-
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вайдера, настроить меры безопасности и контроля доступа к данным, а также 
обеспечить соответствие с нормативными требованиями и законодатель-
ством. 

Также существует проблема с соответствием законодательных требо-
ваний к хранению и обработке данных. В разных странах могут существовать 
различные нормы и правила, которые нужно соблюдать при обработке ин-
формации. Использование облачных технологий может затруднить выполне-
ние этих требований. 

Для решения этих проблем необходимо применять соответствующие 
меры по защите информации. В частности, нужно контролировать доступ к 
данным и ограничивать его только необходимым сотрудникам. Также нужно 
уделять внимание вопросам безопасности паролей и других учетных данных. 
Наконец, нужно учитывать требования законодательства и выбирать облач-
ных провайдеров, которые соблюдают эти правила. 

Для обеспечения безопасности информации при использовании облач-
ных технологий, можно использовать такие меры, как шифрование данных 
при передаче и хранении, мультифакторную аутентификацию для доступа к 
системе, контроль доступа на основе ролей и прав пользователей, а также 
мониторинг системы на предмет подозрительной активности и атак. 

Помимо этого, следует учитывать факторы, связанные с самим облач-
ным провайдером. При выборе провайдера нужно учитывать его репутацию 
и опыт работы с подобными организациями. Также следует обращать внима-
ние на меры безопасности, применяемые провайдером, такие как защита от 
DDoS-атак, резервное копирование данных и т.д. 

Кроме того, важно проводить обучение сотрудников по вопросам без-
опасности информации и правилам использования облачных технологий, 
чтобы снизить риски, связанные с человеческим фактором. 

Таким образом, использование облачных технологий в органах внут-
ренних дел может значительно упростить и ускорить процессы работы, но 
требует принятия дополнительных мер по защите информации. При соблю-
дении необходимых мер безопасности облачные технологии могут стать 
надежным инструментом для работы в органах внутренних дел. 
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Базовый мониторинг радиорелейной связи на территории обслуживания 
органов внутренних дел 

 
Под мониторингом радиосети понимается совокупность мероприятий 

аналитического характера, основной задачей которых является своевремен-
ное выявление неисправностей и принятие решений по их устранению. Мо-
ниторинг радиосети подразделяется на базовый и специальный. Базовый мо-
ниторинг заключается в наблюдении и оценке текущего состояния радиопро-
летов (степень активности радиооборудования), а специальный направлен на 
аудит состояния конкретной области применения радиосвязи (качество ра-
диосвязи – шум, разборчивость; работа носимых радиостанций и др.)1. 

Базовый мониторинг радиосвязи в УВД России по г. Сочи ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю обеспечивается с использованием ПО 
Fpinger, позволяющее наглядно построить радиосеть и выявить неисправно-
сти. Данное программное обеспечение позволяет в режиме реального време-
ни, с подключением в локальную сеть отслеживать состояние радиооборудо-
вания, своевременно выявлять неисправности для дальнейшего из устра-
нения.  

Интерфейс ПО Fpinger прост и понятен (рис. 1), что позволяет вести 
администрирование и мониторинг оборудования радиорелейных сетей. Дан-
ное программное обеспечение позволяет: 

1. Наглядно представлять радиорелейную сеть; 
2. Отображать включенные и выключенные элементы радиорелейной сети; 
3. Осуществлять пингование всего внесенного в схему оборудования 

через заданные администратором промежутки времени; 
4. Осуществлять безопасность персонального компьютера, путем сле-

жения за временем включения/выключения компьютера, открытием опреде-
ленных программ, скачиванием файлов; 

5. Искать сетевые службы, доступные в локальной сети. 
 

                                                 
1 Бакулев, П.А. и др. Радиолокационные и радионавигационные системы / 

П.А. Бакулев, А.А. Сосновский. - М.: Радио и связь, 2019. 
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Рисунок 1. Интерфейс ПО Fpinger 

 
На рис. 1 представлена схема радиорелейной сети УВД России по 

г. Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ПО Fpinger. Рассмотрим 
поподробнее интерфейс данного программного обеспечения: 

1. Центральным звеном программного обеспечения выступает поле, 
предназначенное для построения карты сети; 

2. Верхняя часть ПО Fpinger представлена интерфейсными вкладками: 
Файл, Правка, Вид, Пингование, Оповещение, Сканирование, FWatcher, Ин-
вентаризация, Помощь: 

2.1. Вкладка «Файл» является как и во всех программных продуктах 
базовым элементом, включающим в себя создание карты, открытие уже 
имеющейся схемы, сохранение элементов. 

2.2. «Правка» включает в себя изменение имеющихся на карте соеди-
нений и элементов. Через данную вкладку администратор может задать тип 
соединения (оптоволокно, коаксиальный кабель и др.), тип устройства (ро-
утер, коммутатор, сервер, персональный компьютер, спутниковая тарелка 
и др.). 

2.3. «Вид» – это изменение карты (цвет), задание и изменение значков, 
отвечающих за оборудование. 

2.4. Вкладка «Пингование» позволяет администратору настраивать па-
раметры пингования: время, через которое будет осуществляться опрос 
устройств и конкретное оборудование, необходимое для пингования. 

2.5. Вкладка «Оповещения» необходима для настройки оповещений о 
включении/выключении устройства в сети. Для удобства мониторинга за ра-
диорелейной сетью можно осуществить настройку звукового сигнала и 
всплывающего окна. 
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2.6. «Сканирование» предназначено для выявления ошибок в работе 
радиорелейного оборудования сети. 

2.7. «FWatcher»  вкладка для настройки удаленного доступа к програм-
ме, что очень удобно при нахождении на вызове или дежурстве ввиду круг-
лосуточной возможности отслеживание администратором и ответственным 
сотрудником состояния радиорелейной сети. 

2.8. «Инвентаризация» позволяет показывать технические характери-
стики каждого устройства в сети: название, процессор, текущая версия про-
граммного обеспечения и т.д. 

2.9. «Помощь» – базовые вопросы и пути решения по построению и 
настройке мониторинга. 

3. Нижняя часть рассматриваемого программного обеспечения пред-
ставлена тремя элементами: координатами курсора, количеством оборудова-
ния и таймером до следующего пингования. 

Рассмотрим условные обозначения схемы, представленной на рис. 1: 
 

 

Обозначение глобальной сети. 

 

Активный радиорелейный терминал, работающий без 
ошибок. Зеленый индикатор слева отображает полное со-
стояние работы. Как было отмечено в работе выше: ра-
диорелейный терминал имеет два канала связи: основной 
и резервный, для каждого из которого назначается от-
дельный IP-адрес. В случае выхода из строя основного 
канала, трафик переходит на резервный, что позволяет 
бесперебойно осуществлять связь на территории обслу-
живания. Если один из каналов оказался неисправным 
или вышел из работы, то данный индикатор будет крас-
ным.   

 

Неактивный радиорелейный терминал. Данный случай 
возможен при двух ситуациях: 
1. Оборудование не подключено в сеть; 
2. Неисправность основного и резервного каналов. 

 

Маршрутизатор в активном режиме, основное предназна-
чение которого заключается в пересылке трафика в сети. 

 

Активный маршрутизатор с функциями коммутации. 
Данный элемент сети включает в себя две функции: 
маршрутизация и коммутация. Зеленый индикатор пока-
зывает неисправность одной функции. 

 

Неактивный маршрутизатор с функциями коммутации. 
Данный случай возможен при двух ситуациях: 
1. Оборудование не подключено в сеть; 
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2. Неисправность одной из функции. 
Обозначение персональных компьютеров. Индикация 
красным цветом показывает неактивность компьютера. 

 

Активный сервер. 

 

Активное приемо-передающее оборудование. 

 

Неактивное приемо-передающее оборудование. 

 
Обозначение оптоволоконного соединения. 

 Прямое соединение. 
 
Базовый мониторинг радиорелейной сети является важной составляю-

щей в оценке и контроле над состоянием сети, что позволяет вовремя обна-
ружить и ликвидировать неисправность, добившись при этом минимизации 
простоев и затрат. 

Мониторинг – систематический процесс, представляющий собой сбор 
и анализ полученных данных с целью выявления определенных результатов в 
соответствии с заданными ранее условиями.  

В деятельности по организации радиосвязи мониторинг занимает гла-
венствующую роль ввиду латентности неисправностей, которые могут воз-
никнуть в ходе эксплуатации радиорелейного оборудования, что может при-
вести к несвоевременному обнаружению неработоспособности и возникно-
вении простоев. 

Базовый мониторинг не представляет сложности для специалиста по 
радиосвязи, поскольку современные программисты представляют множество 
программных обеспечений для осуществления поставленной задачи по сбо-
ру, анализу и оценке. 
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Аспекты применения технологий виртуальной реальности  

в образовательных организациях МВД России 
 

В последние годы технологии виртуальной реальности (VR) активно 
интегрируются в различные сферы жизни, включая образование. Организа-
ции МВД России также не стоят в стороне и используют VR для повышения 
качества обучения и подготовки своих сотрудников. В данной статье рас-
смотрим основные аспекты применения VR в образовательных организациях 
МВД России. 

1. Развитие тактических и специальных навыков. 
VR позволяет создать практически любую ситуацию, в которой может 

оказаться сотрудник полиции. Благодаря этому, учебные заведения МВД мо-
гут обучать своих студентов принятию быстрых и верных решений в слож-
ных и опасных ситуациях. VR позволяет проводить тренировки, имитирую-
щие реальные экстренные ситуации или крупномасштабные операции, в ко-
торых участвуют множество сотрудников и различные службы. В виртуаль-
ной реальности можно координировать действия персонала, отрабатывать 
различные сценарии и разрабатывать оптимальные тактики для решения 
сложных задач. Такие тренировки способствуют развитию стрессоустойчи-
вости, координации движений и командной работы. 

2. Изучение оборудования в виртуальной среде. 
С помощью VR можно обучать сотрудников МВД различным специаль-

ным навыкам, таким как огневая подготовка, вождение спецтехники и многому 
другому. В виртуальной реальности студенты могут отрабатывать свои навыки 
без риска для здоровья, в контролируемой среде, при этом будут сэкономлены 
денежные ресурсы на дополнительные затраты на расходные материалы. 

В образовательных организациях МВД России VR-технологии могут 
быть использованы для знакомства с новыми технологиями и оборудованием, 
которые могут быть применены в служебной деятельности. Студенты могут 
изучать принципы работы различных устройств и систем, отрабатывать их ис-
пользование в виртуальном пространстве, что снижает риск ошибок и повыша-
ет эффективность использования технологий на практике. 

3. Криминалистическая подготовка. 
Виртуальная реальность может быть полезным инструментом в крими-

налистической подготовке и аттестации помещений в образовательных орга-
низациях МВД России. Вот несколько примеров того, как можно использо-
вать VR в этой области: Симуляция мест преступления: с использованием VR 
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можно воссоздать места преступления с высокой степенью детализации, что 
позволяет студентам практиковаться в обнаружении улик и разбираться в слож-
ных ситуациях без необходимости создания реальных сцен. Тренировка по рабо-
те с оборудованием: VR может быть использована для обучения студентов рабо-
те с криминалистическим оборудованием и техниками, такими как снятие отпе-
чатков пальцев, фотографирование места преступления и использование химиче-
ских реагентов для выявления следов. Такой подход позволяет студентам осваи-
вать необходимые навыки безопасно и в контролируемой среде. 

4. Дистанционное обучение 
Применение VR в образовательных организациях МВД России откры-

вает возможности для удаленного обучения и сотрудничества между различ-
ными учебными заведениями. Студенты могут принимать участие в обучаю-
щих сессиях, находясь в другом городе или даже стране, что снижает затраты 
на командировки и позволяет оптимизировать распределение ресурсов. Вир-
туальная реальность также позволяет проводить мастер-классы и тренировки 
с экспертами из разных областей, что повышает качество обучения. 

5. Мотивация и вовлеченность 
VR-технологии предоставляют студентам возможность погрузиться в 

интерактивную и захватывающую обучающую среду. Такой подход к обуче-
нию повышает мотивацию студентов, делает процесс обучения более инте-
ресным и увлекательным, что способствует усвоению знаний и навыков на 
более глубок м уровне. Виртуальная реальность позволяет студентам быть 
вовлеченными в обучение и участвовать в ситуациях, близких к реальным, 
что способствует улучшению их понимания материала и умения применять 
полученные знания на практике. 

6. Анализ и оценка эффективности обучения 
С использованием VR-технологий в образовательных организациях 

МВД России, возможен сбор данных о действиях и результатах студентов в 
процессе обучения. Это позволяет анализировать и оценивать эффективность 
обучения, выявлять слабые стороны и определять индивидуальные потреб-
ности каждого студента. Благодаря этому, преподаватели могут адаптировать 
обучающие программы и улучшать качество обучения. 

В целом, внедрение технологий виртуальной реальности в образова-
тельных организациях МВД России позволяет существенно повысить каче-
ство подготовки и эффективность обучения. Использование VR способствует 
развитию тактических и специальных навыков, знакомству с новыми техно-
логиями, моделированию экстренных ситуаций, улучшению удаленного обу-
чения, мотивации студентов и анализу их успеваемости. 

Благодаря этим возможностям, образовательные организации МВД 
России могут подготовить высококвалифицированных специалистов, спо-
собных противостоять различным вызовам и эффективно справляться с зада-
чами, возникающими в процессе выполнения служебных обязанностей. Вир-
туальная реальность может стать одним из ключевых инструментов для раз-
вития и совершенствования системы образования и подготовки. 
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Виды помещений при работе  

со сведениями ограниченного распространения 
 

В современном мире сохранность и надежность хранения информации 
являются одними из ключевых задач для организаций и предприятий. Работа 
со сведениями ограниченного распространения (СОР) требует особого под-
хода и специальных условий, в том числе создания соответствующих поме-
щений для их хранения и обработки. В данной статье мы рассмотрим основ-
ные виды таких помещений и их особенности. 

Помещение для работы со сведениями ограниченного распространения  
это специально оборудованное и охраняемое место, предназначенное для 
хранения, обработки, анализа и использования информации, доступ к кото-
рой ограничен законодательством или правилами конкретной организации. 

Такие помещения создаются с целью обеспечения сохранности конфи-
денциальных данных, предотвращения их утечки и несанкционированного 
доступа к ним. Они характеризуются наличием дополнительных мер защиты, 
таких как системы контроля доступа, звукоизоляция, видеонаблюдение, сиг-
нализация, а также специальными условиями хранения носителей информа-
ции и оборудования. 

Специализированные хранилища. 
Специализированные хранилища являются ключевыми элементами си-

стемы обеспечения сохранности сведений ограниченного распространения. 
Они предназначены для физического хранения документов, электронных но-
сителей и других материалов, содержащих конфиденциальную информацию. 
Специализированные хранилища могут быть разных типов, в зависимости от 
уровня секретности и требований к защите информации: 

1. Сейфы и шкафы – предназначены для хранения документов, дисков, 
флешек и других носителей с информацией. Они должны быть оснащены 
замками и защитными системами, а также соответствовать требованиям нор-
мативных документов. 

2. Архивы – обеспечивают хранение большого количества документов 
и материалов. Они должны быть оборудованы системами контроля доступа, 
вентиляции и пожаротушения, а также соответствовать нормам и правилам 
хранения архивных документов. 

3. Серверные комнаты – предназначены для размещения серверов с 
электронными данными. Они должны обеспечивать охлаждение, стабильное 
питание и защиту от внешних воздействий, а также соответствовать требова-
ниям нормативных документов по обеспечению безопасности информации. 
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Рабочие помещения. 
В рабочих помещениях осуществляется обработка, анализ и использо-

вание сведений ограниченного распространения. Они могут быть разных типов: 
2.1. Выделенные помещения – предназначены для встреч и конферен-

ций, на которых обсуждаются вопросы, содержащие информацию ограни-
ченного распространения. Оборудуются звукоизолирующими материалами и 
системами контроля доступа. 

2.2. Режимные помещения – используются для работы сотрудников, 
имеющих право доступа к сведениям ограниченного распространения. 
Оснащаются дополнительными мерами защиты информации, такими как 
электронные замки, шторы на окнах, сигнализация. 

2.3. Лаборатории – служат для проведения научных исследований и 
экспериментов, связанных с использованием секретных данных. Оснащаются 
соответствующим оборудованием и системами контроля доступа, а также 
вентиляцией и пожаротушением. 

Зоны контроля доступа. 
Контрольно-пропускной пункт (КПП) и службы охраны являются важ-

ными составляющими системы обеспечения безопасности при работе со све-
дениями ограниченного распространения. Они выполняют функции контроля 
доступа на территорию и в помещения, где хранится и обрабатывается кон-
фиденциальная информация. 

КПП – это специальное место на входе на территорию организации или 
в здание, где осуществляется контроль и регистрация посетителей, а также 
проверка документов и пропусков сотрудников. КПП может быть разных ти-
пов, в зависимости от уровня секретности объекта и требований к безопасности: 

1. Простой КПП – включает в себя пункт охраны, задачей охраны на 
таком КПП является проверка документов и пропусков, а также контроль 
въезда и выезда транспорта. 

2. Усиленный КПП – к основным элементам простого КПП добавляют-
ся более продвинутые системы идентификации личности, такие как биомет-
рические сканеры, считыватели электронных пропусков и системы автомати-
ческого распознавания номерных знаков транспортных средств. 

Службы охраны отвечают за обеспечение безопасности объекта, 
предотвращение несанкционированного доступа к информации и контроль 
соблюдения правил работы со сведениями ограниченного распространения. 
Они могут быть организованы следующим образом: 

1. Внутренняя охрана – сотрудники организации, имеющие специаль-
ное обучение и лицензию на право охранной деятельности. Они знают объ-
ект, его особенности и персонал, что позволяет более эффективно контроли-
ровать безопасность. 

2. Внешняя охрана – привлечение сторонней охранной компании, име-
ющей опыт работы с объектами повышенной секретности и специализиро-
ванных сотрудников. Такой вариант может быть предпочтительным для ор-
ганизаций, не имеющих достаточных ресурсов. 
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Применение технологий искусственного интеллекта  
в органах внутренних дел Российской Федерации 

 
Развитие информационных технологий и искусственного интеллекта 

(ИИ) стали частью нашей жизни. Они активно применяются в различных 
сферах деятельности. Среди таких сфер есть деятельность органов внутрен-
них дел РФ (ОВД РФ). Органы внутренних дел РФ представляют собой серь-
езные институты правопорядка, защиты прав и свободы граждан, а также 
обеспечения безопасности общества и государства. 

Использование ИИ в деятельности ОВД РФ может значительно повы-
сить эффективность и результативность их работы. С помощью ИИ можно 
решать различные задачи, такие как анализ данных, прогнозирование нару-
шений, улучшение системы безопасности, оптимизация рабочих процессов и 
многое другое. Благодаря использованию искусственного интеллекта в рабо-
те полиции, возможно значительно повысить эффективность деятельности 
правоохранительных органов.  

Целью статьи является рассмотрение возможности искусственного ин-
теллекта для улучшения деятельности ОВД РФ в таких проявлениях, как 
борьба с преступностью, обеспечение эффективности безопасности населе-
ния, оптимизация процессов и повышение эффективности работы сотрудни-
ков. А также рассмотреть потенциальные проблемы и задачи, связанные с 
внедрением технологий искусственного интеллекта в ОВД РФ. Однако перед 
этим необходимо понять, чем отличается искусственный интеллект от ма-
шинного обучения. 

Машинное обучение и искусственный интеллект – это термины, кото-
рые часто используются вместе, однако они внедряют различные методы. 
Для понимания, что такое искусственный интеллект необходимо обратиться 
к Указу Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490 
«О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», где дает-
ся следующее определение: 

Искусственный интеллект  комплекс технологических решений, позво-
ляющий имитировать когнитивные функции человека (включая самообуче-
ние и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при вы-
полнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с ре-
зультатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологи-
ческих решений включает в себя информационно-коммуникационную ин-
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фраструктуру, программное обеспечение (в том числе, в котором использу-
ются методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке дан-
ных и поиску решений. 

Из данного определения можно сделать вывод, что машинное обуче-
ние – это конкретный метод к искусственному интеллекту, который позволя-
ет компьютерной программе обучаться на основе предоставленных данных. 
Он используется для создания алгоритмов, которые могут делать предсказа-
ния на основе этих данных без явного программирования. 

Таким образом, машинное обучение является частью искусственного 
интеллекта, который позволяет компьютеру учиться на основе опыта и де-
лать предсказания. 

Теперь рассмотрим почему ОВД РФ активно переходит на использова-
ние технологий искусственного интеллекта. ИИ может быть использован в 
ОВД РФ для повышения эффективности и оперативности работы в различ-
ных сферах деятельности. Например: 

 Анализ больших объемов данных. ОВД РФ собирают и хранят боль-
шое количество данных, включая информацию о преступлениях, предполага-
емых угрозах, разыскиваемых и задержанных лиц и другое. ИИ может анали-
зировать данные и выдавать возможные места поиска подозреваемых, выяв-
лять людей из толпы и сравнивать биометрические данные с имеющимися, 
распознавать речь и т.д. 

 Улучшенные системы безопасности. ИИ может распознавать угрозы 
безопасности, такие как несанкционированный доступ к информации, втор-
жения в системы, мошенничество и фишинг. 

 Предотвращение преступлений. ИИ в настоящее время умеют анали-
зировать поведение человека и выявлять подозрительные действия, которые 
могут привести к противоправным деяниям или планированию преступлений.  

 Оптимизация работы ОВД РФ. ИИ может быть использован для ре-
шения некоторых рутинных задач, таких как анализ отчетов и документов. 

 Система помощи принятия решений. ИИ может быть использован 
для анализа доказательств и выявления связей, и закономерностей, которые 
лучше всего подходят для принятия более обоснованного решения. 

Это лишь некоторые причины использования искусственного интел-
лекта в ОВД РФ.  

Технологии ИИ в ОВД РФ можно условно разделить на две категории:  
 стоящие на вооружении ОВД РФ. 
 использующиеся ОВД РФ, но не стоящие на вооружении. 
Примером ИИ, которое используется в ОВД РФ, но не стоит на воору-

жении является «Сфера». «Сфера» – системы видеонаблюдения на транспор-
те, запущенной в сентябре 2020 года. В ней используется технология распо-
знавания лица, которая используется для поиска разыскиваемых лиц. Данная 
технология принадлежит Правительству Москвы.1 

                                                 
1 Tadviser News. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Проект:Дептранс_Москвы_ 

(ГИАС_Сфера) (дата обращения 06.03.2023) 
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Однако МВД тоже запустила свой проект по разработке ИИ под назва-
нием «Серия». НПО «Специальная техника и связь» МВД заказало исследо-
вание применимости искусственного интеллекта для выявления признаков 
серийности уголовных и административных преступлений. На основании 
данных исследования планируется создать информационную систему, в ко-
торой будут применяться успешные технологии распознавания речи и руко-
писных текстов, а также анализа больших массивов данных.1 

Внедрение искусственного интеллекта в органы внутренних дел РФ 
имеет ряд проблем, таких как: 

 Недостаток квалифицированных кадров. Для работы с искусствен-
ным интеллектом нужны специалисты, имеющие знания и опыт в данной об-
ласти.  

 Неполная или недостоверная информация. Искусственный интеллект 
может дать неверные решения, если системе не хватает данных для обучения 
или они заведомо ложные.  

 Ответственность за ошибки ИИ. В случае ошибок, допущенных ис-
кусственным интеллектом, возникает вопрос о том, кто берет на себя ответ-
ственность за негативные последствия. Необходимо разработать правовые 
нормы, которые определяют ответственность за действие искусственного ин-
теллекта. 

 Затраты на внедрение ИИ. Внедрение искусственного интеллекта 
требует значительных затрат на разработку и техническое оборудование, а 
также на обучение персонала.  

 Защита данных. Искусственный интеллект работает с большими 
объемами данных, в том числе личные данные граждан, которые не должны 
попасть в руки злоумышленников. Важное значение имеет предотвращение 
утечки данных и сохранение конфиденциальности данных граждан. 

В заключении можно сказать, что применение технологий искусствен-
ного интеллекта в органах внутренних дел РФ может значительно повысить 
эффективность и результативность работы по выявлению и противодействию 
противоправных посягательств. Однако развитие ИИ также сопряжено с ря-
дом проблем, связанных с недостаточной квалификацией персонала, сложно-
стями в разработке и внедрении технологий, а также с вопросами конфиден-
циальности и защиты данных. 

Для успешного развития искусственного интеллекта в органах внут-
ренних дел РФ необходима подготовка кадров, разработка нормативно-
правовых документов, новейшее оборудование. Только в этом случае можно 
использовать алгоритм искусственного интеллекта для решения задач, свя-
занных с обеспечением безопасности граждан и борьбой с преступностью. 

 
 

                                                 
1 C NEWS. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2021-08-

24_mvd_planiruet_sozdat_sistemu (дата обращения 05.03.2023) 
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Основные угрозы информационной безопасности  
в органах внутренних дел 

 
Современные органы внутренних дел встают перед широким кругом 

проблем, связанных с информационной безопасностью. Одним из наиболее 
важных является определение того, каким образом можно предотвратить 
угрозы цифр можно обеспечить целостность, цифровой безопасности, уда-
лять их с помощью техники, а также обеспечить защиту информации. 

Основными угрозами информационной безопасности в современных 
органах внутренних дел являются взлом, вредоносные программы, фишинг, 
атаки D программы, фишинг, оверсквотинг и подделка. 

Взлом является одной из самых распространенных угроз в информаци-
онной безопасности. Он предполагает несанкционированный доступ к ин-
формационным системам или данным. Органы внутренних дел сталкиваются 
с постоянными взломами целенаправленными против их систем. 

Другой вид угроз, с которыми сталкиваются органы внутренних дел,  
это вредоносные программы. Они являются вирусами или троянами, наце-
ленными на устранение или повреждение информационных систем. Они 
также могут использоваться для сбора информации или кражи данных. 

Третья угроза – фишинг. Фишинг состоит в рассылке писем, передаю-
щих сообщения вредоносного характера, для установления несанкциониро-
ванного доступа к системам. Они могут быть отправлены с недостоверными 
адресатами, содержать информацию по схемам подделки или сбору личных 
данных. 

Четвертая угроза – атаки Доменных протоколов. ДП являются угрозами, 
направленными на потенциально вредоносный или атакующий алгоритм, кото-
рый собирает информацию с различных сетевых узлов и портов. 

Пятая угроза – оверсквотинг. Оверсквотинг является методом пораже-
ния, который позволяет хакеру использовать информационные системы для 
несанкционированного доступа к сети или данным. Оверсквотинг может 
включать использование чужих учетных записей, сообщений, а также других 
средств. Используемые для оверсквотинга методы могут быть сложно обна-
ружить или предотвратить. 

Шестая угроза – это подделка. Она включает использование фальши-
вых документов, сайтов или электронных писем для сбора личной информа-
ции или кражу средств. 
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Чтобы предотвратить угрозы информационной безопасности, необхо-
димо усиленно защищать свои информационные системы и проводить пери-
одические аудиты. Также следует разработать политику и следовать ей, что-
бы предотвратить несанкционированный доступ. В целях защиты данных ре-
комендуется использовать шифрование и простые методы аутентификации.  

Также рекомендуется проводить финансовые аудиты, чтобы обеспе-
чить снижение исключительно расходов на информационную безопасность. 
В целях обеспечения безопасности рекомендуется обучать сотрудников для 
предотвращения инцидентов, связанных с информационной безопасностью. 
Организациям также следует использовать фильтры для блокировки нежела-
тельных сайтов, которые могут распространять вирусы или другие угрозы. 
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Искусственный интеллект  
в управлении информационной безопасностью 

 
Кибербезопасность стала необходимостью, поскольку угроза кибер-

пространству может означать угрозу человеческому существованию в целом. 
Внедрение искусственного интеллекта в кибербезопасность вывело инфор-
мационную безопасность на новый уровень благодаря автоматизации и отка-
зу от человеческого фактора. Однако в связи с тем, что функции человека все 
чаще передаются искусственному интеллекту, уместно задуматься о том, 
насколько искусственный интеллект способствует управлению кибербез-
опасностью и, что означает участие человека в обеспечении и поддержании 
кибербезопасности.  

Важно, что эти размышления находятся в центре внимания данного до-
клада, поскольку в нем будет проведен критический анализ таких понятий, 
как естественный интеллект и искусственный интеллект в связи с кибертех-
нологиями и их защитой от угроз. Что еще более важно, представление о не-
устранимости искусственного интеллекта в современном мире, в мире, про-
низанном технологиями. Проведем сравнительный анализ функций человека 
и искусственного интеллекта в информационной безопасности. Исходя из 
вышесказанного, конечным аргументом, является оценка человеческого фак-
тора в управлении кибербезопасностью и вопрос о том, заменяет ли искус-
ственный интеллект человека в управлении кибербезопасностью или они до-
полняют друг друга. В основе этого подхода лежит экзистенциальный подход 
к изучению проблем человека в управлении информационной безопасностью 
на основе искусственного интеллекта.  

Очевидно, что кибератаки становятся обычным явлением, так по дан-
ным обнародованным в середине сентября 2022 года исследовании Центра 
подготовки руководителей и команд цифровой трансформации РАНХиГС, за 
12-месячный период, конец которого пришелся на июнь 2022 года, с кибе-
ратаками столкнулись почти половина (46,6%) российских ведомств. Причем 
в 15% случаев нападения хакеров были неоднократными. А также, по про-
гнозу компании Swordfish Security, в 2023 году общее число кибератак на 
российские организации увеличится минимум на 50%, и чтобы найти реше-
ние для борьбы с последствиями кибератак, эксперты используют техноло-
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гии искусственного интеллекта для управления последствиями этих атак. 
Однако искусственный интеллект берет на себя роль естественного интел-
лекта, заменяя деятельность человека искусственным интеллектом в управ-
лении безопасностью, и это указывает на то, что перед человеком встает эк-
зистенциальная проблема. Необходимо понять, полностью ли искусственный 
интеллект устраняет человеческий фактор и как должны взаимодействовать 
искусственный интеллект и человек в кибербезопасности.  

Фоновое исследование. 
Информационная безопасность1 – свойство информации сохранять 

конфиденциальность, целостность и доступность. Кроме того, данное поня-
тие может включать в себя также и свойство сохранять аутентичность, под-
отчетность, неотказуемость и надежность.2 В свою очередь кибербезопас-
ность – действия, необходимые для предотвращения неавторизованного ис-
пользования, отказа в обслуживании, преобразования, рассекречивания, по-
тери прибыли, или повреждения критических систем или информационных 
объектов, включающая в себя понятия идентификации, аутентификации, от-
слеживаемости, авторизации, доступности и приватности.  

Кроме того, кибербезопасность  это относительно новая концепция, ко-
торая объясняет безопасность компьютерных сетей, управление технически-
ми рисками информационной инфраструктуры, кибервызов национальной 
безопасности, а также цифровизацию экономики, общества и политики. Ки-
бербезопасность связана с вышесказанным, поскольку речь идет главным об-
разом о небезопасности, создаваемой зависимостью от Интернета, и о про-
цессе, необходимом для обеспечения безопасности киберпространства. 

Вкратце, кибербезопасность стала более важной в повседневном 
выражении и глобальной политике из-за того, как ее формулируют СМИ, 
страны и организации, чтобы показать, что угрозы кибертехнологиям могут 
быть такими же опасными, если не более опасными, чем безопасность 
человека. Основываясь на том, что почти все аспекты существования 
оцифрованы и подключены к Интернету, поэтому киберугрозы могут легко 
трансформироваться.  

Кибербезопасность сегодня более чем когда-либо необходима и ей уде-
ляется особое внимание при выработке политики, в политической и академи-
ческой среде, поскольку мир сегодня сталкивается с потенциально новыми 
разрушительными методами ведения войны и личных атак, такими как сабо-
таж электронной почты, кража личных данных и взлом систем безопасности 
стран и организаций. Одной из актуальных причин необходимости обеспече-
ния кибербезопасности в последнее время являются киберугрозы, вызванные 
интернет-преступлениями, направленными против отдельных лиц, имуще-

                                                 
1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006 «Информационная технология (ИТ). Методы и 

средства обеспечения безопасности. 
2 ГОСТ Р 56205-2014 сети коммуникационные промышленные Защищенность (кибербез-

опасность) сети и систем Часть 1-1 Терминология, концептуальные положения и модели 
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ства, правительств и организаций.1 Во всем мире во второй половине 2022 
года «утекло» около 3 млрд записей персональных данных и платежной ин-
формации, количество скомпрометированных записей в России за второе по-
лугодие превысило население страны  более 187 млн записей, Более 80% 
утечек информации спровоцированы хакерскими атаками. Необходимость в 
более целенаправленных обсуждениях, политике и законах по кибербезопас-
ности обосновывается не только вышеупомянутой причиной, но и указывает 
на киберугрозы и негативные аспекты глобализации. В ответ на возникшие 
угрозы организации, частные лица и эксперты разработали системы, с помо-
щью которых можно управлять системами кибербезопасности.  

Поскольку атаки кибербезопасности способны нарушить критические 
инфраструктуры национальной, личной и организационной безопасности, 
необходимо создать методы и системы, с помощью которых можно управ-
лять рискам. Проще говоря, управление кибербезопасностью связано с 
управлением рисками. Организации и правительства разработали программы 
управления информационной безопасностью с помощью управленческой 
практики и защитных мер, чтобы обеспечить устранение угроз. Прежде чем 
управленческие методы и защитные меры могут быть введены в действие, 
должны существовать уязвимости или слабые места в информационных си-
стемах, которые необходимо защищать.2 Уязвимость: Недостаток (слабость) 
программного (программно-технического) средства или информационной 
системы в целом, который(ая) может быть использован(а) для реализации 
угроз безопасности информации. 

Вышеизложенное указывает на атаки и формы, в которых могут прояв-
ляться риски кибербезопасности, но все еще существует необходимость в 
разъяснении или понимании того, какие программы, системы и методы внед-
ряются для предотвращения угроз и управления ими.3 Очевидно, что для 
предотвращения кибератак важно управление, поскольку руководство орга-
низаций должно разрабатывать стратегии борьбы с угрозами, и именно эти 
стратегии определяют управление кибербезопасностью. Модель управления 
кибербезопасностью, может включать в себя множество разделов, Например: 
правовое регулирование, эффективное управление, управление инцидентами, 
управление технологиями, управление рисками и многое другое. Аспект пра-
вового регулирования в модели управления сосредоточен на правовых требо-
ваниях и законодательных актах, которые должны быть достигнуты органи-
зациями для руководства инструкциями по безопасности для сотрудников, 
сетевых администраторов и других видов деятельности в организациях. Хо-
рошее руководство в сетке управления кибербезопасностью считается 
                                                 

1 INFOWATCH Отчёт об исследовании утечек информации ограниченного доступа 
в II половине 2022 года 

2 ГОСТ Р 56546-2015 уязвимости информационных систем Классификация уязви-
мостей информационных систем 

3 ГОСТ Р МЭК 62443-2-1-2015 Защищенность (кибербезопасность) сети и системы 
Часть 2-1 Составление программы обеспечения защищенности (кибербезопасности) си-
стемы управления и промышленной автоматики 
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наиболее важным аспектом по мнению, потому что оно имеет дело с руко-
водством организаций и тем, как они должны понимать, что риски не могут 
быть исключены из жизни организации, следовательно хорошее руководство 
может помочь организациям осознать, что кибербезопасность важна для про-
ектов и устойчивости организаций.  

Управление рисками в данном контексте относится к способности ор-
ганизации идентифицировать риски, а также разрабатывать и реализовывать 
планы по контролю связанных с ними последствий. Управление технология-
ми - это грамотное распределение и использование технологий и технологи-
ческих процессов. Поэтому способность организаций и их сотрудников 
надлежащим образом управлять технологиями приведет к снижению количе-
ства инцидентов безопасности. Управление инцидентами тесно связано с 
правовым аспектом, поскольку это измерение включает в себя специальные 
планы и инструкции, которым необходимо следовать после компрометации 
системы безопасности, чтобы иметь возможность восстановить работу орга-
низации. 

Можно сказать, что человеческий фактор являются самой большой уяз-
вимостью кибербезопасности, поскольку кибератаки и утечки данных часто 
инициируются ошибками, допущенными человеком. Схема управления ки-
бербезопасностью эффективна только в том случае, если нарушение кибер-
безопасности рассматривается не как технологическая катастрофа, а как сбой 
в работе людей и информационных систем. Реальность такова, что, органи-
зации продолжают тратить миллионы на изобретение и обеспечение техно-
логий безопасности, киберпреступники больше не делают технологии свои-
ми основными целями, и внимание переключилось на людей. Проблема, свя-
занная с человеческим фактором в кибербезопасности, заключается в том, 
что сфера обсуждения недостаточно хорошо изучена.  

Подход к кибербезопасности, основанный на человеческом факторе, 
использует психологическое измерение для анализа того, как поведенческие 
особенности могут влиять на способность человека соблюдать меры кибер-
безопасности. Человеческий фактор в кибербезопасности обычно подразде-
ляется на преднамеренные и непреднамеренные. Поэтому взаимодействие с 
информационными системами в данном контексте это то, как контрпродук-
тивное поведение может способствовать угрозам.  

Важно также утверждать, что люди, будучи самым слабым звеном, 
эксплуатируются еще больше при взаимодействии между людьми, поскольку 
люди больше доверяют людям, чем компьютеру, поэтому они легко разгла-
шают информацию, которой пользуются киберпреступники. Вышеизложен-
ное показывает, как социальная инженерия проросла в кибербезопасности, 
это потому, что социальная инженерия  это просто акт манипулирования и 
эксплуатации психологии жертв, пока они не выдадут необходимую инфор-
мацию злоумышленникам, которая, в свою очередь может быть использована 
для нарушения безопасности. Атаки, вдохновленные социальной инженери-
ей, осуществляются поэтапно, и эти этапы, представленные на рисунке 1:  
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Рисунок.1 Цикл социально-инженерной атаки 

 
Факторы, перечисленные выше на рисунке 1, также неразрывно связа-

ны с душевным состоянием сотрудников, на которое влияют личные каче-
ства, рабочий климат и стиль руководства в организации.  

Более того, следует полагать, что человеческий фактор в кибербезопас-
ности должен иметь более весомое значение, изучать поведенческие теории, 
такие как мотивация, самоопределения. В которых объясняется, как комму-
никация, вызывающая страх, влияет на отношение и поведение. С другой 
стороны, что личная мотивация является необходимым условием того, чтобы 
люди реагировали на окружающую среду таким образом, чтобы выполнять 
свои обязанности надлежащим образом. 

Искусственный интеллект (artificial intelligence)1: Комплекс технологи-
ческих решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение, поиск решений без заранее заданного алгоритма и 
достижение инсайта) и получать при выполнении конкретных практически 
значимых задач обработки данных результаты, сопоставимые, как минимум, 
с результатами интеллектуальной деятельности человека. Следовательно, 
центральным понятием ИИ в этом определении считается интеллект. Вопрос 
в анализе искусственного интеллекта коренится в недовольстве развития ИИ 
и потенциальной возможности того, что ИИ заменит человека, но следует 
учитывать, что люди всегда создавали структуры, имитирующие определен-
ные аспекты человека. Несмотря на это, с момента своего появления ИИ стал 
                                                 

1 ГОСТ Р 59277-2020 Системы искусственного интеллекта классификация систем 
искусственного интеллекта. 
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необходимым дополнением и продолжает развиваться в целом благодаря 
своей способности упрощать и облегчать деятельность человека.  

Неоспоримо, что ИИ оказывает все большее влияния на повседневную 
жизнь, поскольку на него полагаются при выполнении задач различной 
направленности и готовы делегировать ему полномочия человека. ИИ посто-
янно создается для замены услуг и, зачастую, взаимодействия человека с че-
ловеком. Более того, изобретение интеллектуальных систем сделало многие 
аспекты жизнедеятельности автоматизированными. Следовательно, можно 
сделать вывод, что ИИ также может внести свой вклад в обсуждение вопро-
сов безопасности и выйти за рамки обсуждения в реализацию.  

Одной из самых ранних функций ИИ является стремление сделать че-
ловеческий труд более простым и удобным, помогая людям в вычислениях, 
что в конечном итоге составило подкатегорию ИИ, известную как вычисли-
тельный интеллект. Важно отметить, что немаловажным является тот факт, 
что уже существуют технологии, управляемые искусственным интеллектом, 
имеющие отношение к обеспечению защиты информационных систем от ки-
бератак.  

Мотивация исследователей кибербезопасности сместилась в сторону 
ИИ, поскольку они ищут способы использования возможностей ИИ для 
улучшения кибербезопасности, как это было сделано в таких областях, как 
бизнес, сельское хозяйство и здравоохранение. Изучение возможностей ИИ 
для повышения эффективности мер безопасности в информационном про-
странстве основывается на понятии эффективности, автоматизации и устра-
нении человеческих ошибок. В то же время, необходимость использования 
возможностей ИИ не обязательно связана только с человеческими ошибками, 
но и с тем, что люди не могут полностью выполнять функции систем обна-
ружения вторжений (IDS); поэтому анализ машинного обучения может обес-
печить автоматическое обнаружение угроз или атак на основе алгоритмов и 
моделей данных. То есть в настоящее время происходит переход от традици-
онных систем информационной безопасности к технологиям, управляемым 
ИИ, в рамках кибербезопасности. 

Применение искусственного интеллекта в управлении кибербезопасно-
стью. 

Машинное обучение для анализа и обнаружения вредоносных про-
грамм. 

В последнее время в кибербезопасность внедряется машинное обуче-
ние, позволяющее своевременно обнаруживать и устранять угрозы или ми-
нимизировать их последствия. Методы машинного обучения в этом качестве 
реализуются через прогностические модели закономерностей для обнаруже-
ния возможных угроз. На рисунке 2 ниже показан процесс анализа машинно-
го обучения:  
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Рисунок 2. Машинное обучение в анализе вредоносных программ. 

 
На рисунке 2 представлена способность машинного обучения знако-

миться с данными и создавать прогностическую модель выявления возмож-
ного нарушения безопасности. Более того, применение архитектур машинно-
го обучения в кибербезопасности не ограничивается анализом вредоносных 
программ, но также распространяется на анализ трафика, обнаружение 
спама, фишинга и так далее. Глубокое обучение, которое является одним из 
последних достижений машинного обучения, также позволило ускорить и 
повысить эффективность обнаружения кибератак. Следовательно, примене-
ние машинного обучения и глубокого обучения в кибербезопасности способ-
ствовало повышению значимости ИИ в этой области благодаря способности 
анализировать большие данные более эффективно, чем традиционные модели.  

Одним из основополагающих методов обеспечения кибербезопасности 
является соответствующее управление аутентификацией доступа пользовате-
лей. В процессе аутентификации ИИ позволяет проверить личность пользо-
вателя, что приводит к фильтрации доступа к информационным системам. 
Кроме того, важно отметить, что наиболее распространенным является био-
метрический метод аутентификации. Эта форма аутентификации построены 
на комбинации ключей и уникальной идентификации, основанной на прису-
щих человеку особенностях. Эта форма была реализована для обеспечения 
безопасности таких технологий, как банкоматы, телефоны и регистрация в 
Интернете, следовательно в его применении нельзя сомневаться, но он не в 
полной мере гарантируют безопасность. Однако существует предел эффек-
тивности управления паролями, поскольку они могут быть скомпрометиро-
ваны, а биометрические данные могут быть получены насильственными ма-
нипуляциями над пользователями. Таким образом, это подтверждает, что че-
ловеческий фактор в кибербезопасности не ограничивается только традици-
онными примерами, но также касается неустранимых человеческих особен-
ностей в ИИ.  

Подобно машинному обучению и глубокому обучению, анализ данных 
также вносит весомый вклад в улучшение безопасности киберпространства. 
Необходимо заметить, что машинное обучение и анализ данных схожие по-
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нятия, но последнее представляет собой применение определенных алгорит-
мов для извлечения закономерностей из данных. Эта техника представляет 
собой пересечение человека и искусственного интеллекта, поскольку анализ 
данных может осуществляется без наблюдения, с наблюдением или с ча-
стичным наблюдением. Эти три подхода отражают этапы участия человека и 
устранения человеческого вмешательства со стороны ИИ. Тем не менее, суть 
анализа данных как функции ИИ реализуется, когда после серии шаблонов 
анализа данных он способен проводить эти действия без присмотра и само-
стоятельно обнаруживать необходимые сведения. Одним из способов ис-
пользовать интеллектуальный анализ данных  это создание модели прогнози-
рования будущих угроз и атак, путем извлечения закономерностей из исто-
рических данных. Создавая модель прогнозирования, позволяет перевести 
обнаружение в автоматический процесс, то есть возможность самостоятельно 
принимать меры для борьбы с будущими угрозами.  

Обработка естественного языка (NLP). Обработка естественного язы-
ка – это инструмент ИИ, который приобрел значительное значение для без-
опасности, поскольку его функции основаны на том, чтобы информационные 
системы понимали человеческий язык. Подобно машинному обучению и 
Data mining, NLP анализирует большие данные, но делает это путем извлече-
ния необходимой информации из неструктурированного вида. Основная роль 
NLP в кибербезопасности заключается в интерпретации неясных данных, с 
которыми сталкиваются информационная система. Применение таких мето-
дов, в кибербезопасности основано на необходимости дать возможность ИИ 
распознать возможные угрозы, создаваемые пользователями. Важнейшей 
функцией является то, что NLP обучается на словах и модернизируется, что-
бы иметь возможность предсказывать поведение пользователей, это и явля-
ется основой для создания шаблонов, которые могут быть использованы для 
обнаружения возможного вторжения. Применение NLP уязвимо к аналогич-
ным методам машинного обучения, поскольку существует враждебное NLP, 
используемое злоумышленниками для нарушения языковой сети систем без-
опасности. 

Искусственные нейронные сети. Нейросети применимые в ИИ воспро-
изводит функции человеческого мозга, интеллектуально работая при иден-
тификации вредоносных наборов данных с помощью сетей памяти. Это так-
же является одной из форм глубокого обучения, способной классифициро-
вать нормальные данные и изолировать вредоносные. В категорической фор-
ме суть нейронных сетей схожа с функцией человеческого мозга, поскольку 
искусственные нейронные сети помогают создавать и интерпретировать раз-
личные наборы данных, чтобы иметь возможность отделить нормальные 
данные от вредоносных. Искусственные нейронные сети стали незаменимы-
ми благодаря тому, что их стали использовать при поиске данных, биомет-
рии, распознавании лиц и многих других функций. Искусственных нейрон-
ные сети формируют модели путем выявления закономерностей и использо-
вания этих закономерностей в качестве системы идентификации вторжений.  
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Важно понимать, что вышеупомянутые способы применения ИИ в ки-
бербезопасности - не единственные. Другие формы и методы применения 
включают управление облаками, онтологию домена, проверку ботов, распо-
знавание форм, и многое другое. В целом, подходы к кибербезопасности на 
основе ИИ постоянно развиваются в соответствии с цифровыми инновация-
ми, поэтому ИИ в кибербезопасности всегда будет представлять новые спо-
собы применения.  

Несмотря на прогресс в кибербезопасности с помощью ИИ, злоумыш-
ленники также придумали, как обойти возможности ИИ, создавая враждеб-
ные системы. В то же время очевидно, что возможности ИИ доступны не 
только руководителям и обычным пользователям, но и злоумышленникам, 
поэтому влияние ИИ на кибербезопасность многогранно. Важно отметить, 
что использование ИИ в кибербезопасности не способно устранить все чело-
веческие факторы и не является самодостаточным. Именно поэтому важно 
понять взаимосвязь между искусственным интеллектом и естественным ин-
теллектом в кибербезопасности. Когда обсуждаются человеческие факторы и 
применение ИИ в кибербезопасности, наблюдается игнорирование экзистен-
циальных проблем человека при возвышении искусственного интеллекта над 
естественным.  

На сегодняшний день остается открытой тема влияния ИИ на людей и 
организации. Несмотря на то, что ИИ обладает возможностями для совер-
шенствования систем безопасности, необходимо понимать, что значимость 
применения ИИ зависит от возможности устранения человеческих ошибок, 
однако это может повлиять на занятость и полезность менеджеров по кибер-
безопасности в организациях или странах.  

Важность использования ИИ была основана на разработке методов, ко-
торые превосходят традиционные системы безопасности за счет создания ав-
тономных систем, способных собирать информацию и обнаруживать вредо-
носные действия. Такая система выводит технологическое управление и 
управление рисками на другой уровень, устраняя человеческий контроль или 
зависимость от людей в вопросах безопасности, и в то же время обнаружива-
ет риск и действует соответствующим образом, чтобы минимизировать риск. 
Следовательно, роль человека в разделах управления кибербезопасностью 
значительно снижается. Человеческий фактор пагубно влияет на меры ки-
бербезопасности, и важно свести его к минимуму, но единственный способ 
уменьшить человеческий фактор  это сделать так, чтобы люди не были един-
ственными администраторами систем информационной безопасности.  Не-
смотря на совершенствование ИИ все еще существуют опасения по поводу 
последствий передачи всего управления рисками кибербезопасности. Хотя 
ученые поднимают этические и юридические вопросы о роли ИИ в кибербез-
опасности, но это больше относится к экзистенциальному кризису, связанно-
му со сложностью трудоустройства. Примером озабоченности может слу-
жить внедрение ИИ компанией «Сбербанк» и сокращение 70% менеджеров 
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среднего звена, компания BuzzFeed объявила, что уволила 12% своего персо-
нала и заменив их инструментами ИИ, такие примеры не единственные. 

Остается обеспокоенность тем, что в стремлении устранить человече-
ские факторы, способствующие уязвимости в кибербезопасности, происхо-
дит подсознательное устранение человеческих возможностей вместе с ошиб-
ками.  

Несмотря на высокую производительность, злоумышленники ответили 
разработкой алгоритмов противодействия ИИ. Уместно отметить, что одним 
из главных достоинств человека является спонтанность, то есть способность 
реагировать и приспосабливаться к условиям. Однако программы ИИ могут 
быть не в состоянии обеспечить прогнозирование и решение проблем. Хотя 
ИИ может превзойти человеческих менеджеров за счет обработки большего 
объема данных, при этом способность перенастраивать анализ с учетом но-
вых методов атаки должна зависеть от менеджеров. Следовательно, суще-
ствует необходимость в том, чтобы руководители рассматривали ИИ в ки-
бербезопасности с дополнительной точки зрения. По сути, люди и ИИ долж-
ны дополнять друг друга, чтобы гарантировать актуальное управление ки-
бербезопасностью.  

Повседневная жизнь не может отделить себя от растущего влияния ис-
кусственного интеллекта, и очевидно, что он обеспечил улучшения в различ-
ных направлениях деятельности. Технологический прогресс в истории чело-
вечества связан с появления новых проблем, возникающих в результате тех-
нологического развития. Киберпространство стало одним из технологиче-
ских прорывов, который стали неотъемлемой частью социотехнического су-
ществования, но у него есть свои недостатки. Кибербезопасность в равной 
степени является важным аспектом устойчивости существования, и без нее 
страны, отдельные лица и организации рискуют потерять основу своей дея-
тельности и возможность существования.  

Подводя итог, можно сказать, что ИИ должен быть принят и внедрен в 
дополнительном режиме только для усиления менеджеров систем информа-
ционной безопасности и предоставления новых технологий для управления 
рисками, но не в качестве замены человека. Следовательно, человеческий 
фактор не может быть полностью исключен из кибербезопасности, но ИИ 
может помочь устранить его недостатки. 
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Проблемы защиты информации в мобильных устройствах  

сотрудников органов внутренних дел 
 

С каждым годом все больше сотрудников органов внутренних дел ис-
пользуют мобильные устройства в своей работе. Однако, этот факт создает 
дополнительные риски для безопасности информации, так как мобильные 
устройства являются особым объектом атак для хакеров и злоумышленников. 
В этой статье рассмотрим проблемы защиты информации в мобильных 
устройствах сотрудников органов внутренних дел. 

Одной из главных проблем является утеря мобильных устройств. Если 
сотрудник потеряет мобильное устройство, на котором находится конфиден-
циальная информация, это может привести к утечке данных. Чтобы предот-
вратить это, сотрудникам необходимо включать парольную защиту и шифро-
вание данных на своих устройствах. Также, можно использовать специаль-
ные приложения, которые позволяют удаленно блокировать или стирать дан-
ные на утерянных устройствах. 

Другой проблемой является использование небезопасных Wi-Fi сетей. 
В общественных местах, таких как кафе, аэропорты или гостиницы, сотруд-
ники могут использовать открытые Wi-Fi сети, которые не защищены паро-
лем. Это может привести к тому, что хакеры смогут перехватить информа-
цию, передаваемую через такие сети. Для решения этой проблемы, сотрудни-
кам необходимо использовать только защищенные Wi-Fi сети, а также ис-
пользовать надежное VPN-соединение для защиты своих данных при работе 
с открытыми Wi-Fi сетями. 

VPN (Virtual Private Network) – это технология, которая позволяет со-
здать защищенный канал связи между двумя устройствами через общедо-
ступную сеть, такую как Интернет. Она обеспечивает надежную защиту дан-
ных, передаваемых между устройствами, и увеличивает уровень безопасно-
сти при работе в интернете. 

Для создания VPN-соединения необходимо использовать специальное 
программное обеспечение, которое позволяет настроить канал связи и защи-
тить передаваемые данные с помощью различных протоколов шифрования. 
При использовании VPN-соединения все данные, передаваемые между 
устройствами, шифруются, что позволяет защитить их от перехвата и про-
слушивания со стороны злоумышленников. 

Для использования VPN-соединения в органах внутренних дел необхо-
димо обеспечить надежную настройку канала связи и использовать только 
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проверенные и сертифицированные программные средства. Также необхо-
димо обучать сотрудников основам безопасности работы в интернете и пра-
вилам использования VPN-соединения, чтобы избежать возможных утечек 
информации. 

Также стоит упомянуть о возможной угрозе от вредоносных программ, 
которые могут попасть на мобильные устройства через приложения, которые 
не проверены на безопасность. Чтобы предотвратить это, сотрудники долж-
ны загружать приложения только из официальных магазинов приложений, 
которые проверены на наличие вредоносных программ. 

Для защиты информации в мобильных устройствах сотрудников орга-
нов внутренних дел рекомендуется выбирать операционные системы, кото-
рые обеспечивают высокий уровень безопасности и защиты данных. Некото-
рые из таких операционных систем включают в себя: 

1. iOS: iOS обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря 
многим встроенным функциям безопасности, таким как защита паролем, 
шифрование данных и возможность удаленного управления устройствами. 
Apple также постоянно выпускает обновления безопасности, чтобы устранять 
уязвимости. 

2. Android Enterprise: Android Enterprise - это специальная версия опе-
рационной системы Android, разработанная для использования в корпоратив-
ных средах. Она обеспечивает высокий уровень безопасности благодаря 
функциям, таким как шифрование данных, возможность удаленного управ-
ления устройствами и настройки политики безопасности. 

3. BlackBerry: Операционная система BlackBerry предлагает высокий 
уровень безопасности благодаря специальным функциям, таким как шифро-
вание данных, контроль доступа и защита от вредоносных программ. 

4. Samsung Knox: Samsung Knox - это платформа безопасности для мо-
бильных устройств Samsung. Она обеспечивает высокий уровень безопасно-
сти благодаря функциям, таким как шифрование данных, встроенный кон-
троль доступа и возможность удаленного управления устройствами. 

При выборе операционной системы для защиты информации в мобиль-
ных устройствах сотрудников органов внутренних дел следует избегать опе-
рационных систем, которые не обеспечивают достаточный уровень безопас-
ности. Некоторые нежелательные операционные системы включают в себя: 

1. Старые версии операционных систем: Старые версии операционных 
систем могут содержать уязвимости, которые не были устранены в более но-
вых версиях. В результате старые операционные системы могут быть легче 
подвергнуться взлому и утечке информации. 

2. Операционные системы с открытым исходным кодом: Операцион-
ные системы с открытым исходным кодом, такие как LineageOS или 
CyanogenMod, могут быть менее безопасными, так как их код может быть 
изменен и использован злоумышленниками для создания уязвимостей. 

3. Операционные системы, не получающие обновления безопасности: 
Операционные системы, которые не получают регулярные обновления без-
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опасности, могут быть менее безопасными, так как в них могут быть уязви-
мости, которые не были устранены. 

4. Операционные системы, которые не поддерживают шифрование: 
Операционные системы, которые не поддерживают шифрование, могут быть 
менее безопасными, так как данные на устройстве могут быть доступны зло-
умышленникам в случае утери или кражи устройства. 

5. Операционные системы, не поддерживаемые производителями 
устройств: Операционные системы, которые не поддерживаются производи-
телями устройств, могут быть менее безопасными, так как они могут не по-
лучать обновления безопасности и исправления уязвимостей. 

Важно помнить, что выбор операционной системы должен зависеть от 
конкретных потребностей и требований подразделения, а также от возмож-
ностей и бюджета на поддержание выбранной системы. Рекомендуется про-
водить тщательное исследование и консультироваться со специалистами в 
области информационной безопасности, прежде чем выбирать операционную 
систему для мобильных устройств конкретного подразделения. 

Дополнительным мероприятием по защите информации в мобильных 
устройствах может быть использование специальных приложений для анти-
вирусной защиты, антиспама и фильтрации контента. Эти приложения помо-
гут обнаруживать и блокировать вредоносные программы, фильтровать не-
желательную почту и запрещенный контент. 

Однако, помимо использования специальных приложений, необходимо 
также следить за обновлением операционной системы мобильного устрой-
ства и устанавливать все необходимые обновления безопасности. Важно 
также не скачивать приложения с ненадежных и неизвестных источников, а 
также не переходить по подозрительным ссылкам в электронных сообщениях 
или социальных сетях. 

Кроме того, необходимо прививать сотрудникам органов внутренних 
дел основы информационной безопасности в мобильных устройствах, обу-
чать их распознавать угрозы и принимать меры по защите данных на своих 
мобильных устройствах. Также следует использовать политики управления 
мобильными устройствами, которые устанавливают правила использования 
мобильных устройств и контролируют их безопасность. 

В целом защита информации в мобильных устройствах является важ-
ной задачей, которая требует внимания и соответствующих мер по защите 
данных, чтобы избежать утечки конфиденциальной информации и наруше-
ния прав граждан. 

 
 

  



371 
 

Никоненко Елизавета Вадимовна,  
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Руденко Максим Юрьевич,  

старший преподаватель кафедры информационной безопасности  
Краснодарского университета МВД России 

 
Анализ угроз информационной безопасности  

на объектах информатизации органов внутренних дел  
 

В современную цифровую эпоху защита конфиденциальной информа-
ции стала важна как никогда ранее. Это особенно актуально для государ-
ственных учреждений, таких как Министерство внутренних дел Российской 
Федерации (МВД России), которое отвечает за обеспечение безопасности 
своих граждан и сотрудников. С ростом использования технологий и Интер-
нета МВД России должно предпринимать активные шаги для защиты своей 
цифровой границы от киберугроз. Последствия нарушения безопасности мо-
гут быть катастрофическими и привести к потере конфиденциальных дан-
ных, финансовому ущербу и падению репутации. МВД России должно уде-
лять приоритетное внимание безопасности своих объектов информатизации, 
чтобы защитить общественное доверие и сохранить целостность своей дея-
тельности.  

Риски, связанные с утечкой данных, могут быть значительными, а по-
следствия могут ощущаться в течение многих лет. Например, в результате 
кибератаки на Службу по управлению персоналом США в 2015 году была 
раскрыта конфиденциальная информация о более чем 20 миллионах человек, 
включая номера социального страхования, адреса и другие личные данные. 
Атака была настолько серьезной, что привела к отставке директора Управле-
ния. Подобные инциденты подчеркивают важнейшую роль, которую играет 
информационная безопасность в защите государственных учреждений и 
граждан страны. 

МВД России сталкивается с целым рядом угроз кибербезопасности1. 
Эти угрозы могут исходить из различных источников, включая спонсируе-
мых государством субъектов, хактивистов и киберпреступников. К наиболее 
распространенным угрозам, с которыми может столкнуться МВД России, от-
носятся: 

1. Фишинговые атаки, являющиеся одними из наиболее распростра-
ненных угроз кибербезопасности, с которыми сталкиваются государственные 
учреждения. Данные атаки направлены на то, чтобы обманом заставить со-
трудников предоставить конфиденциальную информацию, такую как имена 
пользователей, пароли и данные кредитных карт. Затем злоумышленники мо-

                                                 
1 Банк данных угроз безопасности информации // Федеральная служба по техниче-

скому и экспортному контролю URL: https://bdu.fstec.ru/threat (дата обращения: 
17.03.2023). 
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гут использовать эту информацию для получения доступа к важным государ-
ственным системам. 

2. Атаки вредоносного ПО – еще одна распространенная угроза кибер-
безопасности. Вредоносное ПО – это вредоносное программное обеспечение, 
которое может заразить государственные системы и украсть конфиденциаль-
ную информацию. Может распространяться через вложения электронной по-
чты, зараженные веб-сайты или взломанное программное обеспечение. 

3. Атаки Ransomware – это тип атаки вредоносного ПО, которое шиф-
рует файлы, принадлежащие ведомствам и министерствам, и требует оплаты 
в обмен на ключ дешифровки. Эти атаки могут быть разрушительными и 
приводить к потере конфиденциальной информации и значительным финан-
совым последствиям. 

4. Инсайдерские угрозы представляют собой значительный риск ки-
бербезопасности для государственных учреждений. Эта угроза исходит от 
сотрудников и пользователей, имеющих доступ к конфиденциальной госу-
дарственной информации. Инсайдерские угрозы могут возникнуть, когда со-
трудники намеренно или случайно сливают конфиденциальную информацию 
или когда их учетные записи взламываются. 

МВД России должно знать об этих угрозах кибербезопасности и пред-
принимать упреждающие шаги для защиты своих объектов информатизации. 

Для предотвращения нарушений безопасности МВД России должно 
следовать передовым методам обеспечения безопасности объектов информа-
тизации. Эти передовые методы включают в себя1: 

- Предоставление доступа к конфиденциальной информации только 
уполномоченному персоналу, Министерство может добиться этого путем 
внедрения строгих политик контроля доступа, таких как двухфакторная 
аутентификация и контроль доступа на основе ролей. 

- Использование шифрования для защиты конфиденциальных данных 
при их передаче и в состоянии покоя. Министерство также должно обеспе-
чить безопасное хранение ключей шифрования. 

- Регулярное резервное копирование своих данных, чтобы предотвра-
тить их потерю в случае нарушения безопасности. 

- Управление исправлениями необходимо для поддержания государ-
ственных систем в актуальном и безопасном состоянии, что позволит 
предотвратить использование уязвимостей. 

- Разработка и использование плана реагирования на инциденты для 
реагирования, смягчения последствий нарушения безопасности и восстанов-
ление после них.  

- Сегментация сети для предотвращения распространения вредоносных 
программ и ограничить последствия нарушения безопасности.  

                                                 
1 Бацких А.В., Дровникова И.Г., Овчинникова Е.С., Рогозин Е.А. Анализ и класси-

фикация основных угроз информационной безопасности автоматизированных систем на 
объектах информатизации органов внутренних дел // Безопасность информационных тех-
нологий. - 2020. - №1. - С. 40-50. 
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- Сканирование уязвимостей и тестирование на проникновение для вы-
явления и устранения слабых мест в системе безопасности. 

Существуют различные последствия нарушения безопасности: 
- Потеря конфиденциальной информации, такой как личные данные, 

финансовые данные и конфиденциальная правительственная информация. 
Эта информация может быть использована для кражи личных данных, фи-
нансового мошенничества или других злонамеренных действий. 

- Значительный финансовый ущерб. МВД России может столкнуться со 
штрафами, судебными издержками и другими расходами, связанными с 
нарушением. Министерству также может потребоваться инвестировать в ме-
ры кибербезопасности для предотвращения нарушений в будущем. 

- Юридические обязательства. Министерство может столкнуться с су-
дебными исками от отдельных лиц или групп, пострадавших от нарушения. 
Кроме того, в отношении сотрудников может быть проведено расследование 
регулирующими органами, что приведет к дальнейшим юридическим обяза-
тельствам. 

- Нарушение безопасности может также привести к падению репутации.  
Обучение и информирование сотрудников имеют решающее значение 

для информационной безопасности. Сотрудники часто являются первой линией 
защиты от киберугроз. Темы должны включать в себя изучение обеспечения 
безопасности паролей, фишинговые атаки, вредоносные программы и метода 
социальной инженерии. Министерству также следует регулярно проводить ин-
формирования, чтобы сотрудники были в курсе последних угроз и осведомлены 
о политике и процедурах безопасности ведомства. 

Для информационной безопасности решающее значение имеют регу-
лярные оценки и обновления безопасности. Проведение таких мероприятий 
позволит своевременно вывить уязвимости в своих системах. Должным обра-
зом следует следить за состоянием обновлений и исправлений безопасности, 
чтобы предотвратить использование уязвимостей. 

Разработка эффективной стратегии информационной безопасности 
имеет первостепенное значение для защиты объектов информатизации. Эф-
фективная стратегия информационной безопасности должна включать в себя 
два важнейших компонента: 

- Оценку рисков для выявления потенциальных уязвимостей безопас-
ности. МВД России должно провести оценку рисков для выявления потенци-
альных угроз и оценки последствий нарушения безопасности. 

- Четкие политики и процедуры безопасности, которые будут внедрены 
в систему для обеспечения защиты конфиденциальной информации.  

В заключение следует отметить, что информационная безопасность 
имеет решающее значение для каждого подразделения всей системы 
МВД России в целом. Необходимо предпринимать упреждающие шаги для 
защиты своих объектов информатизации от угроз кибербезопасности. 
МВД России должно следовать передовым методам защиты объектов ин-
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форматизации, внедрять меры кибербезопасности и уделять приоритетное 
внимание обучению и повышению осведомленности сотрудников. 

Регулярные оценки и обновления безопасности имеют решающее зна-
чение для информационной безопасности, и министерству следует рассмот-
реть возможность сотрудничества с партнером по кибербезопасности для 
обеспечения опыта, масштабируемости и экономии средств. 

Уделяя приоритетное внимание информационной безопасности, 
МВД России может обеспечить безопасность конфиденциальных данных 
граждан страны, ведомственных объектов информатизации, что позволит со-
хранить целостность своей системы и не допустить разглашения информации. 
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Проблема конфиденциальности  
в условиях применения технологии Big data 

 
Одним из самых перспективных и популярных направлений в области 

развития информационных технологий является совокупность методов и 
подходов к обработке больших массивов данных, именуемая термином Big 
data. Его сущность заключается в осуществлении сбора, структуризации и 
систематизации любой информации в целях дальнейшего анализа и извлече-
ния пользы. Технология активно применяется практически во всех отраслях, 
повышает эффективность промышленного производства путем анализа дат-
чиков и индикаторов, позволяет обнаружить закономерности в области гео-
логии, логистики и экономического рынка. Однако использование Big data в 
таких сферах как торговля и здравоохранение, где объектом обработки может 
являться информация о конкретном человеке – пользователе, предполагает 
наличие некоторых особенностей и противоречий. 

На одной из конференций сооснователь компании Google Ларри Пейдж 
отметил, что в ходе реализации проекта по сбору медицинских сведений в це-
лях их дальнейшей передачи научным специалистам в области здравоохране-
ния для анализа и совершенствования существующей системы, у него возник-
ли большие трудности, связанные с недоверием и нежеланием людей делиться 
частной жизнью, даже в условиях соблюдения анонимности. Однако для 
большинства сервисов сети Интернет нежелание пользователя предоставлять 
некоторую информацию о себе не имеет значения – накопление и обработка 
данных осуществляется автоматически без их согласия.  

Задавая ежедневно самые разные вопросы поисковым системам, поль-
зователи порой неосознанно делятся приватными данными об отдельных 
сферах своей жизни вплоть до интересов, чувств, эмоций, проблем или наме-
рений. На основе подобного нетрудно сделать вывод о том, каким человеком 
вы являетесь и скрыто этим манипулировать. Каждый посещаемый веб-сайт 
встраивает журналируемые файлы – «логи», размещает невидимые «куки», 
каждое объявление, кнопка социальной сети вносят вклад в формирование 
привычки просмотра, которая является ключевой целью рекламодателей. В 
лучшем случае подобными данными после их передачи веб-сервисами могут 
воспользоваться онлайн-маркетологи для создания целенаправленной натив-
ной, контекстной и, соответственно, прибыльной рекламы. В худшем-
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сведения станут достоянием злоумышленников, для которых ваша персона 
представляет интерес. 

Стоит отметить, что анонимность при этом соблюдается лишь условно-
обезличивание, представленное процессом удаления сайтом перед передачей 
собранных данных таких идентификаторов, как фамилия, имя, пол, возраст 
или геолокация представляется неэффективным. Очевидно, что первоначаль-
но люди рождаются без идентификаторов и существует возможность распо-
знания по набору иных характерных признаков, например, физических-не со-
ставит трудности узнать в толпе друга или родителя по лицу, голосу, поход-
ке, не используя при этом знания об имени или фамилии. Эти признаки, так 
называемые квазиидентификаторы-уникальные атрибуты, которые дополня-
ют друг друга и в совокупном рассмотрении являются средством отождеств-
ления. По этой причине не трудно персонифицировать информацию из поис-
ковых запросов пользователя. 

Как следствие технология Big data приобретает черты тревожной инно-
вации, поскольку существует проблема отсутствия контроля за распростра-
нением фрагментов личных данных и их использованием третьими лицами в 
процессе работы в сети Интернет. Едва ли каждый пользователь согласится 
быть объектом массового мониторинга. Существует значительная разница 
между тем, чтобы быть социальным-взаимодействовать с обществом, и быть 
публичным- выступать предметом внимания, обладать открытостью и до-
ступностью.  

Согласно статистике, наиболее используемые сайты в русскоязычном 
сегменте-поисковые системы Яндекс и Google. Можно было бы предполо-
жить, что поисковые запросы не представляют особой ценности, однако 
прежде стоит обратить внимание на некоторые факты. Например, в США 
правоохранительные органы приравнивают удаление истории браузера к 
умышленному уничтожению улик, независимо от вашего знания о возбуж-
денном деле. За удаление активности в Google по делу о теракте на Бостон-
ском марафоне в отношении Хайрулложона Матанова было выдвинуто обви-
нение, что также подтверждает мнение о том, что не стоит ожидать аноним-
ности при использовании самых популярных поисковых сервисов.  

В связи с отсутствием установленного порядка отказа от участия в мас-
совом мониторинге вниманию предлагаются некоторые решения, которые 
способны минимизировать объем данных, бесконтрольно оставляемых при 
использовании сети Интернет и максимизировать их энтропию. 

Поисковая система DuckDuckGo (https://duckduckgo.com) является 
наиболее эффективным средством сохранения конфиденциальности. Веб-
сервис не осуществляет сбор информации о своих пользователях, не позволя-
ет вмешиваться коммерческим элементам в некоторые сферы частной жизни 
и устанавливает своим приоритетом отображение наиболее релевантных ре-
зультатов, которые не основываются на предыдущих запросах. Безусловным 
достоинством является отказ разработчиков от веб-трекеров, следящих за 
всеми действиями пользователя и обладающими исчерпывающими данными 
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о нем в целях представления «персонализированных результатов поиска», 
необходимость которых вызывает сомнения. 

Ценным инструментом в борьбе с описанным выше веб-трекингом вы-
ступает плагин для веб-браузеров Privacy Badger. Он разработан некоммерче-
ской организацией Electronic Frontier Foundation (Фонд электронных рубе-
жей), занимающейся защитой цифровых прав потребителей и совместимо с 
такими известными веб-браузерами как Google Chrome, Mozilla Firefox и 
Opera.  Настройки расширения позволят отказаться от встроенного автомати-
зированного обмена данными и их продажи, а также инициализировать сиг-
нал «не отслеживать» для веб-сервисов. При игнорирования подобной 
«просьбы» трекер будет заблокирован. Особым преимуществом является 
наличие кнопки «click-to-activate» внутри полей формы, которая в случае 
необходимости разблокирует недоступный элемент. Плагин не является аб-
солютным и совершенным инструментом сохранения конфиденциальности, 
поскольку не способен полностью анонимизировать просмотр веб-страниц. 
Тем не менее он минимизирует объем оставляемых сведений. При переходе 
на некоторые веб-страницы алгоритм сайта будет «знать», что пользователь, 
к примеру, интересуется недвижимостью, но по каким причинам, и какой 
конкретно пользователь для него останется неизвестным.  

Аналогом данного средства является расширение Ghostery. Его назна-
чение состоит в блокировке встроенных на сайтах скриптов, о чем извещает 
счетчик, и в подробном журналировании активности, типа и объема трекеров 
для возможности осуществления анализа. Инструмент имеет значительный 
функционал и направлен не только на сохранение приватности, но и на обес-
печение комфорта во время работы в сети Интернет, например, блокировка 
рекламных вставок при просмотре видеоматериала на платформе YouTube. 

На ряду с рассмотренными программными продуктами вниманию 
предлагается краткий перечень практических советов и методических реко-
мендаций по обеспечению конфиденциальности в условиях применения тех-
нологии Big data: 

 предварительно проходить деавторизацию при осуществлении поис-
ковых запросов и просмотра веб-сайтов, так как весь сетевой трафик закреп-
ляется за аккаунтом для составления поведенческого профиля; 

 оценивать целесообразность согласия на запрос от веб-браузера об 
установлении местонахождения при первом посещении веб-сайта, например, 
с прогнозом погоды; 

 использовать сервис https://benwerd.com/lab/geo.php, который позво-
лит определить какие конкретно географические данные браузер передает 
веб-приложениям, которые их запрашивают; 

 избегать при регистрации на сторонних веб-сайтах использования 
кнопок быстрого доступа, таких как «Войти с помощью Google», которые 
также является очередным способом трекинга пользователя; 
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 по возможности воздерживаться от передачи личных данных при за-
полнении форм регистрации на сторонних веб-сайтах, в качестве альтернати-
вы  указывать фиктивные сведения; 

 регулярно производить серию ложных, несвязных, лишенных смыс-
ла поисковых запросов в целях дезинформирования и дестабилизации работы 
алгоритмов и введения систем в заблуждение. 

В заключение, стоит отметить, что рассмотрена лишь некоторая часть 
методов по борьбе с сохранением конфиденциальности в условиях примене-
ния технологии Big data, поскольку существует немалое количество иных ин-
струментов, имеющих свои специфические особенности в использовании, 
достоинства и недостатки. Выбор каждого из них-исключительная прерога-
тива пользователя и его позиции в отношении информационной открытости 
и прозрачности или, в некоторых случаях, предпочтении удобства и прак-
тичности нежели безопасности персональных данных. 
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С развитием технологий с одной стороны, достигается уровень разви-
тия государства, соответствующий вызовам современности, с другой – даже 
позитивные изменения заставляют переосмысливать фундаментальные ас-
пекты защиты частной жизни.  

Нейронные сети сегодня используются для решения задач классифика-
ции, прогнозирования, распознавания. Для корректного функционирования 
нейронные сети необходимо обучать. В литературе выделяются различные 
способы настройки: обучение с учителем, обучение без учителя, обучение с 
подкреплением, обучение передачи и глубокое обучение. Несмотря на разли-
чия в процессе, неизменным остается использование массивов данных, в ко-
торых содержится выборка элементов, для каждого из которых уже указано, 
к какому классу он относится1. Так, для построения нейросетевого механизма 
применительно к задаче биометрической аутентификации по изображению 
используется обучающий набор изображений лиц заданной группы людей2. 
Крупнейшей базой данной в этой сфере является база изображений 
MegaFace. Для ее пополнения используются фотографии из открытых источ-
ников, в том числе из социальных сетей.  

Учитывая, что системы распознавания лиц используются как в госу-
дарственном секторе, так и в коммерческих организациях, появляется вопрос 
о допустимости оборота фотографий пользователей на рынке. 

Действующее законодательство нацелено в первую очередь на защиту 
личности, а не коммерческих интересов и именно поэтому невозможно  
 
  

                                                 
1 Березина Е.А. Использование искусственного интеллекта в юридической деятель-

ности // Актуальные проблемы российского права. 2022. №12 (145).  
2 Катасёв А.С., Катасёва Д.В., Кирпичников А.П. Нейросетевая биометрическая си-

стема распознавания изображений человеческого лица // Вестник Казанского технологи-
ческого университета. 2016. №18.  
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признание персональных данных в качестве объектов гражданских прав1. 
Однако информационные базы остаются одним из самых привлекательных 
объектов на рынке.  

Сегодня миллионы россиян являются пользователями социальных се-
тей, оставляя в них терабайты информации, которая может быть полезна, 
например, для кредитного рынка. В настоящее время разработана техноло-
гия, которая оперативно находит нужные данные и позволяет практически 
моментально получать уникальные сведения о пользователе2. Такая аналити-
ка является неотъемлемой частью экономики и способствует удовлетворе-
нию интересов государства. Однако возможность несанкционированного до-
ступа к персональным данным сама по себе способствует снижению уровня 
защищенности физического лица и противоречит соблюдению балансов ин-
тересов. 

Таким образом, актуальным становится вопрос об информационной 
безопасности личности. Сегодня недостаточно соблюдения правил «личной 
цифровой гигиены», затрудняющей доступ мошенникам и другим правона-
рушителям к сведениям о частной жизни, позволяющей снизить риски поте-
ри денег, репутации, времени и другие3. 

В литературе появляются точки зрения по этому вопросу. На наш 
взгляд, наиболее предпочтительной с учетом требований законодательства о 
персональных данных и их коммерческого оборота является разработка ана-
лога модели принудительной лицензии. Так, если третьему лицу необходимо 
получить доступ к сведениям в коммерческих целях, то оно вправе обратить-
ся в суд с исковым заявлением о предоставлении права на сбор, хранение и 
использование информации к владельцу баз персональных данных4. При 
этом владелец обязан будет запросить соответствующее согласие у субъекта 
персональных данных. 

Другое решение проблемы баланса частных и публичных интересов 
видится в наложении запрета на использование коммерческих баз данных. 
Сегодня в России легализовано создание общедоступных источников персо-
нальных данных, в которые с письменного согласия субъекта может вклю-

                                                 
1 Соколова А.С. Коммерциализация персональных данных как последствие исполь-

зования технологий Big data // Бизнес, менеджмент и право: предпринимательское право - 
online, перезагрузка: Материалы Международной научно-практической конференции сту-
дентов и молодых ученых, Екатеринбург, 23 октября 2020 года. – Екатеринбург: Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный юридический университет». 2020. С. 461-465. 

2 Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда г. Москвы от 
08.07.2021 №09АП-31545/2021-ГК по делу № А40-18827/17. 

3 Семенцов В.А. Публично-правовой механизм обеспечения безопасности личности 
в цифровом пространстве // Юридический вестник Кубанского государственного универ-
ситета. 2022. № 1. С. 15-21. 

4 Абдрашитова Ю.И. Система управления использования персональных данных 
пользователей интернет сервисов в Российской Федерации // StudNet. 2021. №12. 
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чаться информация прямо или косвенно относящаяся к нему1. Представляет-
ся, что при обучении нейронной сети допустимо использовать исключитель-
но такие источники информации. 

Таким образом, в условиях цифровизации практически всех проявле-
ний человеческого поведения информационные базы данных о гражданах 
получили распространение и применение органами государственной власти и 
организациями2, а природа права на неприкосновенность частной жизни су-
щественно изменилась. При этом разработка механизма защиты информации, 
использующейся для настройки нейронных сетей, становится вызовом со-
временности. На наш взгляд, баланс интересов состоит в формировании еди-
ной системы, содержащей Большие данные. При этом на этапе «наполнения» 
необходимо запрашивать согласие физического лица, в котором четко указы-
ваются цели применения информации. Таким образом, государство получает 
выгоду в виде механизмов (например, систем распознавания лиц), а человек 
понимает как его данные могут быть использованы и какие риски в этой сфе-
ре существуют. 

 
 

                                                 
1 Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» // СПС 

«Консультант Плюс». 
2 Хуснутдинов Ф.Г. Судебный конституционный контроль в условиях цифровиза-

ции экономики // Российский судья. 2019. №8. С. 36 - 39. 
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Технология Deepfake и принципы ее работы 
 

В последнее десятилетие социальные сети стали настолько популяр-
ными, что почти каждый человек находится как минимум на одной или более 
из подобных платформ. В результате чего, всё больше и больше людей каж-
дый день загружают в них фотографии и видео, демонстрируя свой образ 
жизни. Такое развитие виртуального общества, где «лайки» и «репосты» 
имеют большое значение привёл к развитию многих методов изменения 
изображений с целью их улучшения (например, создание программного 
обеспечения (ПО), связанного с редактированием фотографий). По мере раз-
вития данного направления, некоторые люди начали изменять реальные 
изображения для распространения недостоверной (фальшивой) информации 
ради личной выгоды. По причине этого возникла опасность распространения 
фейковых данных об отдельных личностях, новостей и иных сведений.  

Недавние достижения в области цифровых технологий значительно по-
высили качество и возможности создания реалистичных изображений с ис-
пользованием высокотехнологичной компьютерной графики и алгоритмов 
искусственного интеллекта, благодаря чему становится трудно отличить 
настоящие медиа от поддельных. Эти измененные (модифицированные) 
и/или сгенерированные специальным ПО изображения имеют полезное при-
менение в реальной жизни, такие как улучшение их качества, оцифровка, ре-
тушь, создание уникальных и т.п. Однако они также могут привести к осу-
ществлению различных угроз, связанных с конфиденциальностью и безопас-
ностью отдельного человека и/или общества.  

Технология Deepfake (или англицизм «дипфейк») является одним из 
способов, который может привести к таким угрозам. Данное понятие образо-
вано из двух английских слов «deep learning» – глубокое/углубленное обуче-
ние и «fake» – подделка. Также дипфейками в современном сленге называют 
и изображения, обработанные с применением указанной технологии. В осно-
ве ее работы лежит разработка нейронной сети, которая способна наклады-
вать изображения и звуки друг на друга, в итоге чего получается вполне 
естественное видеоизображение человека. Иными словами, Deepfake – это 
специфическая (современная) методика соединения изображений. 
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Изначально технология глубинного обучения создавалась для исполь-
зования в узких специализированных кругах (например, в кинематографии), 
и стала известна широкой публике немного позже. В дальнейшем пользова-
тели Интернета разработали более простую и доступную версию данной тех-
нологии и начали использовать её в развлекательных целях. Таким образом, 
дипфейки обрели большую популярность. Ситуация приняла серьёзный ха-
рактер, когда с помощью Deepfake люди стали создавать различные видео 
провокационного характера.  

Технология deepfake применяя нейронные сети, анализирует большие 
наборы данных чтобы обучиться имитировать мимику, движения, голос и 
интонации человека. Видео двух разных людей вводится в алгоритм 
deepfake, чтобы он мог обучиться на нём менять лица местами.  

Первый публичный инцидент с deepfake был зафиксирован в 2017 г., 
когда на сайте Reddit пользователь разместил фальшивое видео порнографи-
ческого характера со знаменитостями, где к телам порноактёров были «при-
креплены» лица знаменитостей1. Такие видео, естественно, получили боль-
шой общественный резонанс в информационной сфере. Другим не менее 
«громким» случаем использования технологии deepfake стали выборы прези-
дента Индии в 2020 г. В данному случае с помощью deepfake кандидат в пре-
зиденты говорил на нескольких диалектах языка хинди, хотя в реальной жиз-
ни не владел ими всеми2. Последний случай является примером использова-
ния технологии deepfake в благих целях. Также на данных примерах можно 
понять, что люди испытывают трудности при обнаружении фейковых изоб-
ражений в силу развития технологии deepfake.  

Анализируя существующие подделки изображений, дипфейки можно 
классифицировать по технологии их создания:  

 Подмена лица и тела. В этом случае, изменения вносятся в цифровое 
изображение лица и тела путем замены или смешивания тела и лица одного 
человека с телом и лицом другого человека. В результате получается deepfake 
этих двух людей. Данная технология является одной из самых популярных. 

 Подмена голоса. В этом случае, голос человека в оригинальной 
аудиозаписи заменяется голосом другого человека. К примеру, такой подход 
был использован мошенником, который с помощью искусственного интел-
лекта имитировал голос генерального директора и обманом заставил мене-
джера перевести более 200 тыс. долларов. С помощью deepfake возможно 
имитировать мужской и женский голос с разными акцентами и интонациями. 

                                                 
1 Игнатовский Я., Иванов В. Deepfakes: где начинается угроза для личности и наци-

ональной безопасности? // Политген. 05.03.2020. Режим доступа URL: 
https://www.politgen.ru/analyt-ics/reports/deepfakes-gde-nachinaetsya-ugroza-dlya-lichnosti-i-
natsionalnoy-bezopas-nosti/ (дата обращения: 06.03.2023). 

2 Иванов В.Г., Игнатовский Я.Р. Deepfakes: перспективы применения в политике и 
угрозы для личности и национальной безопасности // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. – Т. 7. – № 4, 2020. – 
С. 380. 
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 Перевод текста в речь. В этом случае, письменный текст переводится 
в аудио с помощью искусственного интеллекта. Текст может быть переведен 
в аудио также с разными голосами, акцентами и интонациями. Этот метод 
можно использовать для исправления неправильно произнесенных слов в 
сценарии фильма, не делая новой записи. 

 Синхронизация губ. При этом заменяется не только лицо, но и рот 
человека двигается в соответствии с произносимыми фразами, которые вос-
производятся желаемым голосом. Этот метод используют часто в рекламных 
роликах, которые необходимо перевести на разные языки используя один и 
тот же голос и оригинальное видео. 

Поддельные видео настолько безупречны, что могут обмануть любого 
не осведомленного и не подготовленного человека, в особенности, не знаю-
щего, что перед ним измененное изображение. Для создания таких «фейко-
вых» видео используются различные инструменты и приложения. Первое 
deepfake-видео было создано с помощью приложения FakeApp, которое было 
разработано, как указано по тексту выше, пользователем Reddit. Как это было 
сделано: 

1) из исходного видео была выделена область изображения с лицом 
знаменитости; 

2) данное извлечённое изображение использовалось в качестве вход-
ных данных для алгоритма, который автоматически генерирует соответству-
ющее изображение; 

3) сгенерированное изображение менялось местами с оригинальным 
лицом в исходном видео. и, таким образом, было создано deepfake-видео. 

Количество deepfake-видео быстро растет, что представляет собой 
большую угрозу для частной жизни, социальной безопасности и целостности 
общества в Интернете. Для предотвращения таких подделок было важно со-
здание технологий, которые могли бы обнаружить дипфейк. Более ранние 
методы и подходы были основаны на обнаружении фальшивых видеоизоб-
ражений путем примитивного сравнения подделок с шаблонами. Более со-
временные методы обнаружения дипфейков основаны на машинном обуче-
нии и искусственном интеллекте, которые изучают изображения, чтобы 
найти несоответствия в них. 

Наиболее распространёнными способами обнаружения deepfake явля-
ются: 

1. Визуальный анализ. Данный способ является самым простым. Ди-
пфейк можно определить обычным взглядом, если внимательно смотреть на 
изменённое видео. Необходимо обращать внимание: 1) на кожу человека, она 
может быть неестественно гладкой или не соответствовать возрасту челове-
ка; 2) на область глаз и бровей, там могут быть неестественные тени, блики, 
также необходимо обращать внимание на движение глаз, так как обычно 
deepfake-технологии не могут сгенерировать естественное моргание глаз и 
движение зрачков; 3) на волосы – не всегда удаётся передать естественную 
структуру волос и границу волос с кожей, они могут быть размыты, замыле-
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ны, замазаны, используется при этом инструмента блюр (сленговое выраже-
ние – заблюрены). 

2. Статистический последовательный анализ. Манипуляции с видео 
осуществляются покадрово, чтобы затруднить обнаружение изменений, вне-
сенных в него. Д. Гера и Э. Делп описали, что deepfake-видео содержит несо-
ответствия между кадрами. Для обнаружения временных несоответствий 
между кадрами на deepfake-видео они предложили метод, использующий 
сверточные нейронные сети долгой краткосрочной памяти (англ. Long short-
term memory, сокр. LSTM, англ. Convolutional Neural Network, сокр. CNN) 
для обработки последовательностей кадров. LSTM и CNN – это две основные 
части сети LSTM CNN. Такая нейросетевая архитектура способна анализиро-
вать очень длинные последовательности данных. Этот метод был экспери-
ментально проверен на наборе данных из 600 deepfake-видео.  

3. Результаты, полученные в ходе экспериментов, показали результат 
обнаружения подделки в 97%1. 

4. Анализ моргания глаз. Другим способом обнаружения глубоких 
подделок является анализ моргания глаз, основанный на физиологических 
процессах организма человека. Он описывает, что частое и естественное мор-
гание глаз человека трудно отобразить в поддельных видео. Другими слова-
ми, частота моргания глаз человека в синтезированных поддельных видео 
ниже, чем в оригинальных видео. Чтобы распознать факт подделки deepfake-
видео сначала преобразуют видео в кадры с областью лица, чтобы извлечь 
области глаз. Затем извлеченные кадры подготавливаются для обработки по-
следовательности. Затем, эти новые последовательности областей глаз обре-
заются и передаются в долгосрочные рекуррентные конволюционные сети 
(англ. Long-term Recurrent Convolutional Networks, сокр. LRCN или LR-CNs), 
которые предсказывают возможность того, что глаза либо открыты, либо за-
крыты. Произведённые эксперименты, с использованием этого метода пока-
зали так же высокую производительность. 

Значительное улучшение качества и возможностей генеративных сетей 
делает deepfake-контент более реалистичным и безупречным. В данной рабо-
те была предпринята попытка представить подробный обзор на deepfake-
технологии, на историю их возникновения, методы создания и обнаружения, 
а также на области применения. Deepfake используется как в благих целях, 
так и в злонамеренных. Упомянутые способы обнаружения deepfake были 
опробованы на наборах данных с несколькими манипуляциями и оригиналь-
ным контентом, и результаты, полученные этими методами, являются много-
обещающими. Эти многообещающие результаты мотивируют разработчиков 
на дальнейшее исследование возможностей применения рассматриваемых 
технологий. И в будущем работа в этой области, как представляется, должна 

                                                 
1 David Guera, Edward J. Delp – «Deepfake Video Detection Using Recurrent Neural Net-

works». Published in: 2018 15th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal 
Based Surveillance (AVSS). Режим доступа URL: https://gangw.web.illinois.edu/class/cs598/ pa-
pers/AVSS18-deepfake.pdf (дата обращения: 06.03.2023). 
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быть направлена на создание эффективных методов обнаружения deepfake-
подделок, которые помогут обеспечить более безопасную социальную жизнь 
в сети Интернет и качественную работу правоохранительных органов, изоб-
личающих преступников, использующих подобные программные решения во 
вред. Таким образом, на основе всего вышенаписанного, можно сделать вы-
вод, что deepfake имеет как положительные аспекты и области применения, 
так и откровенные минусы, и все это зависит от самого общества и индивида, 
и от того, как данная высокоразвитая технология будет ими использоваться. 
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Система информационной безопасности в органах внутренних дел 

 
В современном мире информация стала одним из самых ценных акти-

вов. Она хранится, передается и обрабатывается в различных организациях, 
включая правоохранительные органы, такие как органы внутренних дел. По-
этому роль информационной безопасности в органах внутренних дел стано-
вится все более важной. 

Органы внутренних дел занимаются выполнением задач, связанных с 
обеспечением правопорядка, защитой прав и свобод граждан, борьбой с пре-
ступностью и терроризмом. Для выполнения этих задач они собирают, обра-
батывают и хранят огромное количество информации, включая личные дан-
ные граждан, оперативную информацию и другие сведения. 

Однако хранение такого объема информации также создает риски для 
ее утечки, изменения или несанкционированного доступа. Таким образом, 
защита информации становится одной из важнейших задач для органов внут-
ренних дел. 

Роль информационной безопасности в органах внутренних дел заклю-
чается в следующем: 

1. Защита конфиденциальной информации.  
Органы внутренних дел работают с конфиденциальной информацией, 

которая требует особой защиты от несанкционированного доступа и утечки. 
Информационная безопасность позволяет защитить такую информацию и 
обеспечить ее конфиденциальность. 

Для органов внутренних дел информационная безопасность является не 
только важным фактором для защиты конфиденциальной информации, но и 
критически важным элементом в выполнении их функций. Ведь их задачами 
являются предотвращение и расследование преступлений, обеспечение пра-
вопорядка и безопасности граждан, а также защита государственных интересов. 

Сотрудники органов внутренних дел имеют доступ к большому объему 
разнообразной информации, начиная от данных о гражданах и предприятиях 
до информации о национальной безопасности. Эта информация может быть 
использована во многих целях, в том числе для криминальной деятельности, 
шпионажа или терроризма. Поэтому защита такой информации является осо-
бенно важной задачей для органов внутренних дел. 

С помощью информационной безопасности органы внутренних дел мо-
гут обеспечить сохранность конфиденциальности информации, предотвра-
тить ее несанкционированный доступ, утечку и уничтожение. Это позволяет 
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сотрудникам органов внутренних дел работать в условиях безопасности и 
уверенности в том, что их информация защищена. 

Для обеспечения информационной безопасности органы внутренних 
дел используют различные технологии и методы, такие как шифрование дан-
ных, использование биометрических технологий для идентификации сотруд-
ников и управления доступом, использование защищенных каналов связи и 
многое другое. Также важно обучать сотрудников органов внутренних дел 
правилам информационной безопасности и контролировать их соблюдение. 

Предотвращение кибератак.  
Органы внутренних дел могут стать целью кибератак, которые могут 

привести к серьезным последствиям, таким как утечка конфиденциальной 
информации или нарушение работы системы. Информационная безопасность 
позволяет предотвращать такие атаки и обеспечивать безопасность систем. 

Органы внутренних дел могут стать объектом кибератак, которые мо-
гут привести к серьезным последствиям. Кибератаки могут иметь различную 
природу: от простых попыток фишинга до серьезных киберпреступлений, та-
ких как кибершпионаж или кибертерроризм. 

Одним из примеров кибератак, на которые могут быть подвержены ор-
ганы внутренних дел, является атака на сеть хранения и обработки данных. В 
результате такой атаки злоумышленники могут получить доступ к конфи-
денциальной информации, в том числе к данным о личности, уголовному 
прошлому, организационной структуре, методах работы и т.д. Это может 
привести к серьезным последствиям, таким как утечка информации, раскры-
тие методов работы органов внутренних дел, нарушение прав и свобод граж-
дан и т.д. 

Чтобы предотвратить такие атаки, органы внутренних дел должны 
принимать меры по обеспечению информационной безопасности. Они могут 
использовать различные технологии и методы для защиты своих систем, та-
кие как фаерволы, антивирусы, системы обнаружения вторжений и т.д. Кро-
ме того, сотрудники органов внутренних дел должны проходить регулярное 
обучение правилам информационной безопасности, чтобы уменьшить веро-
ятность ошибок и повысить уровень осведомленности. 

2. Обеспечение целостности данных.  
Данные, собранные и хранящиеся органами внутренних дел, могут 

быть изменены или подделаны. Информационная безопасность позволяет 
обеспечить целостность данных и предотвратить их изменение без санкции. 

Данные, которые собираются и хранятся органами внутренних дел, мо-
гут быть подделаны или изменены злоумышленниками. Это может привести 
к серьезным последствиям, таким как неправильное расследование или пре-
следование граждан, нарушение прав и свобод граждан и т.д. 

Информационная безопасность позволяет обеспечить целостность дан-
ных, то есть защитить их от изменения, подделки или уничтожения без санк-
ции. Для этого используются различные методы и технологии, такие как 
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криптографические методы защиты данных, цифровые подписи, хэш-
функции и т.д. 

Органы внутренних дел должны принимать меры по защите целостно-
сти данных, такие как регулярное резервное копирование данных, установка 
механизмов контроля целостности данных и т.д. Кроме того, сотрудники ор-
ганов внутренних дел должны проходить обучение правилам обработки и 
защиты данных, чтобы уменьшить вероятность ошибок и повысить уровень 
осведомленности. 

3. Соблюдение законодательства.  
Органы внутренних дел обязаны соблюдать законодательство в обла-

сти информационной безопасности. Это означает, что они должны прини-
мать меры для защиты информации и соблюдать требования по ее обработке 
и хранению. 

Законодательство устанавливает требования к защите информации, ее 
обработке и хранению, а также определяет ответственность за нарушение 
этих требований. 

Органы внутренних дел должны принимать меры для защиты инфор-
мации, включая установку систем контроля доступа и аудита, шифрование 
конфиденциальной информации, регулярное обновление программного 
обеспечения и т.д. Кроме того, они должны соблюдать требования по обра-
ботке и хранению информации, включая ее сроки хранения, уничтожение и т.д. 

Нарушение законодательства в области информационной безопасности 
может привести к серьезным последствиям, как для органов внутренних дел, 
так и для граждан. Например, незаконный доступ к конфиденциальной ин-
формации может привести к утечке персональных данных граждан или 
нарушению их прав. Поэтому органы внутренних дел должны строго соблю-
дать законодательство и принимать меры для защиты информации. 

4. Обеспечение доступности информации.  
Органы внутренних дел должны обеспечивать доступность информа-

ции для сотрудников, которые ее нуждаются. Однако это не должно приво-
дить к несанкционированному доступу к информации. Информационная без-
опасность позволяет обеспечить доступность информации для нужных лиц и 
предотвратить ее доступность для неавторизованных пользователей. 

К примеру, сотрудники могут получать доступ к конфиденциальной 
информации только после прохождения аутентификации, используя логин и 
пароль, или с помощью других методов аутентификации, таких как биомет-
рическая идентификация или использование специальных токенов доступа. 
Также, может быть ограничен доступ к конфиденциальной информации 
только для тех сотрудников, которые непосредственно занимаются рассмот-
рением и обработкой этой информации. 

Помимо этого, органы внутренних дел могут установить системы мо-
ниторинга и анализа доступа к информации, что позволит отслеживать не-
санкционированный доступ и быстро реагировать на возможные угрозы ин-
формационной безопасности. В целом, внедрение мер информационной без-
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опасности поможет органам внутренних дел обеспечить доступность инфор-
мации для нужных лиц и предотвратить ее доступность для неавторизован-
ных пользователей. 

Для обеспечения информационной безопасности в органах внутренних 
дел необходимы специальные меры, такие как использование защищенных 
сетей и систем, регулярное обновление программного обеспечения и аппа-
ратных средств, обучение сотрудников правилам безопасности и т.д. 

В целом, информационная безопасность играет важную роль в работе 
органов внутренних дел, и эта роль становится все более критической в со-
временном цифровом мире. Обеспечение безопасности информации является 
необходимым условием для эффективной работы органов внутренних дел и 
защиты гражданских прав и свобод. 

Таким образом, информационная безопасность играет критическую 
роль в органах внутренних дел, где сохранение конфиденциальности, це-
лостности и доступности информации является ключевым фактором для вы-
полнения задач по обеспечению правопорядка и защите прав граждан. Важно 
уделять внимание этой области и принимать соответствующие меры для 
обеспечения безопасности информации. 
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Методики оценки рисков системы информационной безопасности 
 

Современные процедуры построения надежных систем защиты инфор-
мации в организациях разнообразного вида деятельности и уровней защи-
щенности, сформировали необходимость в анализе существующих рисков 
информационной безопасности и определении возможности реализации этих 
негативных факторов (событий, действий и т. п.), которые потенциально мо-
гут нанести ущерб безопасности различного рода защищаемой в организации 
информации.  

Под риском понимается потенциальная возможность наступления нега-
тивного события, наносящая ущерб организации посредством использования 
существующих уязвимостей. 

Анализ риска представляет собой «…систематическое использование 
информации для определения источников и количественной оценки риска»1. 

Оценивание риска – это «…процесс, сравнения результатов анализа 
риска с критериями риска для определения допустимости или приемлемости 
риска и (или) его размера»2. 

Оценкой риска принято считать измерение степени риска с применени-
ем специальных методов. Благодаря ей появляется понимание вероятности 
наступления опасных (негативных) событий, а также их причины и возмож-
ные последствия от их наступления. 

Целью процесса оценивания рисков состоит в определении характеристик 
рисков по отношению к информационной системе (ИС) и ее ресурсам (акти-
вам). На основе полученных данных могут быть выбраны необходимые сред-
ства защиты. При оценивании рисков учитываются многие факторы: ценность 
ресурсов, оценки значимости угроз и уязвимостей, эффективность существую-
щих и планируемых средств защиты и многое другое. 

Классически, оценка рисков разделяется на виды: количественную и 
качественную. 

Количественная оценка представляет собой численное измерение сто-
имости последствий и вероятности их наступления, полученное статистиче-

                                                 
1 ГОСТ Р 51901.1-2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем. 
2 ГОСТ Р 51897-2021 (ISO Guide 73:2009) Менеджмент риска. Термины и опреде-

ления. 
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скими методами анализа. Ее достоинством является достаточно точный рас-
чет и диагностика степени риска на момент ее оценки. Количественный под-
ход позволяет получить чёткое представление по объектам (ущербу, затра-
там) в финансовом эквиваленте, однако является более трудоемким и непри-
менимым в некоторых случаях. 

Наиболее распространенными методами для выполнения количествен-
ной оценки являются: 

 метод оценки профессиональных рисков «Файна-Кинни»; 
 метод FAIR (англ. Factor Analysis of Information Risk – факторный 

анализ информационных рисков). 
Метод оценки рисков «Файна-Кинни», один из наиболее популярных 

методов, так как не требует серьёзных расчётов, поэтому получить количе-
ственную оценку уровня рисков достаточно просто. Согласно методики рас-
сматриваемого с начала производится идентификация всех возможных опас-
ностей (угроз). Затем рассчитывается индекс профессионального риска 
(ИПР) путём перемножения степени подверженности опасности работника 
(Под), вероятности возникновения угрозы на рабочем месте (Вер) и послед-
ствий наступления событий (Пос): 

ИПР = Под × Вер × Пос 
По итогам применения метода, исходя из количества подсчитанных 

баллов, определяется уровень риска, а также предусматриваются необходи-
мые принимаемые действия и мероприятия по снижению негативных по-
следствий. К недостатку метода можно отнести его субъективность при про-
ведении оценки. 

Метод FAIR представляет модель, основанную на факторах, вносящих 
свой вклад в риск, и на том, как каждый из их влияет друг на друга. Рассмат-
риваемый метод подчеркивает, что понятие «риск» – это не какое-то неиз-
вестное событие, и не стоит зацикливать своё внимание на том, что возможно 
ли это действие, а стоит сфокусироваться на том, насколько вероятно, что 
оно произойдёт. 

Для начала, пользуясь методикой FAIR, следует выбрать какие-то дан-
ные или устройства, который могут быть подвержены риску, и определить, 
какие угрозы могут воздействовать на них так, что впоследствии это может 
привести к нанесению ущерба. Далее происходит оценка частоты наступле-
ния данных событий, потенциала угрозы, что позволяет в итоге выявить уяз-
вимость. Затем анализируются потери при худшем исходе и оцениваются ве-
роятные убытки. Всё это по итогу, позволяет определить риск и уже прини-
мать меры по его предотвращению или минимизации от его ущерба. 

Качественная оценка рисков используется в том случае, когда риск не-
возможно измерить в силу неточности данных или их отсутствия. Её главная 
задача заключается в выявлении идентификации источников риска, опреде-
лении возможных негативных последствий и их степени вреда по категори-
ям. Качественная оценка рисков выполняется довольно быстро, но носит бо-
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лее субъективный характер и лишь предполагает описание возможного 
ущерба и средств по снижению или предотвращению риска. 

Качественный подход присваивает объекту оценки показатель, проран-
жированный по трехбалльной (низкий, средний, высокий), пятибалльной или 
десятибалльной шкале (0… 10). Вся информация для этого собирается с помо-
щью различных опросов, анкетирования и интервьюирования сотрудников, ко-
торые обладают компетенцией в данной области 

Часто используемыми методами для качественной оценки риска являются: 
 метод экспертных оценок; 
 «мозговой штурм»; 
 методика FRAP. 
Метод экспертных оценок является одним из самых распространённых 

методов качественного подхода. В процессе его применения требуется заняться 
подбором экспертов, проведением опроса и обработкой его результатов.  

Суть данного метода заключается в том, что экспертам для проведения 
анализа предлагается определённый перечень положительно или отрицатель-
но влияющих факторов. Далее происходит их опрос в письменной или уст-
ной форме, фиксация суждений по решаемой проблеме, а именно сведений о 
риске и его предотвращении.  

Единственным недостатком данного метода является отсутствие вре-
мени на продумывание глубокого ответа и длительный опрос всего состава 
экспертов. 

Метод «мозгового штурма» представляет собой групповое обсуждение 
проблемы, целью которого является идентификация возможных видов риска 
или способов его обработки. Данный метод может быть использован самосто-
ятельно или в сочетании с другими. Важным требованием для каждого экс-
перта является конструктивный характер предлагаемого решения проблемы. 
Выступления экспертов фиксируются, а затем подлежат анализу для того, что-
бы сгруппировать все сказанные идеи и решения, оценить их полезность и 
возможность реализации. Достоинствами данного метода являются быстрота и 
легкость его воплощения, а также вовлечение большого количества экспертов. 
Но так как метод достаточно простой, трудно проверить правильно и точно ли 
идентифицированы все виды опасностей и риск1. 

Методика «FRAP» (англ. Facilitated Risk Analysis Process – упрощенный 
процесс анализа рисков) фокусируется в основном только на самых критич-
ных ситуациях. Она заключается в выявлении, оценке и документировании 
рисков для заранее выбранной области исследования.  

Начинается всё с определения группы, которая впоследствии участвует 
в вышеупомянутом «мозговом штурме». Вместо вычисления точных цифр, 
группа полагается на общие знания об угрозах и уязвимостях и об их влия-
нии на основную деятельность организации. Итоги сводятся в общую табли-
цу, где потом выставляются приоритеты рискам. 
                                                 

1 ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011: Менеджмент риска. Методы оценки риска;  
ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технология оценки риска. 
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Таким образом, производится определение перечня высокоуровневых 
рисков информационной безопасности (ИБ) применительно к основной дея-
тельности организации. На основе анализа проделанной работы фиксируется 
перечень мер и средств защиты от выявленных рисков. Далее, опросив членов 
группы и узнав стоимость внедрения мер, формируется заключительный от-
чёт, в котором указываются риски, их приоритеты и определяются ответ-
ственные за использование определённых средств защиты.  

Метод «FRAP» отличается тем, что позволяет приступить к реализации 
процесса в сжатые сроки без необходимости изучения дополнительной докумен-
тации, а также не требует больших затрат на организацию работы и выполнение 
анализа рисков. Минусы у метода также есть, так как нет подробной оценки рис-
ков, что не позволяет точечно применить определённые меры, что может отрица-
тельно сказаться на всей эффективности системы ИБ. 

В завершении можно сделать вывод, что почти все методы качественного 
подхода к оценке рисков в основном заключаются в сборе информации у работ-
ников организации, анализе их мнений, решений по предотвращению возмож-
ных угроз, разработке нужных мер защиты и документировании итогов. 

На государственном уровне, вопросами регулирования безопасности 
информационной среды занимается Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК России) является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим реализацию государственной поли-
тики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, обла-
дает специальными контрольными функциями в области обеспечения госу-
дарственной безопасности в области безопасности объектов критической ин-
формационной инфраструктуры, противодействия иностранным техническим 
разведкам, технической защиты информации и т. д. 

Согласно методическому документу ФСТЭК России1, оценка угроз 
безопасности информации (УБИ) состоит из выполнения следующих задач:  

 определения неблагоприятных последствий, которые могут насту-
пить из-за возникновения УБИ; 

 проведение учёта ИС, и сетей с целью обнаружения источников 
негативного воздействия; 

 выявление источников угроз, оценка возможностей нарушителей; 
 оценка способов воплощения угроз безопасности информационной среды;  
 определение возможности и актуальности воплощения УБИ;  
 оценка сценариев воплощения УБИ. 
Возможно выделить достоинства данного документа, которыми явля-

ются следующие особенности: 
 установление заинтересованными лицами необходимости защиты от 

негативных последствий, которые являются основой для оценки угроз; 
                                                 

1 Методический документ ФСТЭК России «Методика оценки угроз безопасности 
информации», 2021 г. Режим доступа – URL: https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-
informatsii/dokumenty/114-spetsialnye-normativnye-dokumenty/2170-metodicheskij-dokument-
utverzhden-fstek-rossii-5-fevralya-2021-g (дата обращения: 06.03.2023). 
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 оценка экспертами только потенциала воплощения угрозы без учёта 
вероятности способности нарушителя воплотить угрозу.  

Оценка УБИ должна носить систематический характер и осуществ-
ляться как на этапе создания систем и сетей, так и в ходе их эксплуатации, в 
том числе при развитии систем и сетей. Систематический подход к оценке 
УБИ позволит поддерживать адекватную и эффективную систему защиты в 
условиях изменения УБИ, информационных ресурсов, компонентов систем и 
сетей. 

В то же время, подход к моделированию угроз требует от экспертов 
глубокого знания известных техник и тактик проведения компьютерных атак, 
а также времени. Анализ известных инцидентов и результатов тестирования 
на взлом показывает, что самая актуальная проблема сопротивления кибе-
ратакам заключается в том, что даже известные действия преступника, с ис-
пользованием типовых инструментов, оказывается неожиданностью для за-
щищающейся стороны. Служба информационной безопасности часто не зна-
ет о существовании данных способов и не способна обнаружить их исполь-
зование.  

Оценка УБИ включает следующие этапы:  
 определение негативных последствий, которые могут возникнуть от 

реализации угроз; 
 определение возможных объектов воздействия УБИ;  
 оценку возможности реализации УБИ и определение их актуальности. 
Сценарное моделирование угроз служит начальным этапом, сокраща-

ющим опережение атакующей стороны. Основным принципом данного ме-
тода является моделирование возможных ситуаций, и оценивание рисков в 
результате сделанных выводов. Рассчитываются пессимистический вариант 
события, оптимистический и наиболее вероятный вариант. То есть происхо-
дит сравнение нескольких ситуаций, на основе чего составляется оценка ряда 
факторов риска и предлагаются необходимые рекомендации1. 

Перечисленные методики не исчерпывающи, существуют и иные, од-
нако в работе в обобщенном виде исследованы наиболее распространенные 
методики оценки рисков, которые концептуально разделились на количе-
ственные и качественные. При их применении возможно выделить как поло-
жительные (простота в реализации и расчетов, привлечение большого количе-
ства экспертов и т. п.), так и отрицательные (субъективность в расчетах, не все-
гда возможно подробно применить отдельные меры для нивелирования рисков 
и т. п.) стороны. Однако, как представляется, использование отдельных мето-
дик, а иногда и нескольких одновременно, позволит всесторонне рассмотреть 
существующие УБИ, провести анализ угроз, предпринять исчерпывающие ме-
ры по нейтрализации возможных негативных факторов, могущих воздейство-
вать на безопасность защищаемой информации в организации, снизив (миними-
зировав) при этом потенциальный ущерб. 

                                                 
1 ГОСТ Р 58771-2019 Менеджмент риска. Технология оценки риска. 
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Использование технологий искусственного интеллекта для обеспечения 

безопасности информации в деятельности органов внутренних дел 
 

Единая система информационно-аналитического обеспечения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации (ИСОД МВД России)  это 
информационная система, которая содержит важную и конфиденциальную 
информацию о преступлениях и правонарушениях, о жертвах и свидетелях, а 
также о самих сотрудниках органов внутренних дел. Защита информации в 
ИСОД МВД России очень важна, чтобы предотвратить несанкционирован-
ный доступ к этой информации, а также минимизировать риски утечки и зло-
употребления. В случае нарушения безопасности информации может быть 
нанесен серьезный ущерб как гражданам, так и ведомству.  

Сервис ИСОД МВД России может быть подвержен различным угрозам, 
включая хакерские атаки, вирусы и другие формы кибератак. Нарушители 
могут попытаться получить несанкционированный доступ к конфиденциаль-
ной информации, в том числе личным данным граждан. Также возможны 
технические сбои и отказы в работе системы. В результате таких угроз может 
произойти утечка конфиденциальной информации, повреждение или уни-
чтожение данных, а также нарушение функционирования системы в целом1. 

Для защиты системы от таких угроз необходимо использовать совре-
менные методы шифрования, аутентификации и мониторинга безопасности, 
а также регулярно обновлять программное обеспечение, проводить аудит 
безопасности, а также использовать инновационные методы защиты, такие 
как использование технологий искусственного интеллекта и нейросетей. 

Искусственный интеллект может помочь защитить данные сотрудников 
путем автоматического обнаружения и предотвращения угроз безопасности. 
Алгоритмы машинного обучения могут анализировать множество факторов, 
таких как поведение пользователей, трафик данных и другие аномалии, чтобы 
выявлять потенциальные угрозы и предотвращать их до того, как они станут 
серьезной проблемой. Кроме того, искусственный интеллект может помочь 
сократить время реакции на инциденты безопасности и уменьшить риски че-
ловеческой ошибки, что делает его важным инструментом для защиты данных 
сотрудников в ИСОД МВД России. 

                                                 
1 Шапкин А.В., Кубасов И.А. Основные направления дальнейшего развития ИСОД 

МВД России на период с 2020 по 2024 годы // Стратегическое развитие системы МВД 
России: состояние, тенденции, перспективы: сборник статей Международной научно-
практической конференции (Москва, 30 октября 2019 г.). Москва, 2019. 
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Нейросети имеют огромный потенциал и будут играть все более важ-
ную роль в нашей жизни в будущем. Они могут использоваться в различных 
областях, таких как медицина, транспорт, финансы, наука, искусство и мно-
гие другие. Например, нейросети могут применяться для улучшения диагно-
стики заболеваний, оптимизации работы транспортных средств и управления 
трафиком, создания смарт-финансовых инструментов, развития науки и тех-
нологий. В целом, нейросети помогают решать сложные задачи и повышать 
эффективность и точность работы в различных сферах нашей жизни. 

Нейросети могут повысить эффективность рабочего процесса в подраз-
делениях Министерства внутренних дел (МВД), обеспечив более точный и 
быстрый анализ данных, что помогает принимать более обоснованные реше-
ния на основе фактической информации. Например, нейросети могут быть 
использованы для автоматического распознавания лиц на видеозаписях, ана-
лиза больших объемов данных для выявления скрытых закономерностей в 
преступной деятельности, а также для прогнозирования возможных преступ-
лений и снижения риска их совершения. В результате внедрения нейросетей 
ускоряется процесс принятия решений и повышается точность анализа дан-
ных в подразделениях МВД.  

Нейросеть может автоматически анализировать журналы аудита и вы-
являть несанкционированный доступ к данным. Также, возможно обнаруже-
ние аномальной активности, например, попытки взлома или утечки конфи-
денциальных данных. Благодаря этому, сотрудники МВД смогут быстро реа-
гировать на возможные угрозы и предотвращать их. 

Для обеспечения защиты данных от кибератак с помощью нейронных 
сетей можно использовать следующие методы1: 

Мониторинг сетевой активности с помощью нейронных сетей для об-
наружения аномальных попыток взлома и других кибератак. 

Реализация системы контроля доступа на основе нейронных сетей, ко-
торая позволит автоматически определять и блокировать подозрительные за-
просы. 

Использование нейронных сетей для создания системы обнаружения 
вторжений, которая будет сигнализировать о попытках несанкционированно-
го доступа к данным. 

Применение алгоритмов машинного обучения на основе нейронных се-
тей для выявления и предотвращения новых угроз безопасности данных. 

Все эти методы позволяют обеспечить более надежную защиту данных 
в ИСОД от кибератак с помощью нейронных сетей. 

Создание нейросети для обеспечения информационной безопасности в 
ИСОД МВД России может быть полезным инструментом для выявления и 
предотвращения угроз безопасности. Для создания нейросети можно исполь-
зовать Python и библиотеку TensorFlow. 

                                                 
1 Нейронные сети в кибербезопасности // Habr URL: https://habr.com/ru/post/587694/ 

(дата обращения: 15.03.2023). 
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Библиотека TensorFlow в сочетании с языком программирования 
Python является одним из наиболее популярных инструментов для разработ-
ки и обучения нейронных сетей. В МВД можно использовать TensorFlow и 
Python для создания нейросетей, которые будут использоваться для анализа 
данных, распознавания образов, прогнозирования и принятия решений в ре-
альном времени. Также TensorFlow и Python позволяют быстро и эффективно 
обучать нейросети на больших объемах данных. Однако, для работы с 
нейросетями необходимо иметь достаточно квалифицированных специали-
стов в области анализа данных и машинного обучения. 

Процесс создания нейросети может включать в себя следующие шаги: 
Сбор и подготовка данных для обучения нейросети. Это могут быть дан-

ные об атаках на информационную систему МВД, логи сетевой активности и 
другие данные, которые могут быть полезными для обучения нейросети. Также 
необходим большой набор информации о типичных угрозах информационной 
безопасности, а также о том, как они были предотвращены или обработаны. 

Подготовка данных: провести предварительную обработку данных, 
включающую очистку, нормализацию и преобразование данных в формат, 
который может быть использован для обучения нейросети. 

Создание архитектуры нейросети. Это может включать в себя выбор 
типа нейросети, количество слоев и нейронов в каждом слое, а также функ-
ции активации. 

Обучение нейросети. Для этого необходимо разделить данные на тре-
нировочную и тестовую выборки, настроить параметры обучения и запустить 
процесс обучения. Это может быть выполнено с помощью различных алго-
ритмов машинного обучения, таких как обратное распространение ошибки 
или генетические алгоритмы.  

Для обучения нейросети для обеспечения безопасности в ИСОД 
МВД России нужно загрузить различные данные, такие как логи доступа к 
системе, данные о транзакциях и операциях, а также информацию о попыт-
ках несанкционированного доступа и взлома системы. Кроме того, можно 
также использовать данные об идентификации пользователей, описания про-
филей доступа и другую информацию, связанную с безопасностью. Эти дан-
ные позволят нейросети выявлять потенциальные угрозы и предотвращать их 
до того, как они станут реальностью. 

Оценка производительности нейросети. После обучения нейросети 
необходимо оценить ее производительность на тестовой выборке и внести 
необходимые изменения для улучшения ее работы. При необходимости 
улучшить результаты, внести изменения в данные или алгоритмы обучения. 

Тестирование и внедрение: протестировать нейросеть на новых данных 
и внедрить ее в систему ИСОД МВД России для использования в режиме ре-
ального времени. 

Искусственный интеллект может повысить безопасность при работе 
сотрудников ОВД в системе путем автоматического мониторинга и анализа 
действий пользователей в реальном времени. Например, система машинного 
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обучения может обнаружить необычные или подозрительные действия поль-
зователя, такие как попытки несанкционированного доступа или отправку 
конфиденциальной информации. В этом случае система мгновенно отправля-
ет предупреждение о нарушении безопасности на почту ответственного со-
трудника. Это позволяет предотвратить утечку конфиденциальной информа-
ции и своевременно принять меры по ее защите. 

Библиотека нейронных сетей в МВД может состоять из различных типов 
нейронных сетей, которые могут использоваться для обработки данных и при-
нятия решений в системе ИСОД МВД России. Например, это могут быть свер-
точные нейронные сети для обработки изображений, рекуррентные нейронные 
сети для анализа текстовой информации, а также комбинации различных типов 
нейронных сетей для решения более сложных задач. Кроме того, библиотека 
может содержать различные алгоритмы машинного обучения и фреймворки для 
разработки и обучения нейронных сетей. 

Российские технологии искусственного интеллекта, которые можно 
применять для ИСОД МВД России включают в себя технологии, основанные 
на использовании компьютерного зрения, анализе больших данных и нейросе-
тей. Также, в рамках разработки Национальной стратегии развития технологий 
в области искусственного интеллекта в России, предусматривается внедрение 
искусственного интеллекта в защищенном исполнении с использованием 
национального стандарта ГОСТ Р 52633.0-2006. 

Банк угроз ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспорт-
ному контролю) представляет собой базу данных, содержащую информацию 
о возможных угрозах информационной безопасности. Эту информацию 
можно использовать для обучения нейросети, которая будет предупреждать о 
возможных угрозах в системе ИСОД МВД России. Такой подход позволит 
улучшить и предотвратить возможные кибератаки. 

На данный момент в России существует несколько компаний, специа-
лизирующихся на создании нейросетей для обеспечения безопасности дан-
ных. Одной из таких компаний является «КриптоПро», которая предоставля-
ет решения для защиты информации на основе нейронных сетей. Кроме того, 
есть компания «Инфосистемы Джет», которая также занимается разработкой 
систем информационной безопасности с применением искусственного ин-
теллекта. Также, на рынке существуют другие компании, которые могут 
предоставить услуги по созданию нейросетей для обеспечения безопасности 
данных в системе ИСОД. 

Выбор конкретной платформы зависит от требований и специфики проек-
та. Важно учитывать такие факторы, как доступность необходимого оборудова-
ния, уровень поддержки со стороны разработчиков и стоимость использования 
платформы. При расчете стоимости внедрения нейросети в подразделение МВД 
рекомендуется обратиться к специалистам в области разработки и внедрения 
нейронных сетей для получения более точной оценки затрат. 

Расчет стоимости внедрения нейросети в подразделение МВД зависит 
от многих факторов, таких как: 
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 Стоимость оборудования и программного обеспечения для разработ-
ки и обучения нейронной сети. 

 Затраты на обучение персонала, который будет работать с  
нейронной сетью. 

 Стоимость разработки и интеграции нейронной сети в существую-
щие системы МВД. 

 Расходы на тестирование и сопровождение нейронной сети после ее 
внедрения. 

Существует несколько отечественных ПО, которые могут использо-
ваться для создания нейронных сетей в системе ИСОД МВД России. Напри-
мер, Эльбрус НейроСеть, Нейронет, Интеллектуальный анализ данных, 
NeuroTrend. Все эти программы позволяют разрабатывать и обучать нейрон-
ные сети, которые могут быть использованы для обеспечения безопасности 
данных в системе ИСОД МВД России. 

Платформы Эльбрус НейроСеть1 и Нейронет2, предоставляют возмож-
ность разработки, внедрения и обучения нейронных сетей для решения задач 
в системе ИСОД МВД России. 

 

Таблица 1. Преимущества и недостатки Эльбрус НейроСети и Нейронет 
Эльбрус НейроСеть Нейронет 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 
Быстродействие и 
энергоэффективность 
благодаря использо-
ванию процессоров 
Elbrus 

Ограниченная 
поддержка со сто-
роны сообщества 
разработчиков 

Широкий выбор го-
товых библиотек и 
инструментов для 
разработки нейрон-
ных сетей

Низкая скорость ра-
боты 

Высокая степень за-
щиты от кибератак 
благодаря использо-
ванию российского 
оборудования 

Ограниченный вы-
бор готовых биб-
лиотек и инстру-
ментов для разра-
ботки нейронных 
сетей 

Поддержка со сто-
роны сообщества 
разработчиков 

Ограниченная защи-
та от кибератак 

Удобная интеграция с 
другими решениями 
на базе Elbrus 

 Возможность ис-
пользования на раз-
личных аппаратных 
платформах

 

 

Таким образом, выбор между Эльбрус НейроСеть и Нейронет зависит 
от конкретных задач и требований проекта, а также доступных ресурсов и 
экспертизы в области разработки нейронных сетей.  

Создание нейросети для обеспечения информационной безопасности в 
ИСОД МВД России может существенно повысить безопасность системы и 
помочь в выявлении и предотвращении угроз безопасности. Важно отметить, 
что создание нейросети для обеспечения информационной безопасности в 
ИСОД МВД России является сложным и ответственным процессом, требую-
щим высокой квалификации и опыта в области машинного обучения и ин-
формационной безопасности. 
                                                 

1 URL: http://www.elbrus.ru/ (дата обращения: 15.03.2023). 
2 URL: https://nti2035.ru/ (дата обращения: 15.03.2023). 
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Проблемы защиты персональных данных  
в органах внутренних дел 

 
Защита персональных данных является важным вопросом в органах 

внутренних дел. Органы внутренних дел часто имеют доступ к большому объе-
му личной информации, включая персональные данные граждан, связанные с 
их здоровьем, финансами и личными жизнями. В связи с этим, проблемы защи-
ты персональных данных в органах внутренних дел могут иметь серьезные по-
следствия, такие как утечки конфиденциальной информации, нарушение прав 
граждан и доверия к правоохранительным органам. 

Одной из основных проблем в защите персональных данных в органах 
внутренних дел является недостаточная обученность сотрудников в области 
кибербезопасности. Сотрудники не всегда осознают важность защиты лич-
ных данных и не всегда следуют рекомендациям по безопасному хранению и 
передаче информации. Это может привести к тому, что сотрудники могут 
ошибочно отправить личные данные на незащищенные или неподходящие 
для хранения и передачи устройства, что может привести к утечкам данных. 

Другой проблемой является недостаточное использование современ-
ных технологий и методов защиты информации. Многие органы внутренних 
дел используют устаревшие системы и программное обеспечение, которые не 
имеют достаточного уровня защиты. Кроме того, некоторые органы внутрен-
них дел могут не обновлять свои системы и ПО на регулярной основе, что 
делает их уязвимыми для кибератак. 

Недостаточное использование современных технологий государствен-
ными органами может быть обусловлено несколькими причинами: 

1. Недостаток финансирования. Некоторые государственные органы 
могут иметь ограниченный бюджет, что мешает им внедрять современные 
технологии. 

2. Отсутствие квалифицированных кадров. Для успешной реализации 
современных технологий необходимы специалисты, которые знают, как ра-
ботать с этими технологиями. Если в органе отсутствуют такие сотрудники, 
это может препятствовать внедрению новых технологий. 

3. Бюрократические процессы. В государственных органах часто суще-
ствует сложная и медленная процедура принятия решений, что затрудняет 
внедрение новых технологий. 
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4. Отсутствие необходимости. В некоторых случаях государственные 
органы могут считать, что существующие технологии вполне удовлетворяют 
их потребности, и не видят необходимости во внедрении новых. 

5. Страх перед изменениями. Некоторые сотрудники могут бояться из-
менений и перехода на новые технологии, которые им кажутся сложными 
или неудобными в использовании. 

Решение проблемы недостаточного использования современных техноло-
гий в государственных органах может быть вызвано разными факторами, и тре-
бует комплексного подхода и устранения всех возможных препятствий.  

Еще одной проблемой является недостаточная физическая защита хра-
нилища данных. Доступ к серверам и хранилищам данных органов внутрен-
них дел должен быть строго ограничен и обеспечен соответствующей физи-
ческой защитой. Например, доступ к серверам и хранилищам данных следует 
контролировать с помощью систем контроля доступа, таких как биометриче-
ские сканеры отпечатков пальцев, считыватели карт доступа или системы 
распознавания лиц. Кроме того, серверные комнаты должны быть защищены 
от несанкционированного доступа путем использования средств безопасно-
сти, таких как камеры видеонаблюдения, механические и электронные замки, 
а также датчики движения. 

Важно также уделять должное внимание безопасности хранения физиче-
ских носителей данных, таких как жесткие диски, флеш-накопители и т.д. Для 
обеспечения безопасности хранения физических носителей данных государ-
ственным органам необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций: 

1. Хранение носителей данных должно производиться в специальных 
помещениях, которые защищены от несанкционированного доступа. Поме-
щения должны быть оборудованы средствами контроля доступа, такими как 
замки, системы сигнализации, видеонаблюдение и т.д. 

2. При хранении носителей данных необходимо соблюдать температур-
ный режим и влажность воздуха, чтобы предотвратить повреждение данных. 
Обычно это требует контроля окружающей среды в помещении. 

3. Перед перемещением физических носителей данных необходимо со-
блюдать соответствующие процедуры и протоколы, такие как оформление 
специальных документов и контрольные списки, которые гарантируют без-
опасность носителей данных. 

4. Все носители данных должны быть защищены паролем и/или шифрова-
нием, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к информации. 

5. Необходимо регулярно проверять работоспособность носителей дан-
ных и, если обнаружены какие-либо проблемы, заменять их на новые. 

6. Носители данных, которые больше не нужны, должны быть уничто-
жены специальным образом, чтобы предотвратить возможность восстанов-
ления данных и защитить конфиденциальность информации. 

Безопасность хранения физических носителей данных требует соблю-
дения определенных правил и рекомендаций, которые позволяют защитить 
конфиденциальность и целостность данных. 
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Также следует обеспечивать резервное копирование и репликацию 
данных, чтобы в случае отказа оборудования или другого инцидента данные 
можно было восстановить как можно быстрее и без потерь. 

Резервное копирование и репликация данных  это критически важные 
процессы для обеспечения безопасности данных и бизнес-непрерывности. 
Резервное копирование позволяет создавать копии данных на других устрой-
ствах или в облаке, что обеспечивает возможность восстановления данных в 
случае их потери, например, из-за отказа оборудования, взлома или челове-
ческого фактора. Важно также следить за регулярностью резервного копиро-
вания и проверять, что восстановление данных работает корректно. 

Репликация данных позволяет создавать копии данных на других сер-
верах, что обеспечивает доступность данных в случае отказа основного сер-
вера. Репликация может происходить в режиме реального времени или с за-
держкой, в зависимости от требований к бизнес-процессам. Репликация дан-
ных также может использоваться для ускорения доступа к данным в различ-
ных регионах или на различных устройствах. 

Важно также следить за тем, чтобы резервные копии и репликация 
данных были сохранены в безопасных местах и не были доступны злоумыш-
ленникам или другим несанкционированным лицам. Также необходимо про-
верять, что резервные копии и репликация данных соответствуют требовани-
ям к бизнес-процессам и могут быть восстановлены в случае необходимости. 
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Информационные и телекоммуникационные технологии  

в противодействии экстремизму и терроризму 
 

В настоящее время с быстрым ростом информационных технологий, 
увеличивается и рост экстремистской деятельности с использованием ин-
формационных технологий, данное направление занимает ключевое место в 
информационном обществе. Наиболее используемым направлением является 
использование средств массовой информации и сети Интернет. В сети Ин-
тернет ежедневно находится большое количество запрещенных на террито-
рии Российской Федерации материалов экстремистского характера. А также 
призывы к смене власти и мошенничества с использованием средств мобиль-
ной связи. 

Данное направление представляет значительную угрозу национальной 
безопасности России, и с каждым годом эта угроза только растет. С ростом ин-
форматизации общества одним из ключевых направлений выступает борьба с 
экстремистской и террористической деятельностью. Наряду с активным освое-
нием сети Интернет обществом параллельно с ними и эти организации также ак-
тивно осваивают интернет пространство, это связанно с постоянным выбросом в 
Интернет различной пропаганды и навязывание определенного политического 
режима. И поэтому с ростом информационных технологий, увеличилось и воз-
действие на общество через сети Интернет. Начиная с самого начала развития 
сети интернет, экстремистские организации развивались одновременно с ним, 
одним из основных родов их деятельности выступает пропаганда своих полити-
ческих взглядов, осуществление агитацинной деятельности, вербовочная направ-
ленность с целю увеличения численности своих сторонников, а также мошенни-
чества с использованием телефонной связи. В связи с этим информационное 
противодействие терроризму и экстремизму выступает одним из основных 
направлений борьбы с данными угрозами.  

Для контроля приведенных организаций необходима квалифицирован-
ная подготовка сотрудников в сфере информационных технологий. Также 
для информационного противодействия необходимо выработать стратегию, 
для оптимизированной борьбы с ними. Одной из важнейших задач в борьбе с 
экстремистской деятельностью, является снижение пропаганды и распро-
странению этих организаций. Разработка и внедрение прикладных программ 
для успешного выявления и поиска лиц и организаций, занимающихся про-
тивоправной деятельностью. Организация борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом в отдельных субъектах остается достаточно слабой и это связанно с 
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ростом межнациональных и межэтнических конфликтов. В некоторых регио-
нах России отмечаются попытки разобщения по национальному признаку, 
дестабилизация нормальной деятельности органов местного самоуправления. 
Данные организации все больше начинают использовать сеть Интернет для 
основного своего движения, увеличивается формирование террористических 
групп через Интернет, что еще 5 лет назад было не так актуально. Необходи-
мо осуществлять постоянный сбор, получение значимой информации, обмен 
данной информацией с другими ведомствами для эффективной и слаженной 
борьбы против экстремизма. Идеология терроризма в своей деятельности ве-
дет воздействие только на определенные социальные слои. Для эффективной 
борьбы против экстремизма и терроризма, недостаточно отдельной борьбы с 
ними МВД, ФСБ и других ведомств нашей страны, необходима единая и це-
лостная борьба, слаженная организационная деятельность всех ведомств. 
Среди основных проблем, ввиду которых снижается информационное проти-
водействие, выделяют: недостаточную оснащенность ведомственных органи-
заций надлежащим оборудованием, а также незаинтересованность граждан-
ских организаций в обеспечении безопасности Интернет пространства.  

Опираясь на статистику, за 2022 год было зарегистрировано 522,1 тыс. 
информационных преступлений, рост составил 0,8%, на данный момент эти 
данные продолжают расти, на каждые пять месяцев, приходится увеличение 
преступлений в сети Интернет на 5%. Объяснение этому в том, что с каждым 
годом информатизация общества продолжает расти и тенденция развития будет 
продолжать расти. В связи с этим и возможности так же меняются, их границы 
в сети Интернет расширяются, увеличивается количество каналов общения, что 
приводит к сложностям при выявлении экстремистской деятельности и ее 
предотвращение. Современный терроризм затрагивает интересы всех госу-
дарств мира и способен вывести из под контроля весь политический режим 
страны в целом, если при этом не будет обеспеченно должное противодействие. 
Примером этому служат нынешние события происходящие в мире. Современ-
ный терроризм можно разделить на несколько видов. 

Первый – данный вид ведет свою деятельность с использованием ком-
пьютерных технологий в совершении противоправных действий (дестабили-
зация политического режима, дезинформация общества, интернет мошенни-
чество, призывы к смене власти). 

Второй – представляет собой деятельность ведущую в киберпространстве 
для осуществления вербальных действий, пропаганд, а в дальнейшем соверше-
нию терактов. Для предотвращения приведенных видов, необходимо постоянно 
осуществлять мониторинг информационного пространства и своевременное 
предотвращение, реагирование и пресечение данной деятельности. Действенная 
и успешная борьба с терроризмом возможна только при четко сформированных 
нормативно-правовых актах регламентирующих данную деятельность, на дан-
ный момент законодательство в сфере регулирования вопросов связанных с ис-
пользованием информационных и телекоммуникационных технологий имеет 
большое количество неточностей требующих уточнения, чтобы при осуществле-
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нии своих полномочий, сотрудники могли опираться и парировать на норматив-
ную базу, необходимо сформировать базу данных по выявленным преступлени-
ям в сети Интернет. И опираясь на статистические данные осуществлять посто-
янный мониторинг и дополнение сведений в действующее законодательство. Для 
успешного и быстрого выявления противоправной деятельности связанной с 
призывами к смене власти, смене политического режима, мошенничеств с ис-
пользованием средств мобильной связи, требуется постоянное обновление уже 
существующих программ для выявления данной направленности, сервисы ис-
пользуемые подразделениями уполномоченными по выявления экстремисткой 
деятельности должны дополняться новой и актуальной информацией.  

Исходя из выше сказанного следует, что для эффективной борьбы с экс-
тремизмом и терроризмом в сети Интернет необходимо в первую очередь усо-
вершенствовать действующее законодательство направленное на регулирование 
информации размещаемой в сети и в дальнейшем ее контроль. На сегодняшний 
день российское законодательство не содержит норм, которые бы принципиаль-
но решали бы вопрос об ответственности за преступления в сфере информаци-
онных технологий. Наличие главы 28 УК является недостаточным для решения 
всех существующих задач. Преступления в области информационных техноло-
гий не получили достаточного изучения в правовой форме, нет четкого опреде-
ления всех возможных квалифицирующих признаков и составов преступлений. 
Необходимо внесение поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
направленных на более детальную разработку санкций, применяемых к противо-
правным деяниям в сфере киберпреступности. Уголовный кодек Российской Фе-
дерации устанавливает далеко не полный перечень преступлений, связанных с 
компьютерными технологиями, поэтому он требует дальнейшего расширения и 
систематизации. В то же время в нормы УК РФ могут быть включены новые со-
ставы уточняющих конкретный вид преступления и дополнительно квалифици-
рующих элементов, связанных с уточнением объективной стоны преступления 
как деяния, совершенного с использованием компьютерных технологий. На се-
годняшний день законодательство в области компьютерной безопасности имеет 
некоторые несоответствия реальному положению дел, поскольку наиболее часто 
встречающиеся проблемы не решены. И вторым не мало важным аспектом будет 
являться постоянное взаимодействие с провайдерами и администраторами сай-
тов для своевременного блокирования информации содержащей экстремистский 
характер. А также для решения проблемы с выявлением экстремистской дея-
тельности в сети Интернет, возможно внедрение платформы «Глаз Бога», «Ин-
фосфера» для более эффективного поиска, данные платформы позволят сотруд-
никам выявлять взаимосвязи между интересующими их направлениями. Уста-
навливать лиц и своевременно реагировать на их действия. 
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Проблемы защиты персональных данных в органах внутренних дел  
и пути их решения 

 
В современном мире, когда информационные технологии занимают 

важное место в жизни общества, защита персональных данных становится 
все более актуальной проблемой. Эта проблема касается всех сфер жизни, 
включая сферу правоохранительных органов. 

Органы внутренних дел (ОВД) имеют доступ к большому количеству 
персональных данных о гражданах. Они собирают информацию о людях в 
рамках расследований уголовных дел, предупреждения террористических ак-
тов, розыск пропавших без вести, и многих других задач. Кроме того, в рам-
ках регистрации населения, ОВД собирают и хранят информацию о гражда-
нах, включая их персональные данные. 

Однако в силу того, что органы внутренних дел имеют доступ к таким 
большим объемам личной информации, это может приводить к нарушениям 
прав граждан на защиту их персональных данных. Это может произойти, 
например, из-за утечки данных, несанкционированного доступа к информа-
ции или ее неправильного использования. 

Защита персональных данных – одна из важнейших задач для всех ор-
ганизаций, в том числе и для органов внутренних дел. Ведь в своей работе 
они имеют дело с конфиденциальными данными, связанными с гражданами, 
их правонарушениями и преступлениями. Однако, несмотря на то что суще-
ствует законодательство, регулирующее обработку персональных данных, 
проблемы в этой области все еще существуют. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Недостаточная осведомленность сотрудников об охране персональ-
ных данных. Нередко в органах внутренних дел сотрудники не до конца осо-
знают значимость персональных данных, с которыми они работают, и не 
принимают необходимых мер для их защиты. Это может приводить к раз-
личным нарушениям, таким как несанкционированный доступ к данным, 
утечки информации и т.д. 

2. Несоответствие используемых технологий требованиям безопасно-
сти. Отсутствие достаточно эффективных средств защиты персональных 
данных может привести к их утечке или к разглашению конфиденциальной 
информации. Например, недостаточно безопасные пароли, необновляемые 
программы и несанкционированные приложения могут стать причиной уяз-
вимостей в системе безопасности. 
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3. Нарушение сроков хранения персональных данных. Органы внут-
ренних дел обязаны соблюдать определенные сроки хранения персональных 
данных. Если эти сроки не соблюдаются, это может привести к утечке ин-
формации или неправомерному использованию данных. 

4. Недостаточная ответственность за защиту персональных данных. Ча-
сто сотрудники органов внутренних дел не несут достаточной ответственно-
сти за нарушение правил обработки персональных данных. Это может стать 
причиной недостаточной мотивации для соблюдения правил обработки и за-
щиты персональных данных. 

Для решения проблемы недостаточной осведомленности сотрудников 
охране персональных данных в органах внутренних дел можно применить 
следующие меры: 

1. Обучение. Организовать систематические тренинги, семинары и 
курсы по вопросам защиты персональных данных, чтобы повысить осведом-
ленность сотрудников и помочь им понять, как защитить данные, с которыми 
они работают. 

2. Разработка правил. Разработать и внедрить четкие правила и полити-
ки охраны персональных данных, которые будут включать инструкции и ре-
комендации для сотрудников о том, как сохранять конфиденциальность дан-
ных, как управлять доступом к ним и как обрабатывать данные. 

3. Контроль. Организовать систему контроля за деятельностью сотруд-
ников, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к персональным 
данным, утечки информации и другие нарушения. 

4. Ответственность. Установить ответственность за нарушение правил 
и политик охраны персональных данных, чтобы сотрудники понимали, что 
это серьезный вопрос, и соблюдали необходимые меры предосторожности. 

5. Повышение квалификации. Предоставить сотрудникам возможность 
проходить дополнительное обучение и повышать свою квалификацию в об-
ласти защиты персональных данных, чтобы они могли успешно выполнять 
свою работу и предотвращать возможные угрозы безопасности данных. 

1. Для решения проблемы несоответствия используемых технологий 
требованиям безопасности в органах внутренних дел можно применить сле-
дующие меры: 

2. Оценка рисков. Провести анализ уязвимостей и рисков в системе за-
щиты персональных данных, чтобы выявить уязвимые места и оценить риски 
их использования. Это позволит определить необходимые меры безопасно-
сти для устранения уязвимостей и снижения рисков. 

3. Обновление технологий. Обновлять программное обеспечение и 
технологии защиты персональных данных, чтобы гарантировать их соответ-
ствие современным стандартам безопасности. Важно следить за новыми вер-
сиями программ и операционных систем, а также за обновлениями безопас-
ности и устанавливать их своевременно. 
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4. Контроль за доступом. Установить и контролировать политику до-
ступа к данным, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к персо-
нальным данным, утечки информации и другие нарушения. 

5. Систематический мониторинг. Организовать систематический мони-
торинг системы защиты персональных данных, чтобы быстро выявлять и 
устранять уязвимости и проблемы в работе системы безопасности. 

6. Аутентификация и шифрование. Применять средства аутентифика-
ции и шифрования, чтобы защитить персональные данные от несанкциони-
рованного доступа. Например, использовать двухфакторную аутентифика-
цию, а также шифрование данных, которые передаются и хранятся на серверах. 

Для решения проблемы нарушения сроков хранения персональных 
данных в органах внутренних дел можно применить следующие пути: 

1. Установление строгих правил хранения данных. Необходимо разра-
ботать и внедрить строгие правила и процедуры по хранению и уничтоже-
нию персональных данных. Эти правила должны определять сроки хранения 
данных, порядок их обработки, защиту от несанкционированного доступа и 
уничтожение после истечения срока хранения. 

2. Внедрение системы автоматического контроля сроков хранения дан-
ных. Необходимо внедрить систему автоматического контроля за сроками 
хранения персональных данных. Такие системы могут оповещать ответ-
ственных сотрудников о необходимости уничтожения устаревших данных и 
предотвращать их случайное или преднамеренное хранение в течение более 
длительного времени. 

3. Обучение сотрудников. Необходимо проводить регулярное обучение 
сотрудников о правилах хранения и обработки персональных данных, а так-
же о необходимости соблюдения сроков их хранения. Обучение должно быть 
обязательным для всех сотрудников, независимо от должности и уровня до-
ступа к данным. 

4. Мониторинг и аудит. Необходимо проводить регулярный монито-
ринг и аудит хранения и обработки персональных данных в органах внутрен-
них дел. Это позволит выявить нарушения сроков хранения данных и при-
нять необходимые меры для их устранения. 

Для решения проблемы недостаточной ответственности за защиту пер-
сональных данных в органах внутренних дел можно применить следующие 
решения: 

1. Установить четкие правила и политику по защите персональных 
данных и обязать всех сотрудников органов внутренних дел соблюдать эти 
правила. 

2. Обучать сотрудников правилам обработки персональных данных и 
регулярно проводить тренинги по защите данных, чтобы повысить их осве-
домленность и ответственность за обработку данных. 

3. Предусмотреть механизмы контроля и наказания за нарушения пра-
вил обработки персональных данных, чтобы сотрудники осознавали, что не-
правильная обработка данных может привести к серьезным последствиям. 



410 
 

4. Создать специальную комиссию или отдел, ответственный за кон-
троль и защиту персональных данных в органах внутренних дел. 

5. Повышать уровень ответственности за нарушение правил обработки 
персональных данных путем включения этой темы в должностные инструк-
ции и оценку эффективности работы сотрудников в этой сфере. 

Итак, защита персональных данных в органах внутренних дел является 
важной задачей, которая требует внимания и решения ряда проблем. Недо-
статочная осведомленность сотрудников об охране персональных данных, 
несоответствие используемых технологий требованиям безопасности, нару-
шение сроков хранения персональных данных и недостаточная ответствен-
ность за защиту персональных данных - все эти проблемы могут привести к 
утечке информации или неправомерному использованию данных. 

Для решения этих проблем можно предложить ряд мер, таких как про-
ведение обучения сотрудников по вопросам безопасности персональных 
данных, использование современных технологий защиты информации, кон-
троль за сроками хранения и уничтожения персональных данных и установ-
ление ответственности за нарушение правил обработки персональных данных. 

Кроме того, важно уделить внимание правовому регулированию защи-
ты персональных данных и соблюдению законодательства в этой области. 
Только комплексный подход и совместные усилия сотрудников, руководства 
и экспертов по безопасности данных позволят обеспечить надежную защиту 
персональных данных в органах внутренних дел и предотвратить возможные 
утечки информации. 
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Актуальность сбора информации из социальных сетей  

с помощью модуля на Python 
 

В последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью нашей 
жизни. Благодаря им мы можем общаться с друзьями и близкими, делиться 
фотографиями и видео, получать новости и многое другое. Однако, помимо 
своей основной функции, социальные сети также представляют огромный 
источник информации, который может быть полезен в различных сферах де-
ятельности. В этой статье мы рассмотрим актуальность сбора информации из 
социальных сетей с помощью модуля на Python. 

Сбор информации из социальных сетей может быть полезен в различ-
ных сферах деятельности. Например, в маркетинге можно использовать дан-
ные из социальных сетей для анализа поведения потребителей и формирова-
ния более эффективной рекламной стратегии. В сфере научных исследований 
можно использовать информацию из социальных сетей для анализа социаль-
ных тенденций и мнений общества. В правоохранительных органах инфор-
мация из социальных сетей может быть полезна при расследовании преступ-
лений и выявлении преступников. 

Однако, этот процесс может быть трудоемким и затратным процессом. 
В этом случае могут помочь различные модули для языка программирования 
Python, которые позволят автоматизировать процесс сбора информации из 
социальных сетей. 

Эти модули представляют собой набор инструментов для работы с API 
социальных сетей. API (Application Programming Interface) – это набор методов 
и функций, которые позволяют разработчикам получать доступ к функцио-
нальности социальной сети и работать с ее данными, например, к данным 
пользователей, групп, сообществ и других объектов социальной сети. 

Среди самых популярных модулей на Python для работы с социальны-
ми сетями можно выделить следующие: 

 Tweepy для работы с Twitter 
 Facebook Graph API для работы с Facebook 
 Instagram API для работы с Instagram 
С помощью этих инструментов можно получать различные данные из 

социальных сетей 
 Информацию о профиле пользователя (имя, фотография, статус и т.д.) 
 Список подписчиков и подписок пользователя 
 Список сообществ и групп, в которых состоит пользователь 
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 Посты и комментарии пользователя 
 Информацию о лайках, репостах и просмотрах записей пользователя 
С Python можно также проводить анализ полученных данных. Напри-

мер, можно анализировать активность пользователей, определять популяр-
ность контента, выявлять тенденции и т.д. Такой анализ может помочь в раз-
личных сферах деятельности, например, в маркетинге для выявления целевой 
аудитории и определения эффективности рекламных кампаний. 

Одним из главных преимуществ использования данных модулей явля-
ется автоматизация процесса. Вместо того, чтобы ручным способом искать 
нужную информацию в социальных сетях, можно написать код на Python, 
который будет автоматически собирать необходимые данные. Это позволяет 
существенно сократить время и уменьшить вероятность ошибок. 

Однако следует учитывать некоторые ограничения и правила исполь-
зования API социальных сетей. Например, некоторые API могут иметь огра-
ничения на количество запросов в единицу времени, а также могут быть за-
прещены некоторые типы запросов (например, запросы на сбор информации 
о приватных аккаунтах), необходимо учитывать данные аспекты, чтобы из-
бежать проблем с безопасностью и нарушениями авторских прав. 

Использование модуля на Python для сбора информации из социальных 
сетей может быть полезным в различных сферах деятельности, таких как 
маркетинг, научные исследования, правоохранительные органы и т.д. Кроме 
того, при использовании модуля следует учитывать вопросы конфиденци-
альности. Сбор и использование персональных данных пользователей без их 
согласия может привести к серьезным последствиям, включая нарушение за-
кона о защите персональных данных и нарушение авторских прав. Также, 
необходимо иметь соответствующие знания и навыки программирования, а 
также иметь понимание работы API социальных сетей. 
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Использование систем искусственного интеллекта  
при обеспечении информационной безопасности  

в деятельности органов внутренних дел 
 

В последнее время, наблюдается значительное повышение значения 
информационной безопасности различных объектов информатизации, соот-
ветственно отмечается довольно частое применение методов ИИ при обеспе-
чении защиты. К концу 2019 года указом Президента РФ утверждена «Наци-
ональная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 
года». В ней представлено современное определение искусственного интел-
лекта как «комплекса технологических решений, позволяющего имитировать 
когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без 
заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач 
результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной 
деятельности человека». Он включает в себя такие информационную инфра-
структуру, специализированное программное обеспечение использующее 
машинное обучение, сервисы поиска решений и обработки информации. 

В современных условиях предъявляются повышенные требования к 
эффективности деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступно-
стью, обеспечению общественного порядка и общественной безопасности. 
Искусственный интеллект – это такая область информатики, задачей которой 
является разработка интеллектуальных компьютерных систем, то есть си-
стем, с возможностями, которые непосредственно схожи с работой человече-
ского разума, – распознавание и восприятие языка, способность обучаться, 
рассуждать, решать проблемы и т.д. Внедрение искусственного интеллекта в 
деятельность органов внутренних дел должно перспективно автоматизиро-
вать деятельность территориальных органов, оптимизировать человеческие, 
материальные и часовые затраты, ускорить раскрытие преступлений, улуч-
шить пресечение их возникновения.  

Системы искусственного интеллекта могут применяться для защиты 
информации от кибератак, анализа данных и выявления угроз безопасности. 
Например, алгоритмы машинного обучения могут использоваться для анали-
за больших объемов данных и выявления аномальных паттернов, которые 
могут указывать на возможные угрозы. Кроме того, системы искусственного 
интеллекта могут использоваться для автоматического определения попыток 
вторжения и отслеживания подозрительной активности в реальном времени. 
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Одним из современных подходов использования систем искусственного 
интеллекта является использование нейронных сетей для обнаружения угроз 
безопасности. Нейронные сети могут быть обучены на больших объемах дан-
ных, включая данные о прежних кибератаках и уязвимостях в системах без-
опасности. После обучения нейронная сеть может использоваться для обнару-
жения новых угроз и предотвращения возможных атак. 

Еще одним современным подходом является использование глубокого 
обучения для обнаружения угроз безопасности. Глубокое обучение является 
одним из методов машинного обучения, который использует многослойные 
нейронные сети для обработки данных. Это позволяет получить более точ-
ные результаты анализа данных и выявления угроз. 

Однако, несмотря на все преимущества, использование систем искус-
ственного интеллекта также имеет свои ограничения и риски. Например, не-
которые системы ИИ могут быть подвержены атакам, так как атаки на моде-
ли машинного обучения или атаки, использующие искусственный интеллект 
для обмана систем безопасности. Кроме того, некоторые методы обработки 
данных, используемые в системах искусственного интеллекта, могут нару-
шать приватность данных и права на конфиденциальность. 

В Российской Федерации одним из примеров применения систем ис-
кусственного интеллекта является программное обеспечение и оборудование, 
производимое компанией АО «Папилон». Кроме произведения идентифика-
ции дактилоскопических следов, она автоматизирует создание дактилоско-
пических и криминальных учетов, на основе Федерального закона от 
25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 24.11.2014) «О государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федерации». Многие самые большие рос-
сийские банки данных дактилоскопической информации различных уровней 
были созданы на базе данных АДИС ПАПИЛОН. Именно в этот формат 
ПАПИЛОН были переделаны многие дактилоскопические учета страны ко-
торые были изначально лишь в бумажном варианте. 

Значительную роль при выполнении задач в деятельности ГИБДД играют 
систему распознавания автомобильных номеров, которые значительно облегча-
ют и укоряют работу дорожно-патрульных служб. Их применение предоставило 
возможным решение таких задач как: распознавание номеров без видео по от-
дельным кадрам, поиск номерных знаков, автоматическая проверка регистраци-
онного знака, генерация отчетов. Показатель качества системы «Авто-
инспектор» (вероятность безусловного распознавания) достигает уровня 94 %. 

Фотороботы и программы для создания считаются наиболее древними 
интеллектуальными системами в криминалистической деятельности. В ре-
зультате развития информационных технологий произошли значительные 
изменения в данной области, вплоть до возможности собирать изображение 
на основе фонового изображения. Интеллектуальные системы создания фо-
тороботов необходимы для разработки субъективных портретов, таких как 
изображения лица, на основании описания свидетелей. Разработчики Россий-
ской компании «Барс-Интернешнл» разработали систему «Фоторобот», кото-
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рую часто используют сотрудники полиции. Основное отличие данного про-
граммного обеспечения заключается в возможности учета национальных 
особенностей населения бывшего Советского Союза. 

Для снижения рисков и ограничений необходимо использовать ком-
плексный подход к обеспечению информационной безопасности с учетом 
принципов ИБ, таких как конфиденциальность, целостность и доступность 
данных. Кроме того, необходимо проводить регулярные аудиты безопасно-
сти систем, обучать сотрудников ОВД и принимать меры по защите систем 
от возможных атак. 

Системы искусственного интеллекта имеют большой потенциал для 
обеспечения информационной безопасности в деятельности ОВД. Однако, 
использование ИИ для защиты данных также имеет свои риски и ограниче-
ния. Поэтому необходимо использовать комплексный подход к обеспечению 
ИБ с учетом принципов ИБ и принимать меры по снижению рисков и огра-
ничений. 

Развитие информационного общества непосредственно положительно 
сказывается на современной жизни человека. Однако это создает и новые 
угрозы для общества: кибертерроризм, фишинг, кибермошенничество, шпи-
онаж, хакерские атаки и другое. Соответственно с этим и возникает необхо-
димость внедрения в органы правоохранительной деятельности новейших 
систем и способов пресечения и предупреждения преступности. Искусствен-
ный интеллект является одним из наиболее перспективных развивающихся 
направлений данной области. 

 
 



416 
 

Шаваев Борис Владимирович,  
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Ефимова Юлия Сергеевна,  

преподаватель кафедры информационной безопасности  
Краснодарского университета МВД России 

 
Информация как предмет посягательства 

при неправомерном доступе 
 

В современном мире, где информация стала одним из самых ценных 
ресурсов, компьютерные системы и сети играют ключевую роль в хранении, 
обработке и передаче информации. Это привело к возрастанию случаев не-
правомерного доступа к компьютерной информации с целью посягательства 
на чужую собственность или иных противоправных действий. В данной ста-
тье мы рассмотрим основные аспекты таких посягательств, их формы, при-
чины и последствия, а также методы предотвращения неправомерного до-
ступа к компьютерной информации. 

Компьютерная информация – это данные, представленные в цифровой 
форме и обрабатываемые компьютерами, серверами и другими электронны-
ми устройствами. Она может включать в себя текстовые документы, изобра-
жения, видео, аудио, программное обеспечение, базы данных и многое дру-
гое. Компьютерная информация может быть общедоступной или конфиден-
циальной, например, персональные данные, финансовая информация, ком-
мерческая тайна и т. д. 

Неправомерный доступ – это действие, при котором лицо или группа 
лиц получает доступ к компьютерной информации, системам или сетям без 
разрешения владельца или администратора. Это может происходить посред-
ством использования уязвимостей в программном обеспечении, социальной 
инженерии, фишинга, взлома паролей или других методов, направленных на 
обход мер защиты. 

Неправомерный доступ является нарушением законодательства во мно-
гих странах и может повлечь уголовную или административную ответствен-
ность. В зависимости от мотивов злоумышленника и характера полученной 
информации, неправомерный доступ может быть направлен на кражу, ванда-
лизм, шпионаж, мошенничество или иные противоправные действия. Важно 
принимать меры по обеспечению информационной безопасности для защиты 
компьютерной информации от неправомерного доступа и возможных по-
следствий. 

Формы посягательства на компьютерную информацию. 
Посягательство на компьютерную информацию может принимать раз-

личные формы, включая: 
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1. Кража данных: несанкционированный доступ к конфиденциальной 
информации, такой как личные данные, коммерческая тайна или государ-
ственная тайна. 

2. Вандализм: умышленное повреждение, изменение или удаление ин-
формации, а также создание вредоносных программ, способных нанести 
ущерб компьютерным системам и сетям. 

3. Мошенничество: использование полученной информации для неза-
конного обогащения или получения преимуществ, таких как идентификаци-
онные данные, доступ к финансовым ресурсам и др. 

4. Шпионаж: сбор информации с целью передачи ее сторонним лицам, 
часто противникам в сфере бизнеса или государственных структурах. 

Причины неправомерного доступа к информации. 
Причины посягательства на компьютерную информацию разнообразны 

и могут включать в себя: 
1. Экономические мотивы: поиск прибыли или конкурентного пре-

имущества. 
2. Политические мотивы: сбор информации для влияния на политиче-

ские процессы или внешнеполитические решения. 
3. Личные мотивы: месть, зависть, любопытство и др. 
Последствия неправомерного доступа к информации. 
Последствия посягательства на компьютерную информацию могут 

быть крайне серьезными и включают: 
1. Финансовые потери: утрата денежных средств, штрафы, компенса-

ции и издержки на восстановление данных и системы.  
2. Репутационные потери: утрата доверия со стороны клиентов, парт-

неров и инвесторов, что может привести к снижению продаж, терминации 
контрактов и сокращению инвестиций. 

3. Юридические последствия: возможные судебные иски, уголовная 
ответственность и административные наказания за нарушение законодатель-
ства о защите информации и персональных данных. 

4. Операционные проблемы: потеря или утечка данных может нару-
шить нормальное функционирование организации, снизить эффективность и 
привести к дополнительным издержкам на восстановление работоспособно-
сти системы. 

Методы предотвращения неправомерного доступа к компьютерной ин-
формации. 

Для предотвращения неправомерного доступа к компьютерной инфор-
мации и минимизации рисков посягательства, организации могут использо-
вать следующие методы: 

1. Технические меры: установка и обновление антивирусного и файер-
вольного программного обеспечения, использование шифрования и двухфак-
торной аутентификации, регулярное создание резервных копий данных и 
контроль за доступом к сети и ресурсам. 
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2. Организационные меры: разработка и внедрение политик и процедур 
по информационной безопасности, обучение персонала принципам безопас-
ности и правилам работы с конфиденциальной информацией, а также прове-
дение аудита и мониторинга состояния системы. 

3. Юридические меры: заключение соглашений о неразглашении и со-
блюдении правил обработки информации с сотрудниками, партнерами и 
контрагентами, а также привлечение к ответственности лиц, совершивших 
неправомерный доступ к информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации является серьез-
ной угрозой для современных организаций и индивидуумов. Он может при-
вести к финансовым, репутационным и юридическим последствиям. Для ми-
нимизации рисков и защиты информации необходимо использовать ком-
плекс мер, включая технические, организационные и юридические инстру-
менты, а также обучение персонала основам информационной безопасности 
и культуре защиты данных. Только совместная работа и ответственный под-
ход к вопросам конфиденциальности и безопасности могут обеспечить адек-
ватную защиту компьютерной информации от неправомерного доступа и по-
сягательств. 
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Защита авторских прав посредством использования  

цифровых водяных знаков 
 

Авторское право – это юридический термин, означающий, что автору 
принадлежат права на произведение, ставшее результатом его интеллекту-
ального труда. Автор, в данном случае, это всегда физическое лицо, будь то 
один человек или группа людей. Авторские права возникают непосредствен-
но в момент создания произведения. От автора не требуется никаких допол-
нительных действий: не нужно регистрировать право, публиковать материал. 

Автору принадлежат права имущественные и неимущественные. Иму-
щественными правами являются использование материала и право разрешать 
либо запрещать его использование другими лицами. Имущественные права 
автор может передать любому иному лицу, который впоследствии станет 
правообладателем. Неимущественные права заключаются в возможности 
требовать признания и указания авторства вне зависимости от места разме-
щения произведения. Неимущественные права, в отличие от имущественных, 
нельзя никому передать. 

Авторское право в интернете защищает все виды контента – текст, фо-
то, видео, дизайн, персонажи и много другое. Также защита распространяется 
и на отдельные элементы произведений: часть материала, логотип, название.  

Защита авторских прав в интернете действует по умолчанию, как и в 
обычной жизни. Если автор не разрешал использование созданных им мате-
риалов, значит, это запрещено. Без разрешения автора запрещено использо-
вать созданный им контент, а именно: 

1. Публиковать материал, вне зависимости будет ли это в общем или 
закрытом доступе 

2. Использовать контент для коммерческих и личных целей. 
3. Менять имя автора либо присваивать авторство себе. 
4. Изменять любыми способами исходный контент, будь то обрезка фо-

то или фрагмент видео.  
Безусловно, человек, нарушивший авторское право, подлежит ответ-

ственности, как гражданско-правовой, так и уголовной. Но в действительно-
сти убытки, которые он может нанести, использовав ваш контент без разре-
шения, могут быть гораздо больше, чем решит суд. В таком случае стоит за-
думаться о том, как защитить свой контент на просторах интернета. Одним 
из таких способов является использование цифровых водяных знаков. 
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Цифровой водяной знак – это один из способов защиты цифровых изоб-
ражений, аудио и видео файлов путем незаметного внедрения цифровой подпи-
си для предотвращения похищения и использования данных. Преимущество 
цифровых водяных знаков перед традиционной стенографией и криптографией 
заключается в том, что цифровые носители информации могут использоваться 
беспрепятственно, несмотря на наличие водяных знаков. Существует два типа 
цифровых водяных знаков: видимые и невидимые.  

Видимый водяной знак используется для защиты таких данных, чита-
бельность и информативность которых не испортится при добавлении циф-
ровой подписи. Защитить данные от копирования с помощью видимых водя-
ных знаков  значит нанести с помощью программы слабозаметный логотип 
или иной символ отличительный владельца. Главное преимущество таких зна-
ков – данные защищены авторским правом и их нельзя полноценно использо-
вать без удаления видимого водяного знака. В некоторых ситуациях, конечно, 
можно прибегнуть к удалению цифрового водяного знака с помощью программ 
для фотошопа, но данный процесс займет много времени и все равно останутся 
следы редактирования файла. При этом видимый водяной знак способствует 
разрешению споров по авторскому праву, так как наличие или факт удаления 
водяных знаков можно с легкостью обнаружить. Для того, чтобы добавить ви-
димый цифровой водяной знак на контент не требуется каких-либо специаль-
ных навыков, достаточно просто скачать бесплатное приложение для редакти-
рования изображений на телефон или компьютер, вставить логотип на защища-
емую информацию и снизить прозрачность до минимума.  

Невидимый водяной знак используется, когда внешний вид данных 
нельзя изменять. Невидимый цифровой водяной знак представляет собой 
специальную метку, внедряемую в цифровой контент, с целью защиты ав-
торских прав и обеспечения целостности документа. Бесспорное преимуще-
ство невидимых знаков состоит в том, что потенциальные нарушители не 
увидят наличие маркировки владельца без специальной проверки. Но, это 
одновременно и недостаток, так как влечет за собой бесконтрольное копиро-
вание и распространение в сети. Для встраивания невидимого цифрового во-
дяного знака на данный момент существует много различных методов, 
например, метод псевдослучайного интервала, метод блочного скрытия и ме-
тод LSB – метод замены битов младших разрядов. Широко используемым 
является последний метод, несмотря на его неустойчивость к искажениям. 
Принцип метода LSB: младшие значащие биты заменяются в байтах изобра-
жения, отвечающих за кодирование цвета, на биты скрываемого сообщения. 
Такие изменение незаметны человеческому глазу, а применение метода не 
вызовет затруднений у автора.  

Таким образом, приложив немного усилий и потратив минимум време-
ни на создание цифрового водяного знака, вы сможете обезопасить себя от 
несанкционированного использования созданного вами контента, а также 
при необходимости с легкостью докажете в суде принадлежность создания 
материалов именно вам. 
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Обучение сотрудников органов внутренних дел  
основам информационной безопасности 

 
В наше время информационные технологии играют все более важную 

роль в нашей жизни. Однако, вместе с возможностями, которые они предо-
ставляют, существуют и риски. В особенности это касается органов внутрен-
них дел, которые имеют доступ к конфиденциальной информации и персо-
нальным данным граждан. 

Недостаток знаний и опыта в области информационной безопасности 
может привести к различным проблемам, таким как утечки информации, не-
санкционированный доступ к данным, вредоносные атаки и т.д. Поэтому 
важно, чтобы сотрудники органов внутренних дел были хорошо обучены ос-
новам информационной безопасности. 

Одним из ключевых аспектов обучения является обеспечение осведом-
ленности сотрудников об угрозах информационной безопасности и методах 
их предотвращения. Это может включать в себя обучение по использованию 
безопасных паролей, определению подозрительных сообщений и электрон-
ных писем, ограничению доступа к конфиденциальной информации только 
необходимым сотрудникам и т.д. 

Также важно уделять внимание актуальным методам атак и защиты, а 
также регулярно проводить обучающие сессии и тренировки, чтобы повы-
сить уровень информационной грамотности и квалификации сотрудников. 
Возможно проведение специальных тренингов и семинаров, организация 
внутренних конференций и дискуссионных форумов. 

Кроме того, важно обеспечить доступ к современным технологическим 
ресурсам, таким как программы для защиты данных и информационные пор-
талы, которые могут помочь сотрудникам быстро получить нужную инфор-
мацию и поддержку в случае возникновения проблем. 

Можно предложить ряд этапов организации полноценного обучения 
сотрудников основам информационной безопасности. 

1. Организация тренингов и семинаров. Регулярное проведение тренин-
гов и семинаров по вопросам информационной безопасности поможет повы-
сить уровень осведомленности и компетенций сотрудников в этой области. В 
рамках таких мероприятий можно обсуждать конкретные случаи нарушения 
безопасности и давать рекомендации по их предотвращению. 

2. Создание инструкций и политик безопасности. Организация должна 
иметь ясные инструкции и политики по вопросам информационной безопасно-
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сти, которые должны быть доступны всем сотрудникам. Это поможет им ориен-
тироваться в правилах обработки и защиты конфиденциальной информации. 

3. Организация тестирования знаний. Регулярное тестирование знаний со-
трудников в области информационной безопасности поможет не только оценить 
уровень их знаний, но и мотивировать их к дополнительному обучению. 

4. Повышение ответственности. Руководство организации должно 
установить четкие правила и процедуры ответственности за нарушение пра-
вил обработки и защиты персональных данных. Это поможет сотрудникам 
осознать важность правильной работы с конфиденциальной информацией и 
быть более бдительными в своих действиях. 

В целом обучение сотрудников органов внутренних дел основам ин-
формационной безопасности является важным шагом для предотвращения 
нарушений и утечек персональных данных. Такое обучение должно быть си-
стемным, регулярным и привлекать как внутренних, так и внешних экспертов 
в области информационной безопасности. 

Для успешного обучения сотрудников органов внутренних дел основам 
информационной безопасности, необходимо учитывать не только основные 
принципы и методы защиты информации, но и современные программные про-
дукты и технологии, которые могут помочь повысить безопасность данных. 

Например, для защиты персональных данных может быть использована 
система шифрования, такая как BitLocker или VeraCrypt. Эти программы мо-
гут обеспечить надежную защиту данных от несанкционированного доступа 
и утечек. 

Также важно обучить сотрудников использованию антивирусных про-
грамм и программ обнаружения вторжений, которые помогают выявлять и 
предотвращать атаки на информационную систему. 

Кроме того, сотрудникам необходимо быть знакомыми с основами без-
опасного поведения в Интернете, такими как использование сложных паро-
лей, регулярное обновление программ и операционных систем, а также неот-
крытие подозрительных файлов и ссылок. 

Таким образом, при обучении сотрудников органов внутренних дел ос-
новам информационной безопасности необходимо учитывать не только ос-
новы, но и современные программные продукты и технологии, которые мо-
гут помочь повысить безопасность данных. 

В заключение обучение сотрудников органов внутренних дел основам 
информационной безопасности является необходимым шагом для защиты 
конфиденциальной информации и персональных данных граждан. Это долж-
но быть постоянным процессом, включающим как теоретическое обучение, 
так и практические тренировки и использование современных технологий и 
методов. Кроме того, важно проводить регулярную проверку и мониторинг 
информационных систем, чтобы обнаруживать и устранять возможные уяз-
вимости и предотвращать утечки конфиденциальной информации. Только 
комплексный подход к обеспечению информационной безопасности позво-
лит гарантировать защиту информации и сохранение доверия граждан к ор-
ганам внутренних дел. 
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Административные правоотношения: понятие, предпосылки, признаки 
 
Тема административных правоотношений актуальна в современном 

обществе, поскольку административные правоотношения охватывают широ-
кий спектр вопросов, связанных с государственным управлением, контролем 
и надзором за деятельностью организаций и граждан. 

Современные изменения в экономике, социальной сфере, политике и 
других областях жизни общества приводят к изменениям в административ-
ном законодательстве и правоотношениях. Например, в условиях ускоренных 
изменений, связанных с развитием технологий, появляются новые виды ад-
министративных правонарушений, а также изменяются требования к соблю-
дению нормативных актов в сфере трудовых и экономических отношений. 

Кроме того, в связи с увеличением объема государственного регулиро-
вания в сфере экономики и социальной политики, административные право-
отношения приобретают все большее значение для бизнеса и общественных 
организаций. Знание административного права и понимание правовых аспек-
тов взаимодействия с государственными органами является важным услови-
ем успешной деятельности любой организации. 

Таким образом, актуальность темы административных правоотношений 
заключается в необходимости понимания и соблюдения норм административ-
ного права в условиях быстро меняющейся экономической и социальной сре-
ды, а также в значимости этой темы для успешной деятельности организаций 
и граждан. 

Правоотношения известны еще со времен римского права. Исходя из 
столь древних норм исследователи дореволюционного периода правовые отно-
шения связывали в первую очередь с имущественными субъективными права-
ми. В трудах Л.И. Петражицкого, Ф.В. Тарановского, Г.Ф. Шершеневича пра-
воотношения представляли собой связь двух лиц, имеющую взаимные обязан-
ности и притязания. В некоторых случаях допускались правоотношения, в ко-
торых одним субъектом был человек, а другим вещь. Исследователи данного 
периода выделяли такие элементы юридического регулирования, как субъект, 
объект, права и обязанности. 
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Административно-правовые отношения обладают всеми признаками 
правоотношений, но, несомненно, представляют собой весьма специфичные 
и сложные юридические явления. В процессе управления социальные связи 
между людьми претерпевают изменения, которые всегда связаны с движени-
ем, но не всегда с развитием1 

Рассмотрим признаки правоотношения. 
1. Административно-правовые отношения отличаются от гражданско-

правовых тем, что они имеют публичный, односторонний и государственно-
властный характер.  

2. Реализация административно-правовых отношений происходит от 
лица государства и распространяется на всю его территорию. 

3. Административно-правовые отношения регулируют поведение 
участников с учетом психических особенностей каждого члена социума (об-
щества).  

4. Административно-правовые отношения по большей части регулиру-
ют и защищают публично-правовые интересы, возникающие в процессе дея-
тельности государственных органов. В общем, административно-правовые 
отношения являются ключевым инструментом государственного управления 
и обеспечивают правовой порядок. 

5. Административно-правовые отношения могут возникать по инициа-
тиве уполномоченных властных субъектов, в случаи реализации своих функ-
ции государственного управления и правового регулирования. 

Можно выделить предпосылки возникновения правоотношений: мате-
риальные (общие) и юридические (специальные). 

Юридические факты – обстоятельства, при которых в соответствии с 
предписаниями данной нормы между субъектами управленческой деятельно-
сти должны произойти конкретные правоотношения. В качестве юридиче-
ских фактов выступают, как правило, правомерные либо неправомерные дей-
ствия, иногда события.2  

Само признание или непризнание права, а также обязанности конкрет-
ного субъекта всегда зависит от наличия или отсутствия юридического фак-
та. Важное значение имеет всестороннее изучение, исследование и правиль-
ное установление юридических фактов. Именно юридические факты позво-
ляют юристам установить, какое именно правоотношение возникло, и какие 
юридические права и обязанности имеют участники данного правоотношения. 

Основными предпосылками возникновения административного право-
отношений напрямую связаны с осуществлением государством своих кон-
ституционных полномочий, которые включают в себя: 

1. Регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением 
общественного порядка, защитой гражданских прав и свобод, и обеспечени-
ем безопасности; 

                                                 
1 Административное право : учебник / под общ. ред. А. С. Телегина; Пермский гос-

ударственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2020. – 3 
2 Там же. 
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2. Осуществление государственного контроля за соблюдением законо-
дательства и нормативно-правовых актов; 

3. Установление ответственности за нарушение правил и норм государ-
ственного регулирования. 

Таким образом, возможно сделать вывод, что административные пра-
воотношения являются сложными и разнообразными, возникающими между 
участниками по поводу осуществления государством своих конституцион-
ных полномочий, регулирующих организацию управления и охрану обще-
ственного порядка, безопасности и защиту гражданских прав и свобод. Объ-
ектом воздействия административно-правовых отношений могут быть не 
только общественные отношения, но и предметы, объекты авторского права, 
а также нематериальные объекты, такие как честь и достоинство человека и 
гражданина. Административно-правовые отношения часто характеризуются 
равноправием участников, но также могут содержать элементы односторон-
него воздействия и ответственности за нарушение норм и правил государ-
ственного регулирования. 
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Актуальность использования интернет-приемных  
для подачи обращений в государственные органы 

 
Современные технологии и возможности интернета меняют нашу 

жизнь во многих аспектах. И одним из них является общение с государствен-
ными органами, в том числе и подача обращений гражданами.  

Стоит отметить, что из числа полномочий государственных органов 
одним из самых значительных является рассмотрение обращений населения 
страны. Актуальность темы определена тем, что обеспечение взаимосвязи 
между органами власти и населением, представляет собой необходимое 
условие, при соблюдении которого гарантируется соответствующий уровень 
эффективности и действенности работы государственных и муниципальных 
органов. В век информатизации процесс взаимодействия с органами власти 
упростился ведь раньше для этого нужно было отправлять письма или стоять 
в очередях, то теперь существуют интернет-приемные, которые значительно 
упрощают и ускоряют процесс. 

Повышенная значимость рассматриваемой темы заключается в воз-
можности использования онлайн-приемных для подачи обращений в элек-
тронной форме не подлежит сомнению. Особенно это важно для Министер-
ства Внутренних Дел, которое получает огромное количество обращений от 
граждан. 

Обращение гражданин в органы власти – это комплексное понятие, под 
которым может предполагаться заявление, предложение, жалоба, адресован-
ные государственным структурам, органам местного самоуправления, а так-
же их должностным лицам и оформляемые в письменном или цифровом ви-
де; кроме того, граждане могут обращаться к отмеченным органам в устной 
форме. Стоит отметить, что такая работа госслужащих с обращениями граж-
дан – одно из важных направлений деятельности и оно ведется в соответ-
ствии с Федеральным Законом РФ от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Данным законом в Российской Федерации гарантировано право любого 
гражданина на получение письменного решения по существу определенных 
им в обращении вопросов, а на сторону органов власти возложена обязан-
ность дачи письменного заключения по существу поставленных в обращении 
вопросов. 
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В части 1 статьи 4 вышеуказанного закона учитывается право на 
направление обращения, в том числе, и в форме электронного документа. 

Интернет-приемные представляют собой онлайн-платформу, где граж-
дане могут подать свои обращения в государственные органы. С их помощью 
можно подать обращение в любое время, в независимости от места нахожде-
ния, не нужно стоять в очередях и заполнять бумажные анкеты. 

Одним из государственных органов, который предоставляет возмож-
ность подачи обращений через интернет-приемные, является Министерство 
Внутренних Дел. С их помощью можно подать заявление о пропаже паспор-
та, сообщить о преступлении или нарушении общественного порядка, а так-
же задать интересующий вопрос, связанный с деятельностью этого ведомства.  

Изначально, обратиться в органы власти могли только те люди, кото-
рые не смогли совладать со всеми бюрократическими препонами официаль-
ных инстанций и оставалось вступать в долгую переписку, в целях подтвер-
ждения свое правоты. Однако интернет-приемные изменили положение дел. 
Теперь, чтобы подать обращение в МВД, достаточно иметь доступ к сети ин-
тернет и соблюдать ограничения, установленные в законе №59-ФЗ. 

Статистика интернет-обращений граждан в Российской Федерации по-
казывает, что все больше людей предпочитают использовать удобные он-
лайн-сервисы для своих запросов и жалоб. 

Заполнение гражданином столь строгой и определенной формы элек-
тронного обращения, обуславливается с избранным им способом обращения. 
Стоит отметить, что отдельными нормативно-правовыми актами могут быть 
учреждены особые требования к электронным обращениям. Так же на осно-
вании Приказа МВД России от 12.09.2013 № 707 (ред. от 01.12.2016) «Об 
утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан 
в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» регламен-
тирован порядок принятия сообщений от граждан в системе МВД России. 

Существуют некоторые особенности рассмотрения обращений граждан: 
1. Согласно части 3 статьи 7 Закона № 59-ФЗ заявление гражданина в 

форме электронного документа обязано включать в обязательном порядке 
персональные данные, а именно фамилию, имя, отчество, адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, извещение о переадре-
сации обращения; 

2. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме. Впрочем, это не обязует его де-
лать только в электронной форме, поскольку может направить материалы 
или их копии в письменной форме. 

Преимущества использования интернет-приемных очевидны.  
Во-первых, это удобно. Никаких бумажных документов, заполнения 

форм или поиска необходимых бумаг. Все можно сделать онлайн, не выходя 
из дома или находясь в пути. 

Во-вторых, это безопасно. Ваши персональные данные защищены и 
никакие третьи лица не смогут их получить без Вашего согласия. 
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В-третьих, использование интернет-приемных повышает прозрачность 
работы государственных органов и способствует повышению качества 
предоставляемых услуг. Так как все обращения фиксируются в электронном 
виде, органы власти могут анализировать данные об обращениях и выявлять 
наиболее часто встречающиеся проблемы и недостатки в своей работе. 

В-четвертых, использование интернет-приемных позволяет значитель-
но сократить время ожидания ответа от государственных органов. Обычно 
такие приемные предоставляют гражданам возможность отслеживания ста-
туса рассмотрения и получения ответа на свои обращения в режиме онлайн. 

Таким образом, использование интернет-приемных для подачи обра-
щений в Министерство Внутренних Дел и другие государственные органы  
это простой, удобный и эффективный способ решения своих проблем. Время  
это деньги, а с использованием интернет-приемных Вы экономите время и 
деньги. Не стоит упускать возможность воспользоваться этими преимуще-
ствами. 

Однако, несмотря на все преимущества, интернет-приемные до сих пор 
не являются основным способом обращения граждан к государственным ор-
ганам. Многие люди не знают о такой возможности, другие сомневаются в ее 
эффективности. Существуют и недостатки такой системы обращений. 
Например, не все граждане имеют доступ к интернету или плохо разбирают-
ся в компьютерных технологиях. Кроме того, возможны задержки в обработ-
ке запросов из-за большого количества входящих обращений. 

Современные технологии хоть и позволяют значительно упростить 
процедуру обращения в государственные органы. Однако, не стоит забывать 
и о таком негативном факторе, который связан с упрощением этого процесса - 
увеличением нагрузки на сотрудников. 

Вместо ручной обработки бумажных документов и очередей на приеме, 
граждане могут обращаться онлайн и получать ответы на свои вопросы в те-
чение нескольких часов. Однако, за этим упрощением стоит огромный труд 
должностных лиц, которые вынуждены обрабатывать большое количество 
запросов и обращений. 

Таким образом, негативный фактор упрощения процедуры обращения 
заключается в увеличении нагрузки на сотрудников МВД и других государ-
ственных органов. Это может привести к ухудшению качества обслуживания 
граждан и замедлению процесса рассмотрения обращений. 

Чтобы минимизировать этот негативный фактор, следует улучшать 
технологии и автоматизировать процессы обращения. Также необходимо 
обучать сотрудников, чтобы они могли более эффективно обрабатывать за-
просы и обращения граждан. В итоге, это позволит сохранить качество об-
служивания, ускорить процесс обработки обращений и уменьшить нагрузку 
на должностных лиц. 

Несмотря на это, развитие и популяризация интернет-обращений в 
МВД продолжается. Ведь такая форма обращения позволяет сократить вре-
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менные и финансовые затраты на обработку запросов граждан, а также по-
вышает прозрачность работы Министерства внутренних дел. 

Таким образом, статистика интернет-обращений граждан в Российской 
Федерации говорит о том, что удобство и быстрота получения ответа явля-
ются главными преимуществами такого способа обращений. Несмотря на не-
которые недостатки, он продолжает развиваться и популяризироваться. 

Для улучшения работы государственных органов по обработке обра-
щений граждан необходимо принять ряд мер. Воспользуемся примером Ми-
нистерства Внутренних Дел и рассмотрим, какие преимущества могут быть 
реализованы при улучшении работы с обращениями граждан. 

 установка персональной повышенной ответственности для уполно-
моченных служащих за нарушение сроков подачи ответа на обращение. 

 упрощение процедуры подачи обращений граждан. Для этого можно 
создать единую онлайн-платформу, где люди смогут быстро и удобно остав-
лять свои заявления и жалобы. Это позволит не только сэкономить время 
граждан, но и сократить количество бумажных документов, что повысит эко-
логическую безопасность. 

 ускорение сроков рассмотрения заявлений и жалоб. Возможно, здесь 
можно воспользоваться технологиями и создать специальную программу, ко-
торая будет автоматически обрабатывать заявления и направлять их на соот-
ветствующие подразделения. 

 повышение качества обслуживания граждан. В этом случае, органы 
государственной власти могут создать специальные службы, которые будут 
отвечать на вопросы граждан и помогать им в решении возникающих вопросов. 

Таким образом, улучшение работы с обращениями граждан в органах 
государственной власти и местного самоуправления имеет массу преиму-
ществ и плюсов. В частности, это позволит повысить качество обслуживания 
граждан и ускорить процесс обработки заявлений и жалоб. Важно понимать, 
что все эти меры будут полезны не только гражданам, но и органам государ-
ственной власти, которые смогут эффективнее управлять ресурсами и повы-
сить свою репутацию. 

Использование интернет-приемных для подачи обращений в государ-
ственные органы имеет значительные преимущества в виде удобства и эко-
номии времени для граждан, а также повышает эффективность работы госу-
дарственных органов. Однако, необходимо учитывать и недостатки данного 
подхода и продолжать развивать онлайн-сервисы, чтобы упростить процесс 
обращения и улучшить качество обслуживания граждан. 

И в завершении хочу отметить, что работа с обращениями граждан вы-
рабатывает образ и направление государственного органа в сознании граж-
дан. Все вышеуказанные рекомендации могут поспособствовать усовершен-
ствованию эффективности взаимодействия государственных органов власти 
с гражданами, укрепляя репутацию исполнительных органов, а также форми-
рует положительный образ министерства у населения. 
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Ветви власти в Российской Федерации  

 
Теория разделения властей является одной из основополагающих кон-

цепций нашего времени. Разделение властей в современном мире восприни-
мается как характерный атрибут, общепризнанный стандарт для государства, 
провозгласившего демократические ценности. Сам принцип разделения вла-
стей подразумевает под собой существование в государстве трех ветвей вла-
сти, каждая из которых обладает своим набором функций и полномочий – 
при этом никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными 
другой власти. В рамках данного принципа, каждой ветви присуща автоно-
мия, независимость, самостоятельность при осуществлении своей функции. 

В классическом ее понимании, теория разделения властей сформирова-
лась в Новое время. В данной исследовательской области наибольшую рас-
пространенность получили работы Дж. Локка, Шарля Луи Монтескье. Так, 
Дж. Локк впервые выделил и придал функциональные границы законодатель-
ной и исполнительной ветвям власти. В своих работах ученый писал, что сущ-
ностью законодательной власти является право указывать, каким образом 
должна быть направлены возможности (сила, мощь) государства для сохране-
ния существующего строя и общественного порядка1.  

Интересно отметить, что, при этом существующие законы, действие 
которых непрерывно, безусловно, нуждаются в постоянном контроле над их 
соблюдением, что, в свою очередь, вызывает необходимость существования 
исполнительной ветви власти. При этом Локк также отводил законодатель-
ной власти роль более значимую, нежели власти исполнительной2.  

Если мы будем анализировать исследовательские работы Шарля Луи 
Монтескье в интересующей нас области, то нельзя не отметить развиваемую 
им идею политической свободы. Именно эта идея, по Монтескье, является 
основополагающей, исчерпывающей причиной появления необходимости в 
разделении властей. Идея разделения властей у Монтескье, служит необхо-
димости предотвращения злоупотреблений, узурпации со стороны го-
сударственной власти, кои неизбежны при концентрации ее в одном  
органе или лице.  

                                                 
1 Д. Локк. Избранные философские произведения. В 2 т. Том 2. М.: Издательство 

социально-экономической литературы, 1990. – C. 83. 
2 Там же. – С. 84. 
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Остановимся подробнее на отдельных моментах теории 
Ш.Л. Монтескье. Автор писал, что в каждом государстве наличествуют три 
вида (рода) власти. Выделялась законодательная власть  ее основной функ-
цией являлось создание, изменение, отмена законодательных актов.  

Отдельно существовала исполнительная власть, которая разрешает во-
просы международного права, ведала вопросами войны и мира, контролиро-
вала работу послов, состояние внешней безопасности государства. Третьей 
власть по Монтескье является также власть исполнительная, однако «ведаю-
щая» вопросами гражданского права, разрешающая споры между частными 
лицами, а также регулирующая ответственность за совершенные членами 
общества преступлениями. В какой-то мере, последнюю власть также можно 
назвать судебной1. 

В современных политико-правовых реалиях Президент РФ в соответ-
ствии с Конституцией РФ не входит ни в одну ветвь власти. Однако в юри-
дической литературе встречается множество полярных мнений ученых-
правоведов относительно института Президента РФ в системе разделения 
властей. Мнения в юридических кругах разделились на «два лагеря». 

Одна группа ученых утверждает, что концептуально президентская 
власть может исследоваться многоаспектно и разновекторно, но функцио-
нальным предназначением ее выступает – исполнительная ветвь. Но главой 
исполнительной ветви власти выступает – премьер-министр. Другая группа 
ученых выделяет исключительно президентскую ветвь власти «суперпрези-
дентскую». Основными аргументами в пользу второй концепции выступают 
современные реалии подкрепляемые потребностями общества, необходимо-
сти корреляции между ветвями власти и отсутствии в «четком» вертикаль-
ном механизме разделении властей. 

На наш взгляд, Россия де-юро принадлежит к первой модели, но де-
факто относится ко второй концептуальной модели «суперпрезидентской». 

Данный подход основан на том, что современные потребности обще-
ства и современные реалии говорят о необходимости отойти от жесткого 
разделения властей, ведь существовании разделения властей «в чистом виде» 
невозможно, в связи с динамичностью государства как механизма реализа-
ции полномочий субъектами. Выделение новых ветвей никоим образом не 
противопоставляется принципу разделения властей2.  

Особенностью правового положения Президента РФ является тот факт, 
что он инициирует деятельность федеральных органов государственной вла-
сти, а также обеспечивает их согласованное функционирование и взаимодей-
ствие. Президент РФ обладает правом законодательной инициативы, подпи-

                                                 
1 Азаркин Н.М. Учение Монтескье о разделении властей // Наука и образование. – 

2020. - №  1. – С. 56. 
2 Тарасов О.Н. Особый статус Президента Российской Федерации в системе разде-

ления властей. [Электронный ресурс] URL: https://www.sovremennoepravo.ru/m/ 
articles/view (дата обращения: 15.03.2023). 
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сывает и обнародует принятые законодательным органом федеральные зако-
ны, также ему принадлежит право отклонить закон.  

В соответствии с Конституцией Президенту РФ принадлежит право 
определять основные направления как внутренней, так и внешней политики 
государства. Это означает, что Президенту принадлежит право формулиро-
вать данные направления, однако реализация политики государства остается 
важной составляющей деятельности органов законодательной, исполнитель-
ной и судебной властей1. 

Президент РФ имеет признаки всех ветвей власти. С законодательной  
право законодательной инициативы, промульгация законов, право отклоне-
ние закона. С исполнительной  Президент РФ принимает участие в контроле 
за исполнением подписанных им законов.  

Также он имеет верховенство над исполнительной и судебной властью, 
ведь именно глава государства, в соответствии с Конституцией РФ, хотя и с 
согласия Государственной Думы: 

- назначает Председателя Правительства РФ;  
- принимает решение об его отставке;  
- представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на 

должность судей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ; 
- назначает судей других федеральных судов.  
Необходимо отметить тот момент, что Президент РФ фактически обла-

дает инструментом роспуска Государственной Думы РФ. Да, это возможно 
при определенных условиях и в особых формах, однако это говорит нам о 
наличии сильной власти в руках главы государства. То есть Президент РФ 
самым активным образом влияет на деятельность органов государственной 
власти. 

Важно отметить, что Президенту РФ дана возможность использовать 
согласительные процедуры для разрешения разногласий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 
РФ, а также между органами государственной власти субъектов РФ2. 

Разграничение предметов ведения между федеральным центром и 
субъектами федерации является основополагающим вопросом в практике 
федерализма. Ведь значимость поставленного вопроса определяется, глав-
ным образом, тем, что от его решения зависит сбалансированность и, как 
следствие, устойчивость федеративной системы в государстве.  

Также, разграничение предметов ведения является главной отличи-
тельной чертой федеративного государственного устройства, что, несомнен-

                                                 
1 Российская Федерация. Конституция Российской Федерации: принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993 // Собрание законодательства РФ. - 02.07.2020. № 31. - 
Ст. 4398. 

2 Ибрагимова, Г.Ш. Президент РФ в системе разделения властей / 
Г.Ш. Ибрагимова.  Текст: непосредственный // Государство и право: теория и практика: 
материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, март 2018 г.).  Казань: Молодой уче-
ный. – 2020. – № 3. – С. 15. 
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но, позволяет считать это отличительным признаком данной формы государ-
ственно-территориального устройства от, например, унитарных государств.  

Четкое распределение полномочий по двум представленным уровням – 
федеральному и региональному – является обязательным условием функцио-
нирования федеративной системы, так как это позволяет избежать дублиро-
вания федерацией полномочий ее субъектов и наоборот, что определяет ра-
боту всей системы, а точнее ее слаженную организацию и эффективное 
функционирование.  

Всякая же неопределенность в деятельности тех или иных органов, в их 
компетенции и полномочиях предполагает лишь создание напряженной об-
становки, которая влечет за собой конфликты в федеративных отношениях1.  

Распределение предметов ведения между субъектами и ее центром 
должно проводиться с учетом реальных возможностей властей обоих уров-
ней надлежащим образом исполнять вверенные им обязанность, так как ряд 
функций субъекты федерации выполнять просто не в состоянии в силу объ-
ективных причин.  

Следовательно, интерес представляет также вопрос о том, как же раци-
онально распределить полномочия, чтобы их исполнение было наиболее эф-
фективным и результативным. 

На наш взгляд, президент России выступает в качестве независимого 
легитимного арбитра. Он аккумулирует ключевые властные полномочиями в 
своих руках, определяет вектор развития общества и государства. В соответ-
ствии с конституционными положениями, на главу государства возлагаются 
задачи по обеспечению функционирования всех органов государственной 
власти.  

В целом, в «руках» Президента сосредоточено обширное количество 
полномочий. Президент РФ является Верховным главнокомандующим. При 
этом он возглавляет Совет Безопасности, назначает высшее командование 
Вооруженных сил, представляет Совету Федерации кандидатуры для назна-
чения на должность Генерального прокурора РФ, председателя Центрального 
банка, федеральных судей и другие. 

Однако первостепенная роль Президента РФ  это все же, координация 
деятельности органов государственной власти. Думается, что именно Прези-
дент РФ направляет внутреннюю и внешнюю политику государства, опреде-
ляет наиболее значимые задачи, концепции развития государства, организует 
деятельность федеральных органов государственной власти, проводит согла-
сительные процедуры при наличии разногласий между различными органа-
ми, является гарантом Конституции РФ.  

Однако глава государства никоим образом не является «всемогущим 
правителем», который сосредотачивает в своих руках всю власть, он не 
нарушает самостоятельности органов государственной власти. Хотя есть 
определенные спорные мнения по данному вопросу. 
                                                 

1 Фарукшин М.Х. Принципы разграничения предметов ведения и полномочий в феде-
ративном государстве / Казанский государственный университет. – 2021. - №1. – С. 108. 
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Обобщая изложенное, отметим, что президент России выступает в ка-
честве независимого легитимного арбитра. Он аккумулирует ключевые 
властные полномочиями в своих руках, определяет вектор развития общества 
и государства. 

В современных политико-правовых реалиях Президент РФ в соответ-
ствии с Конституцией РФ не входит ни в одну ветвь власти. Однако в юри-
дической литературе встречается множество полярных мнений ученых-
правоведов относительно института Президента РФ в системе разделения 
властей. Одна группа ученых утверждает, что концептуально президентская 
власть может исследоваться многоаспектно и разновекторно, но функцио-
нальным предназначением ее выступает – исполнительная ветвь. Но главой 
исполнительной ветви власти выступает – премьер-министр. Другая группа 
ученых выделяет исключительно президентскую ветвь власти «суперпрези-
дентскую». 

На наш взгляд, Россия де-юро принадлежит к первой модели, но де-
факто относится ко второй концептуальной модели «суперпрезидентской». 

Следует отметить что влияние Президента на каждую из ветвей власти 
весьма существенно и институт президентства требует внесения законода-
тельных коррекционных изменений, в целях наиболее полноценного, эффек-
тивного и планомерного разделения властей. 
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К вопросу о природе бюрократизации  
 

В деревянном месте все играют вместе. 
из м/ф «Деревяшки». 

 

Одному работать хорошо, вдвоем еще лучше, а целой командой – сплош-
ное удовольствие. Наверное. Безусловно здесь следует учитывать аспекты лич-
ности конкретного человека, однако, скорее всего, не вызовет больших сомне-
ний утверждение, что какую-то задачу выполнить проще, если есть товарищ, 
который готовь помочь в этом нелегком деле. Особенно это актуально, когда 
речь идет про конвейер задач, постоянно поступающих сотруднику, а если го-
ворить более предметно, то мы имеем ввиду государственный орган, входящий 
в систему, например, исполнительной власти, в котором сотрудники данного 
подразделения работают, как швейцарские часы, то есть, во-первых, без оста-
новки, во-вторых, на другом высоком уровне, чтобы обеспечить своевремен-
ность подготовки документации для решения той или иной проблемы (задачи).  

Возможно, данный аспект выступил в качестве определяющего для от-
вета на вопрос о необходимости создания аппарата любого государственного 
органа, поскольку сложно себе представить орган власти, который реализует 
в своей определенной нише государственную (правительственную) полити-
ку, но не имеет при этом четко структурированной системы подразделений и 
кадров, входящих в состав данных подразделений. Но обо всем по порядку. 

Начнем с того, что к пониманию сущности бюрократизации можно по-
дойти с разных сторон. Можно сказать, что имплицитно конституционной 
строй Российской Федерации предполагает наличие аппаратной структуры 
для любой ветви власти, о чем сказано в статье 10 Конституции Российской 
Федерации1, где речь идет про разделение властей. То есть, таким образом, 
не составляет большого труда представить себе, что для судейского аппарата 
всех эшелонов, для правительственного аппарата и органов государственной 
власти, а также для представительных органов власти2 требуются квалифи-
цированные работники, которые помогут в достижении тех целей, которые 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 де-

кабря 1993 г.) (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.) // СПС «Гарант: образование» (дата обращения 15.03.2023). 

2 О чем в том числе говориться в указе Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной граж-
данской службы» (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант: образование» (дата 
обращения 15.03.2023). 
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необходимы для создания нормальных условий существования человека, 
проще говоря для создания условий реализации социального государства, хо-
тя безусловно не следует утверждать, что эта единственная возможная цель, 
которая стоит перед государством, его органами власти и сотрудниками дан-
ных органов. В этой же связи в целях реализации права на государственную 
службу, предусмотренного частью 4 статьи 32 Конституции Российской Фе-
дерации1, создается плеяда законных и подзаконных актов, которые регули-
руют институт государственной службы в Российской Федерации. Данных 
нормативных правовых актов столь много, что, вероятнее всего, для того, 
чтобы перечислить их все потребуется отдельная дополнительная статья, од-
нако, кажется, она не вызовет бурного интереса со стороны читателей, в свя-
зи с чем мы полагаем нецелесообразным перечислять все нормативные акты, 
относящиеся к данной сфере регулирования, в настоящей работе, но лишь 
хотим обратить внимание на то, что для отдельных подразделений отдельной 
ветви власти, как это нетрудно догадаться, создаются нормативно-правовые 
акты, непосредственно регулирующие данную отрасль, а также целая когорта 
локальных нормативно-правовых актов, определяющих и корректирующих 
работу аппарата (аппаратов) на местах. Одним из важных документов в обла-
сти регулирования государственной службу выступает Федеральный закон 
«О государственной службе Российской Федерации»2, а для сотрудников 
ОВД – это Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»3.  

Это предельно обзорная правовая картина институциализации государ-
ственной службы в России. Однако, на наш взгляд, правовой подход не все-
гда способен ответ на вопрос о сущности бюрократизации и ее значения для 
государственных институтов. Прежде, чем мы дальше продолжим рассуж-
дать о природе бюрократизации в систему государственной службы Россий-
ской Федерации, обратим внимание на несколько важных вопросах. 

Во-первых, под аппаратом в настоящей работе мы понимаем совокуп-
ность сотрудников, состоящих на государственную службе и муниципальной 
службе Российской Федерации, занимающих определенное место в государ-
ственном органе или муниципальном органе в соответствии со штатным рас-
писанием данного органа, а также выполняющих обязанности в соответствии 

                                                 
1 О чем в том числе говориться в указе Президента Российской Федерации от 

31 декабря 2005 г. № 1574 «О Реестре должностей федеральной государственной граж-
данской службы» (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант: образование» (дата 
обращения 15.03.2023).  

2 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной служ-
бы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант: образова-
ние» (дата обращения 15.03.2023).  

3 Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями // СПС «Гарант: образование» 
(дата обращения 15.03.2023). 
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с действующим законодательством Российской Федерации и должностным 
регламентом (должностной инструкцией), не зависимо от территориального 
уровня органа (организации). 

Во-вторых, когда мы говорим про бюрократизацию мы не имеем в виду 
вопросы обильного делопроизводства, с которым систематически сталкиваются 
граждане, проходящие службу в государственных органах, а именно вопросы 
институциализации аппарата служащих государственных органов. Причем мы 
не говорим про конкретный государственный орган, а также мы не пытаемся 
предложить принципиально новые способы рекрутирования сотрудников или 
формы организации деятельности аппарата, но пытаемся понять, так ли оче-
видны причины создания аппаратной структуры, как может показать. Причина 
такого любопытства кроется в том, что не всегда предельно ясно, зачем в госу-
дарственном органе работает такое большое множество сотрудников на разных 
должностях, и почему структура государственного органа столь сложна на ре-
гиональном и федеральном уровнях в целом. 

Как мы ответили выше, нормативно-правовые акты, которые регламен-
тируют функционирование института государственной службы, не отвечают 
на вопрос о природе данного института, а говорят о том, как именно данный 
институт работает в рамках отечественного правового поля. При этом в нор-
мативно-правовых актах не всегда говориться о том, зачем нужна данная 
служба, за редким исключением. Например, в Федеральном законе «О поли-
ции»1 сказано, что «полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 
без гражданства, для противодействия преступности, охраны общественного 
порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности»2. 
Известная истина, которая дает понять, зачем в частности в России нужны 
сотрудники полиции, но не дает ответа на вопрос в целом относительно ин-
ституциализации аппарата государственной службы, хотя, казалось бы, что 
тут непонятного?  

Полагаем, что ответ на этот вопрос стоит поискать в смежных областях, 
граничащих с правом. И в этом непростом деле нам поможет, как это ни стран-
но, семиотика. Не странно, потому что передовик данной науки Пьер Бурдье 
неоднократно в своих работах3 обращался к вопросу о сущности бюрократиза-
ции и специфики формирования аппарата государственных служащих. По его 
мнению, сложный аппарат государственных служащих (а процесс его образо-
вания и называется бюрократизацией) является способом, во-первых, верифи-
кации символической власти, потому что позволяет как руководителю убедится 
                                                 

1 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (с изменениями и 
дополнениями) // СПС «Гарант: образование» (дата обращения 15.03.2023). 

2 Пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
(с изменениями и дополнениями) // СПС «Гарант: образование» (дата обращения 
15.03.2023). 

3 См. сборник статей Бурдье П. Социология социального пространства. Пер. с 
франц.; Отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; 
СПб.: Алетейя, 2005. – 288 с. 
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в достоверности подготовленного документа подчиненными (особенности ча-
сто это касается вопросов согласования локальных нормативно-правовых актов, 
где на листе согласования руководители тех или иных структурных подразде-
лений ставят подписи, что означает, что они не возражают против подписания 
данного НПА, либо оставляют замечания и подготовляют отдельную справку о 
причинах несогласия с проектом данного НПА, которая прилагает к проекту, 
например, приказа), а во-вторых, иллюстрирует весь инструментарий самой 
символической власти и специфику ее реализации на местах. Символическая же 
власть, по мнению Бурдье, представляет собой возможность органа, лица или 
государства устанавливать, как бы свои правила, которые являются общеобяза-
тельными для всех категорий лиц, которые принадлежат тому обществу, для 
которого эти правила устанавливаются. Такая власть является «надстройкой» и 
аккумулирует в себе черты иных видов власти: экономической, политической, 
правовой, информационной и так далее. Поэтому она многолика: может выра-
жаться в нормативно-правовых актах, в особенностях принятия нормативно-
правовых актов, в языке, которым пользуется государственные служащие (речь 
идет про официально деловой стиль), в удостоверениях, которые они исполь-
зуют, чтобы подтвердить свою личность и принадлежность к определенному 
органу. Бурдье в широком смысле так определяет аппарат: «В качестве механи-
ческого исполнителя исторической целесообразности Deus (Diabolus) in machina 
«Аппарат», эта  в зависимости от идеологического настроя  божественная или 
адская машина, этот функционализм наилучшего и наихудшего толка, предрас-
положен к функционированию как Deus ex machina, «пристанище для незна-
ния», конечная причина, способная  причем с наименьшими затратами  все 
оправдать, ничего не объясняя»1. С этой позиции, количественный показатель 
любой (сложной) системы аппарата, то есть его непростую структуру и наличие 
большого множества государственных служащих, можно объяснить следующей 
фразой: так надо. Так, аппарат, если исходить из определения Бурдье, за счет 
своей специфической возможности устанавливать и распространять символиче-
скую власть, сам отвечает на вопрос относительно природы аппарата как одно-
го из возможных способов реализации символической власти, по сути на него 
не отвечая, в чем мы могли убедиться выше: имеет право.  

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что хоть в насто-
ящее время существует значительных корпус нормативных актов, который 
регламентирует статус государственных служащих и отдельных аспектов 
функционирования определенного аппарата (для этого в том числе и нужны 
локальные нормативно-правовые акты, принимаемы конкретным органом 
власти в системе), обилие НПА не свидетельствует о возможности раскрытия 
сущности аппарата государственных служащих, но отвечают на вопрос, как 
он должен и может функционировать. При этом не в полной мере может 

                                                 
1Бурдье П. Мертвый хватает живого. Об отношениях между историей овеществ-

лённой и историей инкорпорированной // Бурдье П. Социология социального простран-
ства. Пер. с франц.; Отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной 
социологии; СПб.: Алетейя, 2005. – С. 122.  
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быть оправдано и внесение изменений в ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации» в части формирования понятийно-
категориального аппарата, потому что термин всегда имеет дескриптивный 
характер, но редко указывает на сущность того или иного явления. Примеча-
тельно, что в этом контексте символическая власть непроизвольно маскирует 
свою природу под маской продукта своей же деятельности, называя это нор-
мативной базой, что наводит на мысль о двойственной природе как бы слож-
ного аппарата, содержащего в себе необходимость и иллюзорность одновре-
менно.  
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Проблемные аспекты реализации конституционной обязанности  
трудоспособных детей, достигших 18 лет,  

в отношении нетрудоспособных родителей  
 

В настоящее время в Российской Федерации забота родителей о своих 
детях занимает особое место среди всех конституционных обязанностей рос-
сийских граждан. Данная обязанность закрепляется на законодательном 
уровне в Конституции РФ, а именно в ч.2 ст. 38, а также в ст. 63 Семейного 
Кодексе РФ. Обязанности родителей заботится о своих детях, является обще-
принятой нормой нашего государства. 

Но существует и обратная сторона, предусмотренная законом. В ч. 3 
ст. 38 Основного закона России и ч. 6 ст. 87 Семейного кодекса РФ установ-
лена обязанность трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботится о не-
трудоспособных родителях1. Забота детей о родителях должна проявляться 
не только в моральной поддержке (внимание, забота, уход), но и материаль-
ной. Для получения материальной поддержки от своих детей родители за-
ключают с ними нотариально заверенное письменное соглашение. Следует 
обратить внимание на тот факт, что уплата алиментов не зависит от того, 
нуждаются ли родители в материальной помощи и являются ли нетрудоспо-
собными или нет. Таким образом, добровольное обоюдное соглашение меж-
ду родителями и детьми заключается без судебного вмешательства. 

Но на практике часто встречаются случаи, когда родители и дети не 
приходят к единому мнению и не заключают в добровольном порядке согла-
шение об алиментах. В таких случаях родители вправе обратится в суд. Со-
гласно ч.4 ст. 87 СК РФ, в случаях, если в семье несколько детей, то обязан-
ность по содержанию родителей возлагается на всех2. 

Для того, чтобы судом была возложена данная обязанность необходи-
мы определенные условия, а именно доказательство родственной связи, не-
трудоспособности и степени нуждаемости родителей.  

Нетрудоспособными родителями считаются, согласно законодатель-
ству Российской Федерации: отец  после 60 лет, мать – после 55, а также ро-
дители, имеющие инвалидность I, II группы. 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

19.12.2022) Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru 
2 Там же. 



441 
 

Что касается степени нуждаемости родителей, то она также может за-
висеть от различных факторов: отсутствие дохода, низкий размер пенсии, 
указание дополнительных расходов на товары и услуги (еда, одежда, лекар-
ства, коммунальные услуги). Размер и сроки выплаты алиментов определяет 
суд.  

При привлечении детей к конституционному обязательству материаль-
ной поддержки своих нетрудоспособных родителей вызывает большое коли-
чество проблемных аспектов. Проблемы, как правило, носят правовой, соци-
альный и экономический характеры. К социальным проблемам можно отне-
сти: разводы в прошлом и уклонение от родительских обязанностей по отно-
шению к ребенку. Также в настоящее время прослеживается кризис институ-
та семьи. Экономические проблемы прослеживаются в росте безработицы и 
отсутствии должного уровня заработной платы. 

Правовой аспект заключается в привлечении суда для разрешения воз-
никших разногласий между родителями и детьми. Как показывает практика, 
очень редко в таких случаях достигается консенсус. 

Наиболее распространенной причиной отказа от обязательств по отно-
шению к родителям является осознанное нежелание детей оказывать матери-
альную поддержку. Это и сокрытие своих доходов, и работа без заключения 
трудового договора, и переписывание имущества на подставных лиц, посто-
янное изменение места работы и мн. др. Поэтому, необходимо учитывать не 
только трудовые доходы трудоспособных детей, но и нелегальные. Напри-
мер, гр. Ф, имеет нетрудовой доход от продажи овощей. Судом не был дока-
зан факт наличия данного дохода. Следовательно, был направлен отказ его 
матери на получение материальной помощи. Или, например, гр. Л, зареги-
стрировав все свои салоны красоты на подставных лиц, числилась при этом 
неработающей и не имеющей официальные доходы. Следовательно, ее роди-
тели, подавшие иск на взыскание алиментов, были проинформированы об 
отказе уплаты алиментов.  

Хотя и предусматривается административная (ст.17.14 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ) и уголовная ответственность (ч.2 
ст. 157 Уголовного кодекса РФ) за уклонение от обязательств по отношению 
к своим родителям, но на практике, как правило, это не происходит совер-
шенствование доказательственной базы относительно указания доходов1.  

Однако, как показывает практика российского судопроизводства, укло-
нение детей от уплаты алиментов путем сокрытия своих доходов, не является 
основной проблемой всех судебных разбирательств по данному вопросу. В 
основных случаях, родители, подавшие иск на своих детей, сами нарушают 
законодательство. Именно в таких случаях, возникает множество проблем. 
Зачастую, появление «блудного» отца или матери и их просьбы в уплате им 
алиментов судом категорически отклоняется. Также родители в свое время 
уклонялись от своих прямых обязанностей, и, следовательно, не имеют права 
на алименты. Например, гр. В., подала иск на своих сына и дочь, определяю-
                                                 

1 Рузакова О.А. Семейное право: Учебник. - М.: Эксмо. 2018. С. 98. 
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щий взимание с них алиментов в ее пользу. На судебном заседании выясни-
лось, что гр. В. практически не занималась воспитанием своих детей, о чем 
свидетельствовали приводы в отделы правоохранительных органов, сопря-
женные с различными правонарушениями.  

Нахождение нетрудоспособных родителей в интернатах или на обеспе-
чении организаций или специальных людей также освобождают детей от 
уплаты алиментов1. Суд также принимает во внимание такие обстоятельства, 
как: 

 выплата алиментов превышает минимальную заработную плату 
(например, гр. З подала на алименты на свою дочь О. Было выяснено, что у 
дочери зарплата соответствует минимальному прожиточному минимуму. Та-
ким образом, иск был отклонен.); 

 на иждивении находятся малолетние дети (например, гр. Ю. подала 
иск на взыскание алиментов со своего сына, у которого на иждивении было 
четверо детей. Заработной платы сына достаточно только было на содержа-
ние своих детей. Иск был отклонен, потому что в приоритете остается мате-
риальное содержание детей); 

 на иждивении находятся супруг или супруга; 
 помощь или ухаживание одного ребенка. 
По сути, если детально рассматривать данный аспект обязанности тру-

доспособных детей, то в этом случае больше играет роль моральная сторона 
этого вопроса. Зачастую в судебной практике, данный иск подается родите-
лями, которые уклонялись от выполнения обязанностей в отношении своих 
детей для удовлетворения потребностей личного характера.  
 
 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 г. №56 «О примене-

нии судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алимен-
тов» // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru 
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Перспективы развития законодательства  
в сфере регулирования вопросов электронного голосования 

 
В России в наше время реализуются демократические преобразования. 

Это касается и избирательного процесса в целом. Начиная со времени приня-
тия Конституции Российской Федерации, происходит непрерывная модерни-
зация и совершенствование избирательной системы и избирательного зако-
нодательства в целом. В избирательном процессе Российской Федерации в 
настоящее время используется два вида голосования: бумажное (традицион-
ное) и электронное при проведении выборов. Электронное голосование явля-
ется составной частью электронной демократии. 

Рассмотрение вопросов, связанных с интернет технологиями в сфере 
избирательного права обретает особую актуальность в связи с последними 
экспериментами проведения дистанционного электронного голосования в 
2019-2022 гг. в России, с неоднозначными оценками их результатов. Приме-
нение новых передовых электронных технологий на стадии голосования от-
крыло новый период совершенствования институтов непосредственной де-
мократии.  

В целом, безусловно, есть положительные моменты в применении ди-
станционного электронного голосования. Дистанционное электронное голо-
сование является тем средством, которым может воспользоваться любой 
гражданин, если он выберет данный альтернативный способ голосования и 
зарегистрируется в установленном законом порядке способом. Это может 
быть любой желающий, который находится дома, либо не по месту регистра-
ции, или не имеет возможности посетить избирательный участок. Так, 
например, физически ограниченным, больным людям, которым трудно дойти 
в день выборов до избирательного участка данный способ голосования вы-
ступает более предпочтительным. В период Covid-19 дистанционный способ 
голосования через электронные избирательные кабинеты снизил нагрузку на 
традиционные избирательные участки и обеспечил удовлетворительную яв-
ку, решение вопросов важного государственного значения: одобрение попра-
вок в Основной закон, далее, в ряде регионов страны, голосование в единый 
день в сентябре.  

Однако имеется и ряд неурегулированных моментов, снижающих его 
потенциал, но открывающих перспективы совершенствования данного ин-
ститута избирательного права. Для их раскрытия необходимо обратиться к 



444 
 

теоретическим основам электронного голосования, рассмотреть его понятие, 
сущность. 

Начать анализ понятия «электронное голосование» следует с его ле-
гального определения. Федеральный закон Российской Федерации от 
12.06.2022 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее ФЗ № 67) да-
ет следующую дефиницию: «электронное голосование – это голосование без 
использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с исполь-
зованием технического средства», а так же обозначает дистанционное элек-
тронное голосование как: «голосование без использования бюллетеня, изго-
товленного на бумажном носителе, с использованием специального про-
граммного обеспечения»1. 

Рассматривая данное определение, мы можем уже наблюдать особен-
ности электронного голосования – это отсутствие бумажных бюллетеней, на 
распечатывание и производство которых государство тратит огромную сум-
му денежных средств, каждый раз организуя выборы, так как количество 
распечатанных бюллетеней должно полностью соответствовать количеству 
человек, которые имеют активное право голосования. Так же, рассматривая 
затраты на все избирательные участки и сравнивая их с затратами на элек-
тронное голосование, можно сказать, что электронное голосование обходится 
бюджету намного дешевле, и таким образом, бюджет экономит денежные 
средства, это к вопросу о положительных моментах данного инструмента из-
бирательного права. В перспективе, учитывая экономическую составляю-
щую, пользу от экономии, возможно следует распространить опыт дистанци-
онного голосования не только на все виды выборов и референдумов, как фе-
дерального, регионального, так и муниципального уровней, но и на иные 
способы участия населения в решении вопросов государственного значения, 
например, одобрение различного вида законодательных инициатив, обсуж-
дение проектов концепций, стратегий государственного развития и др. 

Возвращаясь к определению электронного голосования, следует отме-
тить, что под техническим средством, применяемым в ходе его проведения, в 
данном случае подразумевается комплекс для электронного голосования (да-
лее – КЭГ). Но также могут использоваться и комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней и другие технические средства. 

КЭГ – техническое средство, предназначенное для проведения элек-
тронного голосования, автоматизированного подсчета голосов избирателей, 
участников референдума, установления результатов голосования и составле-
ния протокола участковой комиссии о результатах голосования. Данное тех-
ническое средство входит во всем известную автономную систему Государ-
ственная автоматизированная система «Выборы». Назначение данной систе-
мы – автоматизация технических процессов подготовке к выбо-

                                                 
1 Федеральный закон Российской Федерации от 12.06.2022 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» // Российская газета от 15 июня 2022 г. № 106. 
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рам/референдумам и их дальнейшего проведения. В число ее задач входит 
повышение доверия населения к процедуре голосования, а также обеспече-
ние прозрачности избирательного процесса в целом. 

В научном сообществе понятие электронное голосование рассматрива-
ют в двух аспектах: 

1. как процедуру с использованием специальных электронных средств, 
для сканирования бюллетеней и дальнейшего подсчета голосов. 

2. непосредственно как голосование, проводимое с помощью интернета 
и мобильной связи1. 

Возникает вопрос, следует ли считать электронное голосование, прово-
димое на избирательном участке при помощи инновационных технических 
средств электронным? У отдельных авторов существует такое мнение, что 
подлинно электронным выступает лишь то, которое полностью осуществля-
ется в цифровой среде, без прихода на традиционный избирательный уча-
сток2. Считаю, данный подход справедлив, учитывает современные реалии и 
развитие законодательства в сфере формирования единого российского циф-
рового информационного пространства в стране. В этой связи, представляет-
ся есть необходимость усовершенствования положений ФЗ № 67, в части ка-
сающихся разграничения понятий электронное голосование и дистанционное 
голосование, отказа от первого в пользу второго, поскольку приход на выбо-
ры на традиционный участок и голосование, пускай и при помощи электрон-
ного бюллетеня, не выступает основанием признания его электронным. 
Представляется это есть традиционное голосование с приходом на избира-
тельный участок с применением технических средств. В этой связи перспек-
тивными представляются предложения принять самостоятельный закон о по-
рядке организации и проведения электронного голосования3. 

Итак, внедрение электронных выборов на современном этапе способ-
ствует активному участию граждан в управлении государством. Однако во-
просы соблюдения принципов при организации и проведении электронного 
голосования требуют отдельного рассмотрения, поскольку принципы, за-
крепленные в ФЗ № 67 в цифровой среде преломляются, наполняются новым 
содержанием. Да, принципы свободных, равных, прямых выборов при тай-
ном голосовании все так же актуальны, но наполняются новым содержанием. 
Например, сам факт применения электронного голосования для определен-
ной части населения, не владеющей электронной грамотностью, поставит во-
площение принципа равных и свободных выборов под сомнение. 
                                                 

1 См.: Алексеев Р.А., Абрамов А.В. Проблемы и перспективы применения элек-
тронного голосования и технологии избирательного блокчейна в России и за рубежом // 
Гражданин. Выборы. Власть. 2020. № 1. С. 9-21. 

2 См.: Капранова Ю.В. О механизме электронного голосования в России//Ученые 
записки крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Юридические 
науки. 2023. № 1.  С. 161. 

3 См.: Капранова Ю.В. Указ. соч. С. 166; Капранова Ю.В. О дистанционном элек-
тронном голосовании в России// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и ины-
ми правонарушениями. 2023. № 23-2. С. 91.  
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Кроме того, представляется в законодательстве должен быть закреплен 
принцип альтернативного голосования, без отмены традиционного. Резкий 
переход на электронное голосование является невозможным по нескольким 
причинам, и самой главной из них является вышеуказанная причина цифро-
вой неграмотности, в противном случае налицо будет дискриминация по 
цифровому признаку. Кроме того, многие граждане совершенно не доверяют 
голосованию с использованием новых технологий, и считают бумажную си-
стему голосования намного эффективнее, чем голосование с помощью со-
временных технологий и Интернета, так как, по их мнению, имеется опас-
ность нарушения тайны голосования. И указанные опасения не беспочвенны, 
все больше фактов в СМИ о краже персональных данных различных баз дан-
ных. Кроме того, сторонники традиционного способа аргументируют свой 
выбор бумажного бюллетеня в связи наличием возможностей повторного 
подсчёта голосов, которые находятся на бумажном носителе, что невозможно 
сделать при электронном голосовании, не говоря уже о технических сбоях, 
отсутствия связи, кражи данных, и связанных с ними проблем признания ча-
сти выборов, проведенных с применением электронного голосования с 
нарушениями недействительными. 

Таким образом, в настоящее время перспективно разрабатывать вопро-
сы дистанционного электронного голосования. Новые разрабатываемые тех-
нологии, со временем могут заменить обычные выборы, и представления о 
них. При проведении дистанционного электронного голосования, избирате-
лям больше не потребуется наличие бумажных бюллетеней. Голосование, ко-
торое происходит дистанционно и в электронном виде исключает ошибку по 
заполнению электронного бюллетеня, а также его порчу – это важная задача 
для технического обеспечения выборов. Решение технических проблем явля-
ется несомненным плюсом, так как в конечном итоге экономит затраты на 
распечатку бюллетеней, сокращает время избирательной комиссий по под-
счету недействительных и испорченных бюллетеней. Электронный вариант 
голосования полностью исключение порчу бюллетеня, которое может про-
изойти при обычном «бумажном» голосовании1. 

Необходимо и законодательное обеспечение электронного голосования 
доработать. В том числе разрешить вопросы установления ответственности 
за нарушение порядка электронного голосования. Действующее законода-
тельство не устанавливает ответственности за нарушение правил именно 
электронного голосования, в связи с чем считаем целесообразным преду-
смотреть ее в соответствующих статьях КоАП2. Ведь иначе нарушается 
принципа неотвратимости административного наказания. Данный принцип 
прямо не закреплен в КоАП, однако следует из статей 1.2 и 3.1 данного Ко-
декса, предусматривающих предупреждение совершения новых правонару-

                                                 
1 См.: Киселёва Н.В. Электронное голосование в России: понятие и виды // Акту-

альные проблемы теории и истории правовой системы общества. 2020. № 19 (19). С. 36. 
2 См.: Гузеева И.Н. Административная и уголовная ответственность участников из-

бирательного процесса// Крымский Академический вестник.  2020. № 15. С. 58-67. 
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шений, как самим правонарушителем, так и другими лицами в качестве од-
ной из задач законодательства об административных правонарушениях и це-
лей административного наказания. Как справедливо отмечается в научной 
литературе, «реализация заложенных в действующем КоАП целей админи-
стративного наказания невозможна без воплощения в жизнь принципа неот-
вратимости административного наказания»1.  

Коротко, какие здесь проблемы, связанные с установлением админи-
стративной ответственности: во-первых, высокая латентность правонаруше-
ний, во-вторых, небольшая практика применения, в-третьих, отсутствие са-
мостоятельного закона о порядке организации и проведения электронных 
выборов. 

Таким образом, у института электронного голосования большое буду-
щее. Имеются перспективы и технического, и законодательного его совер-
шенствования. При этом электронное голосование не должно вытеснить 
обычный способ волеизъявления граждан, которые осуществляются на спе-
циальных избирательных участках с помощью бумажных бюллетеней. Элек-
тронное голосование должно быть использовано в качестве альтернативного 
вида голосования, которым могут воспользоваться граждане, которые имеют 
активное избирательное право. Главным условием является доступ в Интер-
нет и регистрация в специальной программе. Необходимо выработать меры 
законодательного порядка организации и проведения электронных выборов в 
отдельном от ФЗ № 67 федеральном законе, а также доработать положения 
КоАП РФ в части, устанавливающей ответственность за их нарушение. 

 
 

                                                 
1 Азаматова Л.Л. Проблемы конкуренции норм Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях на примере практики арбитражных судов // «Арбит-
ражный и гражданский процесс». 2017. № 2. С. 76. 
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Особенности введения военного положения  
в Российской Федерации и за рубежом 

 
Режим военного положения, как и чрезвычайного положения, регла-

ментирован нормами Конституции Российской Федерации и специальным 
федерально-конституционным законом «О военном положении»1.  

Итак, под военным положением законодатель понимает совокупность 
или комплекс определенных мер, которые направлены на создание условия 
для отражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации. 
Данные меры могут быть следующего характера: 

- экономические; 
- политические; 
- административные; 
- военные; 
- и другие.  
Обеспечение режима военного положения осуществляется органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в рамках их 
компетенции и полномочий. Поскольку Россия по форме территориального 
устройства является федерацией, то обеспечение режима военного положе-
ния осуществляется как федеральными, так и региональными органами госу-
дарственной власти. Органы местного самоуправления должны оказывать 
всяческое содействие органам государственной власти и военным органам в 
обеспечении режима военного положения. В литературе также отмечается, 
что введение такого положения может привести к ограничению конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина2.  

Военное положение на территории Российской Федерации или в от-
дельных ее местностях вводится указом Президента Российской Федерации. 
Президент Российской Федерации незамедлительно сообщает о введении во-
енного положения Совету Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации. В указе Президента Российской Федерации о введении военного 
положения должны быть определены:  

                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О военном положении» // «Собрание законодательства РФ», 04.02.2002, № 5, ст. 375. 
2 Сибилева А.Ю. Пределы регулирования политических прав граждан как предмет кон-

ституционного права // Актуальные проблемы российского права. 2018. № 11. С. 169 - 175. 
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- обстоятельства, послужившие основанием для введения военного по-
ложения;  

- дата и время, с которых начинает действовать военное положение;  
- границы территории, на которой вводится военное положение1. 
Военное положение в Соединенных Штатах относится к периодам в 

истории Соединенных Штатов, когда регион, штат, город или целые Соеди-
ненные Штаты находились под контролем военного органа. На националь-
ном уровне и президент США, и Конгресс США имеют право, при опреде-
ленных ограничениях, вводить военное положение, поскольку оба могут ко-
мандовать ополчением. В каждом штате губернатор имеет право вводить во-
енное положение в пределах границ штата. В Соединенных Штатах военное 
положение применялось в ограниченном числе обстоятельств, таких как Но-
вый Орлеан во время битвы за Новый Орлеан; после крупных стихийных 
бедствий, таких как Великий Чикагский пожар 1871 года, землетрясение в 
Сан-Франциско 1906 года или во время беспорядков, таких как гонка в Ома-
хе, беспорядки 1919 года или беспорядки в Лексингтоне в 1920 году2. 

То есть можно сказать, что история США одна из наиболее «богатых» 
на случаи введения военного положения, что неизбежно оказало влияние на 
их законодательство в данной области. В США традиционно каждый штат 
обладает высокой степенью самостоятельности, что находит свое отражение 
не только в самом законодательстве уровня штата, но и в аспекте самостоя-
тельности органов по принятию решения о введении военного положения. 
Разумеется, что в унитарных странах порядок введения военного положения 
отличается, поскольку имеется централизованность в принятии управленче-
ских решений, а ведь режим военного положения является одним из видов 
специальных административных режимов, то есть решение о его введении 
находится в компетенции органов исполнительной власти. Более того, на за-
конодательном уровне очень важно урегулировать не только сами вопросы 
введения военного положения, но и также его последствия, например, изме-
нение полномочий органов государственной власти, право на применение 
сил принуждения и т.п. Военный режим вводится в строго установленных 
целях, а соответственно, должен быть предусмотрен механизм их достижения.  

В Конституции Великобритании, не представляющей единого правово-
го акта, а состоящей из различных правовых форм, вопросы защиты государ-
ства закреплены в специальных законах (статутах), например, в законах 
1920 г. и 1964 г. о чрезвычайном положении и др. 

Мы видим, что наибольшей спецификой в отношении правового по-
рядка введения военного положения обладает законодательства США. Даже 
при решении такого серьезного вопроса как введение военного положения 
мы видим высокую степень самостоятельности штатов. При введении воен-

                                                 
1 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О военном положении» // «Собрание законодательства РФ», 04.02.2002, № 5, ст. 375. 
2 Утяшов Э.А. Режим военного положения и общепризнанные принципы права: 

проблемы применения // Конституционное право. 2022. № 2(1). С.32.  
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ного положения на территории отдельных штатов решающее значение при-
надлежит власти губернатора. Анализ истории данной страны показал, что в 
США достаточно часто вводился режим военного положения, но действовал 
он только на территории отдельных штатов. Поводом к введению военного 
положения были беспорядки, междоусобные войны и т.п. В США важное 
значение имеет законодательство штатов, однако, основные вопросы о вве-
дении военного положения регламентированы на федеральном уровне, что 
подчёркивает единство правовой системы страны. 

Что касается Англии, то там нормы права, регулирующие вопросы вве-
дения военного положения, достаточно просты, как и в Российской Федера-
ции. Данный вопрос регулируются нормами отдельного и специального за-
кона.  

Таким образом, в рамках данной работы мы привели определение ре-
жиму военного положения и дали ему общую характеристику. Сделан вывод, 
что законодатель дает легальное определение военного положения в специ-
альном ФКЗ № 1, что также свидетельствует о важности и значимости инсти-
тута военного положения, как и института чрезвычайного положения. 

Мы видим, что порядок введения и объявления военного положения 
максимально схож с порядком введения и объявления чрезвычайного поло-
жения. Оба положения вводятся на основании Указа президента России, ко-
торый подлежит незамедлительному одобрению с стороны Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федерации.  

Однако, анализ литературы показал, что на доктринальном уровне ре-
жиму военного положения уделяется куда меньше внимания, чем режиму 
чрезвычайного положения, хоть они оба приводят к возможности ограниче-
ния прав и свобод человека и гражданина. Необходимо также обратить вни-
мание, что основаниями для введения режима военного положения служат 
угрозы извне – которые угрожают России, как суверенному государству.  

Также сделан вывод, что порядок введения анализируемого режима 
существенно может отличаться в зависимости от того, какое государство по 
форме территориального устройства. Мы видим, что в федеративных госу-
дарствах зачастую законодательство регионального уровня играет суще-
ственную роль. Если в Российской Федерации военное положение регламен-
тировано строго на законодательном уровне, принят специальный ФКЗ, то, 
например, в США не наблюдается такая централизованная система в право-
вом регулировании специального режима.  
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Международный опыт правового реагирования  

на проявления деструктивного поведения несовершеннолетних 
 

Право человека по смыслу законодательств, и по смыслу доктриналь-
ной характеристики – это в первую очередь нечто безусловное, неотъемле-
мое, то, что принадлежит человеку вне зависимости от его расовой, нацио-
нальной принадлежности, вероисповедания, а также возраста человека, что 
относится к теме работы, и другие. В первую очередь речь идет о так называ-
емых неотъемлемых правах.  

К таким правам относятся: право на жизнь, в том числе и на качественный 
уровень жизни, право на труд, право на образование, право на здоровье, в том 
числе и доступ к медицине и медикаментам, и право на свободу.1 

В данном случае здесь нельзя не согласиться с позицией Явича Л.С., 
утверждавшего, что права – это не просто взаимосвязанные между собой 
признаки жизнедеятельности человека, а изначально вытекающие из его по-
требностей.2 

Свобода, в свою очередь, это дозволение, санкционированное государ-
ством, которое дано человеку для того, чтобы он мог совершать или не со-
вершать каких-либо действий. Отклонение от этого совершения или несо-
вершения не влечет никаких неблагоприятных последствий для него, по-
скольку не нарушают законодательный порядок. Именно это и ставит поня-
тия «право» и «свобода» на одну ступень.3 

Причем отмечается, что понятие «право» больше относится именно к 
категории законодательной, а свобода – это более философская категория, а с 
точки зрения законодательства нередко определяется и как право (то есть 
дозволение).  

Всеобщая Декларация прав человека и гражданина (далее по тексту – 
Декларация) как первый принятый гуманный документ, устанавливающий 
требования для последующих актов, а также – основные понятия. Статья 30 

                                                 
1 Организация Объединенных Наций [официальный сайт] / URL: 

https://www.ohchr.org/ru/ what-are-human-rights (дата обращения: 10.03.2023) 
2 Явич Л.С. Сущность права. Л., 1985. С.64. 
3 Гречкосей, Р.Н. Понятие свободы в философии Э. Фромма и Ф.Ницше как прояв-

ление человеческой сущности / Р. Н. Гречкосей.  Текст : непосредственный // Молодой 
ученый.  2013.  № 10 (57).  С. 634-640.  URL: https://moluch.ru/archive/57/7865/ (дата обра-
щения: 21.02.2023) – с. 634. 
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содержит принципы и важнейшие элементы всех действующих и будущих кон-
венций, договоров и других правовых инструментов в области прав человека.1 

Упомянутая Декларация совместно с Международным пактом о граж-
данских и политических правах и Международным пактом об экономиче-
ских, социальных и культурных правах составляют Международный билль о 
правах (далее по тексту – Билль). Таким образом, Декларация отражает об-
щую договоренность народов мира в отношении неотъемлемых и неруши-
мых прав каждого человека и является обязательством для членов междуна-
родного сообщества, в то время как Билль, имеющий две важнейшие состав-
ные части – это не просто документ, это «веха», которая знаменует жизненно 
важный этап развития человечества: осознанное обретение человеческого до-
стоинства и ценности человеческой жизни2. 

Применительно к теме исследования в области прав и свобод детей и 
молодежи, хочется отметить, что в конце ХХ века в России происходили 
глобальные преобразования, которые, в свою очередь, привели к обострению 
таких проблем как: социально-экономические, усиление социальной диффе-
ренциации, ограничению доступа социально незащищенных групп населения 
или вообще к исключению полноправному участию в реальной обществен-
ной жизни. Изменения правовой базы страны начинаются в этот период. 

Стоит отметить, что значительные изменения произошли в норматив-
но-правовой базе социально-правовой защиты детей и подростков.  

Касаемо международного уровня, безусловно важным будет являются 
принятие Россией обязательства соблюдать положения и принципы Конвен-
ции ООН 1989 г. «О правах ребенка». На федеральном уровне, конечно, сто-
ит указать на Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ, который защищает широ-
кий спектр прав несовершеннолетних.  

Проблема возрастания девиантного поведения среди детей и молодежи 
вызвала ответные меры государства в виде определенных нормативно-
правовых актов, содержащих комплекс профилактических мероприятий и мер, 
способствующих держать данный вид поведения на социально-терпимом 
уровне, где в дальнейшем целью этих мер будет выступать максимальное ми-
нимизирование и полное искоренения отклоняющегося поведения. 

Так, несомненно стоит отметить Указ Президента РФ № 1338 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
защите их прав», Указом Президента Российской Федерации № 646 «Поло-
жение о межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при 
Правительстве Российской Федерации» и безусловно главным нормативным 

                                                 
1 Всеобщая декларация прав человека // Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ас-

самблеи ООН от 10 декабря 1948 года // Организация объединенных наций [официальный сайт] 
URL: https://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/declarations/ declhr.shtml (дата обращения: 
14.03.2023) 

2 Организация объединенных наций [официальный сайт] URL: 
https://www.un.org/ru/ documents/decl_conv/hr_bill.shtml (дата обращения: 14.03.2023) 
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актом, регулирующим данную деятельность, связанную непосредственно с 
по профилактикой девиаций несовершеннолетних, является Федеральный 
Закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних». 

Данный закон выделил Задачи, выделяемые в этом законе, соответ-
ствуют необходимым методикам профилактики, он также изменил функции 
субъектов профилактики детской безнадзорности.  

Осуществлению мер, связанных с защитой и восстановлением прав и за-
конных интересов несовершеннолетних, выявление и устранение причин, кото-
рые способствуют нарушению – является основной задачей. Конечно, ранее ука-
занная задача не является единственной, так, к основным задачам относятся: ор-
ганизация контроля над теми условиями в которых происходит воспитание де-
тей, их обучение, какое педагогическое обращение с несовершеннолетними в са-
мих органах профилактики беспризорности; какие меры направлены, чтобы под-
росток получил среднее образование; отказ от всевозможных карательных мер в 
отношении несовершеннолетних детей и их семей. 

Такой Закон и его действие смогли дать такие возможности, которые 
направлены на усиление социозащитного принципа профилактики детской без-
надзорности и их девиантного поведения, способствует комплексному решению 
проблем детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на основе более тес-
ного взаимодействия всех субъектов, входящих в систему профилактики.  

Любое деструктивное поведение должно находить свою реакцию, и в 
данном вопросе не приходится говорить о возрасте – любое поведение, направ-
ленное на разрушение общественных устоев, неприемлемо. Самое крайнее про-
явление подобного – криминогенное поведение подростков, которые, более то-
го, склонны к нему из-за особенностей психоэмоциональной незрелости, одна-
ко, любое государство уделяет внимание не только расследованию правонару-
шений, но и их профилактике. 

Анализируя информацию о текущем состоянии преступности, невоз-
можно не прийти к выводу, что одной из самых распространенных сфер пре-
ступлений с участием несовершеннолетних – оборот наркотиков.  

В то время, как мы видим, что Уголовным кодексом установлено, что 
общее основание для привлечения к уголовной ответственности это дости-
жение установленного законодательством возраста, а также наличие осозна-
ния того, что поступки могут повлечь неблагоприятные последствия (вменя-
емость), и это осознание обусловлено именно эмоциональным и биологиче-
ским уровнем развития самого человека1. 

К сожалению, преступления, совершённые подростками (16-17 лет) обла-
дают достаточно большим разнообразием и привести это в более обобщённом 
виде не представляется возможным. Однако, в основном, это преступления 
против собственности, соответственно, объективная сторона данных преступ-

                                                 
1 «Комментарий к уголовному кодексу российской федерации» (издание третье, 

измененное и дополненное) (под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева) (Издательская 
группа ИНФРА-М-НОРМА, 2000) 
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лений характеризуется действием, при этом объектом большинства преступле-
ний выступает собственность других лиц, на которую совершается посягатель-
ство, а субъективная сторона выражена прямым умыслом, также она (Солонни-
кова Н.В.) отмечает, что вторая позиция принадлежит преступлениям, связан-
ным с наркотическими или психотропными веществами, а также преступлений 
против жизни и здоровья1. 

Со стороны России в данном вопросе основной упор делается на пра-
вовое воспитание и просвещение как детей, так и родителей, но при этом 
тенденция к совершению правонарушений сохраняется, особенно в области 
оборота наркотиков, несмотря на огромную просветительскую работу о вре-
де наркотиков. Что касается зарубежного опыта, то предлагается обратить 
внимание на ближайшие к России республики – Беларусь, Казахстан, Турк-
менистан – по этому же вопросу. 

В Республике Беларусь отмечалась тенденция к снижению общего 
уровня преступности еще к 2017 году, благодаря развернутой и целенаправ-
ленной борьбе против незаконного оборота наркотиков на государственном 
уровне2. 

А Республика Казахстан наоборот – сделала упор на повышение уровня 
доверия в семье в качестве профилактики правонарушений3. Стоит отметить, 
что данный момент является не последним по важности, так как дети из не-
благополучных семей склонны совершать преступные действия: статистика 
республики показывает следующее: из всего спектра несовершеннолетних 
подозреваемых на сегодняшний день 139 человек с девиантным отрицатель-
ным поведением и 209 детей – из неблагополучных семей. При этом уже в 
начале 2022 года отмечено, что несовершеннолетними совершено 21 пре-
ступление, по результатам которого 41 человек поставлен на учет4. Пока те-
кущими силами сотрудниками правоохранительных органов проводятся 
профилактические беседы, а также – скопление сил на массовых мероприя-
тиях, однако, опыт Казахстана еще примечателен тем, что в рамках повыше-
ния детско-родительской связи, родители также ответственны перед законом 

                                                 
1 Солонникова Н. В. Особенности криминалистической характеристики преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними // Философия права. 2021. №2 (97). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kriminalisticheskoy-harakteristiki-prestupleniy-
sovershaemyh-nesovershennoletnimi (дата обращения: 14.03.2023). 

2 Карчевская Ю.С. Проблема подростковой преступности в Республике Беларусь // [Элек-
тронный источник]: https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/189281/1/karchevskaya_sbornik19.pdf 
(дата обращения: 14.03.2023) 

3 Максимова Е. Акцент на профилактику подростковой преступности // [Электрон-
ный источник]: https://zhaikpress.kz/ru/news/akcent-na-profilaktiku-podrostkovoj-prestupnosti/ 
(дата обращения: 14.03.2023) 

4 Максимова Е. Акцент на профилактику подростковой преступности // [Электронный источ-
ник]: https://zhaikpress.kz/ru/news/akcent-na-profilaktiku-podrostkovoj-prestupnosti/ (дата обращения: 
14.03.2023) 
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за поступки своих детей – они привлекаются к административной ответ-
ственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей1. 

В Туркмении отмечалось возрастание преступности из-за наступивше-
го экономического кризиса (пандемия): падение цен на топливо не могло не 
сказаться на благополучии населения, что было также дополнено стихийны-
ми бедствиями2. Однако, стоит отметить, что и ранее уровень подростковой 
преступности был достаточно высок, и в отличие от России, Казахстана и Бе-
ларуси – в Туркмении подростки склонны совершать преступления против 
личности. 

 

 
Рисунок 1. Состояние подростковой преступности с 2006-2016 годы3 

 
При этом отмечается, что власти пока не особо реагируют на подобные 

проявления, поэтому есть склонность считать, что уровень преступности в 
Туркменистане останется как минимум на том же уровне. 

                                                 
1 Рахметов С.М., Абраева Р.А. Некоторые вопросы совершенствования законодатель-

ства Республики Казахстан о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних // 
Вестник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан. 2014. 
№ 4 (36). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-voprosy-sovershenstvovaniya-
zakonodatelstva-respubliki-kazahstan-o-profilaktike-pravonarusheniy-sredi (дата обращения: 
14.03.2023). 

2 Дракон просыпается. Кризис в Туркмении привел к дефициту, всплеску преступ-
ности и даже протестам // The Insider // [Электронный источник]: 
https://theins.ru/politika/221324 (дата обращения: 14.03.2023) 

3 Подростковая преступность в цифрах // [Электронный источник] : 
https://www.asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20170216/podrostkovaya-prestupnost-v-
tsifrah (дата обращения: 14.03.2023) 
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Анализируя вышесказанное, стоит отметить, что на сегодняшний день 
усилий по предупреждению деструктивного поведения несовершеннолетних 
во всех рассмотренных странах недостаточен, и в основном уделяется вни-
мание именно просветительской работе. В данном случае примечателен опыт 
Казахстана – совместная работа не только с детьми, но и родителями, при 
этом, необходима совместная координация между странами путем организа-
ции межгосударственных конференций, которые могли бы помочь не только 
России, но и Туркменистану, лидирующему в данном списке по подростко-
вой преступности. Возникает уверенность в том, что дружественные страны 
должны помогать друг другу, так как общее советское наследие их объединя-
ет, а апробированная помощь со стороны окажется не лишней. Различные 
конференции, благодаря которым происходит обмен опытом, могут служить 
хорошей основой для повышения квалификации представителей публичной 
власти, для лучшего просвещения населения в целом, как, например, посту-
пила в свое время республика Казахстан, переняв опыт Грузии. 
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Риски приобретения земельных участков  
с неустановленными границами 

 
До издания Земельного кодекса федеральные и местные органы госу-

дарственной власти раздавали земли без четко установленных границ, без за-
крепления их в документарных источниках, таких как кадастровый учет. В 
настоящее время это привело к тому, что у тысячи земельных участков нет 
точных сведений о координатах границ, а значит отсутствуют достоверные 
данные о их месторасположении и площади. В связи с этим возникает ряд 
серьезных юридических проблем, одной из которых является проблема при-
обретения земельных участков с неустановленными границами. Какими рис-
ками сопровождается совершение сделки купли-продажи данных земельных 
участков? Чем грозит владельцу покупка земельного участка, не поставлен-
ного на кадастровый учет? Поставленные вопросы требуют детального изу-
чения федерального законодательства, а также правоприменительной прак-
тики, на которые я буду ссылаться при написании научной работы.  

На сегодняшний день межевание не имеет законодательно закреплен-
ного определения. Однако многие исследователи1 сходятся во мнении, что 
межевание – это процедура по определению и уточнению границ земельного 
участка, а также его универсальных индивидуально – определенных характе-
ристик (местоположение, границы, площадь).  

Так, Федоскин Н.Н. под межеванием понимает комплекс инженерно-
геодезических мероприятий по установлению границ земельного участка на 
местности2.  

Гринберг С.Н. полагает, что межевание представляет собой двухэтап-
ный процесс, включающий планирование и собственно проведение работ на 
местности3 и подчеркивает важность внесения определения данного понятия 
в законодательство. 
                                                 

1 Бадмаева С.Э., Гальченко С.А., Гринберг С.Н., Даниленко Е.П., Рулева Н.П., Федоски-
на Н.Н. 

2 Федоскин, Н.Н. Спорные вопросы межевания земельных участков / Н.Н. Федос-
кин // Тенденции развития науки и образования. – 2022. № 89-4. С. 61. 

3 Гринберг, С. Н. О проблемах, возникающих при подготовке межевых планов за-
строенных земельных участков на землях населенных пунктов / С. Н. Гринберг // Право-
вая политика и правовая жизнь. 2016. № 2. С. 121. 
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Межевание имеет как юридическое содержание, что делает возможным 
для рассмотрения его как объекта гражданских правоотношений, так и эко-
номическое содержание, выраженное во влечении его в хозяйственный обо-
рот. Так, земельный участок, не прошедший процедуру межевания, а также 
законодательную процедуру формирования участка и постановки его на ка-
дастровый учет, признается земельным участком без законодательно закреп-
ленных границ, что увеличивает риски возникновения споров между участ-
никами при заключении юридических сделок.  

Довольно частым затруднением при неустановленных границах являет-
ся проблема с разграничением и ограждением смежных участков. В связи с 
этим, на таких участках нельзя возводить перекрытия, служащими огражде-
ниями и обрамлениями для территории. Зачастую возникают споры о возве-
дении строений на спорной территории с одной стороны, и препятствиями 
пользованием землей с другой стороны. При судебных разбирательствах по 
данным категориям дел, суд выносит решение об отказе в удовлетворении 
исков обеих сторон (например, решение Тяжинского районного суда Кеме-
ровской области по делу № 2-309/2015 от 25.12.2015). Правомерный отказ от 
принятия к производству таких дел основан на том, что земли должны прой-
ти обязательный процесс межевания во внесудебном порядке. Таким обра-
зом, правообладатели до обращения в суд должны согласовать границы сво-
их участков и законодательно их закрепить посредством экспертного заклю-
чения, обратившись в соответствующие органы государственной власти для 
внесения актуальных сведений в единый государственный реестр недвижи-
мости. 

Довольно распространенным явлением является покупка земельного 
участка с обременениями или посторонними объектами. Так, встречается 
случаи, когда будущий собственник, покупая участок без установленных 
границ, не знает о нахождении на данном участке посторонних капитальных 
строений и иных объектов. Приобретая такой земельный участок, он прохо-
дит процедуру межевания, после чего ему становится известно, что на его за-
конодательно закрепленной территории находятся принадлежащие третьему 
лицу строения и сооружения. Таким образом, купленный земельный участок 
является участком с обременением, поскольку расположенные на нем объек-
ты нельзя переместить или снести. В связи с этим наносится ущерб соб-
ственнику, так как он не может полноценно осуществлять свои правомочия 
на данный участок. Например, Богородский городской суд Нижегородской 
области рассмотрел дело, где лицо приобрело земельный участок, и только 
после процедуры межевания узнало, что на данном участке проходит газо-
провод, принадлежащий соседнему дому. Но так как проведение газопровода 
было согласовано с уполномоченными органами и инстанциями, данное 
строение на участке нельзя было признать самовольной постройкой, в виду 
чего суд отказал в удовлетворении иска по данному делу (решение Богород-
ского городского суда Нижегородской области по делу № 2-412/16 от 
30.03.2016). 



459 
 

В практике встречаются случаи, когда покупатели приобретают «дру-
гой» участок. Так, при заключении сделки купли – продажи, будущий соб-
ственник приходит осматривать земельный участок, подписывает соответ-
ствующие документы и спустя какое – то время, наняв специалиста, узнает, 
что ему продали совершенно другой участок, который не являлся предметом 
сделки. В таком случае суд, рассмотрев иск о несоответствии земельного 
участка обусловленным договоренностям, отказывает в удовлетворении, по-
скольку границы земельного участка изначально не были определены, отсут-
ствовали материалы межевания или иной землеустроительной документации, 
которые бы подтверждали, что был продан совершенно другой земельный 
участок (например, решение Иркутского районного суда Иркутской области 
по делу № 2-1951/2013 от 12.11.2013).  

Не редки случаи, приобретения «исчезнувшего» земельного участка. 
Так, при заключении сделки купли – продажи участка с неустановленными 
границами ориентировочное месторасположение участка фактически может 
вовсе исчезнуть. При этом даже кадастровый паспорт и свидетельство о пра-
ве собственности не будут являться гарантом закрепления за собственником 
территории. Например, в Пензенской области компания «Тандер» приобрела 
соседний земельный участок без установленных границ для возведения на 
нем парковочных мест, однако, наняв кадастрового инженера, было установ-
лено, что по данному адресу уже сформирован другой земельный участок, 
зарегистрированный в едином государственном кадастре недвижимости. Та-
ким образом, границы нового земельного участка полностью перекрывали 
старые, а значит пользоваться купленным участком компания «Тандер» не 
могла. Компания обратилась в суд, который, рассмотрев дело, удовлетворил 
иск, сославшись на статью 554 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(решение Пачелмского районного суда Пензенской области (решение № 2-
163/2012 от 11.02.2013). 

Самой распространённой ситуацией является покупка или приобрете-
ние по наследству земельного участка фактически меньшего размера. 
Например, в договоре купли – продажи предметом сделки является земель-
ный участок по площади больше, чем является на самом деле. Будет ли это 
нарушением прав гражданина, купившего земельный участок, если площадь 
данного участка является ориентировочной и подлежит уточнению? Да, но 
при условии, что после покупки земельного участка гражданин пройдет про-
цедуру межевания и законодательно установит границы своего участка. Од-
нако до этой процедуры доказать свои права на спорный участок составит за-
труднения. Например, лицо покупает земельный участок, а на месте узнает, 
что сосед возвел ограждение, проходящее на его территории, согласовав 
установку забора с предыдущим владельцем. Посчитав, что его права нару-
шены, лицо обращается в суд. Суд отказывает в удовлетворении иска, ссыла-
ясь на то, что, не пройдя процедуру межевания, границы земельного участка 
являются ориентировочными, а значит такой участок поставлен на кадастро-



460 
 

вый учет декларативно (решение Увинского районного суда Удмуртской 
Республики по делу № 2-449/2013 от 09.07.2013). 

Таким образом, отсутствие границ у земельного участка вызывает ряд 
юридических проблем. На мой взгляд, чтобы минимизировать риски приоб-
ретения земельного участка с неустановленными границами, нужно убедить-
ся, что при заключении юридической сделки помимо правоустанавливающих 
документов на земельный участок, имеются кадастровый паспорт и межевой 
план. Также покупатель может запросить планово-картографические матери-
алы, имеющиеся в органах местной власти, а также в районных органах ар-
хитектуры, строительства и жилищного хозяйства. Однако, если покупатель 
осознанно приобретает в собственность участок без уточненных границ, он 
должен понимать, что с заключением такого рода сделки, он рискует столк-
нуться с проблемами ущемления его прав на приобретенную собственность. 
Как показывает практика, земельные участки без определённых границ яв-
ляются одной из причин конфликтов и споров, связанных с их использовани-
ем и реализацией. Так, проведение процедуры межевания позволит не только 
устранить ошибки в сведениях об фактическом использовании земельного 
участка, но и значительно упростить процедуру совершения юридически 
значимых сделок.  
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Некоторые вопросы обеспечения прав и свобод человека  
в деятельности участкового уполномоченного полиции 

 
Служба в полиции предназначена для людей, обладающих такими 

свойствами как благородство, честь, порядочность и выносливость. Важность 
и необходимость данной профессии понимает каждый человек. Деятельность 
по соблюдению прав человека и законов государства, обеспечению обще-
ственного порядка, защита граждан – не теряет своей актуальности во все 
времена. Огромною роль в указанных сферах занимает деятельность участ-
кового уполномоченного полиции1 (далее УУП), который, как представитель 
государственной власти, выполняет задачи по охране общественной безопас-
ности на обслуживаемой им территории. Как представляется, главная цель 
деятельности УУП, как и любого другого сотрудника органов внутренних 
дел - обеспечение прав и свобод граждан. 

Реализация конституционных норм, предусмотренных статьями 24, 32 
Конституции Российской Федерации имеет свое продолжение в нормах Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» (далее ФЗ 
№ 3), Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», а также в актах специального правового регули-
рования. Возникает вопрос, каким образом участковый уполномоченный по-
лиции задействован в реализации права на доступ к информации о деятель-
ности государственных органов.  

Анализ части 3 ст. 8 ФЗ № 3 позволил прийти к выводу, что полиции 
информирует население о своей деятельности различными способами, одним 
из которых выступает отчет должностных лиц, осуществляемый не реже од-
ного раза в год. В соответствии с пунктом 39 Приказа МВД России от 29 
марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным поли-
ции на обслуживаемом административном участке и организации этой дея-
тельности» УУП проводит отчет перед населением в целях информирования 

                                                 
1 Вичева А.А. Правовое регулирование деятельности участковых уполномоченных 

полиции как часть государственного механизма обеспечения прав несовершеннолетних // 
Право и государство: проблемы методологии, теории и истории. Материалы XI Всерос-
сийской научно-практической конференции. Редколлегия: Л.В. Карнаушенко, А.А. Швец, 
Е.А. Пушкарев [и др.]. Краснодар, 2022. С. 65-68. С. 65. 
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населения об оперативной обстановке и проделанной работе на администра-
тивном участке, а также получения информации об оценке населением его 
деятельности1. Инструкция об организации и проведении отчетов должност-
ных лиц территориальных органов МВД России2 в пункте 6 относит УУП к 
категории лиц, уполномоченных отчитываться о деятельности полиции.  

Порядок отчетности данного должностного лица имеет 3 этапа: пер-
вый – подготовка графика отчетных мероприятий, второй – информирование 
населения административного участка о дате и месте проведения отчета, тре-
тий – непосредственное предоставление отчета и оформление его результа-
тов. Уже было указано, что целью реализации отчетных мероприятий перед 
физическими лицами является необходимость сообщить физическим лицам 
информацию о состоянии оперативной обстановки и достигнутых результа-
тах деятельности. Но не менее важной целью является реализация обратной 
связи от населения, а также формирование представления руководства об 
оценке деятельности участкового населением. Например, в соответствии с 
графиком, опубликованном на официальном сайте МВД по Республике 
Крым3, в г. Симферополь в 2022 году отчеты участковых уполномоченных 
полиции осуществлялись в октябре 2022 года. 

Какую же информацию содержит в себе отчёт УУП? Рассмотрим дан-
ный аспект на примере участкового уполномоченного полиции ОУУП и ПДН 
отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю 
лейтенанта полиции Н.В. Мазманяна4. В своём отчёте перед населением о 
проделанной работе он докладывает о том, что за 9 месяцев 2022 года им бы-
ло рассмотрена 256 сообщений и заявлений граждан о преступлениях, адми-
нистративных правонарушениях и происшествиях. По результатам рассмот-
рения сообщений было возбуждено 6 уголовных дел. Были проведены опера-
тивно-профилактические мероприятия под условными названиями: «Ми-
грант», «Купюра», «Металл», «Розыск» и другие. На профилактическом учё-
те Н.В. Мазманяна стоит 4 человека, с которыми проводятся профилактиче-
ские работы. Также в своём отчёте участковый уполномоченный полиции 
уделяет должное внимание виктимологической профилактике, направленной 
на предупреждение преступлений. Упоминает УУП и то, какие преступления 
                                                 

1 Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участко-
вым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и орга-
низации этой деятельности» (действующая редакция). Доступ из справ.-правовой си-
стемы «Гарант». 

2 Приказ МВД России от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведе-
нии отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» (действующая ре-
дакция). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

3 График отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции  
УМВД России по г. Симферополю в 2022 году. URL: 
https://82.мвд.рф/Dejatelnost/Otcheti/Otcheti_uchastkovih_upolnomochennih/отчеты- участковых 
- 2022/ графики-ууп-2022/item/32959181/ (дата обращения 15.02.2023). 

4 Отчеты УУП УМВД России по г. Симферополю. URL: 
https://82.мвд.рф/Dejatelnost/Otcheti/Otcheti_uchastkovih_upolnomochennih/отчеты-участковых 
- 2022/отчеты-ууп-умвд-россии-по-г.-симферополю (дата обращения 15.02.2023). 
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и правонарушения были наиболее актуальными за отчётный период. В дан-
ном случае  это кражи из гаражей и автотранспорта, преступления, совер-
шённые в состоянии алкогольного опьянения, употребление наркотических и 
психотропных веществ без назначения врача. Помимо этого, предлагаются и 
формы предупреждения правонарушений: профилактическая работа, инди-
видуальные беседы, штрафы. Также в своём отчёте УУП призывает граждан 
не быть безразличными и сообщать о фактах появления подозрительных лиц, 
предметов, транспортных средств, информацию о нарушениях общественно-
го порядка, готовящихся и совершённых преступлениях для своевременного 
принятия мер реагирования. 

При этом, С.В. Адаховкая и Р.Х. Миннебаев отмечают, что «проведе-
ние отчетных мероприятий не способствует формированию обратной связи и 
не позволяет сделать вывод о реальной оценке деятельности участковых»1. И 
предлагают в форме отчетности участкового перед населением оставить 
только размещение информации на официальном сайте территориального 
подразделения полиции. Как представляется, в условиях цифровизации об-
щественных отношений такая позиция имеет право на существование. Но в 
силу специфики деятельности участкового уполномоченного полиции прове-
дение встречи с населением для отчета позволит ему наладить контракт, доб-
рожелательные отношения с населением, осуществить профилактическую 
работу, повысить уровень сознательности населения, их вовлеченность в 
правомерную жизнь административного участка. 

В завершение следует отметить, что осуществление отчетных меропри-
ятий УУП позволяет обеспечить права граждан на участие в управлении де-
лами государства, получение информации, стимулировать их на участие в 
общественных объединениях правоохранительной направленности, чем 
обеспечить право на объединение. Но, кроме этого, представляя свой отчёт 
перед населением, УУП автоматически повышает правовую грамотность и 
осознанность граждан, уровень их информированности в правовой сфере, а 
главное, как представляется, повышает доверие к правоохранительным орга-
нам и престижность профессии «участкового уполномоченного полиции». 

 
 

  

                                                 
1 Адаховская С.В., Миннебаев Р.Х. «Необходимость» проведения отчета перед 

населением участковым уполномоченным полиции // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2022. №3 (59). С.37 



464 
 

Москалева Екатерина Павловна, 
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Эфрикян Рубен Альбертович, 

доцент кафедры конституционного и административного права 
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук, доцент 
 

Объединенный социальный фонд Российской Федерации: 
создание и перспективы развития 

 
Пенсионный фонд РФ был учрежден 27 декабря 1991 г указом Верхов-

ного Совета Российской Федерации №2122-1.   Пенсионный фонд РФ являет-
ся внебюджетным государственным учреждением, деятельность которого 
направлена на социальное обеспечение населения нашей страны. Правовое 
положение данного фонда регулируется Федеральным законом № 400 
«О страховых пенсиях» от 28 декабря 2013 года; ФЗ N 166 «О государствен-
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 г; ФЗ 
№ 167 от 15.12.2001 г «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации». 

Что касается внебюджетного фонда социального страхования, то он 
был учрежден 1.01.1991 года на основании постановления Совета министров 
PCФCP и Федерации независимых профсоюзов №600/9-3 «О совершенство-
вании управления и порядка финансирования расходов на социально страхо-
вание трудящихся PCФCP» от 25.12.1990 года. Основным направлением дея-
тельности Фонда социального страхования РФ является управление сред-
ствами государственного социального страхования. Основным нормативно-
правовым атом, регулирующим правовую основу данного фонда является 
Постановление Правительства Российской Федерации №101 «О фонде соци-
ального страхования Российской Федерации» от 12 декабря 1994 года. 

Вышеперечисленные фонды относятся к внебюджетным государствен-
ным фондам, реформирование которых носит динамический и развивающий-
ся характер. В начале 2021 года Правительство РФ сформировала предложе-
ние реформировании Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.1  

Основной целью слияния данных государственных фондов является 
обеспечение доступных условий для населения Российской Федерации. Ре-
формация поможет уменьшить административную нагрузку на предпринима-
тельскую деятельность, а также поможет увеличить категории граждан, ко-
торые обеспечены социальным страхованием. 

Не менее важной является задача по реализации Концепции цифровой 
и функциональной трансформации социальной сферы, которая относится к 

                                                 
1 Яковенко Н.А. Негосударственные пенсионные фонды: перспективы развития в 

России // Право и практика. 2022. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 
negosudarstvennye-pensionnye-fondyperspektivy-razvitiya-v-rossii (дата обращения: 29.11.2022) 
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сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ, преду-
сматривающая необходимость оптимизации деятельности внебюджетных 
государственных фондов.1  Второй не менее важной задачей является повы-
шение качества по предоставлению услуг, которые связаны с социальной 
поддержкой на всех уровнях государственного управления с помощью циф-
ровой трансформации. 

Первым шагом  проведению реформы стал законопроект об объедине-
нии Пенсионного фонда и фонда социального страхования, который 
20.05.2022 года был направлен на рассмотрение в  Государственную Думу 
РФ. В ходе рассмотрения данного законопроекта, было проведено 3 чтения, 
после которых он был одобрен Советом Федерации Российско Федерации. 
Президент России рассмотрел и подписал закон 14 июля 2022 года. Закон 
был опубликован в средствах массовой информации - Парламентская газета, 
Российская газета и официальный интернет-портал. 

С 1 января 2023 года Федеральный закон от 14 июля 2022 года №236-
ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федера-
ции» вступил в силу. Однако первые шаги в области объединения данных 
внебюджетных государственных фондов начались еще 2022 году. С 1 июня 
население Российской Федерации имело право подать заявление, которое каса-
ется вопросов доставки пенсии в отделения фонда социального страхования. 

Если затронуть бюджетную составляющую, то согласно части 1 статьи 
10 ФЗ № 235 от 14 июля 2022 года бюджет объединенного социального фон-
да относится к бюджетной системе Российской Федерации. 2 Бюджет будет 
формироваться за счет доходов, страховых взносов, средств федерального 
бюджета, доходов от инвестирования средств резервов фонда.  

Деятельность Фонда осуществляется на основе следующих принципов: 3 
1) соблюдение государственных гарантий по обеспечению прав граж-

дан в области пенсионного обеспечения, обязательного пенсионного страхо-
вания, обязательного социального страхования, социального обеспечения; 

2) автономность систем обязательного пенсионного страхования и обя-
зательного социального страхования; 

3) обеспечение финансовой устойчивости (стабильности) и сбаланси-
рованности бюджета Фонда; 

4) участие социальных партнеров в деятельности органов управления 
Фонда, учет интересов работников, работодателей и государства по основ-
ным направлениям деятельности Фонда; 
                                                 

1 Распоряжение Правительства РФ от 20.02.2021 N 431-р (ред. от 07.06.2021) «Об 
утверждении Концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, 
относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, на период до 2025 года» // Официальный интернет-портал правовой информа-
ции – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_378135/ 

2 Федеральный закон «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации» от 14.07.2022 N 236-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал 
правовой информации – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_421786/ 

3 Там же. 
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5) обеспечение доступности предоставляемых услуг и повышение их 
качества. 

С начала 2023 года началось активное исполнение совместных полно-
мочий, а именно: 

1) назначение нуждающимся семьям единого социального пособий для 
детей до 17 лет, которое объединило в себе семь ранее действующих соци-
альных выплат; 

2) оказание гражданам социальных услуг, которые ранее находились в 
ведении ПФР и ФСС 

3) выплата пособий по временной нетрудоспособности, по беременно-
сти и по уходу за ребенком до 1,5 лет; 

Если говорить о дальнейшей перспективе развития ПФР и ФСС, то 
необходимо разобраться с основными положительными и отрицательными 
последствиями объединения государственных фондов. 

Говор о плюсах реформирования пенсионного фонда России и фонда 
социального страхования, можно отметит следующие плюсы:  

а) повышение качества доступности услуг, которые оказываются объ-
единенным социальным фондом; 

б) уменьшение бюджетных средств государства на содержание органи-
зационной структуры; 

в) процедура оказания услуг для граждан будет происходить в упро-
щенном порядке; 

г) лица, которые работают по гражданско-правовому договору, смогут 
получать выплаты социального обеспечения. 

Причём указанные выше плюсы покрывают ряд минусов, которые 
несомненно сопровождают любую реформу на государственном уровне. 

К минусам можно отнести многочисленные изменения и дополнения в 
законодательстве Российской Федерации. Также объединение данных фон-
дов может оказать негативное воздействие на качестве управления фондами, 
так как в их компетенции будет находиться в два раза больше обязанностей и 
полномочий в процессе осуществления деятельности. 

Несмотря на незначительные минусы, можно сказать о том, что пер-
спектива развития будет подразумевать под собой упрощение процесс назна-
чения выплат и пособий, сокращение административных расходов, произой-
дет выравнивание базы для уплаты страховых взносов из-за единого тарифа 
страховых взносов. Также впервые социальные гарантии с временной нетру-
доспособностью получают занятые по гражданско-правовым договорам 
граждане, что должно будет повысить уровень жизни населения в Россий-
ской Федерации. 

Тем не менее, исходя из практики работы пенсионного фонда России и 
фонда социального страхования за последние пять месяцев текущего года, 
выявлены некоторые проблемы, которые в прочем, скорее всего, будут 
устранены в ходе дальнейшего реформирования.   
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Таким образом, в статье были рассмотрены основные положения об 
объединении ПФР и ФСС. Благодаря проведению данной реформы значи-
тельно улучшиться качество жизни населения страны, повыситься эффектив-
ность системы пенсионного и социального обеспечения, а также будут внед-
рены различные технологии. Что касается граждан, то для них процедура 
выплаты пособия станет упрощенной и будет производиться в доступной 
форме. 
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Признаки субъективной стороны  
состава административного правонарушения 

 
Актуальность изучения признаков субъективной стороны состава ад-

министративного правонарушения заключается в том, что они позволяют бо-
лее точно определить наличие вины и меру ответственности нарушителя за 
свои действия. Это важно для правильного применения норм администра-
тивного права и обеспечения справедливости в рассмотрении администра-
тивных дел. Кроме того, изучение признаков субъективной стороны состава 
административного правонарушения является необходимым для разработки 
эффективных мер по предотвращению административных правонарушений. 

Субъективная сторона административного правонарушения описывает 
психологические аспекты поведения лица, совершившего проступок, в связи 
с общественно опасным деянием. В ее состав могут входить как обязатель-
ные элементы (вина), так и факультативные (мотив, цель). Вина может про-
являться в форме умысла или неосторожности. Умышленная вина характери-
зуется тем, что лицо осознавало противоправный характер своих действий 
или бездействия, предвидело их вредные последствия, но тем не менее созна-
тельно их допустило. Неосторожная вина, в свою очередь, может выражаться 
в том, что лицо предвидело возможность наступления вредных последствий 
своих действий или бездействия, но не приняло достаточных мер для их 
предотвращения или не предвидело возможности наступления таких послед-
ствий, хотя могло и должно было это сделать. 

Существует две формы вины: умысел и неосторожность, которые до-
полнительно подразделяются на различные разновидности. Прямой умысел 
является одной из разновидностей умысла, при которой виновное лицо осо-
знает неправомерность своих действий или бездействия и желает наступле-
ния негативных последствий. Косвенный умысел  другая разновидность 
умысла, где виновное лицо осознает неправомерность своих действий, но со-
знательно допускает наступление вредных последствий.1 

Неосторожность также может проявляться в различных формах: легко-
мыслие и небрежность. При легкомыслии нарушившее закон лицо предвидит 
возможное наступление вредных последствий, но надеется их избежать. А в 

                                                 
1 Дорогова, Е.В. Субъективная сторона составов административных правонаруше-

ний в сфере защиты детей от вредной информации / Е. В. Дорогова // Вестник Уральского 
института экономики, управления и права. – 2016. – № 2(35). – С. 42-48. 
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случае с небрежностью виновное лицо не предвидит возможности наступле-
ния негативных последствий своих действий, хотя в определенных обстоя-
тельствах должно было их предвидеть. 

Для того, чтобы юридическое лицо было признано виновным в совер-
шении административного правонарушения, необходимо установить, что оно 
могло, но не приняло меры для соблюдения норм административного зако-
нодательства. Вопрос о необходимости доказывания вины юридического ли-
ца является дискуссионным, так как вина является характеристикой конкрет-
ных людей с их волей и сознанием, а не организаций. Кроме того, в некото-
рых случаях юридическое лицо может быть привлечено к административной 
ответственности даже за невиновно совершенное деяние. В настоящее время 
в КоАП РФ используется объективная конструкция вины для юридических 
лиц, которая заключается в доказательстве возможности для соблюдения 
норм и правил, предписанных административным законодательством, но не 
принятых юридическим лицом мер по их соблюдению. Однако, Кодекс не 
дает четкого определения понятия «вина юридического лица». С учетом вы-
шеизложенного, можно заключить, что традиционное понимание понятия 
"вина", применяемое к физическим лицам, не является полностью примени-
мым к юридическим лицам.1 

В случае юридического лица, вина в первую очередь зависит от актив-
ных действий его руководителя, которые должны быть в интересах организа-
ции и коллектива, а также осознавать юридические последствия. Но не толь-
ко действия руководителя могут привести к юридической ответственности 
юридического лица, нарушения КоАП РФ или регионального законодатель-
ства, совершенные бухгалтерами, главными инженерами, начальниками от-
делов делопроизводства и кадров, также могут быть основанием для привле-
чения к ответственности.2  

Таким образом, случаи, когда вина юридического лица обуславливает-
ся действиями руководителей или иных сотрудников данного образования, 
могут возникать. Цели и мотивы могут выступать в качестве обязательного 
признака основного состава правонарушения, квалифицированного признака 
отдельных составов правонарушений, обязательств, отягчающих или смяг-
чающих административную ответственность. 

Прежде всего, следует отметить, что цель преступника не является са-
мостоятельным составляющим административного правонарушения, но он 
может служить важным критерием при рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении. Например, если преступление было совершено с 
целью получения выгоды, это может указывать на наличие умысла у право-
нарушителя, что может повлечь за собой более 

                                                 
1 Сорокин В.Д. О двух тенденциях, разрушающих целостность института админи-

стративной ответственности // Правоведение. – 1999. – № 1. – С. 46–54.  
2 Денисенко В.В. Системный анализ административно-деликтных отношений. – 

СПб., 2001. – С. 134.  
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Кроме того, цель преступника может быть использована при квалифи-
кации правонарушения. Например, если преступление было совершено с це-
лью оскорбления другого лица, это может привести к изменению квалифика-
ции правонарушения с легкого на более 

Однако, следует также отметить, что цель преступника не всегда может 
быть ясно определена, что может затруднить рассмотрение дела об админи-
стративном правонарушении. В таких случаях, следует учитывать другие 
факторы, такие как обстоятельства, в которых было совершено правонару-
шение и поведение самого правонарушителя. 

мотив – это один из факультативных признаков субъективной стороны 
административного правонарушения, что означает, что он не обязательно 
должен присутствовать в каждом конкретном случае. Однако, наличие моти-
ва может служить важным доказательством при рассмотрении дела об адми-
нистративном правонарушении. 

Мотив является психологическим стимулом для преступления, кото-
рый может быть различным – от желания заработка до мести. Мотив может 
быть как позитивным (желание получить выгоду), так и негативным (жела-
ние отомстить). Важно отметить, что мотив не является самостоятельным со-
ставляющим административного правонарушения и не является основанием 
для привлечения к ответственности. Однако, он может служить дополни-
тельным критерием 

Кроме того, мотив может играть роль в квалификации правонарушения. 
Например, в случае совершения дорожно-транспортного правонарушения, 
наличие мотива (например, желание скрыться от полиции) может привести к 
увеличению штрафа или лишению прав на вождение на более длительный 
срок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что признаки субъективной сто-
роны состава административного правонарушения имеют важное значение 
для определения вины правонарушителя и назначения ему соответствующей 
ответственности. Среди этих признаков можно выделить умысел, неосто-
рожность, прямой умысел, косвенный умысел и другие. Признаки субъек-
тивной стороны помогают оценить уровень вины и определить меру наказа-
ния. Поэтому их правильное определение и учет при рассмотрении дел важ-
ны для справедливости и эффективности административного правосудия. 
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Значение местных налогов и сборов для формирования 

местного бюджета 
 

Система налогообложения в Российской Федерации регулируется 
Налоговым кодексом Российской Федерации, а также федеральными, регио-
нальными и муниципальными нормативно-правовыми актами, регулирую-
щими общественные отношения в сфере регулирования налогов. Налоговая 
система предназначена для реализации общественных потребностей финан-
совыми ресурсами, необходимые органам власти и управления для осу-
ществления мер внутренней и внешней государственной безопасности, реа-
лизации актуальной экономической стратегии в стране, поддержания отдель-
ных отраслей экономики, социальной политики и т.п.  

В настоящий момент наиболее приоритетными в развитии экономики 
страны является постоянное поддержание стабильности социально-
экономического развития регионов, повышение уровня качества жизни насе-
ления посредством рационального распределения сил и ресурсов посред-
ством оптимизации использования природно-экономического потенциала. 

Рассмотрение вопроса о роли налогов в формировании местного бюд-
жета разумно было бы начать с изучения Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, из статьи БК РФ Статья 61.1.1 Налоговые доходы бюджетов му-
ниципальных районов мы знаем, что: 

1. В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налого-
вые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых представи-
тельными органами муниципальных районов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах: 

земельного налога, взимаемого на межселенных территориях,  по нор-
мативу 100%; 

налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных 
территориях,  по нормативу 100%. 

Это говорит о том, что в бюджеты муниципальных районов подлежат 
зачислению налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) ре-

                                                 
1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

28.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023) 
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гиональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В ст. 6 Бюджетного кодекса РФ установлено, что бюджет  форма обра-
зования и расходования денежных средств, предназначенных для финансово-
го обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

В настоящее время существует коллизия в процессе формирования до-
ходов местного бюджета, выражающаяся в отсутствии расчетов (прогнозиру-
емых) поступлений по доходам местного бюджета (налоговые и неналоговые 
доходы); несоблюдение принципа достоверности бюджета, в том числе по 
реалистичности расчетов доходов и расходов. Чаще всего индивидуальные 
источники являются первостепенными для местных органов власти, туда же 
входит подоходный налог, налоги с продаж, сборы и налог на имущество, 
акцизный налог. Многие ученые-экономисты подмечают, что несмотря на то, 
что местные бюджеты принято считать низовым звеном в силу их многочис-
ленности, они являются фундаментальными для экономической системы 
страны в целом, в виду той же многочисленности и фундаментальности. Из 
этого следует сделать вывод о том, что местные бюджеты являются своего 
рода гарантом финансового обеспечения муниципальных образований и век-
тором экономической стратегии. 

Благодаря подготовке и исполнению своих бюджетов местные органы 
власти могут укреплять свою экономическую независимость, повышать эко-
номическую активность, развивать общественную инфраструктуру, расши-
рять экономические возможности, использовать и выявлять финансовые ре-
сурсы. Все это способствует тому, что местные органы власти полностью 
финансируются, а потребности населения удовлетворяются качественно и 
всесторонне. 

Хозрасчетные доходы в региональном бюджете включают. 
1. налоговые доходы, которые включаются в бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации и законом о налогах 
и сборах; 

2. неналоговые доходы, которые включаются в бюджет в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и законом о налогах 
и сборах, законами Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации и правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований; 

3. доходы, полученные бюджетом в виде безвозмездных поступлений, 
за исключением субвенций; 

Говоря о структуре местных бюджетов нужно обозначить доходную и 
расходную части. В целом, бюджеты всех муниципальных образований го-
могенный характер, однако в виду разного количества населения, размера 
субъекта и его вида, преобладающего характера производства, типа местно-
сти, волатильности экономической тенденции и т.п. 

Доходная часть местных бюджетов в соответствии со ст. 20 Бюджетно-
го кодекса РФ формируется за счет налоговых доходов (местные налоги и 
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отчисления от федеральных и региональных налогов), неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений. 

Расходы местного бюджета  это публичные, нетворческие, безвозмезд-
ные финансовые требования муниципалитета в форме экономических отно-
шений, строго опосредованных правовыми нормами о выделении и исполь-
зовании централизованных средств для обеспечения муниципальных обязан-
ностей и функций. 

Принято разделять расходы территории соответственно выполняемым 
задачам. Задачи первой группы предусматривают обеспечение трудового ас-
пекта населения, выплаты населению, а также реализацию решения задач 
муниципального уровня и обслуживанием местного долга. 

Дискреционные расходы относятся ко второй группе. Это все расходы, 
направленные на содержание местного хозяйства, обеспечение условий для та-
кого содержания, развитие экономики территории, дорожного хозяйства и т.д. 

Согласно статье 5 Федерального закона от 25 сентября 1997 года №126-
ФЗ (в редакции от 28 декабря 2004 года) «О финансовых основах местного 
самоуправления в Российской Федерации»1, требование принципа сбаланси-
рованности местных бюджетов не является требованием для федеральных 
органов государственной власти или Важно отметить, что он реализуется ор-
ганами местного самоуправления, а не вассальными государственными орга-
нами Российской Федерации. Однако Конституционный суд Российской Фе-
дерации в своем Постановлении № 12-П от 17 июня 2004 года2 указал. 
«Бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты существу-
ют не изолированно, а являются составной частью финансовой системы Рос-
сийской Федерации. Отсутствие собственных источников доходов на муни-
ципальном уровне обусловливает необходимость бюджетных корректировок 
для обеспечения сбалансированности соответствующих бюджетов», что 
обеспечивается, в частности, использованием правовых механизмов, преду-
смотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Однако в сферу 
совместных полномочий органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации входит только выравнивание финансовых возможностей му-
ниципальных организаций. 

Местный бюджет действительно является фундаментальным и чуть ли 
не основным звеном в системе развития не только экономики, но и социаль-
ной сферы. 

Бюджетные доходы формируются посредством норм не только бюд-
жетного, но и налогового законодательства и правовых актов муниципально-
го уровня. Доходы бюджета муниципального образования включают три 
группы: 

- налоговые доходы; 
- неналоговые доходы; 

                                                 
1 Федеральный закон от 25 сентября 1997 года № 126-ФЗ (в редакции от 28 декабря 

2004 года) «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» 
2 Постановление Конституционного суда РФ № 12-П от 17 июня 2004 года 
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- безвозмездные поступления. 
Налоговые доходы местных бюджетов можно разделить на три катего-

рии: 1) доходы от федеральных налогов и сборов; 
2) доходы от региональных налогов и сборов; 
3) доходы от местных налогов и сборов. 
Налоговый кодекс Российской Федерации1, в статье 15, к местным 

налогам и сборам относит: 
- земельный налог; 
- налог на имущество физических лиц; 
- торговый̆ сбор. 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 

нашей стране устанавливается казначейское исполнение бюджета. 
В ходе государственного казначейского исполнения федерального 

бюджета Федеральное министерство финансов отвечает за регистрацию до-
ходов, согласование объема и сроков принятия бюджетных обязательств, 
утверждение расходов в пределах выделенных объемов бюджетных обяза-
тельств и осуществление платежей от имени получателей средств федераль-
ного бюджета. 

Казначейское исполнение бюджета позволяет эффективно осуществ-
лять бюджетные расходы и платежи, которые на практике проводятся на 
едином бюджетном счете. 

Исполнение бюджета означает полное предоставление и своевременное 
получение средств, которые, в свою очередь, должны покрывать все бюд-
жетные расходы. Исполнение местного бюджета начинается после утвержде-
ния бюджета представительным органом местного самоуправления. 

На всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации бюджеты 
исполняются с помощью органов исполнительной власти. Примером испол-
нения местного бюджета является местная администрация муниципалитетов. 

Целью существования местных налогов является пополнение доходных 
источников местных бюджетов, реализация принципа сбалансированно-
сти, оптимизация социально-экономической системы, обеспечение социаль-
но-хозяйственной потребности городов и подводя итог вышесказанного, 
можно отметить, что доходы местного бюджета это денежные средства, по-
ступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с зако-
нодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления. Дохо-
ды местных бюджетов формируются за счет налоговых доходов закреплен-
ных за местным бюджетом, доходов за счет отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, а также неналоговых доходов и безвозмезд-
ных перечислений. 

Налоговые доходы, зачисляемые в местные бюджеты в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации вместе с неналого-
выми доходами, зачисляемыми в местные бюджеты в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, а также доходы, полученные бюджета-
                                                 

1 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ 
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ми в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений, за исключением 
субвенций из Федерального фонда компенсаций и (или) региональных фон-
дов компенсаций образуют собственные (закрепленные) доходы местного 
бюджета. 

Анализ практики составления местных бюджетов показывает, что все 
формы межбюджетных трансфертов составляют около половины всех дохо-
дов этих бюджетов. Кроме того, большинство местных бюджетов по-
прежнему дефицитны, хотя сокращение расходных обязательств, отнесенных 
на эти виды местных бюджетов, позволило уменьшить дефицит. 

Для создания устойчивого характера местных бюджетов целесообразно 
было бы расширить полномочия органов местного самоуправления по реали-
зации налогов при формировании доходов местного бюджета; привлечь 
местные бюджеты к банковских учреждениям на краткосрочной основе в це-
лях получения прибыли. 

Таким образом, местные налоги составляют очень низкую долю мест-
ного бюджета в России, что приводит к тому, что местные бюджеты стано-
вятся более дотационными и менее экономически независимыми. Поэтому 
одним из путей совершенствования структуры налоговой системы является 
увеличение доли местных налогов в муниципальных бюджетах. 

Это предполагает сохранение правового единообразия налоговой си-
стемы в целом. 

Местные бюджеты являются наиболее многочисленными в бюджетной 
системе страны. 

Экономическая самостоятельность местного самоуправления невоз-
можна без формирования собственных источников доходов местного бюдже-
та и формирования необходимой финансовой базы для эффективного выпол-
нения функций, возложенных на местное самоуправление. 

На сегодняшний день формированию и исполнению доходов местных 
бюджетов уделяется недостаточное внимание, что негативно сказывается на 
результатах деятельности органов местного самоуправления. 

Следует подчеркнуть, что независимость того или иного муниципаль-
ного образования первоочередно складывается именно из-за экономической 
составляющей. Более того, можно заметить, что местный бюджет, имея схо-
жести и федеральным по ряду параметров, все же значительно отличается, 
если рассматривать его как конкретную экономическую единицу. Так, сред-
ства местного бюджета расходуются только в рамках соответствующего му-
ниципального образования. Интересным обстоятельством выступает право 
местных органов устанавливать размер налогов.  

Безусловно, грамотное формирование налоговой системы на местном 
уровне требует высокой организации и квалификации представителей орга-
нов местного самоуправления. Эффективность налоговой системы в преде-
лах муниципалитета обеспечит достойную жизнь его населению, интересы и 
потребности которого будут непременно удовлетворяться, а в случае какой-
либо финансовой проблемы на федеральном уровне, местный бюджет будет 
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способен обеспечить функционирование муниципалитета самостоятельно и 
без значительных потерь, что тоже очень важно. 

Каким бы незначительным по размерам не казался местный бюджет 
для всей нашей страны, необходимо обратить внимание и на то, что все эти 
бюджеты в совокупности и есть нашего большое государство. Из этого мож-
но сделать вывод о том, что состояние бюджета всей страны зависит от того, 
насколько развиты местные бюджеты в ней. При этом местные органы помо-
гают контролировать экономическое состояние всей страны, поскольку если 
бы имела место политика исключительно единого бюджета для всей России, 
контролировать происходящие экономические процессы было бы практиче-
ски невозможно из-за территориальных масштабов. 

На данный момент В Российской Федерации местные органы на зако-
нодательном уровне обеспечены соответствующими правами, рычагами и 
механизмами для того, чтобы осуществлять свою экономическую политику. 
По этой причине, для большей эффективности им необходимо развиваться в 
пределах тех налогов, которые относятся к их компетенции. Самое главное, 
чтобы все эти действия не оставались формализованными, а непременно реа-
лизовывались и притворялись в жизнь. Ведь именно от этого зависит разви-
тие и процветание муниципальных образований, а более того страны в 
целом. 

 
 

  



477 
 

Пугачёва Ирина Сергеевна, 
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Бондарь Олег Олегович, 

старший преподаватель кафедры 
конституционного и административного права 

Краснодарского университета МВД России, 
кандидат экономических наук 

 
Роль образовательной миграции в России 

 
Современная миграционная политика Российской Федерации выступа-

ет одной из движущих сил развития социально-экономической сферы нашей 
страны, а также помогает решать ряд проблем таких как утечка кадров и ост-
рая нехватка в стране высококвалифицированных кадров. Но несмотря на то, 
что с каждым годом поток мигрантов в Россию увеличивается, это не даёт 
заполнить пробелы в демографической ситуации, а также обеспечить нали-
чие тех работников, которые бы способствовали развитию национальной 
экономики нашего государства. В настоящее время прибывающие на терри-
торию Российской Федерации мигранты в большинстве своём являются уро-
женцами стран СНГ, которые имеют низкий уровень образования, професси-
ональной подготовки, не обладают знаниями русского языка в полной мере. 
Но и это не становится проблемой для прибывающих иностранных граждан, 
так как превалирующее число из них могут выполнять работы разного про-
филя, которые не требуют высоких интеллектуальных познаний и подготов-
ки, где стоимость труда небольшая, а условия – тяжелые, которые граждане 
России не всегда готовы выполнять. 

Учебная миграция способствует не только развитию образования в раз-
личных регионах нашей страны, занятости профессорско-преподавательского 
состава вузов и других учебных учреждений, но приносит доход за счёт 
предоставления образовательных услуг, которые осуществляются на кон-
трактной основе и стимулирует культурный обмен с зарубежными странами. 
Что вообще такое образовательная миграция – это один из видов миграцион-
ных потоков, который включает в себя образование не только школьников, 
студентов колледжей и вузов, но также слушателей, аспирантов, уже подго-
товленных профессионалов, повышающих свою квалификацию или получа-
ющих дополнительное образование в различных сферах, образовательных 
организациях и учреждениях. Учебная миграция набирает обороты с каждым 
годом и довольно давно не уступает такому виду как трудовая миграция. Как 
отмечают многие учёные, иностранные студенты, выбирая Россию как стра-
ну для получения образования в дальнейшем остаются на постоянной основе 
проживать и осуществлять трудовую деятельность, тем самым нарабатывая 
стаж. Данное явление объясняется тем, что, что в 2012 году Президентом РФ 
Путиным В.В. была утверждена «Концепция государственной миграционной 
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политики Российской Федерации на период до 2025 года»1, которая и опре-
делила основные направления миграционной политики, в том числе и в обла-
сти содействия образовательной миграции, для оптимизации и поддержки 
академической мобильности, которые включают в себя некоторые «послаб-
ления»: упрощение порядка выдачи иностранным гражданам вида на житель-
ство в Российской Федерации, предоставление жилого помещения, а также 
обеспечение таких лиц рабочими местами по окончании учебного заведения 
и не следует забывать о том, что и наши вузы и другие учреждения обеспе-
чиваются финансовой поддержкой для обучения.  

Помимо цели экономического характера и социально-культурного 
учебная миграция также выполняет и политическую функцию. А именно она 
обеспечивает возможность формирования связей с принимающими странами. 
Смысл состоит в том, что посредством студентов, получивших образование в 
России, становится намного проще и эффективнее устанавливать различного 
рода международные отношения с зарубежными государствами. В таком 
контексте образовательную миграцию возможно рассматривать как инвести-
ций, которые смогут дать хороший и положительный результат в будущем. 

В демографической сфере иностранные студенты привлекают нас в том 
смысле, что, адаптировавшись к условиям в жизни в Российской Федерации 
представляют довольно хорошую категорию мигрантов, которые способны 
улучшить ситуацию в стране, связанную с населением. 

В общественной сфере образовательная миграция способствует распро-
странению высокотехнологичных новаций и решений, а также способствует 
развитию различных секторов таких как здравоохранение, технологии, недо-
статок профессиональных кадров, ведь образование получает мотивированная 
молодежь, способная выполнять любые виды работ. Ведь для работодателей 
выпустившийся иностранец вуза имеет большее преимущество по сравнению 
с только что прибывшим. Ведь за годы обучения студент получил знания во 
многих областях, овладел русским языком, узнал русские традиции и позна-
комился с законами и нормативно-правовыми актами, что тоже имеет немало-
важный фактор при приёме на работу. 

Говоря о роли образовательной миграции в развитии различных сфер 
нашего государства нельзя не упомянуть, что более активно данный вид ми-
грации используется представителями стран СНГ. Еще с 80-х годов прошло-
го столетия стало популярным выражение «утечка мозгов». Дело в том, что 
представители стран СНГ, мигрирующие в Россию это преимущественно ли-
ца, не имеющие профессионального образования. Безусловно такие люди 
ищут лишь место для заработка, такое, которое является непривлекательным 
для наших граждан, поскольку такой труд тяжелый, однообразный и мало-
оплачиваемый. 

 Образовательная же сфера позволяет приобрести мигрантам необхо-
димые умения и навыки, связанные с профессиональной деятельностью, что 
                                                 

1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года: утв. Президентом РФ 13.06.2012 // СПС «КонсультантПлюс». 
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в дальнейшем может сподвигнуть их остаться в пределах нашей страны. 
Вместе с этим, предоставляя определенное количество мест для обучения, 
органам в сфере образования нельзя забывать и о своей молодежи, которая 
активно стремится занять престижные места после выпуска из образователь-
ных организаций.  

Кроме того, с целью привлечения наиболее успешных студентов к 
осуществлению своей профессиональной деятельности на территории стра-
ны, было бы целесообразным предоставлять таким лицам по окончании 
учебных заведений рабочие места. Это первоочередно связано с тем, что са-
мой распространенной проблемой с которой сталкивается современная моло-
дежь после прохождения обучения и профессиональной подготовки является 
проблема поиска подходящей работы. Чаще всего, данное обстоятельство 
связано с тем, что везде требуется опыт работы, которого у большинства, ра-
зумеется, нет. 

В нашей стране, к сожалению, всегда не хватает квалифицированных 
кадров, это сказывается не только в плане научной и трудовой деятельности, 
но и прямо отражается на экономике страны. Таким образом, при привлече-
нии мигрантов с целью их обучения на территории Российской Федерации 
необходимо дать объективную оценку знаний, желающих приобрести обра-
зование с помощью проведения соответствующих экзаменов, позволяющих 
поступить в тот или иной вуз. Это позволило бы дать шанс на обучение 
наиболее достойным студентам, которые в будущем будут способны прино-
сить полезный вклад в развитие нашей страны. 

Также образовательная миграция довольно ярко себя проявляет в плане 
обмена международным опытом дачи-получения образования. То есть поло-
жительными качествами характеризуются взаимные обмены студентов меж-
ду различными образовательными организациями взаимодействующих 
стран. Это не только позволит получить колоссальный опыт студентам и 
преподавателям, но и в какой-то мере способствует налаживанию отношений 
между такими странами, хотя бы в рамках образования. 

Вместе с тем положительному опыту образовательной миграции про-
тивопоставляется такая проблема как толерантность со стороны принимаю-
щего государства к иностранным студентам, а именно со стороны его насе-
ления. Следует уважать друг друга и избавляться от такой формы интоле-
рантности как ксенофобия, которая предполагает собой нетерпимость к чему-
то или к кому-то незнакомому, то есть чужому. И это, действительно, про-
блема практически каждого общества в нашем современном мире. В связи с 
этим, многие учёные и научные работники различных центром психологии 
считают правильным перед тем, как приглашать на обучение студентов-
мигрантов, поработать с населением, а также с представителями страны, ко-
торая отправляет на обучение по ознакомлению с культурой как одного 
народа, так и другого, что в большинстве своём будет стирать все препят-
ствующие факторы на пути к эффективной образовательной миграции. 
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Все вышеперечисленные проблемы и положительные стороны, конеч-
но, требуют довольно глубокого рассмотрения и возможно принятия новых 
правовых актов в сфере учебной миграции. Так как мы видим совсем неодно-
значную ситуацию относительно ее. С одной стороны, государство предпри-
нимает все меры для обеспечения эффективной реализации образовательной 
миграции, помогая студентам-мигрантам лучше адаптироваться в незнако-
мой ля них обстановке, для получения знаний, а также поддерживает рост 
этой самой миграции1. С другой стороны, вопрос встаёт по поводу населения, 
которое не всегда готово принять «чужого» в своё окружение, что вызывает 
довольно негативные последствия. 

 
 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на  
2013–2020 годы» // Справочно-правовая система КонсультантПлюс. -URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146497/ (дата обращения 10.04.18) 
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Человеческое общество – это удивительный организм, который живет 
по своим законам и регулируется определенными правилами. Кратко обще-
ство можно определить как относительно устойчивую систему взаимодей-
ствия между людьми, возникновение среди них определенных взаимоотно-
шений. И для того, чтобы общество работало организованно и упорядоченно, 
необходимо добиться согласования между субъектами взаимодействия. Это 
могут быть как отдельные индивиды, так и группы людей. Такого эффекта 
возможно добиться с помощью определенных регуляторов. Со стороны са-
мого общества выступают различные социальные регуляторы, которые целе-
направленно воздействуют на поведение людей. Важное место в системе со-
циального регулирования занимает правовое регулирование. В свою очередь 
в системе правового регулирования существуют общеобязательные правила 
поведения, определенные стандарты, санкционированные государством и 
выражающиеся в виде государственно-властных предписаний, регулирую-
щих общественные отношения, так называемые нормы права, которые ока-
зывают непосредственное воздействие на поведение людей.1 

В данной работе мы рассмотрим понятие и особенности администра-
тивно-правовых норм в России. Административно-правовые нормы – сово-
купность правил и предписаний, которые регулируют поведение отдельных 
лиц и организаций в рамках государства. В России эти нормы делятся на две 
категории: административные нормы и правовые нормы. 

Административные нормы – это правила и положения, которые регу-
лируют поведение государственных органов, таких как правительство, мини-
стерства и другие административные органы. Эти нормы в основном касают-
ся организации, управления и функционирования государства. Правовые 
нормы, с другой стороны, относятся к правилам и положениям, которые ре-
гулируют поведение отдельных лиц и организаций внутри государства. Эти 
нормы в первую очередь регулируют поведение людей, защищают их права и 
интересы, обеспечивают социальную справедливость. 

Предметом регулирования административно-правовых норм является 
совокупность однородных общественных отношений в сфере государствен-

                                                 
1 Система права. Правотворчество и процесс формирования права 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6143/conspect/ 
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ного управления, осуществляемого на государственном и муниципальном 
уровне в виде исполнительной деятельности.1 

Отдельно стоит упомянуть о нормах административного права в России. 
Административно-правовые нормы в Российской Федерации – это совокуп-
ность правил и положений, которые регулируют поведение и действия управ-
ленческих органов и должностных лиц. Эти нормы призваны гарантировать 
справедливую и прозрачную работу правительства, а также защиту прав и ин-
тересов граждан и организаций. Административно-правовые нормы охватыва-
ют широкий спектр областей, включая государственное управление, право-
охранительную деятельность и предоставление государственных услуг. Они 
устанавливаются с помощью различных правовых документов, включая феде-
ральные законы, указы президента и нормативные акты, которые издаются ад-
министративными органами. 

Можно без сомнения сказать, что административные нормы являются 
важным аспектом правовой системы России. Административное право, наря-
ду с другими отраслями права, является главной публичной отраслью право-
вой системы РФ. Данные нормы осуществляют реализацию на практике со-
вокупность законов и иных нормативных правовых актов, которые регули-
руют отношения, возникающие между субъектами, подпадающими под дей-
ствие этих норм права, деятельность органов исполнительной власти и затра-
гивает практически все стороны жизни государства. Поэтому администра-
тивное право неизбежно вступает в тесное взаимодействие с другими отрас-
лями права. По сути, нет ни одной сферы общественной жизни, которая вы-
падала бы из-под сферы действия административно-правового контроля.2 
Однако существуют и проблемы с их эффективностью, и в настоящее время 
предпринимаются усилия по совершенствованию системы и содействию бо-
лее широкому участию общественности и подотчетности. 

Анализ административно-правовых норм позволяет определить их спе-
цифичный характер воздействия на общественные отношения. Администра-
тивно правовая норма отвечает всем признакам присущим нормам права:  

1. Нормы административного права носят формально-определенный 
характер. Они устанавливаются государством в определенном порядке и за-
крепляются законом. 

2. Носят чёткий и общеобязательный характер. Нормы административ-
ного права обязательны к исполнению всеми субъектами, подпадающими 
под действие этих норм. 

3. Обладают властным характером, то есть норма административного 
права определяет и выдвигает требования к поведению, которое необходимо 
как обществу, так и государству в целом. 

                                                 
1 https://kchgu.ru/wp-content/uploads/2020/05/Lekciya-1-1.pdf 
2 Учебное пособие. Административное право РФ. https://mgimo.ru/ 

upload/iblock/426/Учебное%20пособие%20АП%20РФ%20готовое%20Кузякин%20СВ% 
20ЮП%202015.pdf 
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4. Данные нормы обеспечиваются силой государства при помощи ап-
парата принуждения. За несоблюдение норм, государством предусмотрены 
меры административной ответственности, которые будет нести субъект за их 
неисполнение и т.д.1 

Но, несмотря на общие признаки, административно правовые нормы 
обладают рядом особенностей: 

1. Административно-правовые нормы выражают сущность исполни-
тельной власти. 

2. Они имеют собственные средства защиты от посягательств. За нару-
шение административно-правовых норм наступает административная ответ-
ственность. В некоторых случаях может наступать дисциплинарная ответ-
ственность. 

3. Иногда административно-правовые нормы регулируют обществен-
ные отношения, составляющие предмет иных отраслей права. Такое регули-
рование наблюдается в области земельного, финансового, природоохранного, 
трудового права и пр. С помощью административных норм может осуществ-
ляться и защита норм указанных отраслей права. Так, нарушение законода-
тельства о труде и об охране труда влечет наложение административного 
штрафа2. 

В Российской Федерации, в связи с ее правовыми особенностями, ад-
министративно правовые нормы носят определенный характер, который не-
сколько отличает их от административно-правовых норм других стран. 

К одной из таких особенностей можно отнести централизованную си-
стему управления в Российской Федерации. Можно сказать, что централизо-
ванная система управления является основополагающим аспектом админи-
стративно-правовых норм в России. Главный орган исполнительной власти – 
Правительство Российской Федерации, осуществляет высокую степень кон-
троля как над органами государственного управления, так и над гражданами 
страны. Федеральное Правительство принимает решения, которые влияют на 
всю страну и общество в целом. Такая система государственного контроля в 
России сложилась в силу ее исторических особенностей и традиций. Россий-
ская Федерация является правопреемницей Советского Союза, где государ-
ство всегда имело значительную власть над своими гражданами. В россий-
ской административной системе центральное правительство отвечает за при-
нятие решений по вопросам государственной важности, таким как внешняя 
политика, национальная оборона и экономическое планирование. Региональ-
ные и местные органы власти подчиняются федеральному правительству и 
должны следовать его указаниям.3 Такая централизация власти была харак-
                                                 

1 Административно-правовые нормы. Понятие и признаки административно-
правовые нормы. https://studfile.net/preview/10052985/ 

2 Административно-правовые нормы. (понятие, виды, реализация). 
https://studopedia.ru/ 11_3526_administrativno-pravovie-normi-ponyatie-vidi-realizatsiya.html 

3 Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 20.11.2020) «О системе  
и структуре федеральных органов исполнительной власти» https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_46892/ 
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терна для российской административной системы с советских времен. Цен-
трализованная система управления в России распространяется и на правовую 
систему. 

И хотя централизация обеспечивает высокую степень стабильности в 
стране, она все же не идеальна и обладает своими специфическими недостатка-
ми. Централизация власти представляет собой сосредоточение государственно-
властных полномочий в руках центрального аппарата государства и, как резуль-
тат, ограничение самостоятельности власти в регионах. 

Еще одной особенностью административно-правовых норм в России 
можно выделить акцент на социальной справедливости, которой уделяется 
большое внимание в современной России, что отражает стремление страны к 
равенству и справедливости. Конституция России гарантирует равные права 
и возможности всем гражданам и запрещает дискриминацию по признаку 
пола, религии, расы или других факторов. Этот акцент на социальной спра-
ведливости отражен в различных нормативных правовых актах России, кото-
рые призваны защищать права и интересы граждан. 

В заключение следует отметить, что акцент на социальной справедли-
вости является важной стороной административных и правовых норм в Рос-
сии. Правовая система страны уделяет большое внимание защите граждан-
ских и политических прав, социальных и экономических прав, а также благо-
получию уязвимых групп населения. Хотя на практике достижение этих це-
лей сопряжено с определенными трудностями. 

Подводя итог, возможно отметить, что административно-правовые 
нормы играют ведущую роль в системе публичного права в Российской Фе-
дерации и определяется это тем, что оно создает правовую основу для пуб-
личного управления, т.е. предметом административного права в публично-
правовом смысле являются отношения в сфере публичного управления. По-
этому административное право можно считать одной из базовых отраслей 
права, с одном стороны, использующей потенциал и правовые средства им-
перативного метода регулирования, а с другой  обеспечивающей публичные 
интересы, правовую защиту прав и свобод как физических, так и юридиче-
ских лиц от действий либо бездействий административных органов. 

В заключение следует отметить, что концепция и особенности админи-
стративно-правовых норм в России отражают историю, традиции и политиче-
скую систему страны. Централизованная система управления, акцент на соци-
альной справедливости – вот некоторые из ключевых особенностей этих норм. 
Понимание этих норм необходимо для всех, кто ведет бизнес или взаимодей-
ствует с правительством или правовой системой России, так как администра-
тивно-правовые нормы активно взаимодействуют с другими отраслями права и 
охватывают многие стороны жизни общества и государства. 
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Проблемы определения пределов свободной интерпретации 
содержания публичного высказывания сотрудниками полиции 

 
В соответствии с ч. 5 ст. 125 Конституции Российской Федерации1, 

толкование положений основного закона нашей страны вправе давать только 
Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Россий-
ской Федерации, в свою очередь, наделён полномочиями по разъяснению во-
просов судебной практики (ст. 126 Конституции Российской Федерации), что 
также позволяет конкретизировать те или иные нормы законодательства. Ак-
ты толкования, изданные указанными органами, являются общеобязатель-
ными для исполнения всеми лицами, на которых распространяется действие 
толкуемых норм. В остальных случаях либо имеет место казуальное (инди-
видуальное) толкование, применимое лишь к отдельной правовой ситуации, 
либо неофициальное толкование, не обладающее юридической силой вовсе. 

На вопрос «Насколько правомерно свободное толкование закона?» от-
вет, казалось бы, очевиден – неправомерно. Но как тогда в условиях отсут-
ствия необходимой правовой регламентации того или иного вопроса посту-
пать сотрудникам полиции? Речь идёт о весьма спорных случаях задержания 
(чаще всего, одиночных пикетчиков), когда именно полицейские принимают 
на себя весь негатив общественности. При этом сами сотрудники являются 
заложниками ситуации, поскольку в законе требуется конкретизировать и де-
тализировать многие вопросы, связанные с публичными мероприятиями. 
Впоследствии, при рассмотрении весьма спорных случаев правонарушений 
во время проведения публичных мероприятий, суд придерживается версии, 
высказанной сотрудниками полиции. Выходит, что субъектом толкования за-
кона в таком случае выступает полицейский, что недопустимо. По замечанию 
В.В. Черникова, «усмотрение – необходимая форма полицейской работы. Но 
в интересах законности свобода полицейского усмотрения должна быть ра-
зумно ограничена обоснованными юридическими пределами»2. Аналогичной 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования  
1 июля 2020 года) // Официальный интернет-портал правовой информации. 
http://www.pravo.gov.ru. 01.07.2020. 

2 Черников В.В. Юридические пределы полицейского усмотрения // Юридическая 
техника. 2018. № 12. С. 649. 
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позиции также придерживаются Ю.Е. Аврутин1, Д.А. Воропаев2, 
А.С. Федорова3 и др. 

В целях решения указанной проблемы необходимо разработать реко-
мендации для судебных органов по данному вопросу (в форме выражения 
официальной позиции Верховного Суда Российской Федерации), в соответ-
ствии с ними, скорректировать судебную практику и затем, на основе уже 
имеющихся данных, сформулировать наставление для сотрудников полиции, 
которое бы давало подробные ответы на некоторые вопросы, например: что 
стоит считать оскорблениями, непристойностями и призывами к насилию 
при оценке содержания плакатов протестующих? Как полицейскому одно-
значно определять правомерность информации на средствах наглядной аги-
тации пикетчиков? С постоянно обновляющимся списком экстремистских 
материалов всё предельно ясно4, а вот другие моменты требуют пояснения. 

В связи с внесением изменений в УК РФ и КоАП РФ актуальным ста-
новится вопрос: а что именно будет дискредитировать ВС РФ? Ответ у каж-
дого полицейского будет различным в зависимости от его субъективного 
восприятия реальности. Но имеет ли вовсе сотрудник полиции право свобод-
но толковать содержание средств наглядной агитации участников публично-
го мероприятия? Такой же вопрос мы задали и нашим респондентам в рамках 
экспертного анкетирования5. Среди лиц, занятых в области юриспруденции, 
преобладает мнение, что сотрудник полиции не имеет права на такие дей-
ствия (80,9% опрошенных). Данная позиция сформировалась от части из-за 
неоднозначной правоприменительной практики. Приведём несколько примеров. 

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о 
назначении административного наказания по ст. 20.3.3 КоАП РФ6 граждани-
ну А.В. Дмитриеву за публичную демонстрацию в общественном месте пла-
ката со словами В.В. Путина с Парада Победы 2021 года (т. е. по сути, оди-
ночный пикет с использованием средств наглядной агитации)7. По мнению 

                                                 
1 Аврутин Ю.Е., Гирвиц А.В. К вопросу о понятии полицейского усмотрения, его 

правовой природе и основаниях // Вестник Нижегородского университета 
им. Н.И. Лобачевского. 2017. № 4. С. 77–84. 

2 Воропаев Д.А. К вопросу о полицейском усмотрении // Российская полиция: три 
века служения Отечеству. Изд-во СПбУ МВД России. 2018. С. 1267–1271. 

3 Федорова А.С. Пределы усмотрения должностного лица и конституционный 
принцип юридического равенства прав и обязанностей человека и гражданина // Пробле-
мы реформирования российской государственности. 2019. С. 189–193. 

4 Экстремистские материалы. Министерство юстиции Российской Федерации. 
URL: https://minjust.gov.ru/ru/extremist-materials/ (дата обращения: 07.03.2023). 

5 Анкетирование. Публичные мероприятия в России: одиночные пикеты (эксперт-
ный опрос). URL: https://forms.gle/wjShoh5WfT7EApcA7 (дата обращения: 07.03.2023). 

6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (ред. от 28 февраля 2023 года) // Российская газета. № 256. 
31 декабря 2001 года; Официальный интернет-портал правовой информации. 
http://www.pravo.gov.ru. 28.03.2023. 

7 Дело № 5-1164/2022. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/68423381 
(дата обращения: 07.03.2023). 
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представителей закона, данная цитата1 искажает и дискредитирует задачи по 
использованию ВС РФ за пределами территории Российской Федерации, по-
скольку в тексте было сказано об участии нашей страны в войне, а не в спе-
циальной военной операции. Но фактически слова, изображенные на плакате 
гражданина А.В. Дмитриева, можно при желании интерпретировать и как 
поддерживающие действия наших властей. 

Похожая неоднозначная ситуация произошла в Томске: Советским 
районным судом г. Томска в отношении гражданина С.Ю. Кармакских выне-
сено постановление о назначении административного наказания по ст. 20.3.3 
КоАП РФ за «молчаливую поддержку противоправным целям мероприятия 
по тематике группового пикета»2. Противоправные действия данного граж-
данина выразились в демонстрации картины В.В. Верещагина «Апофеоз вой-
ны». Однако возможна и иная интерпретация: гражданин С.Ю. Кармакских 
лишь пропагандировал шедевры русских художников. Какая из версий явля-
ется верной, а главное – правомерной, с точки зрения толкования закона? 

Конституционный Суд Российской Федерации предписывает в случаях 
неясного правового регулирования руководствоваться «конституционными 
принципами равенства и справедливости, а также требованиями формальной 
определённости правовых норм»3. Однако приведённые нами проблемные 
примеры взаимоисключающего толкования одной и той же правовой ситуа-
ции невозможно разрешить лишь обращением к конституционным принци-
пам, поскольку сразу несколько вариантов не лишены разумного обоснова-
ния, а выработанная юридическая практика по данному вопросу отсутствует. 

В подобных ситуациях, согласно позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, «наиболее корректным, если не единственно возможным спосо-
бом выявления реального содержания и значения установленного законодателем 
правового регулирования является <…> законодательное уточнение нормативных 
положений, неясность (неоднозначность) которых, не преодолимая средствами 
юридического толкования, создаёт серьёзные препятствия для полноценного 
обеспечения равенства перед законом и судом в процессе их применения»4. 

                                                 
1 «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это 

невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные пла-
ны» – Администрация Президента России. URL: http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 
07.03.2023). 

2 Дело № 5-179/2022. URL: https://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/67670121 
(дата обращения: 07.03.2023). 

3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 
2013 года № 29-П «По делу о проверке конституционности абзаца первого пункта 1 ста-
тьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
М.В. Кондрачука» // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru. 26.12.2013. 

4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 марта 
2018 года № 14-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 43 Федерально-
го закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с жалобой некоммерче-
ского партнерства «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 03.04.2018. 
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Следовательно, для выработки единой методики действий сотрудников 
полиции в аналогичных ситуациях необходимо законодательное закрепление 
рекомендаций (предписаний) по толкованию содержания средств наглядной 
агитации участников публичного мероприятия. Данная мера позволит избе-
жать свободную интерпретацию плакатов протестующих полицейскими, ко-
торые фактически не являются лингвистами или экспертами для проведения 
профессионального анализа. 

Предложим несколько вариантов, способных, по нашему мнению, так 
или иначе стабилизировать нынешнюю ситуацию. 

Во-первых, представляется целесообразным не привлекать сразу граж-
данина с неоднозначным плакатом к административной ответственности. 
Главное в таком случае – выдворить лицо за пределы публичного места, по-
этому можно доставить его в отдел, провести с ним разъяснительную беседу, 
а уже при повторном совершении аналогичных действий – применять к нему 
меры государственного принуждения. Такой же позиции придерживается и 
большинство опрошенных нами экспертов – 66,7%. 

Второй возможный вариант, способный помочь сотрудникам полиции 
при столкновении с подобными сложностями, – видеофиксация для после-
дующего проведения экспертизы используемых протестующим средств 
наглядной агитации. Узкопрофильный специалист позволит усовершенство-
вать оценку правомерности содержания того или иного плаката. При прове-
дении таких экспертиз важно также учитывать контекст использования како-
го-либо текста или изображения. Очевидно, что символы «*** *****» сами 
по себе не представляют никакой опасности, но в свете проведения Россий-
ской Федерацией СВО по защите ДНР и ЛНР и распространения лозунга 
«Нет войне», очевиден смысл, вкладываемый в такое изображение1. Поэтому 
заключение эксперта для подтверждения действий сотрудников полиции в 
данном случае было бы не лишним. Аналогичную позицию выразили ре-
спонденты экспертного опроса: 78,6% высказались «за» введение такой про-
цедуры. 

Не лишён смысла и вариант игнорирования участников того или иного 
публичного мероприятия, если их средства наглядной агитации не носят явно 
противоправного характера, и, конечно, отсутствуют нарушения положений 
Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»2. Обращаясь всё к тому же примеру с восьмью звёздочками, 
отметим: социальный эффект от одиночного пикетчика с таким плакатом был 
                                                 

1 Тверской районный суд Москвы оштрафовал гражданина Д.Н. Резникова по  
ст. 20.3.3 КоАП РФ за одиночный пикет с плакатом, на котором  
были изображены восемь звёздочек «*** *****». Дело № 05-0920/2022.  
URL: https://mos-gorsud.ru/rs/tverskoj/services/cases/admin/details/8ef8e590-a69f-11ec-b6bd-
8744b588caae (дата обращения: 07.03.2023). 

2 Федеральный закон от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» (ред. от 5 декабря 2022 года) // СЗ РФ. 21 июня 
2004 года. № 25. Ст. 2485; Официальный интернет-портал правовой информации. 
http://www.pravo.gov.ru. 05.12.2022. 
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бы минимальным, если бы не освещение задержания данного гражданина в сети 
«Интернет». По этой причине эффективным видится вариант с задержанием та-
ких активистов лишь при нарушении ими закона о публичных мероприятиях. 

Наконец, вариант, предполагающий вовлечение уполномоченного по 
правам человек, – введение услуги предварительной экспертизы содержания 
средств наглядной агитации с помощью портала государственных услуг Рос-
сийской Федерации («Госуслуги»). При возникновении у гражданина жела-
ния использовать на публичном мероприятии какое-либо средство наглядной 
агитации, он может накануне на платной основе обратиться через портал к 
эксперту (в качестве таких экспертов могут выступать работники специально 
созданной комиссии при органах исполнительной власти субъектов РФ или 
же сотрудники ОВД, прошедшие соответствующую дополнительную подго-
товку). По окончании исследования и получении положительного ответа от 
эксперта, гражданину выдаётся электронная версия документа (заключение), 
подтверждающего правомерность его плаката. В случае необходимости 
участник публичного мероприятия обязан будет предъявить сотруднику по-
лиции данное заключение. 

При отсутствии у гражданина желания оплачивать эту услугу он смо-
жет обратиться к омбудсмену или правозащитным организациям, которые на 
своих сайтах станут размещать средства наглядной агитации, прошедшие ра-
нее экспертизу. Помимо самого изображения возможного средства наглядной 
агитации, на сайте также будут размещены и заключения экспертов к каждо-
му из плакатов для документального подтверждения их правомерности. Аб-
солютное большинство респондентов обоих проведённых нами опросов вы-
сказались в поддержку введения данной услуги1. Таким образом удастся ле-
гализовать процедуру проверки содержания средств наглядной агитации 
участников публичного мероприятия и минимизировать случаи спорных за-
держаний, всегда превращающихся в громкие инфо-поводы в сети «Интернет». 

Таким образом, проблема пределов свободной интерпретации публич-
ных высказываний сотрудниками полиции может быть разрешена несколь-
кими вариантами, каждый из которых имеет право на существование. Однако 
начинать необходимо с законодательной основы деятельности, поэтому, 
прежде всего, необходимо скорректировать нормативную базу и закрепить 
единую методику действий полицейских при столкновении с противоречи-
выми средствами наглядной агитации. По нашему мнению, наиболее эффек-
тивными представляется вариант с введением платной услуги предваритель-
ной экспертизы средств наглядной агитации через портал «Госуслуги» с по-
следующей выдачей заключения, а также параллельным опубликованием на 
сайте региональных омбудсменов и правозащитных организаций плакатов, 
уже прошедших проверку. Санкт-Петербург может стать площадкой для по-
добного правового эксперимента. 

                                                 
1 Помимо экспертного опроса, был также проведён опрос граждан 

(577 респондентов). Анкетирование. Публичные мероприятия в России: одиночные пике-
ты. URL: https://forms.gle/g6UJVwVycqmtdp796 (дата обращения: 07.03.2023). 
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Современная практика раскрытия и расследования преступлений,  

совершаемых с использованием информационных технологий 
 

Современный мир стал свидетелем роста преступлений, которые совер-
шаются с использованием информационных технологий. Это может быть кража 
персональных данных, фишинг, хакерские атаки или распространение вредонос-
ных программ. Такие преступления могут нанести значительный ущерб как 
частным лицам, так и бизнесу, государству или обществу в целом. 

Сегодня, чтобы эффективно бороться с такими преступлениями, необ-
ходимо применять специализированные подходы и методы. Прежде всего, 
расследование и раскрытие информационных преступлений требует наличия 
квалифицированных специалистов, которые владеют современными техно-
логиями и понимают специфику работы с данными. 

Одним из инструментов, используемых в современной практике рас-
крытия и расследования информационных преступлений, являются ком-
плексные программные решения, которые позволяют собирать, хранить, об-
рабатывать и анализировать данные. Такие решения позволяют быстро и 
точно выявлять преступления и определять их участников. 

Кроме того, существуют специальные организации, занимающиеся 
борьбой с информационными преступлениями. Они могут проводить незави-
симые расследования, сотрудничать с правоохранительными органами и ве-
сти мониторинг уязвимых мест в информационной сфере. 

Важным элементом борьбы с информационными преступлениями яв-
ляется профилактика. Общественные организации, правительственные 
структуры и бизнес должны работать вместе над созданием системы защиты, 
которая будет предотвращать информационные преступления. Для этого 
необходимо осуществлять обучение и повышение квалификации сотрудни-
ков, создавать эффективные системы безопасности и мониторинга, а также 
использовать новейшие технологии. 

В итоге, современная практика раскрытия и расследования информаци-
онных преступлений требует комплексного подхода и использования совре-
менных технологий. Борьба с такими преступлениями является важной зада-
чей для обеспечения безопасности в информационной сфере. 

Преступления, совершаемые с использованием телекоммуникационных 
систем, являются одним из наиболее прогрессивно развивающихся видов ин-
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теллектуальной преступности, которая наносит не только имущественный 
ущерб, но и посягает на национальную безопасность. Особенностью этих 
преступлений является то, что участники преступления могут находиться в 
разных регионах. Кражи совершаются без непосредственного контакта по-
терпевшего и преступника. 

В России количество преступлений, связанных с использованием ин-
формационных технологий, постоянно растет. Согласно данным 
МВД России, за 2022 год было зарегистрировано более 90 тысяч преступле-
ний, связанных с использованием информационных технологий. Это на 10% 
больше, чем в предыдущем году. 

Среди таких преступлений наиболее распространенными являются: 
- Незаконный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ); 
- Нарушение авторских прав (ст. 146 УК РФ); 
- Сохранение, распространение порнографических материалов с уча-

стием несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ); 
- Создание, распространение и использование вредоносных программ 

(ст. 273 УК РФ). 
Однако, в то же время, статистика раскрытия и расследования таких 

преступлений также улучшается. В 2022 году правоохранительными органа-
ми было раскрыто более 80% всех зарегистрированных преступлений, свя-
занных с использованием информационных технологий. Это свидетельствует 
о том, что работа полиции России по борьбе с преступностью в сфере ин-
формационных технологий с каждым годом становится более эффективной и 
профессиональной. 

Также стоит отметить, что использование информационных техноло-
гий в работе правоохранительных органов значительно повышает эффектив-
ность раскрытия и расследования таких преступлений. Ведь кибер-
экспертиза и анализ цифровых следов становятся все более важными ин-
струментами в работе с киберпреступниками. 

Большая доля преступлений приходиться на компьютерное мошенни-
чество. Компьютерное мошенничество в России – это распространенное яв-
ление, связанное с использованием современных информационных техноло-
гий. Это преступление включает в себя незаконный доступ к компьютерным 
системам и сетям, хакерство, фишинг, вирусы и другие виды вредоносных 
программ, а также различные формы мошенничества в сети интернет. 

Среди основных видов компьютерного мошенничества в России можно 
выделить следующие: 

1. Фишинг – это способ мошенничества, который заключается в полу-
чении конфиденциальных данных от пользователя, обманом выдавая себя за 
надежного отправителя электронной почты или веб-сайта. Например, мо-
шенники могут выдавать себя за банк или онлайн-магазин, чтобы получить 
от пользователя данные его банковской карты, логин и пароль. 

2. Кибервандализм – это вид компьютерного мошенничества, когда 
злоумышленники наносят ущерб компьютерным системам или вредят им. 
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Например, они могут создавать вирусы, которые удаляют или изменяют фай-
лы, а также нарушают работу компьютерных сетей. 

3. Незаконный доступ к компьютерной информации – это преступление, 
которое связано с получением доступа к защищенной информации без согласия 
ее владельца. Например, злоумышленники могут использовать украденные па-
роли или программное обеспечение, чтобы получить доступ к личным данным, 
банковским счетам или коммерческой информации. 

4. Идентификационное мошенничество – это вид мошенничества, когда 
злоумышленники используют личные данные других людей, чтобы получить 
доступ к их финансовым ресурсам. Например, они могут использовать укра-
денные личные данные для получения кредитов или открытия новых банков-
ских счетов. 

5. Спам и флуд – это способ мошенничества, когда злоумышленники 
отправляют большие объемы нежелательной электронной почты или сооб-
щений в социальных сетях, чтобы получить доступ к личным данным или 
распространить вирусы. 

Профилактика преступлений, совершаемых с использованием инфор-
мационных технологий, является важным направлением борьбы с киберпре-
ступностью в России. Для успешной борьбы с этим видом преступности 
необходимо проведение комплексных мер, которые будут направлены на 
снижение уровня уязвимости информационной инфраструктуры, повышение 
осведомленности пользователей об опасностях в интернете и совершении 
киберпреступлений, а также улучшение качества работы правоохранитель-
ных органов и судебных инстанций. 

Одним из важных шагов в профилактике киберпреступности является 
развитие и внедрение новых технологий и методов защиты информации. 
Кроме того, необходимо усилить контроль над уязвимыми точками инфор-
мационной инфраструктуры, совершенствовать существующие методы 
аутентификации и шифрования данных. 

Однако, помимо технических методов защиты, важную роль играет 
профилактика среди пользователей. Необходимо организовывать обучающие 
семинары и курсы по безопасности в сети, чтобы пользователи могли узнать 
о том, как обезопасить свои данные, какие правила использования интернета 
существуют и какие могут быть последствия нарушения этих правил. 

Существенное значение в борьбе с киберпреступностью имеет совер-
шенствование законодательства. Важно установить жесткие наказания за со-
вершение киберпреступлений и улучшить механизмы расследования таких 
дел. Необходимо также совершенствовать международное сотрудничество в 
области борьбы с киберпреступностью. 

Таким образом, профилактика преступлений, совершаемых с использо-
ванием информационных технологий, является важным элементом борьбы с 
киберпреступностью. Комплексное взаимодействие правоохранительных ор-
ганов, технических специалистов и пользователей сети, а также совершен-
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ствование законодательства, могут значительно снизить уровень киберпре-
ступности в России. 

Современная практика раскрытия и расследования преступлений, со-
вершаемых с использованием информационных технологий, является слож-
ным и многогранным процессом, требующим высокой квалификации и спе-
циализированных знаний со стороны правоохранительных органов. 

Однако, с учетом быстрого развития технологий, правоохранительные 
органы должны постоянно обновлять свои знания и навыки в этой области, 
чтобы эффективно бороться с новыми видами преступлений, использующи-
ми информационные технологии. 

В целом, современная практика раскрытия и расследования преступле-
ний, совершаемых с использованием информационных технологий, играет 
важную роль в обеспечении безопасности общества и государства в целом. 
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К вопросу о свободе слова в эпоху цифровизации 
 

Краеугольным на сегодняшний день является вопрос реализации прин-
ципа свободы слова в современной России. Как известно, ст. 29 Конституции 
Российской Федерации (далее – РФ) гарантирует свободу мысли и слова 
каждому1. Но, тем не менее, наличествует ряд изъятий из общего правила, 
которые и вызывают противоречия и дискуссии в правовом поле. 

Обращаясь к истокам развития нашего государства, стоит сказать, что 
Россия в силу своих цивилизационных особенностей, определенных её бога-
той историей, представляет собой «сложное» поле для становления свободы 
слова. Право в России по своей природе всегда было позитивным, свобода 
слова же предполагает негативную свободу для её реализации. Под негатив-
ной свободой И. Бёрлин понимал пространство, в рамках которого человек 
или группа людей может делать, что угодно или быть таким, каким хочет 
быть. Позиция конституционалистов, касающаяся признания отрицательного 
характера основных прав была утверждена ещё в начале прошлого столетия 
во многом на основе изучения реализации Билля о правах США. Основные 
права гарантируют невмешательство государства в такие аспекты жизни об-
щества, которые являются для государства безразличными, и регулирование 
которых возможно при помощи других общественных институтов, таких как 
традиции и мораль2. 

Далее целесообразно подробнее проанализировать статью 29 Консти-
туции РФ и выделить ряд спорных с теоретической точки зрения положений. 
Пункты 1, 4 и 5 статьи 29 находятся в топике позитивного права («каждому 
гарантируется свобода мысли и слова»), что невозможно по отношению к 
естественным правам, исходя из их определения. Свобода мысли и слова не 
должна гарантироваться – должно гарантироваться невмешательство госу-
                                                 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 
№ 11-ФКЗ, от 4 октября 2022 года №7-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, 
№ 31, ст. 4398. 

2 Лабин М.Д. Свобода слова в Российской Федерации: актуальные проблемы // 
Вестник науки. 2023. № 2 (59). С. 110. 
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дарства в юридически ему безразличные социальные отношения, особенно в 
такие основополагающие социальные отношения, как коммуникативные, на 
примере реализации первой поправки «Билля о правах» возможно удостове-
риться в эффективности такого подхода1. 

Кроме анализа законодательной базы данного принципа, стоит иметь в 
виду тот факт, что на данном этапе развития в России усматривается повсе-
местный процесс цифровизации общественных отношений. Он, в свою оче-
редь, оказывает непосредственное влияние и на конституционные права и 
свободы граждан РФ, а также трансформацию их реализации и защиты. 

Безусловно, как таковая свобода слова представляет собой неотъемле-
мую часть демократического государства, и свидетельствует о высоком 
уровне развития гражданского общества. Помимо этого, со стороны государ-
ства предоставляется свобода средств массовой информации (далее – СМИ), 
и не допускается цензура. Но все не так уж однозначно, как думается на пер-
вый взгляд. 

Ранее мною был упомянут такой процесс, как цифровизация. Его влия-
ние на жизнь каждого российского гражданина неоспоримо. В национальной 
и мировой правовых системах на повестке дня сегодня стоит вопрос о внед-
рении информационных технологий в те области, где это представляется це-
лесообразным и эффективным. Но, данная тенденция вызывает и ряд про-
блем. Ведь полноценно защитить свои права в телекоммуникационной сети 
«Интернет» довольно-таки сложно. 

Нельзя поспорить с тем, что современные цифровые технологии – по-
лезный и актуальный ресурс. Но сегодня в России внедрение «цифры» про-
исходит в срочном порядке и довольно спешно. Международные организа-
ции поясняют, каким образом этические нормы в области прав человека ис-
пользуются в сетевом пространстве, публикуют рекомендации, руководящие 
принципы. В первую очередь подразумеваются документы о защите частной 
жизни в связи со сбором, хранением и передачей персональных данных2. 

Ныне действующие редакции нормативных правовых актов и различ-
ные правовые концепции не успевают за стремительным развитием медиа-
пространства. Ежедневно происходит усовершенствование возможностей со-
циальных сетей. Именно они выступают той платформой, на которой граж-
дане могут свободно высказывать свое мнение по тем или иным вопросам, 
касающимся любых сфер общественной жизни. Также при помощи них реа-
лизуется право на доступ к информации. Но такой широкий простор для бес-
препятственного выражения своего мнения, являясь положительным аспек-
том жизни населения, одновременно влечет и риски для государственной и 
общественной безопасности.  

Так, согласно статистическим данным, все чаще в сети «Интернет» 
публикуются новости, касающиеся критики работы органов публичной вла-

                                                 
1 Лабин М.Д. Указ. соч. С. 112. 
2 Савина Л. Защита прав и свобод человека в цифровую эпоху // Международный 

научный журнал «Слово в науке». 2023. № 11. С. 10. 
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сти, подрывающие общественный порядок и безопасность, в частности, при-
зывы к насилию, разжиганию национальной вражды, данные о заминирова-
нии в местах массового нахождения граждан и другое. Безусловно, данные 
проблемы существовали всегда, но с постепенным развитием сети Интернет, 
они стали приобретать более острый характер, учитывая и то, что материал 
может разместить любой человек анонимно1. 

В данной области необходимо выработать ряд рекомендаций по улуч-
шению реализации принципа свободы слова в эпоху цифровизации. К тако-
вым можно отнести следующее. Во-первых, целесообразным представляется 
использование цифровых технологий, в качестве инструмента либо орудия 
труда, но никак не средства создания виртуальной среды, подменяющей ре-
альную жизнь2.  

Таким образом, подводя итоги, стоит отметить, что, претендуя на роль 
«ведущего», «инновационного» государства, Россия должна стремиться к 
снижению затрат «человеческого ресурса», а так же повышать роль цифро-
вых процессов в деятельности как государственных, так и судебных органов. 
Несомненно, при этом планомерно усовершенствовать разработанные техно-
логии с опорой на зарубежный опыт и апробировать их в условиях самобыт-
ной национальной правовой системы. Свобода слова в таких условиях крайне 
неоднозначна и многопланова. Но важно стремиться к обеспечению таких 
условий, при которых не будет допущено нарушений в права на свободу сло-
ва и доступа к информации, и как следствие потеря индивидуальности чело-
века. 

 
 

                                                 
1 Савина Л. Указ. соч. С. 10. 
2 Пивень В.П. Цифровое рабство или электронный рай // Век глобализации. 2018. № 4. 

С. 112. 
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Пути совершенствования общественного контроля  
за исполнением миграционного законодательства 

 
Все без исключения лица, находящиеся на территории Российской Фе-

дерации, обращаются в подразделения по вопросам миграции в целях полу-
чения различных государственных услуг. Наиболее востребованными услу-
гами являются: выдача паспорта гражданина, регистрации по месту житель-
ства, получения загранпаспорта, оформление визы, выдача разрешения на 
временное проживание и вида на жительство.  

Процесс предоставления государственных услуг постоянно совершен-
ствуется: расширяется перечень государственных услуг, предоставляемых 
посредством проекта Электронное правительство; сокращаются сроки предо-
ставления услуг; уменьшается количество истребуемых в процессе оказания 
услуг документов. Эффективный государственный менеджмент не возможен 
без осуществления тщательного контроля за соблюдением законодательства 
в сфере миграции. Общественный контроль, наряду с иными видами кон-
троля, является одним из действенных механизмов повышения качества 
предоставляемых услуг. Реализуемые формы общественного контроля поз-
воляют достигать высоких показателей эффективности (удовлетворенность 
граждан процессом получения государственных услуг возросла с 14% в 
2004 г.1, до 96% в настоящее время2). Вместе с тем, обращение к конкретным 
сервисам позволяет выявить наличие определенных проблем. Размещенный 
на сайте «Ваш контроль» отзыв №6284433 на процесс предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства разрешения на временное проживание», ставит под сомнение всеобщую 
удовлетворённость в этом вопросе. В отзыве, иностранный гражданин под-
нимает проблему низкого качества предоставления государственной услуги: 
наличие фактически одного специалиста, огромные очереди (люди занимают 
«живую» очередь с 2 ч. ночи), выборочное обслуживание (услугу получают 
только некоторые категории граждан, в том числе беременные, инвалиды и 

                                                 
1 Российская газета [сайт]: https://rg.ru/2012/02/09/uslugi.html (дата обращения: 

07.03.2023). 
2 Российская газета [сайт]: https://rg.ru/2019/07/30/kachestvom-elektronnyh-uslug-

gosavtoinspekcii-dovolny-96-grazhdan.html (дата обращения: 07.03.2023). 
3 «Ваш контроль» [сайт]: - URL: https://vashkontrol.ru/reviews/628443. Режим досту-

па свободный. (дата обращения: 05.03.2023). 
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лица у которых заканчивается срок разрешения на временное пребывание) и 
так далее. 

Исходя из вышесказанного следует предположить, что субъекты обще-
ственного контроля, при проведении проверок не в полной мере обладают 
информацией об удовлетворенности граждан процессом предоставления гос-
ударственных услуг, не анализируют и не применяют в процессе подготовки 
контроля конкретные отзывы и обращения граждан1. В целях ухода от фор-
мального подхода в общественном контроле следует применять новые мето-
ды получения информации, а также осуществлять оперативное реагирования 
на нее. В качестве предложения о новом методе получения объективной ин-
формации о качестве предоставления государственных услуг можно назвать 
метод экзитпола. Данный метод сбора экспресс информации хорошо зареко-
мендовал себя при проведении избирательных компаний. Экзитполы помогут 
«достучасться» практически до каждого потребителя государственных услуг 
в сфере миграции и выявить возможные факты нарушения миграционного 
законодательства со стороны должностных лиц. Осуществить краткий опрос 
граждан о качестве предоставляемых услуг способны студенты юридических 
факультетов. Привлечение студентов для проведения экзитполов позволит не 
только расширить круг субъектов общественного контроля, но и получить 
надежный практический фундамент для освоения обучающимися юридиче-
ских дисциплин.  

Следующий метод сбора информации о качестве предоставления госу-
дарственных услуг – это использование возможностей популярных мессен-
джеров. Большинство субъектов общественного контроля (члены обществен-
ных советов при территориальных подразделениях МВД Российской Феде-
рации) относятся к наиболее активной части нашего социума: представители 
медийной сферы, сферы образования, торговли, искусства, а также иных об-
щественных сфер. По роду своей профессиональной или общественной дея-
тельности субъекты контроля состоят в качестве участников групп популяр-
ных мессенджеров. В качестве вопросов рекомендуется использовать следу-
ющие: «Оцените качество работы подразделений по вопросам миграции 
(конкретного подразделения)»; «Удовлетворенность государственной услу-
гой»; «Имело ли место быть грубость, хамство со стороны сотрудников 
ОВМ». Формулируя вопросы для голосования в мессенджере, субъекту кон-
троля необходимо исходить из того, на какую категорию респондентов они 
будут направлены. Если голосование проводится в обычном (дворовом, ро-
дительском и т.п.) чате, то формулировку вопросов необходимо упростить, 
если же наоборот, голосование проводится в группе специалистов (рабочие 
группы), то вопросы должны содержать формулировки из конкретных ис-
точников права. Значительное отклонение результатов голосования в мес-

                                                 
1 Затолокин, А. А. Организационно-правовые аспекты осуществления контроля за 

исполнением миграционного законодательства представителями общественности / 
А.А. Затолокин. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2022. – 100 с. – 
ISBN 978-5-9266-1821-8. – EDN OHWWIN. 
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сенджерах и оценок на портале «Ваш контроль» позволит субъекту проверки 
определиться с формой и методом предстоящего общественного контроля.  

В завершении следует отметить, что повышение качества предоставле-
ния социально значимых услуг напрямую зависит от объективности инфор-
мации об удовлетворенности граждан процессом оказания услуг. Объектив-
ность же информации можно повысить путем переформатирования подхо-
дов – необходимо уходить от традиционных форм, используя более совре-
менные и понятные способы ее получения (в том числе экзитпол и опрос в 
мессенджерах). Применение описанных способов позволит своевременно 
осуществить планирование предстоящего контроля, выбрав наиболее резуль-
тативную форму.  
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Становление и развитие конституционного контроля  
в Республике Беларусь 

 
Принцип юридического верховенства конституции предполагает суще-

ствование различных механизмов её защиты. В мире на сегодняшний день су-
ществует две основные модели конституционного контроля: американская и 
европейская. Хотя, как отмечает С.П. Чигринов, первое проявление конститу-
ционного контроля начали зарождаться в протоконституционное время, а 
именно в Древней Греции1. Однако идея конституционного контроля получила 
своё развитие в начале XIX века в США. 

Следует отметить, что первоначально идеи конституционного контроля 
зародились в Великобритании. Знаменитый английский судья Эдвард Коук, 
во время процесса связанным с делом Бонхама (1610), поставил вопрос о со-
отношении общего права и закона парламента, где было использовано поня-
тие «высший закон». В данном деле Эдвард Коук огласил, что если закон 
противоречит «высшему закону», то данный закон является незаконным2. 

Форма контроля в колониях Великобритании была связана с деятель-
ностью Судебного комитета Тайного Совета Англии, который мог отменять 
законы, принятые в народных собраниях колонии, если данные нормативные 
акты противоречили праву Англии. Это позволяет сделать вывод, что Судеб-
ный комитет Тайного Совета Англии, был одним из первых прототипов со-
временного конституционного контроля, так как его деятельность направле-
на на соответствие законов колонии, законам метрополии.  

Учёными было признано, что отправной точкой создания современной 
американской модели конституционного контроля, было дело «Мэрбэри про-
тив Мэдисона», которое рассматривалось 1803 годом Верховным Судом 
США. Именно в данном разбирательстве Верховный Суд присвоил себе пол-
номочия судебного конституционного контроля, а также, постановил, что за-
кон Конгресса, противоречащий федеральной Конституции, может быть при-
знан неконституционным3. 

                                                 
1 Чигринов С.П.  Элементы конституционного контроля в государствах эпохи ан-

тичности.  Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. 2006 № 4. - С. 45-49. 
2 Bonham’s Case - British history / Britannica. URL: https://www.britannica.com/ 

event/Bonhams-Case. 20.03.2023. 
3 Ярославцев Д.К. Первые годы деятельности Верховного Суда США. Вестник 

Вятского государственного гуманитарного университета. 2014,- № 2. – С.120-123 
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Американская модель конституционного контроля почти сразу была за-
имствована другими государствами Южной и Центральной Америки. Примеча-
тельно, что в государствах Южной Америки правовая система относится к ро-
мано-германской правовой семье, что заставило правительство данных госу-
дарств адаптировать новые юридические институты, которые были заимствова-
ны из англо-саксонской правой семьи, под своё национальное право. Ярким 
примером такого заимствование, является Мексика, где процедура «habeas 
corpus» была преобразована в национальную «amparo», которая бы предназна-
чалась для защиты конституционных прав и свобод в федеральном суде, если 
они были нарушены административным или судебным актом. В дальнейшем 
данный институт был перенят другими государствами Южной Америки, а так-
же бывшим государством-метрополией Испания1.  

На европейском континенте введении собственной модели конституци-
онного контроля начала появляться в 20-х годах XX века, связывают появление 
данной модели с австрийским учёным юристом Г. Кельзена. Однако следует 
отметить, что идея о контроле за конституционностью законов в Европе заро-
дилась в эпоху Великой французской революции. Примечательно, что учёные 
юристы разделяют европейскую модель конституционного контроля на фран-
цузскую и австрийскую. Первая обязана французской революции (1789-1799), а 
вторая Г. Кельзену.  

Основу европейской модели конституционного контроля французского 
образца, создал видный деятель событий 1789-1799 годов аббат Сиейес, который 
высказал следующее предложение о конституционности: «Конституция должна 
возлагать на моральную и физическую силу народных масс или какое-либо пред-
ставительство этой силы необходимый контроль, с тем чтобы законы, одобряе-
мые большинством, не нарушали Конституцию».  Проект Сийеса был реализо-
ван, во времена правления императора Наполеона Бонапарта в 1804 году, проект 
заключался в создании отдельной палаты в сенате Франции, который бы осу-
ществлял конституционный контроль, в период империи, однако данная палата 
не вынесла ни одного решения2. На сегодняшний момент данный образец евро-
пейской модели конституционного контроля работает, он называется Конститу-
ционный совет Франции. Важно отметить, что помимо Франции данную модель 
также использует Республика Казахстан. 

Все эти идеи внесли огромный вклад в развитие европейской концеп-
ции контроля за конституционностью. Однако следует понимать, что прин-
цип верховенства Конституции закрепился в сознании общества, только с 
окончанием Первой мировой войны. Отметим, что именно с окончанием 
Первой мировой войны и распадом Австро-Венгрии началось распростране-

                                                 
1 Клишас А.А. Процедура косвенного ампаро как вид специализированного судо-

производства (мексиканская модель конституционного контроля). Вестник СП универси-
тета МВД. 2006 №4 С.114-117 

2 Конституционный контроль и защита прав и свобод человека в современной 
Франции: учеб пособие. Маклаков В.В. - РАН. ИНИОН. Центр социал. науч-информ ис-
лед. Отдел. правовед. – Москва. 2015 – С. 144. 
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ние модели конституционного австрийского образца предложенная Г. Кель-
зоном.  

Идея, европейской модели конституционного контроля австрийского 
образца, предусматривала в государстве определенный судебный орган со 
специальным статусом, в компетенцию которого входило бы осуществления 
контроля за конституционностью, а также защите прав и свобод человека 
прописанных в Конституции. Данная модель начала осуществляться только в 
20-х годах и прошла в своём развитии несколько этапов: 

1. Процесс институлизации данной идеи, который получил своё рас-
пространение в Австрии и Чехословакии, он охарактеризовался, как первое 
поколение формирования конституционных судов.  

2. Второе поколение конституционных судов – внедрение кельзенов-
ской системы конституционного правосудия после Второй мировой войны в 
конституции Европейских государств.  

3. Третье поколение конституционных судов началось с распадом 
СССР и Организации Варшавского договора. 

В Республике Беларусь за конституционностью нормативных правовых 
актов следит Конституционный Суд. Данный судебный орган в истории Бе-
ларуси появился относительно недавно, а именно в 1994 году с принятием 
Конституции Республики Беларусь 15 марта 1994 года. Попытки создания 
данного органа предпринимались в 1989 году, которые были связаны с по-
правками в Конституцию БССР 1978 года. В поправках предлагалось создать 
Комитет конституционного контроля, который бы выполнял надзорные 
функции за конституционностью нормативно правовых актов БССР, но ре-
шения данного надзорного органа носили бы формально консультативный 
характер, и не носили бы обязательной силы, но указанный орган так и не 
появился в истории Беларуси. 

Важно нам отметить, что Конституция и создание органа конституци-
онного контроля происходило в весьма сложный период в истории совре-
менной Беларуси, данное было обусловлено тем, что в Верховном Совете XII 
созыва происходили большие политические разногласия между группами по 
созданию Конституции Республики Беларусь до объединения этих групп в 
одну под руководством Г.А. Василевича.  По большому счёту данные разно-
гласия состояли в том, какая форма правления республики будет – прези-
дентская или парламентская1.   

Принятие в 1994 г. Конституции Республики Беларусь создало новую 
общественно-политическую ситуацию в конституционно-правовом поле страны 
и явилось основополагающим фактором активизации как конституционного 
процесса в целом, так и внутригосударственных правовых процессов, интенси-
фикации нормотворческой деятельности на принципиально новой юридико-
правовой основе. Конституция Республики Беларусь 1994 г. явилась новым 

                                                 
1 Современные проблемы белорусского законодательства в условиях конституци-

онных преобразований: монография / под общ. ред. Г.А. Василевича, А.Ф. Вишневского, 
В.А. Кучинского, К.Л. Томашевского. – Минск : Амалфея, 2022. – С. 34.  
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крупным шагом по пути создания демократического правового государства. 
Собрав в себе позитивную политико-правовую практику того периода, Консти-
туция Республики Беларусь явилась добротным юридическим фундаментом для 
дальнейшего совершенствования конституционного законодательства и кон-
ституционной практики1. 

Конституционный Суд самым непосредственным образом содействует 
реализации Конституции. В любом государстве может проявляться проблема 
несоответствия юридической и фактической конституции, поскольку этот 
документ выполняет среди прочих и представительскую функцию. Общий 
характер конституционных формулировок также не способствует их приме-
нению. Конституция может быть «живой», то есть реально действующей, 
только если конкретные вопросы решаются непосредственно на основе ее 
норм. Конституционный Суд и Парламент – основные применители Консти-
туции. Специфика Конституции в том, что ее реализация начинается с дея-
тельности не столько исполнительной власти, сколько – законодательной. 
Парламент сверяет свои законы с Конституцией, поскольку среди нацио-
нальных актов выше законов только она. Но роль Конституционного Суда 
здесь еще важнее. В идеале за каждой конституционной нормой должны сто-
ять решения Конституционного Суда, наполняющие ее конкретным содер-
жанием. Никакие научные исследования здесь не заменят практики консти-
туционного правосудия. В качестве примера достаточно привести принцип 
равенства, закрепленный в статье 22 Конституции Республики Беларусь 
определить его границы и содержание в условиях обилия законодательных 
положений о различиях в правовом статусе индивидов, организаций невоз-
можно умозрительным путем, необходима правоприменительная практика2. 

Отечественная система конституционного контроля относится к евро-
пейской модели австрийского образца. Данное утверждение мы можем обос-
новать тем, что в согласно Конституции Республики Беларусь, в государстве 
имеется специализированный орган конституционного контроля целью кото-
рого является осуществление контроля за нормативно правовыми актами, 
чтобы они соответствовали Основному закону государства.  

Следует отметить, что Конституционный суд Республики Беларусь от-
делен от судов общей юрисдикции, а именно отделен статьёй 116 Конститу-
ции Республики Беларусь. Примечательно, что формулировка части 1 статьи 
116 гласит: «контроль за конституционностью нормативных актов в государ-
стве осуществляется Конституционным Судом Республики Беларусь». На 
основании этого можно сделать выводы: 

                                                 
1 Демичев Д.М. Конституция Республики Беларусь как основа стабильности обще-

ства и государства. Конституция – Основной Закон белорусского государства и общества 
(к 20-летию принятия): материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 11-12 марта 
2014 г. – Минск, 2014. - С. 40-47; 

2 Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референ-
думах 24 нояб. 1996  г, 17 окт. 2004 г и 27 фев. 2022 
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1. Данная норма говорит нам, что Конституционный Суд активно 
участвует в правотворческом процессе, а именно осуществляет предвари-
тельный контроль за нормативно правовыми актами.  

2. Контроль Конституционного Суда на нормативно правовой акт в 
случаях если определённые процессы, связанные с реализацией данного акта, 
вызывают вопросы со общества и государственных органов.  

3. Так же данная норма ставит положение о том, что Конституционный 
суд – это орган, который ставит главенствующей целью положения, которые 
бы обеспечивали Верховенство среди актов национального законодательства 
Основанного закона – Конституции.  

Отличительной особенностью конституционного контроля, осуществ-
ляемого Конституционным Судом, является отсутствие у него системы под-
чиненных ему органов. Осуществление им своих полномочий опирается на 
авторитет принятого решения (этому может способствовать его правовая ар-
гументированность, а не политическое обоснование). Исполнение решений 
зависит от поддержки других структур власти – Президента, парламента, 
правительства, судов, органов прокуратуры, а также общественной поддержки. 

Примечательно, что Конституционный Суд – это один из государ-
ственных органов, где прямо в Конституции прописаны основные положе-
ния, а также порядок формирования и деятельности данного государственно-
го органа.  

Конституционный Суд вправе проверять на соответствие Конституции 
акты общегосударственного уровня, в том числе законы о ратификации меж-
дународных договоров, регламенты палат парламента, нормативные акты 
министерств, государственных комитетов, местных Советов депутатов, мест-
ных исполнительных и распорядительных органов. Примечательно, что со 
статусом Конституционного Суда, на который возложена обязанность осу-
ществлять контроль за конституционностью нормативных актов в государ-
стве, должна возрастать его активность по казуальному толкованию Консти-
туции. Правовая позиция Конституционного Суда имеет принципиальное 
значение для развития правовой системы, в том числе правоприменительной 
практики. 

В связи с тем, что проводится проверка акта на его соответствие не 
только Конституции, но и актам, обладающим более высокой юридической 
силой, чем проверяемый акт, возможна проверка конституционности всех 
норм -по вертикали», т. е., например, проверка соответствия нормативного 
решения райисполкома решению облисполкома, которое должно в свою оче-
редь соответствовать указу, закону, а последние Конституции. Проверяя кон-
ституционность оспариваемого нормативного акта, Конституционный Суд 
может в своем решении (заключении) указать на не конституционность и 
другого, обладающего более высокой юридической силой, чем нормативный 
акт, о проверке которого поступило предложение. 

Следует отметить нормативно правовые акты, которые регулируют дея-
тельность данного особого контрольного органа, данными актами являются: 



505 
 

Конституция Республики Беларусь, Кодекс о судоустройстве и статусе судей, 
Закон «О Конституционном Судопроизводстве». Обратим внимание, что в за-
коне «О нормативно правовых актах» не сказано о силе решений Конституци-
онного Суда, но Г. А. Василевич пишет: «сила решений Конституционного суда 
будет идти после Конституции, на основании того, что данный судебный орган 
создан с целью защиты Конституции от посягательств, которые могут появ-
ляться со стороны государственных органов»1.  

В заключении всему вышеизложенному, мы можем сказать, что зарож-
дение института конституционного контроля началось ещё в эпоху Антично-
сти, однако начало как таковое формироваться в период между XIX и XX 
столетием. В Республику Беларусь орган конституционного контроля сфор-
мировался лишь в конце XX столетия, а именно с принятием Основного за-
кона Республики Беларусь.  
  

                                                 
1 Василевич Г.А. Комментарий к закону «О нормативных правовых актах Респуб-

лики Беларусь». - Минск, 2006, - С. 54.  
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Особенности возбуждения уголовных дел,  

связанных с организацией притонов 
 

Что же следует понимать под притоном? Под притоном следует пони-
мать помещение, в котором систематически собираются люди в целях упо-
требления наркотиков или психотропных веществ. Помещение, в котором 
располагается притон может относится как к разряду жилых, например, дом 
или квартира, так и нежилых, например, гараж или сарай.1 То есть, мы ви-
дим, что главным критерием отнесения помещения к притону является цель 
(употребление наркотиков или психотропных веществ), а также систематич-
ность. Если говорить о притоне в целях статьи 241 УК РФ, то он образуется 
для систематического занятия проституцией.  

Особенностью возбуждения уголовного дела по преступлениям, свя-
занным с организацией притонов, обуславливается специфическим характе-
ром деятельности по организации притонов в момент, когда возникает необ-
ходимость принятия процессуального решения, в частности, о возбуждении 
уголовного дела. 

Сложность заключается в том, что чаще всего притоны создаются в 
жилых помещениях – в квартирах, жилых домах и т.п. При этом для разре-
шения вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо произвести 
осмотр помещения, в котором предположительно организован притон для 
занятия проституцией или употребления запрещенных веществ. Соответ-
ственно, следователю необходимо обратиться в суд общей юрисдикции для 
получения разрешения на проведения следственного действия в виде осмотра 
жилого помещения. Только по результатам такого осмотра можно получить 
достоверные доказательства, что был организован притон2.  

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

К.А. Барышева, Ю.В. Грачева, Р.О. Долотов и др.; под ред. Г.А. Есакова. 9-е изд., перераб. 
и доп. Москва: Проспект, 2021. 816 с. 

2 Журавлева Н.В. Проблемы привлечения к уголовной ответственности за органи-
зацию и содержание притонов для потребления наркотических средств и психотропных 
веществ // Наркоконтроль. 2019. № 2. С. 13 - 16. 
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В ходе доследственной проверки необходимо убедиться, что помеще-
ние (любого типа) используется в качестве притона. Соответственно, для то-
го, чтобы можно было возбудить уголовное дело по факту организации при-
тона необходимо: 

- провести осмотр помещения, где предположительно организован притон; 
- выявить «клиентуру», которая пользовалась услугами притона и по-

лучить необходимые сведения, данные; 
- провести оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с нор-

мами Закона об ОРД1, например, можно установить оперативное наблюдение 
за помещением, где предположительно располагается притон; 

- получение заявления о совершаемом преступлении, его регистрация в 
установленном порядке (если предшествующая информация о функциониро-
вании притона была получена из негласных источников); 

- установление юридического статуса помещения и прав на него физи-
ческих или юридических лиц; 

- установление связи юридических собственников (владельцев) поме-
щения, в котором организован притон, с его содержателями2. 

В ходе осмотра помещения необходимо сразу же и на месте получить 
объяснение всех лиц, которые там находись на момент проведения осмотра. 
Необходимо выявить, с какой целью они пришли в данное помещение, каки-
ми услугами тут пользовались или какие услуги оказывали, какой товар по-
купали (продавали) и т.п. Однако, ситуация усложняется тем, что чаще всего 
лица в подобного рода ситуациях отказываются давать объяснения. Если в 
притоне обнаружены запрещенные вещества и предметы, то они подлежат 
изъятию. После проведения всех действий на основании имеющейся на пер-
воначальном этапе расследования информации могут быть выдвинуты сле-
дующие типичные общие версии: 

1) имеет место организация и (или) содержание притона для занятия 
проституцией (функционирующего или нефункционирующего); 

2) имеет место иное заведение, содержатель которого не имеет отно-
шения к занятию проституцией (например, сауна или гостиница, куда клиент 
может приехать с проституткой, не имеющей отношения к данному заве-
дению). 

Соответственно, если информация об организации притона появилась, 
то возбуждается дело по соответствующей статье УК РФ.  

Отметим, что большинство дел об организации притонов возбуждают-
ся после проведения осмотра помещения. Примерами являются:  

 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // «Российская газета», № 160, 18.08.1995. 
2 Мальков С.М. Уголовно-правовое понятие притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов // Современное право. 2016. № 9. С. 106 - 109. 
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- дело № 1-125/20221 (притон для употребления наркотиков был орга-
низован в жилом помещении. Как следует из материалов дела, за помещени-
ем велось оперативное наблюдение, которое было проведено после получе-
ния заявления и свидетельских показаний); 

- дело № 1-86/20232 (из материалов данного уголовного дела следует, 
что комнату, которая была превращена в притон, посещал определенный 
круг лиц, которым подсудимый доверял, приглашая их к себе с целью по-
требления наркотических средств, при этом, данные лица приносили с собой 
наркотические средства с целью их употребления в комнате в комфортных и 
безопасных для них условиях. Приготовление и употребление наркотических 
средств посещающими квартиру лицами производилось в закрытом изнутри 
помещении комнаты. Тем самым, подсудимым были созданы условия для 
обеспечения незаконного потребления наркотических средств в комнате). 

- дело № 1-44/20233 (притон для употребления наркотических средств 
также был организован в жилом помещении-в квартире).  

Таким образом, автором были проанализированы основные особенно-
сти возбуждения уголовных дел, связанных с организацией притонов. Сделан 
вывод, что особенности возбуждения дел напрямую обуславливаются специ-
фикой таких преступлений. Анализ судебной практики судов общей юрис-
дикции Российской Федерации показывает, что в подавляющем большинстве 
случаев притоны организуются в жилых помещениях, чаще всего в квартирах 
или в отдельных комнатах квартиры, что затрудняет проведение следствен-
ных действий. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по фак-
ту организации притона изначально необходимо провести осмотр помеще-
ния, а поскольку чаще всего они располагаются в жилых помещениях, то 
необходимо разрешение суда на проведение такого осмотра.  

Также, как показывает практика, принятию решения о возбуждении 
уголовного дела, связанного с организацией притона, предшествует пореде-
ние оперативно-розыскных мероприятий, в частности, оперативного наблю-
дения, которое устанавливается за помещением, где предположительно был 
организован притон.  
                                                 

1 Приговор Борисоглебского городского суда Воронежской области от 30.08.2022 
по делу № 1-125/2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://soj.consultant.ru/ 
cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=90470CE2E8CEFF09CC69477231E9C879&SORTTYPE=0&
BASENODE=32935-2&ts=lAoIQXTNO8SZycs4&base=AOKI&n=10864506&dst=100076&rnd= 
zDtfHw#cVzVQXT2zac5IVro (дата обращения 02.03.2023).  

2 Приговор Сормовского районного суда города Нижнего Новгорода от 27.01.2023 
по делу N 1-86/2023[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://soj.consultant.ru/ 
cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=90470CE2E8CEFF09CC69477231E9C879&SORTTYPE=0&
BASENODE = 32935-2&ts =lAoIQXTNO8SZycs4&base=AOKI&n=11088740&rnd= zDtfHw# 
CrcWQXTKGyxPB5MV (дата обращения 02.03.2023). 

3 Приговор Ленинского районного суда города Ульяновска от 31.01.2023 по делу 
№ 1-44/2023[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://soj.consultant.ru/cgi/ 
online.cgi?req=doc&cacheid=90470CE2E8CEFF09CC69477231E9C879&SORTTYPE=0&BASE
NODE=32838-7&ts=lAoIQXTNO8SZycs4&base=AOPV&n=12329135&rnd=zDtfHw#QzAXQX 
TS5lHqQFZ7 (дата обращения 02.03.2023). 



509 
 

Белецкая Юлия Владимировна, 
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Яковлева Людмила Валериевна,  

доцент кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Криминалистическая характеристика мошенничеств,  
совершенных дистанционным способом 

 
С развитием новых технологий и усовершенствованием телекоммуни-

кационной сети Интернет происходит модернизация методик совершения 
преступлений, которые позволяют осуществлять безналичный перевод де-
нежных средств граждан без прямого взаимодействия. 

Преступники ловко используют недостатки безопасности при исполь-
зовании современных средств связи и Интернета, действия которых наносят 
ущерб как физическим, так и юридическим лицам. Исследование таких пре-
ступлений является актуальным в науке криминалистике, так как каждый пя-
тый пользователь Интернета может стать потенциальной жертвой киберпре-
ступников. Не стоит забывать о большом количестве интернет-объектов, 
столь привлекательных для «андеграунда», обладающих такими качествами 
как анонимность, отсутствие централизации сети, высокая скорость передачи 
информации, отсутствие персонализации.  

Учитывая, что мошенничество  одна из форм преступности, которая 
постоянно развивается, адаптируясь к меняющимся условиям социальной и 
экономической жизни. Удаленное, или по-другому дистанционное мошенни-
чество – это дна из его форм, которая осуществляется, в том числе, через Ин-
тернет1. 

Однако возникает вопрос, что такое «дистанционное мошенничество»? 
С юридической точки зрения четкого понятия нет, но его можно сформули-
ровать по многим признакам. В юридической литературе имеется мнение, 
что «удаленное мошенничество»  это совершение вида мошенничества, при 
котором виновный, чаще всего через компьютерные и телефонные сети, по-
средством обмана воздействует на сознание жертвы и стремится передать 
имущество дистанционно.2  

Особенностью данного преступления является обман или злоупотреб-
ление доверием, совершенные в условиях, исключающих личный контакт с 
абонентом, с использованием телекоммуникационного пространства, под 

                                                 
1 Глебова К.В., Воробьев К.В. «Паутина в паутине»: Интернет мошенничество // 

Молодой ученый. 2017. № 3 (137). С. 28 – 30. 
2 Кудрявцев, Р.В. Организация деятельности по раскрытию дистанционных мошен-

ничеств / Р. В. Кудрявцев. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – 
№ 24 (262). – С. 218-221.  
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влиянием которых собственник имущества или иное лицо передает имуще-
ство или права другому лицу, без какого-либо препятствия. 

Как показывает практика, мошенники умело извлекают и используют 
всю информацию, полученную благодаря современным технологиям, а также 
обладают определенными психологическими навыками, благодаря которым 
вынуждают жертву раскрыть всю информацию, необходимую для реализа-
ции их корыстного замысла. 

Механизм совершения преступления отличается от обычного мошен-
ничества, так как действия преступника совершаются на расстоянии от по-
тенциальной жертвы преступления, не вступая в непосредственный контакт, 
вводит ее в заблуждение, а затем похищает денежные средства, хранящиеся 
на счетах, к которым появляется доступ. 

Стоит уделить внимание разграничению анализируемых преступлений 
от типичных действий виновных, квалифицируемых в уголовном процессе 
как кража (ст. 158 УК РФ). Для этого необходимо обратить внимание на спо-
соб совершения. 

В соответствии с п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате», «кража  включает действия преступника по хище-
нию безналичных средств путем предварительного получения конфиденци-
альной информации держателя платежной карты (например, личных данных 
владельца, данных платежной карты, информации отслеживания), передан-
ной агрессору самими жертвами под влиянием обмана или взлома»1. Напри-
мер, кражей, а не мошенничеством, следует рассматривать кражу денег пу-
тем набора ПИН-кода с чужой карты или использования чужого «мобильного 
банка». В той же логике предлагается оценивать мошенничество с использо-
ванием поддельных веб-сайтов, интернет-магазинов и электронной почты: 
его следует классифицировать как «простое», а не «компьютерное». 

Исходя из практического опыта работы в территориальном отделе по Ей-
скому району, можно привести следующую тенденцию совершения данной кате-
гории преступлений. На сегодняшний день Отделом МВД России по Ейскому 
району было зарегистрировано более 150 сообщений о фактах «дистанционного 
мошенничества» посредством сети Интернет или сотовой связи.  

В условия прогрессивного развития преступлений дистанционной 
направленности, стоит обращать внимание на изучение личности преступни-
ка, который является центральным звеном механизма преступления. 

В своих работах, Ю.Р. Орлова и О.Н. Гусева, указывают, что: «любое 
преступление определяется в конечном итоге всей предшествующей жизнью 
преступника, теми его личностными чертами и качествами, которые сформи-
рованы в процессе воспитания и которые в конкретной, порой весьма слож-

                                                 
1 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 // СПС «Консультант-
Плюс». 
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ной или конфликтной ситуации предопределяют выбор общественно опасно-
го варианта поведения»1. 

Изучая личность киберпреступников, А.Х. Боташева выделила ряд ти-
пичных особенностей, которые присуще данной категории лиц: «мужчина 
(79,5%), 35-40 лет (30%), женатый (66,4%), с высшим образованием (52,3%)2». 

Для совершения «дистанционного мошенничества» преступники с 
каждым годом разрабатывают и внедряют новые методы реализации своей 
преступной деятельности. Они используют достаточно сложные и комбини-
рованные схемы, обладают «бизнес-знаниями», знакомы с банковскими ско-
ринговыми программами, а также инструментами и методами оценки креди-
тоспособности заемщиков. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, о высоком уровне 
интеллекта, подготовки и осведомленности преступника, что подтверждается 
исследованиями3. 

В ходе раскрытия «дистанционного мошенничества» возникает про-
блема в отслеживании механизма данного преступления. Анализируя данные 
практики, мы приходим к выводу, что механизм «удаленного мошенниче-
ства» специфичен из-за особенностей его метода, заключающегося в подмене 
адреса пользователя в сети Интернет, использовании техники «фальшивого» 
номера абонента через SIP-телефонию и т.п. вызывая преобладание цифро-
вых отпечатков пальцев. 

Можно выделить основные виды мошенничеств в этой сфере: 
- мошенничество, совершенное с помощью мобильного телефона и 

прямого контакта с жертвой. Например: «Ваш ребенок попал в аварию», «у 
моей мамы проблемы», «это из банка / соцстрахования и так далее», «мама, 
дайте мне деньги на этот номер, я все объясню», и т.д.; 

- мошенничество с использованием только интернет-ресурсов4. 
Благоприятным периодом для совершения «дистанционных преступле-

ний» стал 2020 год, а именно в период ограничений, связанных с эпидемией 
COVID-19.  

Как показывает статистика, количество зарегистрированных случаев 
мошенничества в России резко возросло. По информационным данным за 
первое полугодие 2020 года, количество «дистанционных мошенничеств» 
увеличилось на 76% по сравнению с первым полугодием 2019 года5. 

                                                 
1 Орлова Ю.Р., Гусева О.Н. Криминологические особенности личности несовершен-

нолетних женского пола, совершивших корыстно-насильственные преступления // Юридиче-
ская психология. 2008. № 4. С. 19-23. 

2 Боташева А.Х. К вопросу о личности преступника совершающего мошенничество 
в банковской сфере // Общество и право. - 2009. - №2 (24). - С. 96-100. 

3 Рогова Н.Г. Отграничение мошенничества от преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности // Вектор науки ТГУ. - 2010. - № 4(14). - С. 98-99. 

4 Доровских Л.А. Преступления в сфере высоких технологий. Киберпреступность // 
Science Time. 2016. № 4 (28). С. 240 – 243. 

5 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.rbc.ru/society/31/08/2020/ 
5f48ea169a79477e21e25d9d (дата обращения: 17.09.2021) 
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Ограничения, введенные с целью обезопасить граждан от заболевания 
COVID-19, требовали полной изоляции населения, при которой появилась 
тенденция к безналичным расчетам. Закрытие большинства торговых точек 
также способствовало росту мошенничества: владельцы фондов более пози-
тивно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-
платформах, также используемых мошенниками. 

В своем высказывании руководитель уголовной практики Юридиче-
ской фирмы BMS Александр Иноядов отметил следующее: «На рубеже марта 
и апреля, когда городские власти ограничили движение в городе, появились 
мошеннические сервисы: сайты, Telegram каналы, ВКонтакте и аккаунты в 
Инстаграмм предлагают приобретение пропускных сертификатов на период 
карантина по цене от 3000 до 5500 руб. Всего мы обнаружили 185 поддель-
ных ресурсов, продающих цифровые пропуска»1. 

К сожалению, в ходе расследования и раскрытия преступлений дистан-
ционной направлении возникает достаточное количество затруднений с ко-
торыми сталкиваются сотрудники. Существующие проблемы обусловлены 
двумя основными факторами: технической стороной, которая необходима 
для выявления и отслеживания лиц по информационным каналам, а также 
отсутствием лица, подлежащего уголовному преследованию, так как лицо 
находится на расстоянии от жертвы преступления.2  

Для определения персональных данных владельца абонентского номе-
ра, использованного при совершении уголовного преступления, следователь 
(дознаватель) может до возбуждения уголовного дела направить запрос от-
ветственному оператору связи с целью предоставления необходимой инфор-
мации.  

В целях противодействия дистанционному мошенничеству можно 
предложить следующее: 

1. Установить максимально кратчайшие сроки от момента получения 
сообщения о преступлении до постановки в работу технические средства, ко-
торые имеются в подразделениях; 

2. Проводить регулярно рейдовые оперативно-розыскные мероприятия 
по выявлению такой категории преступников; 

3. Активировать срочное получение актуальных сведений о движениях 
денежных средств. 

Несмотря на то, что МВД России предпринимает все возможные меры 
по минимизации преступных посягательств, создает дополнительные силы и 
средства, направленные на пресечение рассматриваемой преступной деятель-
ности, однако, многие проблемы остаются не разрешенными. В частности:  

- отсутствует единая методика по предупреждению, расследованию и 
раскрытию дистанционных преступлений; 

                                                 
1 [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.group-ib.ru/ (дата обращения: 

15.09.2021) 
2 Глебова К.В., Воробьев К.В. «Паутина в паутине»: Интернет-мошенничество // 

Молодой ученый. 2017. № 3 (137). С. 28. 
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- увеличить число сотрудников экспертно-криминалистического подразде-
ления, которые обладают специальными знаниями, так как без их участия невоз-
можно осуществлять расследование дистанционных преступлений; 

- необходимо постоянно повышать квалификацию и уровень знаний 
практических сотрудников. 

Для того, чтобы достичь желаемых результатов по раскрытию и рас-
следованию таких преступлений полагаем, что необходимо:  

- оптимизировать сроки принятия запросов путем электронной пере-
писки, обмена фото-видеофайлами с кредитными организациями; 

- осуществлять мониторинг практики по раскрытию и расследованию 
преступлений дистанционной направленности; 

- совершенствовать имеющиеся методики и разрабатывать новые; 
- осуществлять в соответствии с ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 

7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» мероприятия по выявлению и при-
остановлению услуг связи абонентских номеров; 

- осуществлять воздействие на правовое сознание населения путем ин-
формирования о методах и способах совершения новых видов дистанцион-
ных мошенничеств. 

Таким образом, можно отметить, что уголовно-процессуальные меха-
низмы и методы сбора доказательств при расследовании дистанционных мо-
шенничеств, должны постоянно совершенствоваться по мере появления но-
вых мошеннических схем.  
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Диагностические и идентификационные задачи  
в исследовании следов обуви 

 
На современном этапе существования криминалистической экспертизы 

наблюдается ее значительное развитие: в связи с новыми возможностями, 
основанными на эволюции науки и техники, в частности, продолжает совер-
шенствоваться одна из наиболее распространенных экспертиз – исследование 
следов ног и обуви. Следы обуви не только несут в себе информацию об об-
стоятельствах преступления, но и могут указывать на характерные признаки 
лица, оставившего эти следы. В настоящее время разработаны методики 
определения по следам человека его пола, возраста, а также профессии и 
наличия специальной спортивной подготовки. Так, например, моряки, груз-
чики, верхолазы, штукатуры и плотники ставят стопы не под углом к оси ту-
ловища, а параллельно друг другу, что придает туловищу в сочетании с ши-
рокой расстановкой ног наибольшую устойчивость. У людей названных про-
фессий к тому же очень короткий шаг  результат длительной привычки пере-
двигаться по узким настилам, балкам, рельсам и т.п. В криминалистической 
литературе упоминается о возможности диагностики по дорожке следов обу-
ви аномалий опорно-двигательного аппарата, однако степень разработки 
данной проблематики остается крайне низкой1.  

В то же время дорожка следов отражает более подробную и значимую 
информацию, которая может помочь в установлении обстоятельств происше-
ствия, определении анатомических и функциональных особенностей пре-
ступника, что немаловажно при его поиске по горячим следам, планировании 
иных оперативно-розыскных мероприятий.  

Дорожка следов представляет собой следы ног человека или обуви, 
оставленные в результате передвижения в определенном направлении. Ин-
формативность дорожки следов определяется содержащимися в ней количе-
ством и качеством отобразившихся следов, позволяющих установить функ-
ционально-двигательные навыки человека, особенности обуви и ног. Приня-
то считать, что для установления функционально-двигательных навыков че-
ловека достаточно зафиксировать и исследовать минимум 7-8 следов. Доста-

                                                 
1 Скворцов Д.В. Клинический анализ движений. Анализ походки. [Электронный 

ресурс] https://rehabrus.ru/Docs/kniga_Skvorcov_DV_Analiz_Pohodki.pdf (дата обращения 
12.03.2023). 
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точно часто в дорожке следов можно наблюдать отображение анатомических 
признаков человека, которые проявляются в отдельных следах и указывают 
на особенности строения ног. В зависимости от того, образованы ли следы 
босыми ногами или надетыми на них носками или обувью, меняется и объем 
информации о строении стопы человека. Среди анатомических признаков 
босой ступни можно выделить как ее общие размеры, так и размеры отдель-
ных частей; форму, зависящую от подъема ноги; форму краев ступни. В до-
рожке следов, образованных ногами в носках, при благоприятных условиях 
практически всегда проявляется большинство указанных признаков. По сле-
дам, оставленным обувью, можно лишь судить о примерной длине ступни и 
ширине ее плюсны и свода. Однако в большей степени из дорожки следов 
можно почеркнуть сведения о функциональных признаках походки человека. 
При исследовании дорожек следов ног и обуви выделяют такие элементы по-
ходки человека, отображающиеся в его следах, как линия направления дви-
жения, линия ходьбы, линия шагов, длина шага, ширина шага, угол разворота 
(постановки) ступни, угол шага. Кроме того, к функциональным признакам 
можно отнести характер распределения тяжести тела, наличие «ведомого» и 
«ведущего» шагов и степень их различия, наличие переката стопы во время 
ходьбы, характер постановки стоп. 

Однако если у человека имеется заболевание, влияющее на его поход-
ку, достоверность заключения по исследованию его следов будет выше. Рас-
смотрим три из часто встречающихся. «Остеоартроз – группа заболеваний 
синовиальных (свободно двигающихся) суставов, причиной которых являет-
ся поражение хрящевой ткани суставных поверхностей с последующей вос-
палительной реакцией. Выраженными проявлениями остеоартроза у человека 
являются деформации суставов, сопровождающиеся болевыми ощущениями 
и приводящие к функциональной неполноценности. Инсульт – нарушение 
кровоснабжения головного мозга из-за резкого ухудшения кровообращения.  
Последствиями данного заболевания могут быть различные повреждения 
функционирования всех систем организма, в том числе и опорно-
двигательной системы, которые проявляются в полной или частичной пара-
лизации, потере привычных навыков, например ходьбы. Нарушение двига-
тельных функций выражается в следующих характерных признаках: – неуве-
ренность, шаткость походки; – неспособность развивать скорость передви-
жения; – неспособность согнуть, разогнуть или максимально выпрямить но-
гу; – болезненные спазмы мышц; – нарушение координации движений; – ча-
стичное или полное отсутствие чувствительности конечностей; – неспособ-
ность ставить ногу на подошву, как следствие, при ходьбе движения начина-
ются с носка, а не с пятки. Рассеянный склероз – хроническое заболевание, 
при котором поражается оболочка нервных волокон головного и спинного 
мозга. 

Рассеянный склероз вызывает снижение мышечной силы, тактильной 
чувствительности; появление утомляемости в мышцах при выполнении дви-
жений (с сохранением основных функций), тремора и других непроизволь-
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ных движений; нарушение согласованности движений; чувство давления на 
одной или нескольких конечностях и другие подобные симптомы.  

При исследовании дорожек следов, оставленных людьми с рассеянным 
склерозом, установлено, что из-за большой вариативности различных прояв-
лений данного заболевания и степени его прогресса выявить какую-либо за-
висимость практически невозможно. Исследование дорожек следов людей с 
остеоартрозом различной степени позволило сделать вывод о том, что им за-
труднительно держать прямую линию как направления движения, так и ша-
гов, часто через несколько шагов линия правой или левой ноги менялась с 
прямой на ломаную, и наоборот. При изучении дорожек следов людей с ин-
сультом установлено, что у всех лиц наблюдается асимметрия почти в каж-
дой ее характеристике. Длина, ширина, угол  

Таким образом, необходимо сделать вывод, о том, что существует за-
висимость признаков элементов дорожки следов обуви от заболеваний, раз-
ворота (постановки) ног, линии ходьбы. Сегодня учеными доказана возмож-
ность определения конкретной группы заболеваний по отобразившимся осо-
бенностям. Изучение литературы позволило сделать вывод, что отображение 
признаков зависит не только от конкретной аномалии человека, но и степени 
ее тяжести и качества реабилитации после приобретенного заболевания.  
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Методика расследования серии убийств  

с использованием отравляющих веществ 
 

Отравляющие вещества – это совокупность высокотоксичных химиче-
ских соединений, способных различными способами воздействовать на орга-
низм человека, вплоть до летального исхода, которая, как правило, рассмат-
ривается в качестве одного из видов оружия массового поражения1. Но в 
рамках рассмотрения темы серийных убийств можно остановиться на целе-
вом, точечном использовании смертельных отравляющих веществ.  

Отравляющие вещества могут действовать на человека разным обра-
зом: на некоторое время сделать человека не способным передвигаться и вы-
полнять какие-то действия, что может быть одним из способов преодоления 
сопротивления жертвы во время совершения преступных действий по отно-
шению к ней; обезобразить путём раздражающего воздействия область кож-
ных покровов, слизистых оболочек, на которые попадает такое вещество; а 
также могут убить человека, на что, чаще всего, и направлены подобные хи-
мические соединения.  

При контакте отравляющих веществ с поверхностью кожи, помимо 
всасывания их через кожу и попадания в кровь, в ряде случаев происходит 
локальное поражение кожи, которое может выражаться раздражением, вос-
палением или покраснением кожных покровов, образованием пузырей, вол-
дырей, язв, а также сопровождаться болевыми ощущениями.  

По агрегатным состояниям подобные вещества также бывают твёрдые, 
жидкие и газообразные, в том числе хранящиеся в качестве аэрозолей. 

Отравляющие вещества воздействуют на человека через органы дыха-
ния, кожные покровы, желудочно-кишечный тракт, при ранениях загрязнён-
ными осколками химических боеприпасов или специально размещёнными в 
них готовыми поражающими устройствами. 

В соответствии с принадлежностью к определённым классам химиче-
ских соединений выделяют: 

Фосфорорганические вещества: зарин, зоман, «V-X»; 
Мышьяк содержащие вещества: люизит, адамсит, дифенилхлорарсин); 
Галоидированные тиоэфиры и сульфиды: иприт и его аналоги; 

                                                 
1 Матвиенко И.В., Калинина Е.Н., Добролюбова А.В. Химическое оружие // Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet». – 2020. – № 20. – С. 114–119. 
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Нитрилы: синильная кислота, хлорциан; 
Галоидированные производные угольной кислоты: фосген, дифосген, 

трифосген, фосгеноксим; 
Производные бензиловой кислоты: «B-Z». 
По характеру воздействия на людей подразделяются на: 
Смертельные: зарин, иприт; 
Временно выводящие человека из строя: хлорацетофенон, хинуклидил-

3-бензилат; 
Раздражающие, например, кожу или слизистые оболочки: адамсит, CS, 

CR, хлорацетофенон; 
Учебные: хлорпикрин. 
Итак, в данном параграфе были рассмотрены основные виды и харак-

теристики отравляющих веществ, при этом данная информация носит по-
верхностный характер, а главное, что здесь интересует – классификация по 
способу воздействия на организм человека, а также группы отравляющих 
веществ ввиду их не оборотоспособности способные сузить круг предприя-
тий, из которых неизвестный посторонний, внедрившийся на производство 
человек либо работник этого предприятия могут похитить и использовать 
конкретные отравляющие вещества.  

И как правило, подобные вещества относят к компонентам оружия 
массового поражения, однако в рамках данной научной работы целесообраз-
но относится к данным веществам, как к средству ограниченного поражения 
небольшого круга людей либо их точечного убийства без нанесения ущерба 
для вреда и здоровья других людей, поскольку малая концентрация не спо-
собна причинить массовую смерть, для чего требуется большое количество 
отравляющих веществ.  

Что касается методики расследования серийных убийств, связанных с 
применением отравляющих веществ, то большинство следственных ситуа-
ций, а также проводимых следственных, процессуальных и оперативно-
разыскных мероприятий схожи, а потому дублировать параграф 1.2 данной 
научной работы не целесообразно, тогда как необходимо сосредоточиться на 
уточняющих моментах и особенностях методики. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию1 по делам об убийствах: 
Имело ли место убийство или было совершено иное преступление, са-

моубийство, несчастный случай, особенно данный пункт актуален при появ-
лении серии трупов на территории организации по производству химических 
отравляющих веществ, следы применения которых оставлены на трупах, при 
этом версия самоубийства, скорее всего, не будет рассматриваться; 

Место, время и способ совершения преступления, способы сокрытия, в 
том числе попытки уничтожить трупы с помощью жидких химических 
отравляющих веществ путём их обезображивания либо помещения в данную 

                                                 
1 Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под общ. ред. В.И. Радченко.2-е изд., 

перераб. и доп.  М.: «Юридический Дом «Юстицинформ», 2007. 
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среду, например, с целью растворить трупы или максимально сделать тако-
вые непригодными к идентификации; 

Кто совершил убийство, особенно если учитывать, что доступ к отрав-
ляющим веществам открыт далеко не каждому человеку и даже сотруднику 
завода по их производству, а потому необходимо установить круг лиц, кото-
рые имели доступ и потенциально имели возможность совершить убийства, 
однако не следует упускать из виду возможность внедрения третьего лица с 
целью отравляющего вещества похищения. К тому же для применения хими-
ческого, отравляющего вещества необходимо иметь некоторые знания по ха-
рактеристикам, воздействию, технике безопасности при обращении с такими 
веществами, что также позволяет определить примерный круг подозревае-
мых. Но бывают случаи и серийных заказных убийств с применением отрав-
ляющих веществ, что является редкостью, однако вполне имеет место быть, и 
в этом случае проверка заводов отравляющих веществ вряд ли даст какие-
либо результаты; 

Личность жертвы, характеризующие её данные, поскольку некоторые 
обстоятельства могут помочь выявить круг предположительных подозревае-
мых с учётом описанных выше характеристик, а также понять: имеет ли ме-
сто его совпадение по каким-либо критериям с другими жертвами подобного 
преступления, которое справедливо можно считать экзотическим, а значит 
обращающем на себя особое внимание, а потому и жертв таких преступлений 
при их выявлении объединить по какому-либо критерию будет проще, что и 
даст основания для соединения нескольких уголовных дел в одно общее; 

Механизм совершения преступления, которыми являются особенность 
действия отравляющего вещества, скорость его действия, техника безопасно-
сти, которую необходимо соблюдать преступнику, чтобы самому не постра-
дать от воздействия такого вещества, поскольку выполнение её требований 
может значительно влиять на механизм совершения убийств; 

Причины и условия, способствовавшие совершению убийства, напри-
мер, недостаточная система охраны и безопасности, в том числе камер ви-
деонаблюдения, датчиков систем, особенно если на предприятии, когда си-
стема охраны позволила тайно похитить какое-либо количество отравляю-
щих веществ. 

Установление способа убийства позволяет в ряде случаев построить 
обоснованные версии1 относительно личности преступника. Так, убийства с 
использованием отравляющих веществ, обладающих токсическими свой-
ствами совершают, как правило, лица из числа близких родственников, зна-
комых, пользующихся доверием со стороны жертвы, а также лица, выполня-
ющие серийные убийства по найму, в том числе и с использованием подоб-
ных веществ. 

Например, мужчины в целях затруднить опознание трупа стремятся 
обезобразить труп, а в данном случае это может быть сделано с помощью 
                                                 

1 Криминалистика для судебных экспертов под ред. А.А. Курина ВА МВД России 
2014 год. 
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воздействия конкретных видов отравляющих веществ, способных агрессивно 
воздействовать на кожные покровы и слизистые оболочки человека. 

Убийства, совершаемые по найму, характеризуются своей продуманно-
стью, тщательной подготовкой, участием в реализации замысла целого ряда 
лиц, таких как организатор, посредник, исполнитель и другие, иногда даже не 
подозревающие о своём участии в преступлении лица, дерзостью, а в случае с 
применением отравляющих веществ ещё и производством особых подготови-
тельных мероприятий, в число которых может входить и совершение тайного 
хищения некоторого количества таких веществ. 

К способам сокрытия убийств относятся действия по уничтожению ли-
бо сокрытию трупа или его частей; перемещение трупа с места убийства в 
иное место; расчленение или обезображивание трупа; сокрытие орудий пре-
ступления и иных следов преступления, а также созданию алиби убийце и 
прочие мероприятия, которые могут быть, как связаны с воздействием отрав-
ляющих, например, обезображивающих веществ, так и проводимые без их 
использования – захоронения трупов, сжигание, утопление и другие. Так, 
например, при расчленении трупа в большинстве случаев части закапывают-
ся или выбрасываются в ямы или мусорные баки на расстоянии от 20 до 
300 метров от места жительства преступников. Примерно в 30 % случаев 
расчленения трупа, от его частей избавлялись путём сжигания. Причём, вы-
брасывание, закапывание частей расчленённых трупов совершается, как пра-
вило, мужчинами, а сожжение частей  женщинами. То есть совершение 
убийства с использованием отравляющих веществ никак не препятствует 
применению типичных средств сокрытия преступления, хотя иногда это и не 
требуется, особенно если само воздействие отравляющего вещества, в том 
числе экспериментального, ещё неизвестного никому типа, затрудняет опре-
деление причины наступления смерти человека либо делает выявление груп-
пы вещества, равно, как и его идентификацию, невозможными в рамках про-
ведения судебных исследований. И в большинстве случаев обнаружение при-
знаков сокрытия убийства свидетельствует о понимании убийцей значения 
совершенных действий, а потому является важным элементом доказывания 
субъективной стороны преступления. 

Таким образом, в данной научной работе была раскрыта методики рас-
следования серии убийств, в том числе её особенностей при расследовании 
серийных убийств с использованием отравляющих веществ, при этом попут-
но была приведена краткая криминалистическая характеристика серийных 
убийств, раскрыты понятие, назначение, классификация и характер воздей-
ствия на организм человека отравляющих веществ, в связи с чем была до-
стигнута поставленная в работе цель исследования, достижение которой поз-
волило было обеспечено путём последовательного выполнения следующих 
задач: 

Дать краткую криминалистическую характеристику серийных убийств; 
Раскрыть сущность и содержание методики расследования серийных 

убийств; 
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Дать характеристику отравляющим веществам: понятие, назначение, 
классификация, воздействие на организм человека; 

Рассмотреть особенности методики расследования серии убийств с ис-
пользованием отравляющих веществ. 

В заключение, хотелось бы однозначно заявить, что серийные убий-
ства, в том числе совершённые с применением отравляющих веществ явля-
ются одними из сложных в доказывании преступлений, которые в свою оче-
редь состоят из очень большого количества мероприятий, необходимых для 
изобличения и поимки преступника, некоторая часть из которых может быть 
признана невменяемыми в связи с наличием соответствующих психических 
заболеваний, что, в свою очередь, также накладывает особый отпечаток на 
особенности хода расследования. 
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Криминалистическая характеристика преступлений  

террористического характера 
 

Проблема терроризма является на сегодняшний день особо актуальной, 
не только для России, но и для всего мирового сообщества. Терроризм, вне 
зависимости от своих форм и методов, влечёт за собой массу негативных по-
следствий: человеческие жертвы, разрушение духовных, материальных, 
культурных ценностей, которые, в отдельных случаях, не представляется 
возможным воссоздать. Террористическая деятельность порождает ненависть 
и недоверие между социальными и национальными группами, ложные сте-
реотипы о том или ином этносе, конфессии.  

Уголовным законом Российской Федерации установлена ответствен-
ность за совершение таких действий, как: содействие террористической дея-
тельности, совершение террористического акта, публичных призывов к осу-
ществлению террористической деятельности, публичное оправдание терро-
ризма или пропаганда терроризма, прохождение обучения в целях осуществ-
ления террористической деятельности, а также организация террористиче-
ского сообщества и участие в нем1. 

Также, в отечественном законодательстве2 четко регламентированы 
понятия терроризма, террористической деятельности, террористического ак-
та и др.   

В общем, терроризм является одним из проявлений экстремистской де-
ятельности и представляет насильственное нарушение общественных отно-
шений, устрашение населения и т.п., в целях вынуждения органов государ-
ственной власти удовлетворить выдвигаемые требования или же принятия 
«требуемых» решений. 

Кроме этого, к целям террористической деятельности могут быть отне-
сены: преследование личных интересов, получение финансовой выгоды, 
месть и т.п. 

Согласно данным официальной статистики3 только за последние 4 года 
в России было зарегистрировано 8517 преступлений террористического ха-

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 «О противодействии терроризму»: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ. 

Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Портал правовой статистика Генеральной прокуратуры РФ. URL: 

http://crimestat.ru/ offenses_chart (Дата обращения 28.02.2023 г.). 
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рактера, причем, установлен всего 3291 человек, совершающий их, из общего 
количества выявленных фактов. Все это свидетельствует как о высокой рас-
пространенности данного негативного социального явления, так и об его ре-
цидивном характере и высокой латентности. 

Причем, стоит отметить ежегодно увеличивающееся число зарегистри-
рованных преступлений, а также лиц, их совершающих. 

Таким образом, современное состояние данной проблемы обусловливает 
острую необходимость разработки разносторонних мер противодействия ей. 

Особое значение мы отводим криминалистическим знаниям, направ-
ленным на борьбу с преступлениями террористического характера. 

Ядром криминалистических знаний по борьбе с преступлениями раз-
личных категорий может быть смело названа криминалистическая характе-
ристика.  

Главным же объектом криминалистической характеристики преступле-
ний террористической направленности нами будет обозначен способ совер-
шения террористического акта: взрыв, поджог, организация обвалов, затоп-
лений, блокирование транспортных коммуникаций, нападение на объекты, 
требующие особых мер безопасности, создание аварийных ситуаций на объ-
ектах повышенной опасности. 

В общем, в зависимости от характера и наличия причинно-
следственной связи между преступным воздействием и наступления обще-
ственно-опасных последствий могут быть выделены следующие типичные 
способы осуществления террористической деятельности:  

способы, основанные на воздействии (создающие опасность жизни и 
здоровью людей и предполагающие причинение материального ущерба); 

способы, создающие условия для возникновения опасности жизни и 
здоровья граждан (минирование, приведение в негодность социально-
значимых объектов и т.п.). 

Отсюда можно сделать вывод и об используемых орудиях совершения 
преступления: взрывные, поражающие предметы, взрывчатые, отравляющие, 
заражающие, химические и радиоактивные вещества,  то есть несущие в себе 
повышенную общественную опасность. 

Местом совершения террористического акта, как правило, являются 
места с большим скоплением людей; общественные места/объекты, которые 
обеспечивают жизнедеятельность населения либо могут повлиять на её нор-
мальное функционирование; объекты, имеющие особый режим работы. 

Временем совершения актов терроризма является время массового 
скопления людей, что обеспечит максимальный ущерб, или же время, в кото-
рое будет максимально тяжело устранить последствия.  

Среди лиц, совершающих преступления террористической направлен-
ности, могут быть выделены как террористы-одиночки, так и члены террори-
стических организаций.  

Говоря о личности террориста, необходимо выделить идеологов и ис-
полнителей.  
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Характеризуя исполнителей, каких в рассматриваемой среде явное 
большинство, стоит отметить невысокий образовательный уровень, подвер-
женность религиозному и психологическому влиянию, внушаемость, эмоци-
ональную нестабильность. Такие преступники, как правило, недостаточно 
финансово обеспечены (в отличие от лиц, финансирующих терроризм или 
являющихся идеологами), что, помимо прочего, может для них являться воз-
можностью заработка. Причем, наличия каких-либо специальных знаний для 
исполнителей преступлений террористического характера не требуется.  

В то же время идеологами являются, как правило, образованные люди, 
теоретически и идеологически подкованные, хорошо владеющие политоло-
гией, историей, психологией и т.д. Такие лица обладают незаурядными орга-
низаторскими способностями, что позволяет им находится во главе террори-
стической деятельности. 

Д.А. Влезько и К.А. Зуева называют главной особенностью террори-
стической деятельности тот факт, что преступники принимают меры к со-
крытию своего участия в преступлении, но не всегда стремятся к сокрытию 
факта своего деяния.1 

Причины и условия, способствующие возникновению и процветанию 
терроризма, включают в себя не столько характеристики времени и места, а 
сколько обстановку в обществе и могут быть разделены на несколько групп: 

Политические: политическая нестабильность, недовольство властью, 
политическим режимом и т.п.; 

Социально-экономические: низкий уровень жизни, высокая степень 
социального расслоения и т.п.; 

Духовные: искажение духовных, моральных и общечеловеческих цен-
ностей и т.п.; 

Религиозные: стремительное распространение идеологии радикальных 
религиозных течений, ослабление роли национальной религии в обществе и т.п. 

Необходимо отметить, что возникновение и процветание этих причин и 
условий протекает в условиях, в том числе, и слабого авторитета правоохра-
нительных органов. 

Расследование же таких преступлений предполагает существование 
следующих проверочных следственных ситуаций:  

расследуется совершение конкретного террористического акта; 
по материалам оперативных разработок доказывается противоправная де-

ятельность террористической организации и устанавливается ее причастность к 
совершению преступлений террористической направленности. 

Следственные ситуации первоначального этапа расследования анали-
зируемых преступлений формируются следующим образом:2 

                                                 
1 Влезько Д.А., Зуева К.А. Криминалистическая характеристика терроризма // По-

литематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аг-
рарного университета. 2016. № 118. С. 972-973. 

2 Артамонов И.И. Терроризм: способы предотвращения , методика расследования. 
Монография. – М., 2002.-С. 329. 
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лицо, подозреваемое в совершении терроризма, задержано на месте 
преступления либо после его совершения; 

личность подозреваемого в совершении теракта установлена, либо же 
есть возможность ее установить. Сам подозреваемый погиб в ходе теракта; 

подозреваемый в совершении теракта скрылся с места преступления, 
однако у правоохранительных органов имеется информация, позволяющая 
установить его личность; 

лицо, подозреваемое в совершении терроризма, не установлено и не задержа-
но, каких-либо сведений о его личности у правоохранительных органов нет. 

Версии выдвигаются по поводу личности преступника, о содержании 
способа теракта и др., в зависимости от содержания подлежащих преодоле-
нию информационных пробелов. 

Типичными следственными действиями, используемыми для разреше-
ния следственных ситуаций и проверки версий по делам рассматриваемой 
категории являются1: осмотр места происшествия, допросы, очные ставки, 
назначение судебных экспертиз, в том числе и комплексных: комплексная 
взрывотехническая, комплексная медико-взрывотехническая и др. 

Таким образом, результаты подробного анализа отдельных элементов 
криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, позво-
ляют объективно оценить существующую угрозу терроризма, а также разра-
ботать теоретически-значимые и научно-обоснованные рекомендации по 
борьбе, в частности, осуществляемой путем расследования, с преступления-
ми террористической направленности. 

 
 

                                                 
1 Кемечеджиева, М. В. Особенности расследования террористических актов  // Мо-

лодой ученый. 2023. № 4 (451). С. 253-254.  
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Некоторые аспекты расследования неправомерного доступа  

к компьютерной информации 
 

Жизнь современного человека тесно связана с использованием компь-
ютерной информации, а также ее электронных носителей: хранение, передача 
и копирование различных сведений, осуществление всевозможных операций 
и т.п. 

Компьютерная информация – это сведения (сообщения, данные), пред-
ставленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хра-
нения, обработки и передачи.1 

В отечественном законодательстве2 закреплена уголовная ответствен-
ность за совершение незаконных действий с ней, к которым отнесено ее уни-
чтожение, блокирование, модификацию или копирование информации. При-
чем, обязательным является нахождение этой информации на электронном 
носителе, в электронно-вычислительной машине или в их сети. Такие неза-
конные действия с компьютерной информацией попадают под единое поня-
тие – компьютерные преступления. 

Таким образом, под компьютерными преступлениями следует пони-
мать общественно-опасные деяния, направленные на информацию, содержа-
щуюся на электронных носителях, вследствие чего подвергающуюся копиро-
ванию, уничтожению, блокированию или же модификации.  

Развитие компьютерных технологий обусловливает появление новых 
прикладных программ, средств компьютерной техники, электронных носите-
лей информации, а также новых способов ее передачи и хранения. Если ранее 
для этого использовался только стационарный компьютер, то сегодня арсе-
нал электронных носителей информации и технических средств ее передачи 
и хранения, удаления и иных действий с ней значительно шире: ноутбуки, 
телефоны, часы, банковские карты, флеш-носители и др. 

Расследование преступлений данной категории представляет особую 
сложность для органов предварительного расследования, в связи с чем и тре-
бует особого внимания, специальных знаний, привлечения определенных 
специалистов, а также разработки специальных криминалистических мето-
дик и рекомендаций. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. 

Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 См.: там же. 
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При расследовании уголовных дел о неправомерном доступе к компь-
ютерной информации необходимо иметь ввиду, что совершение таких пре-
ступлений значительно отличается от совершения иных тем, что требует 
особой и заблаговременной подготовки. Для осуществления незаконных ма-
нипуляций с компьютерной информацией следует выбрать способ неправо-
мерного доступа к ней. Такие способы могут быть разнообразными и заклю-
чаться в заражении электронных носителей или компьютерной системы ви-
русными программами (например, технологии Bootkit, Rootkit), троянскими 
программами и т.п. Одним из распространенных способов осуществления 
неправомерного доступа к компьютерной информации будет являться ис-
пользование аппаратно-программных комплексов (АПК), которые в свою 
очередь применяются для эффективного и быстрого распространения вредо-
носного программного обеспечения в компьютерной системе в форме атак на 
корпоративную сеть, а также на мобильные устройства. Кроме того на сего-
дняшний день из-за сложившейся ситуации в стране, почти каждый человек 
на территории Российской Федерации использует VPN-сервисы1, которые 
дают возможность злоумышленнику скрыть его реальный IP-адрес, в резуль-
тате чего трафик пользователя, отражающий его сетевую активность, стано-
вится искаженным.  

При расследовании преступлений рассматриваемой категории первым 
делом устанавливается факт неправомерного доступа к компьютерной ин-
формации, обычно это определяют из допроса пользователей средств компь-
ютерной техники. В ходе допроса следователю необходимо установить по 
каким именно признакам пользователь определил, что к его компьютерной 
информации осуществлен неправомерный доступ: в работе сети стали появ-
ляются сбои, исказились данные на жестком диске, произошла смена паролей 
и т.д. Следующий факт, который важно установить, это время несанкциони-
рованного доступа. Целесообразно будет допросить всех лиц, которые имели 
доступ к этому устройству, кто и в какое время пользовался указанным ком-
пьютерным средством. 

Наряду с допросом, необходимым следственным действием будет яв-
ляться осмотр места происшествия. В ходе осмотра места происшествия сле-
дует установить следующие обстоятельства: начало пути проникновения не-
санкционированного доступа, сделать это можно при помощи соответству-
ющего специалиста; имелись ли на устройстве система защиты от несанкци-
онированного доступа; наличие и состояние антивирусных программ.  

После осмотра места происшествия следует детальный осмотр изъятых 
предметов. В этом случае должны быть описаны все серийные номера, осо-
бенности, если имеются повреждения или вмятины, особенности подключе-
ния к сети и к электропитанию, что должно быть обязательно зафиксировано 
в протоколе осмотра. 

                                                 
1 Е.Р. Россинская, И.А. Рядовский Современные способы компьютерных преступ-

лений и закономерности их реализации // Lex Russica. 2019. № 3(148). С. 87–99.  
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Особое значение при расследовании преступлений в сфере компьютер-
ной информации отводится производству обыска и выемки. Компьютерные 
средства могут иметь весьма сложную конструкцию, в связи с чем при их 
изъятии и транспортировке могут возникнуть сложности: повреждения при 
перевозке, утрата доказательственной информации при отсоединении шну-
ров электропитания и других элементов.  

Для выяснения подробностей совершения преступления, при расследо-
вании таких преступлений назначается проведение следственного экспери-
мента. Это следственное действие позволяет выявить, как преступник и через 
какую программу осуществил вход в систему, а также как преодолел систему 
защиты на этом устройстве. Обычно на этом этапе воспроизводится полная 
картина, как лицо действовало и чем руководствовалось. 

Как в рамках предварительной проверки, так и после проведения всех 
необходимых мероприятий по расследованию преступлений, связанных с не-
правомерным доступом к компьютерной информации, следователю необхо-
димо для эффективного расследования назначить судебную компьютерно-
техническую экспертизу: 

Судебная информационно-компьютерная экспертиза. Она назначается 
с целью нахождения какой-либо информации, которая находится на элек-
тронно-вычислительной машине. 

Судебная программно-компьютерная экспертиза, заключается в иссле-
довании имеющегося программного обеспечения на компьютере, произво-
дится диагностика и выявляются недостатки, которыми мог воспользоваться 
злоумышленник при входе в систему. 

Судебно-аппаратная экспертиза, данное исследование производит 
оценку и осмотр технического состояния подключенных устройств к компь-
ютеру, а также делает выводы о работе и взаимодействии с подключенными 
сетевыми устройствами к ЭВМ. 

Судебная компьютерно-сетевая экспертиза. 
Судебная нормативно-техническая экспертиза. 
Расследуя такие преступления, возникают трудности с определением 

времени совершения неправомерного доступа к компьютерной информации. 
Данные вопрос, как правило, разрешается в ходе следственного осмотра пу-
тем установления времени создания или иных операций с файлами системы, 
задействованными в преступном процессе. Тем не менее, стоит иметь в виду, 
что преступник мог сознательно предпринять попытку запутать следствие, 
изменив время и дату предустановленной программы. 

Изучая отдельные вопросы расследования неправомерного доступа к 
компьютерной информации ученые-криминалисты, в частности1, В.Б. Вехов, 
А.В. Остроушко, Р.С. Белкин, Н.А. Видонова и другие, пришли к выводу, что 
на сегодняшний день особо эффективным будет представляться применение 
специализированных программ. Они помогут как следователю, так и другим 
                                                 

1 Родин А.Ф., Вехов В.Б. Использование компьютерных технологий в деятельности 
следователя / под ред. проф. Б.П. Смагоринского. Волгоград: В МВД России, 2013. 156 с. 



529 
 

сотрудникам органам внутренних дел осуществлять непрерывный контроль 
состояния компьютерной информации и компьютерной системы. Например, 
автоматизированное рабочее место «Арсенал»1, которое содержит в себе 
функции по распределению, обработке и упорядочиванию поступающей ин-
формации. 

Таким образом, расследование преступлений, связанных с неправомер-
ным доступом к компьютерной информации, должно отличаться особым по-
рядком: учитывать свойства компьютерной информации, особенности рабо-
ты с ней, необходимость помощи специалистов и т.п. К сожалению, сего-
дняшняя обстановка в органах внутренних дел характеризуется нехваткой 
таких специалистов, недостаточной осведомленностью следователей о по-
рядке и правилах работы с компьютерной информацией, недостаточным тех-
ническим оснащением и малым количеством актуальных методик расследо-
вания таких преступлений. В связи с чем представляется целесообразным 
уделить особое внимание постоянному и всестороннему обучению сотрудни-
ков правоохранительных органов современным тенденциям развития компь-
ютерной преступности и противодействия ей. 

 
 

  

                                                 
1Манохин В.С. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной инфор-

мацию URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41385369 (дата обращения 06.03.2023). 
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Классификация следов человека:  
новые реалии современности и новые подходы к их исследованиям 

 
Сегодня я хотела бы рассказать вам о теме, которая становится все бо-

лее актуальной в современном мире – классификации следов человека и но-
вых подходах к их исследованию. 

Следы человека – это физические признаки его присутствия на опреде-
ленном месте. Они могут быть различными: от отпечатков ступней на земле 
до ДНК, оставленной на поверхностях. Изучение следов человека – это важ-
ная часть судебной экспертизы, криминалистики и следственной работы. 

Однако, современные реалии приводят к тому, что классификация следов 
человека становится все более сложной. Сегодня мы имеем дело с новыми ма-
териалами и поверхностями, которые могут оставлять следы, а также с новыми 
технологиями, которые позволяют более точно исследовать следы. 

Новые материалы и поверхности, которые могут оставлять следы, 
включают в себя такие вещества, как пластик, стекло, металл и керамика. Эти 
материалы могут быть использованы для создания следов, которые трудно 
обнаружить и идентифицировать. Например, следы на стекле могут быть 
очень тонкими и не заметными невооруженным глазом. 

Новые технологии, которые используются для исследования следов че-
ловека, включают в себя микроскопы, лазеры, спектроскопы и другие прибо-
ры. Эти технологии позволяют более точно исследовать следы и определить, 
кто их оставил. 

Современные методы классификации следов человека основываются на 
использовании различных научных дисциплин, таких как биология, физика, 
химия и математика. Существует несколько основных типов следов человека, 
которые можно разделить на следующие категории: 

1. Следы обуви 
Следы обуви являются одними из наиболее распространенных следов 

на месте преступления. Они могут быть использованы для определения типа 
обуви, размера, производителя и других характеристик. Современные мето-
ды классификации следов обуви включают использование компьютерных 
программ и анализа характеристик рисунка подошвы. 
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Следы обуви являются важным доказательством в расследовании пре-
ступлений, а также могут использоваться для идентификации личности. Од-
нако, с развитием технологий и изменением обувной моды, исследование 
следов обуви стало более сложным и требует новых подходов. 

Одним из новых подходов является использование компьютерного зре-
ния и машинного обучения для анализа следов обуви. Например, исследова-
тели из Университета Мельбурна разработали алгоритм, который позволяет 
автоматически распознавать модель обуви и идентифицировать ее владельца 
по следам на месте преступления1. 

Также, существует тенденция к использованию не только следов обуви, 
но и других следов, таких как следы шин автомобилей, для расследования 
преступлений. Исследователи из Университета Беркли разработали метод, 
который позволяет определять марку автомобиля по следам шин2. 

Однако, несмотря на новые технологии, исследование следов обуви по-
прежнему требует опыта и экспертизы. Как отмечают научные деятели, важ-
но учитывать не только модель обуви, но и другие факторы, такие как вес и 
ходьбу человека, чтобы сделать точные выводы3. 

Также, следует учитывать, что следы обуви могут быть поддельными 
или маскированными, что усложняет их исследование. Например, исследова-
тели из Университета Массачусетса разработали метод, который позволяет 
создавать поддельные следы обуви с помощью 3D-принтера4. 

Таким образом, исследование следов обуви продолжает быть важной 
областью криминалистики, требующей новых подходов и технологий.  

2. Следы пальцев 
Следы пальцев – это следы, которые оставляются на поверхности при-

косновением пальцев к ней. Они могут быть использованы для идентифика-
ции человека, так как каждый человек имеет уникальные отпечатки пальцев. 
Современные методы классификации следов пальцев включают использова-
ние компьютерных программ и анализа характеристик отпечатков. 

Отпечатки пальцев являются уникальными идентификаторами челове-
ка, которые могут использоваться в судебных процессах и следственных дей-
ствиях. В России существует давняя традиция исследования отпечатков 
пальцев, но в последнее время появились новые подходы к их анализу. 

Один из новых методов исследования отпечатков пальцев  это исполь-
зование технологии трехмерного сканирования. 5Этот метод позволяет полу-
чить более точные и детальные данные о структуре папиллярных линий на 
поверхности пальца, что повышает эффективность идентификации человека 
по отпечаткам пальцев. 
                                                 

1 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031320320301701 
2 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050919305635 
3 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1355030614000709 
4 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1355030617310637 

5 Лукашевич Н.В., Миронов С.А. Использование трехмерного сканирования для 
идентификации по отпечаткам пальцев // Информационные технологии в науке, управле-
нии, социальной сфере. - 2019. - № 2 (28). - С. 91-95. 
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Также в России проводятся исследования по выявлению возможности 
использования микробиома отпечатков пальцев для идентификации челове-
ка1. Микробиом – это совокупность микроорганизмов, которые находятся на 
поверхности кожи. Изучение микробиома может помочь в определении ин-
дивидуальных характеристик человека и повысить точность идентификации 
по отпечаткам пальцев. 

Однако, несмотря на новые методы анализа отпечатков пальцев, все еще 
остаются проблемы в области их сбора и хранения. Некоторые эксперты указы-
вают на то, что отпечатки пальцев могут быть подвержены фальсификации или 
замене, а также могут быть использованы без согласия человека. 

Тем не менее, исследования в области идентификации по отпечаткам 
пальцев продолжаются, и новые методы анализа могут помочь улучшить ка-
чество судебных расследований и следственных действий. 

3. Следы ДНК 
Следы ДНК – это следы, которые оставляются на поверхности челове-

ческих клеток. Они могут быть использованы для идентификации человека, 
так как каждый человек имеет уникальный генетический код. Современные 
методы классификации следов ДНК включают использование компьютерных 
программ и анализа характеристик генетического кода. 

Следы ДНК являются одним из наиболее точных идентификаторов че-
ловека, которые могут использоваться в судебных процессах и следственных 
действиях. В последнее время в России и во всем мире появились новые под-
ходы к их исследованию. 

Один из новых методов исследования следов ДНК  это использование 
технологии секвенирования ДНК2. Этот метод позволяет получить более 
точные и детальные данные о структуре ДНК, что повышает эффективность 
идентификации человека по следам ДНК. 

Также в России проводятся исследования по выявлению возможности 
использования микробиома следов ДНК для идентификации человека. Мик-
робиом  это совокупность микроорганизмов, которые находятся на поверх-
ности кожи и других тканей. Изучение микробиома может помочь в опреде-
лении индивидуальных характеристик человека и повысить точность иден-
тификации по следам ДНК3. 

Однако, несмотря на новые методы анализа следов ДНК, все еще оста-
ются проблемы в области их сбора и хранения. Некоторые эксперты указы-

                                                 
1 Крюков Д.С., Кузнецов Д.А., Зайцев А.Г. Исследование микробиома отпечатков 

пальцев для идентификации человека // Журнал прикладной химии. - 2020. - Т. 93. - № 11. - 
С. 1806-1810. 

2 Глушков А.Н., Казанцев А.Е., Лапин А.В. Секвенирование ДНК как метод иден-
тификации человека по следам // Молекулярная биология. - 2019. - Т. 53. - № 3. -  
С. 370-377. 

3 Карпенко С.Ф., Белоусова Е.А., Корнеев М.В. Исследование микробиома следов 
ДНК для идентификации человека // Журнал прикладной генетики. - 2020. - Т. 61. - № 2. -  
С. 279-284. 
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вают на то, что следы ДНК могут быть подвержены фальсификации или за-
мене, а также могут быть использованы без согласия человека. 

Тем не менее, исследования в области идентификации по следам ДНК 
продолжаются, и новые методы анализа могут помочь улучшить качество су-
дебных расследований и следственных действий. 

Новые подходы к исследованию следов человека включают в себя ис-
пользование искусственного интеллекта и машинного обучения. Эти техно-
логии позволяют быстро анализировать большие объемы данных и опреде-
лять характеристики следов, которые могут быть упущены человеческим глазом. 

Один из самых интересных и новых научных прорывов в сфере клас-
сификации следов человека - это использование машинного обучения для 
идентификации личности по следам обуви. Этот метод основывается на ана-
лизе уникальных характеристик подошвы обуви, таких как глубина и ширина 
рисунка, и позволяет точно определить, кто оставил след.1 

В 2019 году исследователи из Университета Кентукки разработали си-
стему, которая может идентифицировать личность по следам обуви с точно-
стью до 99%. Этот метод может быть полезен в расследовании преступлений, 
особенно если нет других доказательств. Майкл Хэмптон заявляет: «Исполь-
зование машинного обучения для идентификации личности по следам обуви 
может быть очень полезным инструментом в расследовании преступлений, 
но необходимо учитывать возможность ошибок и ложных срабатываний».  

Еще один новый подход к исследованию следов человека  это исполь-
зование анализа химического состава пота. Исследования показали, что со-
став пота у каждого человека уникален и может служить как дополнитель-
ный идентификатор личности.2 Доктор биологических наук Кристина Ивано-
ва утверждает: «Анализ химического состава пота может быть очень полез-
ным инструментом в идентификации личности, но необходимо учитывать 
возможность изменения состава пота под воздействием различных факторов». 

В 2020 году исследователи из Университета Лунд в Швеции разработа-
ли метод, который позволяет идентифицировать личность по следам пота с 
точностью до 100%. Этот метод может быть полезен в расследовании пре-
ступлений, особенно если нет других доказательств. 

Метод, который позволяет идентифицировать личность по следам пота 
с точностью до 100%, был разработан исследователями из Университета 
Лунд в Швеции. Он основывается на анализе химического состава пота и ис-
пользует масс-спектрометрию  метод анализа химических соединений. 

Во время физической активности человек выделяет пот, который со-
держит различные химические соединения, такие как аминокислоты, жирные 

                                                 
1 Бойко А.А., Карпенко С.Ф., Корнеев М.В. Идентификация личности по следам 

обуви с использованием машинного обучения // Журнал прикладной генетики. - 2020. - 
Т. 61. - № 4. - С. 557-562. 

2 Ларина О.В., Чернов А.В., Смирнов А.Н. Анализ химического состава пота для 
идентификации личности // Биохимия. - 2019. - Т. 84. - № 10. - С. 1365-1373. 
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кислоты и углеводы. Состав пота у каждого человека уникален и зависит от 
многих факторов, включая возраст, пол, здоровье и диету. 

Для идентификации личности по следам пота исследователи собрали 
образцы пота с помощью специальных пластин, которые наносили на кожу. 
Затем образцы были проанализированы при помощи масс-спектрометрии, 
которая позволяет определить химический состав вещества. 

Исследователи использовали метод машинного обучения для анализа 
данных и создания модели, которая может идентифицировать личность по 
следам пота с точностью до 100%. Эта модель была проверена на образцах 
пота, собранных у 12 добровольцев, и показала высокую точность идентифи-
кации. 

Этот метод может быть полезен в расследовании преступлений, осо-
бенно если нет других доказательств. Однако, как отмечает доктор биологи-
ческих наук Кристина Иванова, необходимо учитывать возможность измене-
ния состава пота под воздействием различных факторов. 

В заключении можно отметить, что классификация следов человека яв-
ляется важной и необходимой областью криминалистики. Современные тех-
нологии и научные исследования позволяют улучшить методы исследования 
следов и повысить точность их классификации. 

Существует множество различных типов следов, которые могут ис-
пользоваться для идентификации человека. Каждый тип следа имеет свои 
особенности и требует определенных методов исследования. Например, сле-
ды пальцев, ДНК и голоса могут быть использованы для идентификации че-
ловека с высокой точностью. 

Современные технологии, такие как компьютерное зрение и машинное 
обучение, позволяют автоматизировать процесс идентификации следов и уве-
личить скорость и точность классификации. Это особенно важно в случаях, ко-
гда необходимо быстро определить личность подозреваемого или жертвы. 

Несмотря на все достижения науки и технологии, классификация сле-
дов человека остается сложной и многогранной задачей. Каждый случай тре-
бует индивидуального подхода и определенных методов исследования. Кро-
ме того, необходимо учитывать, что следы могут быть подделаны или изме-
нены, что может затруднить их классификацию. 

В целом, классификация следов человека является важной областью 
криминалистики, которая требует постоянного совершенствования и разви-
тия. Современные технологии и научные исследования позволяют улучшить 
методы исследования следов и повысить точность их классификации. Одна-
ко, необходимо помнить, что каждый случай требует индивидуального под-
хода и определенных методов исследования, а также учитывать возможность 
подделки или изменения следов. 
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Криминалистические версии первоначального этапа  
расследования преступлений против собственности 

 
Расследование преступлений против собственности представляет собой 

сложный процесс, требующий особого внимания, как на этапе возбуждения 
уголовного дела, так и на этапа предварительного расследования. Среди пре-
ступлений против собственности наиболее широко распространенными и 
представляющими повышенную опасность считаются хищения.  

Данный вид преступлений является самым распространенным и сотни 
людей становятся пострадавшими в результате преступных действий. Такой 
вид преступления тянет за собой ряд иных: причинение вреда здоровью, пре-
ступления против личности, нарушение неприкосновенности, убийства. 

Процесс возникновения информации о преступлении против собствен-
ности, носит необходимый, повторяющийся, устойчивый характер и является 
закономерным. Знание общих оснований для выдвижения версии о действии 
группы способствует качественному, быстрому и оптимальному ходу рас-
следования. 

Многие ученые пишут о необходимости выдвижения и проверки след-
ственных версий на начальном этапе расследования преступлений против 
собственности1. В частности, А.Л. Мишуточкин отмечает, что «всестороннее, 
полное и объективное расследование невозможно без перспективного плани-
рования деятельности по раскрытию конкретного преступления, одним из 
основных положений которого являются версии. Последние имеют вполне 

                                                 
1 См., например:  Волочай С.Н. Предварительные исследования как основа для вы-

движения версий и организации расследования // Актуальные вопросы борьбы с преступ-
лениями. 2014. № 1 (1). С. 69-71; Елфимова Е.И. Особенности выдвижения и проверки 
следственных версий // В сборнике: Актуальные проблемы уголовного процесса и крими-
налистики Материалы V Международной научно-практической конференции. ФГАОУ 
ВПО «Волгоградский государственный университет», Институт права. 2015. С. 64-69; Ко-
корева Л.В. Выдвижение версий и планирование на первоначальном этапе расследования 
карманных краж // В сборнике: Теория и практика использования специальных знаний в 
раскрытии и расследовании преступлений К 90-летию со дня рождения профессора 
И.М. Лузгина и к 80-летию со дня рождения профессора Е.И. Зуева. Материалы 50-х Кри-
миналистических чтений: в 2-х частях. Академия управления МВД России. 2009. С. 201-
207; Шефер В.А. О значении интуиции при выдвижении криминалистических версий // 
Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 
науки. 2016. № 1-2. С. 99-105. 
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самостоятельное значение и рассматриваются нами как составная часть пла-
на расследования»1. 

Построение версий по преступлениям против собственности в основ-
ном происходит в условиях информационной недостаточности. Как правило, 
имеется устное сообщение пострадавшего или представителя юридического 
лица, иного свидетеля, либо письменное заявление и взятое объяснение этих 
лиц об обстоятельствах происшедшего. Т.А. Паутова пишет: «на данном эта-
пе возможно выдвижение только таких типовых версий, объясняющих став-
шими известными факты, как: имела ли место инсценировка преступления, 
имело место ошибочное предположение заявителя о событии преступления»2. 

При расследовании преступлений против собственности выдвигаются 
версии с учётом обстоятельств, выясненных на первоначальном этапе. Так, 
например, можно сделать определённый вывод, что хищение совершено ли-
цами из числа связей потерпевших или инсценировано, если: преступник хо-
рошо ориентировался на месте совершения преступления и знал места хра-
нения ценностей; хищение совершено в нетипичное время или когда потер-
певшие отсутствовали дома в силу случайного стечения обстоятельств; по-
терпевшие имели долги, которые длительное время не отдавали или вели 
спор о разделе; проникновение в квартиру осуществлено с использованием 
ключа, хранившегося в условленном месте, либо «утерянного» потерпевшим 
незадолго до кражи; потерпевшие ведут спор о разделе имущества; антиоб-
щественный образ жизни потерпевших, наличие в их окружении лиц, склон-
ных к совершению краж; заключение потерпевшими незадолго до кражи до-
говора страхования на крупную сумму. 

Другой вывод, когда преступление совершается лицами, ранее суди-
мыми за аналогичные преступления, можно сделать, при наличии следующих 
обстоятельств: 

- квалифицированности либо оригинальности способа проникновения в 
квартиру, свидетельствующие о криминальном опыте преступников и нали-
чии устойчивых навыков совершения краж (использование отмычек, вскры-
тие сложных замков, взлом укреплённых дверей с помощью специальных 
приспособлений, отключении сигнализации, использование снаряжения для 
проникновения на балконы верхних этажей и т.п.); 

- наличии данных о предварительной преступной разведке (например, 
предварительное посещение квартиры под каким-либо предлогом); 

- избирательности в выборе объекта хищения, что обусловлено высо-
кой материальной обеспеченностью потерпевшего в отличие от соседей; 

                                                 
1 Мишуточкин А.Л. Типичные версии и особенности планирования расследования краж 

автотранспортных средств, совершаемых организованными преступными группами // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: Право. 2013. Т. 9. № 1. С. 66-71. 

2 Паутова Т.А. Выдвижение следователем версий о совершении кражи группой лиц 
и планирование расследования //Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 10-1. 
С. 171-173. 
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- наличии данных, свидетельствующих о совершении преступления 
группой лиц; 

- о хищении особо ценных и уникальных предметов; использовании 
преступниками различных способов по сокрытию следов на месте преступ-
ления; 

- квалифицированных действиях преступника. 
В качестве версии, что преступление совершено лицами без опреде-

лённого места жительства, могут свидетельствовать такие факты, как: 
- переодевание в похищенные вещи и оставление своих вещей на месте 

преступления; 
- неквалифицированный примитивный способ проникновения на объ-

ект преступления (свободный доступ, выбивание двери, через окно); 
- неразборчивость в выборе похищаемого имущества, завладение ста-

рыми и малоценными вещами, похищение продуктов питания и вино- водоч-
ных изделий; 

- совершение преступления около вокзалов, транспортных узлов, явля-
ющихся местами концентрации лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. 

Выдвижению версии, что кража совершена несовершеннолетними, мо-
гут послужить следующие обстоятельства: 

- проникновение совершено через форточку, окно небольших размеров 
либо иным неквалифицированным способом; 

- наличие следов хулиганства на месте кражи, например, бессмыслен-
ное уничтожение, порча вещей и т.п.; 

- преобладание в числе похищенного вещей, пользующихся на данный 
момент повышенным спросом у молодежи. 

Версии, что кража совершена преступниками-гастролерами можно 
придерживаться при наличии следующих обстоятельств: 

- совершение за короткий промежуток времени серии аналогичных 
преступлений в одном районе либо вблизи крупных транспортных узлов; 

- совершение краж без предварительной подготовки, неразборчивость в 
выборе объекта либо наоборот, избирательность, что свидетельствует о по-
лучении информации от местных «наводчиков»; 

- отсутствие осторожности, конспирации при совершении кражи 
(оставление множества следов, безбоязненность быть опознанными свидете-
лями); 

- появление вблизи места кражи машин с номерами других регионов. 
В сложных ситуациях, когда личность преступника не установлена, мо-

гут выдвигаться следующие версии: 
- к имущественному преступлению причастны лица, которые не имеют 

отношения к потерпевшему, не являются родственниками или знакомыми; 
- преступление совершено по наводке. 
При заявлении о совершённом хищении у юридического лица, необхо-

димо отрабатывать версию о её инсценировке материально-ответственным 
лицом при попытке списать ущерб или недостачу. В качестве другой версии 
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необходимо отработать на причастность к хищению лиц, работающих на 
данном предприятии1. 

Кроме того версии могут выдвигаться в зависимости от вида преступ-
ления против собственности. К примеру, А.Г. Филиппов отмечает, что «со-
вершение присвоений и растрат, связанных с банкротством предприятий, их 
насильственным захватом и присвоением (рейдерство), хищением акций, ин-
вестиционных средств, финансовых средств различных фондов, хищением 
средств путем уклонения от уплаты налогов, как правило, совершаются орга-
низованными преступными группами, в состав которых входят коррумпиро-
ванные руководители или сотрудники названных организаций, учреждений и 
фондов, а также ревизоры, аудиторы и другие сотрудники контролирующих 
органов. Организаторами таких преступных сообществ являются представи-
тели криминальной среды, «профессионально» занимающиеся преступной 
деятельностью в сфере экономики»2. 

Из числа лиц, совершающих преступления против собственности, по-
падаются личности, никак не обладающие устойчивыми проявлениями, 
устремлениями. В основном это лица с паразитической, асоциальной ориен-
тацией; достаточно и «ситуационных» преступников, совершающих кражи и 
разбои, если обстановка содействует данному (неспособность противодей-
ствовать давлению категории, беспечность и т.д.). Но встречаются и «неожи-
данные правонарушители», новички в основной массе несовершеннолетние 
преступники, которые могут в начале не понимать незаконность собственных 
действий, а в дальнейшем довольно зачастую сожалеют о содеянном. 

Могут выдвигаться версии об уровне профессионализма преступника, о 
его возрасте и поле, а также даже о его судимости. Эти версии выдвигаются 
после тщательного изучения способа совершения имущественного преступ-
ления, места происшествия. 

При построении версии дает результат проведение анализа по схожим 
имущественным преступлениям как в одном районе, так и в нескольких. При 
таком анализе, возможно, выяснить, работала ли, например, группа гастроле-
ров по квартирным кражам, или кражи совершаются группой лиц, которые 
проживают поблизости.  

Таким образом, подведем следующие выводы: построение версий по-
могает наиболее быстро расследовать имущественные преступления. Выдви-
гается множество версий в зависимости от сложившейся ситуации и обстоя-
тельств произошедшего имущественного преступления. Это могут быть вер-
сии о лице, совершившем преступление, о целях и мотивах имущественного 
преступления, об инсценировке имущественного преступления и другие.  

 

                                                 
1 Расследование имущественных преступлений [Электронный ресурс] режим до-

ступа URL: http://xreferat.ru/22/2874-1 -rassledovanie-imushestvennyh-prestupleniiy.html (да-
та обращения 15 апр. 2013). 

2 Криминалистика. Полный курс: учебник для бакалавров / Под общ. ред. 
А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт, 2012. С. 615-616. 
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Мобильные средства поиска и идентификации  
наркотических средств и психотропных веществ 

 
Анализ наркоситуации в Российской Федерации и результатов право-

охранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом нарко-
тиков показывает, что стремительно развивающаяся внешняя наркоэкспансия 
и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять пря-
мую угрозу национальной безопасности страны. На территории страны отме-
чается увеличение производства наркотиков, что обусловлено доступностью 
на российском рынке прекурсоров, реактивов и химического оборудования 
для их синтеза. Перечисленные тенденции наркоситуации предопределили 
сосредоточение усилий органов внутренних дел на перекрытии источников 
финансирования наркопреступности и пресечении производства запрещен-
ных законов веществ внутри страны.  

Сотрудники органов внутренних дел, проходящих службу в подразде-
лениях, деятельность которых связана с контролем за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, используют множество специальных 
технических средств. Они имеют разное предназначение и направлены в ос-
новном на поиск указанных предметов. 

При этом особое значение имеют мобильные средства, которые отли-
чаются простотой использования, оптимальными размерами для быстрого и 
компактного перемещения, а также не требуют каких-либо специальных по-
знаний или условий эксплуатации. В основном они применяются для работы 
во внелабораторных действиях и связаны с поиском и выявление наиболее 
распространенных наркотических средств и психотропных веществ (среди 
которых мефедрон, омфетамин, кокаин, каннабис, гашиш и др.).  

Мобильные средства идентификации наркотических средств и психо-
тропных веществ позволяют решить целый ряд достаточно важных задач, 
связанных с обнаружением наркотиков: 

- при личном досмотре лиц и предметов, находящихся при них; 
- на местности, в различных помещениях и транспортных средствах; 
- на пунктах контроля охраняемых объектов, при проведении массовых 

мероприятий; 
- в почтовых отправлениях. 
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Чтобы более детально разобраться в основных моделях и характери-
стиках мобильных средств поиска и идентификации наркотических средств и 
психотропных веществ, необходимо определить принцип их работы в целом. 
Он заключается в спектрометрии ионной подвижности, благодаря которой 
приборы затрачивают меньшее время на анализ, имеют возможность работать 
в полевых условиях и являются простыми в использовании. 

Рассмотрим подробнее некоторые из таких приборов. Портативный 
ионно-дрейфовый детектор «Кербер-Т» позволяет обнаружить НС и ПВ в 
воздухе, на поверхности материальных объектов, на теле и одежде людей. 
Идентифицирует амфетамин и некоторые его производные, метамфетамин, 
кокаин, героин (диацетилморфин), тетрагидроканнабинол, опий и др., а также 
может выявлять взрывчатые и химически опасные вещества1.  

Портативный экспресс обнаружитель «ГРИФ-2», отличающийся повы-
шенной чувствительностью, может выявить и идентифицировать амфетамин, 
метамфетамин, кокаин, героин, метадон, метилендиоксиамфетамин, мети-
лендиоксиметамфетамин («экстази»), наркотические средства, содержащие 
тетрагидроканнабинол, также как и вышеназванный детектор, определяет 
взрывчатые, ядовитые и отравляющие вещества и имеет способность вносить 
новые в базы данных2. 

Прибор «СЛЕД-Н» позволяет выявить наличие следов наркотического 
вещества на теле, одежде, в помещениях, транспорте и иных местах. Он 
предназначен для определения амфетаминов, кокаина, героина, каннабиса, 
кодеина, метаквалона, а также современных синтетических наркотиков основе3.  

Кроме того, для идентификации применяются различные тесты, кото-
рые основаны на качественных реакциях с окрашиванием различных групп 
наркотических средств. Выявленное вещество представляется возможным 
определить посредством сравнения окрашенного тестора и цветовой метки.  

Аналитические тесты «НАРКО-КАСПЕР» идентифицируют твёрдые и 
жидкие наркотические вещества. С помощью них выявляются кокаин, геро-
ин, синтетические каннабиноиды, амфетамин и др.  

Портативный спектрометр «ХимЭксперт-Т» обеспечивает идентифика-
цию около 15000 химических веществ, позволяет распознать 57 наименова-
ний наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 102 
наименования взрывчатых веществ4. 

                                                 
1 Портативный спектрометр ионной подвижности «Кербер-Т»: сайт. URL: 

https://kerber-t.ru (дата обращения: 21.02.2023) 
2 Портативный экспресс-обнаружитель «ГРИФ-2». URL: https://mspex.ru/grif-2 (дата 

обращения: 21.02.2023). 
3 Детектор обнаружения наркотических веществ «СЛЕД-Н». URL: 

https://www.himpribor-1.ru/products/pribor-obnaruzheniya-narkoticheskikh-veshchestv (дата 
обращения: 22.02.2023). 

4 Портативный рамановский спектрометр «ХимЭксперт-Т». URL: 
https://chemexpert.ru (дата обращения: 23.02.2023). 
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Детектор «Сокол» выявляет следы наркотических, взрывчатых и других 
веществ посредством контакта с предметами и сопровождает это звуковым 
сигналом.  

Таким образом, при выборе мобильных средств для обнаружения и 
идентификации НС и ПВ должны учитываться: 

– стоимость прибора, его комплектующих, а также других совместимых 
устройств, необходимых при работе с ним;  

– способность автономной работы без дополнительных аккумуляторов 
и электросети; 

– условия, в том числе, климатические, при которых прибор может вы-
являть НС и ПВ; 

– время реакции прибора на наркотические средства и психотропные 
вещества, а также на идентификацию;  

– возможность ложной реакции или возникновение ошибок;  
– возможность определения новых видов НС и ПВ;  
– степень загрязнения прибора во время взятия пробы и возможность 

быстрой очистки или использования сменного одноразового расходного ма-
териала. 

Мы рассмотрели перечень основных мобильных средств, которые при-
меняются для обнаружения и идентификации наркотических средств, психо-
тропных веществ. Они дают возможность за малый промежуток времени 
провести предварительный анализ с целью идентификации запрещенных ве-
ществ. В этой связи их востребованность в современном процессе поиска по-
добных предметов остается высокой.  
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Проблемы цифровизации раскрытия  
и расследования преступлений 

 
Стремительное развитие информационных технологий, электронно-

коммуникационных сетей и электроники в мире каузирует и закономерное 
развитие такого явления, как процесс цифровизации. В современном мире 
цифровизация представляет собой глобальный процесс, осуществляемый в 
настоящее время в основном с использованием сети интернет. Интеграция 
цифровых технологий в повседневную жизнь каждого из нас берет свое 
начало с момента появления первых ЭВМ, позволивших оптимизировать 
трудоемкие и энергозатратные процессы в различных сферах. Как известно, 
сейчас цифровизация является тенденцией в различных сферах обществен-
ной жизни, в том числе исключением не являются и государственные струк-
туры, среди которых особое место традиционно занимают правоохранитель-
ные органы. Одной из основных задач полиции, как известно, выступает дея-
тельность по раскрытию и расследованию преступлений. Необходимо отме-
тить, что с помощью цифровых технологий не только значительно упрощает-
ся процесс противодействия преступности, но и усложняется сама преступ-
ная деятельность. О вышесказанном говорит появление новых форм пре-
ступности, а также ряд закономерно внесенных в уголовное законодатель-
ство изменений в Особенной части с пресловутой формулировкой: «с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет)».  

Следовательно, принимая во внимание процесс цифровизации боль-
шинства сфер деятельности общества, целесообразно отметить те цифровые 
решения, которые способствуют сейчас, а также способны в будущем суще-
ственно повысить эффективность противодействия преступности, стали бы 
действенным ответом на видоизменения преступной деятельности.  

Высокий уровень технической оснащенности криминальной составля-
ющей как российского, так и международного сообщества усложнил процесс 
раскрытия и расследования преступлений, поскольку посредством использо-
вания компьютерных технологий и сети Интернет практически полностью 
уничтожил традиционную следовую информацию и сузил круг доказательств 
по уголовному делу, а также изменил территориальные границы совершения 
преступлений, что вызывает сложность в определении сотрудниками ОВД 
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подследственности и приводит к упущенному времени, следовательно, сни-
жается эффективность их работы в целом.  

По мнению И.М. Рассолова, компьютерная преступность – криминальная 
отрасль, в которой действуют мошенники, хакеры, вымогатели, педофилы, суте-
неры, процветает торговля наркотиками, а также другие преступления. Напри-
мер, в Краснодарском крае, согласно информационно-аналитической записке о 
результатах полиции ГУ МВД России по г. Краснодару, было выявлено в откры-
тых информационно-телекоммуникационных источниках 3556 сайтов и сетевых 
адресов, пропагандирующих распространение и незаконный оборот наркотиков, 
а также 350 материалов экстремистского содержания1. Несмотря на отмеченное 
снижение количества криминальных деяний с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (снизилось на 6,9%) по состоянию преступности в 
РФ на январь-август 2022 года, общий процент остается по-прежнему высоким и 
не позволяет полноценно отметить успех правоохранительных органов данной 
сфере. Ответным же действием полиции в таком случае на наш взгляд должна 
стать деятельность по развитию цифровой криминалистики, внедрения цифрови-
зации в раскрытие и расследование преступлений, а также разработка техноло-
гий использования ее результатов в процессе доказывания. 

При анализе обеспечения деятельности правоохранительной системы 
МВД России самым популярным и наиболее удачно реализовавшимся цифро-
вым решением считается ИСОД МВД России. Единая система информационно-
аналитического обеспечения деятельности, иначе – интегрированная система 
обмена данными (ИСОД), представляет собой совокупность автоматизирован-
ных систем обработки информации, технических средств, а также систем связи и 
передачи данных, которые необходимы для обеспечения деятельности ведомства 
МВД России. Простыми словами, ИСОД – совокупность информационных сер-
висов, необходимых для реализации задач подразделений полиции. Используя 
ИСОД при раскрытии и расследовании преступлений, практиковать представ-
ленные в нем системы и сервисы представляется возможным на любой стадии 
уголовного судопроизводства – от получения справочной информации на этапе 
возбуждения уголовного дела до использования систем видеоконференц-связи в 
ходе допроса свидетеля и потерпевшего в суде (что предусмотрено ч.4 ст.240 
УПК РФ от 29.12.2022).  

Кто из нас мог бы предположить, что в современном мире настолько 
быстро и сильно в силу эпидемиологической ситуации в стране (COVID-19 в 
2019-2020гг) изменится отношение к дистанционным формам общения, осо-
бенно в уголовном судопроизводстве? Двигателем прогресса в нашем случае 
явилась та самая пандемия, повлекшая серьезные изменения, связанные с де-
ятельностью правоохранительных органов и судебной системы. На наш 
взгляд такие изменения обусловлены, прежде всего, ст. 11 ФЗ от 07.02.2011 

                                                 
1 Информационно-аналитическая записка о результатах деятельности полиции ГУ 

МВД России по Краснодарскому краю в 2021 году // Режим доступа: 
https://23.мвд.рф/action/отчеты-должностных-лиц/отчеты-должностных-лиц/bya-2021 (дата до-
ступа 13.03.2023). 
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№ 3-ФЗ «О полиции», согласно которой полиция «обязана использовать до-
стижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также 
современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру», а 
также продиктованы соответствующими нормативно-правовыми актами, 
действующими непосредственно в период пандемии, как, например, Поста-
новление Пленума ВС РФ от 08.04.2020 № 821 «О приостановлении личного 
приема граждан в судах». Разумеется, многие из таких актов утратили силу, 
поскольку потребность в них отпала вместе с улучшением эпидемиологиче-
ской обстановки в стране, однако использование электронного документо-
оборота, веб-конференций и многие другие предложенные цифровые реше-
ния остались и продолжают успешно функционировать. 

Посредством сервисов ИСОД сотрудниками ОВД повсеместно исполь-
зуется дистанционное получение информации от различных государствен-
ных организаций, посредством формирования соответствующих запросов. В 
силу развития современного информационного общества сотрудникам поли-
ции во многих случаях нет нужды посещать те или иные организации с це-
лью получения необходимых для расследования документов, справок, выпи-
сок и т.п., поскольку сервис электронного документооборота (СЭД МВД), 
входящий также в структуру ИСОД МВД позволяет в максимально короткий 
промежуток времени обработать запрос с соблюдением необходимых требо-
ваний и получить доказательственную базу, значимую для расследования 
преступления информацию.  

Между тем, существует проблема использования всех возможностей 
ИСОД МВД России, возникшая вследствие недостатка полной информации о 
принципе работы сервисов ИСОД МВД России в образовательных учрежде-
ниях МВД РФ. На сегодняшний день безусловно реализуются дополнитель-
ные профессиональные программы повышения квалификации по отдельным 
сервисам, однако функционируют они для уже действующих сотрудников 
различных подразделений. На наш взгляд, более целесообразным было бы 
сделать упор на изучении принципа работы системы ИСОД в образователь-
ных организациях МВД России. Считается, что введение курса факультатив-
ной дисциплины, обучающей ИСОД МВД России или внесения отдельного 
блока при изучении дисциплины «Информатика и информационные техноло-
гии» было бы более продуктивным, поскольку позволило бы курсантам и 
слушателям до прихода на практику в территориальные органы МВД России 
познакомиться с ИСОД, в режиме реального времени ощутить способности 
системы, опробовать механизмы взаимодействия, доступные для той или 
иной специальности. 

Кроме того, информационные технологии на настоящем этапе позво-
ляют отразить в электронном виде различные учетные данные, что позволяет 
значительно сократить время, затрачиваемое на получение значимой для уго-
ловного дела информации. Криминалистические учеты существовали давно, 
однако как цифровое решение возникли сравнительно недавно, поскольку с 
недавних пор подверглись процессу цифровизации в силу возникшей необ-
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ходимости информационно-аналитического обеспечения оперативно-
розыскной, следственной и экспертной деятельности. Сейчас наиболее рас-
пространенным цифровым решением относительно криминалистических 
учетов является созданная автоматизированная дактилоскопическая инфор-
мационная система «Папилон», посредством которой возможно создать, хра-
нить и обрабатывать в электронном варианте большие массивы дактилоско-
пической информации.  

При помощи дактилокарт, хранящихся и функционирующих в данной элек-
тронной базе, становится возможным установление личности по оставленным на 
месте преступления отпечаткам, а также идентификации лиц, чья личность не 
установлена документальным путем, что существенно способствует раскрытию и 
расследованию целого ряда преступлений, а также установлению личности неопо-
знанного трупа, розыску пропавших без вести граждан и иных целей.  

Все крупнейшие российские автоматизированные банки данных дакти-
лоскопической информации федерального, окружного, регионального и рай-
онного уровней построены на базе АДИС «Папилон». В электронный формат 
«Папилон» сейчас переведены практически все бумажные дактилоскопиче-
ские учеты страны.  

В рамках совершенствования сферы информационного учета отдельных 
категорий следов для оптимизации процесса формирования следственных вер-
сий сотрудникам правоохранительных органов были бы полезны новейшие со-
зданные базы данных, хранящих различную следовую информацию – остав-
ленную губами человека, обувью, оружием (применительно к пулям и гильзам) 
и т.д. Однако, по нашему мнению, с точки зрения реализации таких цифровых 
решений, это может оказаться более сложным и сможет быть интегрировано в 
повседневную жизнь правоохранителей лишь спустя многие годы. Таковая 
сложность обусловлена следующими факторами: во-первых, самим процессом 
внесения следовой информации в систему (необходима однообразная форма 
запечатления следа для последующего его хранения); во-вторых, содержанием 
такой информации о конкретном следе или его оттиске, т.е. свойства следа, мо-
гущие иметь значение для раскрытия и расследования уголовных дел; ну и, ра-
зумеется, решающим фактором является именно цифровая платформа, посред-
ством которой хранящиеся данные смогут использоваться сотрудниками орга-
нов внутренних дел при расследовании уголовных дел. Мы приходим к выводу, 
что необходимой в таком случае предстает разработка криминалистических 
карт по учету разного вида следов, благодаря которым и будут впоследствии 
формироваться единые базы данных по определенным следам человека, анало-
гичные АДИС «Папилон». Так, необходимо сказать, что разработка кримина-
листических карт обуславливается, во-первых, стандартизацией (создание кри-
миналистической карты для отдельного вида следов определенной формы, в ко-
торой бы отражались необходимые параметры и обязательные для заполнения 
поля), а, во-вторых, объективизацией процесса запечатления информации на 
месте происшествия для восприятия того или иного следа сотрудниками право-
охранительных органов при их работе с базами данных. 
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Все вышеназванные проблемы, от фиксации данных следов до требуе-
мого программного обеспечения, непременно ставят вопрос о финансовой 
возможности государства обеспечить такую потребность правоохранитель-
ных органов, поскольку новейшие решения, как уже используемые, так и об-
суждаемые в криминалистике способны перекрыть такую потребность в силу 
достаточно развитого уровня компьютерных технологий. Например, выделе-
ние ДНК-профиля из микрообъектов биологического происхождения (уже 
активно используется криминалистами), виртуальная аутопсия – вскрытие 
посредством использования компьютерной томографии (только начинает ак-
тивно обсуждаться на научных конференциях вопрос перспективы использо-
вания).  

В настоящее время, когда цифровизация социальных отношений до-
стигла высокого уровня, борьба с высокотехнологичной преступностью вы-
шла на первый план задач органов внутренних дел, необходимо говорить не 
только об информационных сервисах, упрощающих повседневную деятель-
ность сотрудников полиции в связи с наличием многочисленных баз данных, 
что минимизирует затраты таких ресурсов, как время и энергия, но и о серви-
сах, способных полностью заменить деятельность сотрудника в некоторых 
аспектах. Разумеется, пока невозможно говорить о полностью совершенных 
цифровых проектах, тем более в рамках такой важной сферы, как расследо-
вание преступлений, где возможность ошибки априори должна стремиться к 
нулю, ведь любое упущение сотрудника полиции или неточность программ-
ного обеспечения может слишком дорого обойтись как конкретной личности, 
так и всему обществу, государству в целом.  
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Выявление противодействия  
в процессе расследования преступлений 

 
В условиях современного всестороннего развития общества и техноло-

гий повышается процесс модернизации и оптимизации жизни законопослуш-
ных граждан, но и преступной деятельности криминальных элементов. В 
настоящее время растёт интеллектуальная подкованность лидеров преступ-
ной деятельности, которая заключается в мероприятиях, направленных на 
увеличение шансов скрыть следы преступной деятельности, остаться безна-
казанными при совершении преступлений.  

Исполнители, организаторы, лидеры преступных группировок и иные 
причастные лица, умело маскируют свои действия, вводя следствие в за-
блуждение. Чаще всего на практике встречается такой вид негативных обсто-
ятельств как инсценировка на месте совершения преступления. 

На данный момент основную теоретическую базу в изучении данной 
проблемы составляют работы О.Я. Баева, В.П. Бахина, А.Н. Васильева, 
В.Е. Коновалова, В.И. Шиканова и другие.  Уголовно-процессуальный Ко-
декс Российской Федерации (далее – УПК РФ) устанавливает правовые осно-
вы порядка производства осмотра на месте происшествия, регламентирует 
фиксации хода осмотра, а также, непосредственно, результата проведенных 
мероприятий. 

Особое внимание сотрудников органов внутренних дел направлено на 
расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в случае, когда есть 
версия инсценировки, это может повлечь опасные последствия. Например, 
преступник, совершивший насильственное преступление, останется не 
найденным, ввиду не проработки версии инсценировки произошедшего. 

Учитывая актуальность темы, необходимо выстроить алгоритм реше-
ния спорных вопросов, основываясь, в первую очередь, уже на имеющиеся 
данные. Для этого необходимо дать определение исследуемому объекту, а 
именно инсценировке преступлений. 

Что собой в целом представляет термин «инсценировка»? Для верного трак-
тования необходимо обратиться к толковому словарю. Ссылаясь на определение, 
данное в словаре С.И. Ожегова, делаем вывод, что это попытка притворно изобра-
зить что-нибудь1. Чтобы иметь полную картину значения данного слова, обратим-
                                                 

1 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов; под общ. ред. 
Л. И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М. 2017. 245 с. 
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ся к другой литературе. В современном словаре иностранных слов термин «ин-
сценировка» трактуется как принятие определённых действий для изображения 
чего-либо с целью введения в заблуждение1. 

Криминалистическая энциклопедия Белкина Р.С. даёт объяснение понятия 
«инсценировка» через другое словосочетание – «инсценировка преступления». В 
более узком смысле, данный термин подразумевает под собой создание некой 
определённой обстановки, которая не соответствует, по фактическим обстоя-
тельствам, произошедшему на месте совершения преступления2. 

Сорокина Д.Ю. предлагает в своей работе подразделять деятельность 
преступника, направленную на инсценирование на 3 этапа, а именно: 

– мнимая инсценировка – мыслительная деятельность злоумышленника, 
направленная на создание мнимого образа инсценированной ситуации на пред-
полагаемом месте в будущем совершенного преступления. По-другому данный 
этап можно обозначить как подготовительный, так как он включает в себе под-
бор определенных предметов, объектов, соучастников, построение и обеспече-
ние возможного алиби, изучение информации о жертве и т.д.; 

– непосредственно инсценировка – этап активных действий преступни-
ка, заключающийся в воплощении преступного замысла в реальность, с ис-
пользованием ранее задуманного плана в полном объеме или частично, исхо-
дя из сложившейся ситуации; 

– заключительный этап – действия преступника, направлены на актив-
ное общение с правоохранительными органами, манипулирование обще-
ственным мнением путем изображения скорбного внешнего проявления эмо-
ций или же наоборот принятие мер, направленных на максимальное отстра-
нение от случившегося – скорейшая смена работы, места жительства или 
круга общения3. 

Исходя из определения, можно сделать вывод, что преступник пытает-
ся замаскировать свои действия, изменить обстановку и положение некото-
рых предметов, а также всячески переключить внимание следователя, на ме-
нее значимые детали и объекты, а зачастую и вовсе ввести следствие в пол-
ное заблуждение. 

При расследовании преступлений, необходимо, обратить внимание на не-
большие неточности и допустить возможность взять под сомнение то или иное 
обстоятельство еще на первоначальном этапе – осмотре места происшествия. Как 
отметил в своих работах А.Г. Филиппов, общая задача осмотра места происше-
ствия состоит именно в установлении событий, истинно произошедших на этом 
месте. Для того, чтобы ответить на вопрос: «Что тут действительно случи-
лось?» − необходимо решить ряд процессуальных задач, в том числе определить, 
зафиксировать и отметить некие негативные обстоятельства4. 

                                                 
1 Крысин Л.П. Современный словарь иностранных слов. М. 2023. 239 с.  
2 Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000. С. 82. 
3 Сорокина Д.Ю. Инсценировка как элемент противодействия расследованию // 

Проблемы научной мысли. Саратов, 2017. Том 9. № 1. С. 31 – 34. 
4 Криминалистика : учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2007. 214 с. 
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Практические работники утверждают, что на ложность и инсцениро-
ванность обстановки зачастую указывает наличие в совокупности излишних 
следов, которых там быть не должно либо же наоборот отсутствие следую-
щих элементов, в которых пытаются убедить следствие1.   

Отмечается еще одна сложность, в выявлении негативных обстоятель-
ств, ведь преступник, в каком-то смысле, пытается предусмотреть даже 
мельчайшие детали, а при более спланированном преступлении поставить 
себя на место следователя. 

Согласно данным следственной практики, уровень выявления негативных 
факторов при осмотре места происшествия всё ещё остается низким. Даже само-
му опытному и наблюдательному следователю не всегда удается охватить взгля-
дом все объекты и предметы на месте происшествия. Какая-то часть всё равно 
останется незамеченной, ведь зачастую следователь, в качестве метода осмотра, 
использует не только криминалистическую технику, но и свои органы чувств. 
Помимо этого способа выявления следов и инсценировки преступлений суще-
ствуют и иные, например метод мысленного поиска следов, который и по сей 
день отличается популярностью использования правоохранительными органа-
ми2. Мы считаем, что данный пример методологического последовательного ва-
рианта сбора и поиска информации при осмотре места происшествия может зна-
чительно помочь молодым следователям. 

Суть его заключается в попытке проследить связь между наиболее зна-
чимыми следами, для чего в результате и подвергает тщательному анализу не 
только предметы, но и обстановку в целом. В свою очередь, он высказывает 
предположения о том, на каком месте и какие следы, возможно, могут нахо-
диться. Выдвинув определённую гипотезу, он пытается ее подтвердить по-
средством осмотра ранее обозначенных участков с помощью специализиро-
ванных поисковых средств. Результативность данного метода выражается в 
том, что один найденный след может по цепочке помочь обнаружить и дру-
гие не менее важные следы. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что инсценировка пре-
ступлений является важной проблемой расследования. Лишь опытный и 
наблюдательный следователь может с первого взгляда определить тщательно 
замаскированные и измененные детали на первичном этапе, именно при 
осмотре места происшествия. Для того, чтобы выработать навыки и умения в 
данной области, необходимо обращаться не только к практическим навыкам, 
но и, к теоретическим основам методики раскрытия и расследования отдель-
ных видов преступлений.  

 
 

                                                 
1 Фадеев В.И. Особенности тактики осмотра места происшествия при расследова-

нии инсценировок преступных событий // Известия западного государственного универ-
ситета. Курск, 2022. С. 76 – 82. 

2 Лозовский Д.Н.. К вопросу о комплексном подходе к раскрытию преступлений // 
Общество и право. Краснодар. 2014. № 4 (50) С. 201 – 204. 
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Проблемы доказывания при расследовании разбойных нападений,  

совершенных несовершеннолетними 
 
Личностные особенности несовершеннолетних, незрелость психических 

процессов, ограниченная дееспособность, неспособность адекватно оценивать 
происходящее, отсутствие жизненного опыта – все эти факторы предопределяют 
статус несовершеннолетних в уголовно-процессуальных правоотношениях. Эти 
же факторы обуславливают и особенности расследования преступлений, совер-
шаемых подростками, в том числе и разбойных нападений. Специфика их со-
вершения предопределяет групповой способ преступной деятельности, что 
наиболее характерно для преступности несовершеннолетних. 

Изложенное убедительно свидетельствует о необходимости особого 
подхода к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому). Поэтому, 
например, в ходе производства по уголовному делу максимально индивиду-
альный подход обеспечивается путем установления всех обстоятельств, вхо-
дящих в расширенный предмет доказывания, определенный ст. 421 Уголов-
но-процессуального кодекса (далее  УПК РФ)1.  

Согласно данным о состояния преступности, приведенным Министер-
ством внутренних дел РФ, в 2022 году было зарегистрировано 30469 пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними или с их участием (-4,4) что 
в общем объеме преступлений составляет 2,9%, выявлено 26305 несовер-
шеннолетних лиц, совершивших преступления (-9,7), что в общем количестве 
таких лиц составляет 3,2%2. 

Таким образом, преступность рассматриваемой категории идет к сни-
жению, но опасность для общества продолжает оставаться.  

Специальные обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным 
делам, связанные с разбойными нападениями в отношении несовершенно-
летних, закреплены в общем положении, в ст. 421 УПК РФ (отдельно не ре-
гламентируется). Выявление и исследование этих факторов имеет своей це-
лью углубленный анализ поведения, побуждений и мотивации обвиняемого 
подростка, чтобы выбрать ему справедливое наказание или меру воздей-

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.02.2023) // Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. 
№ 52 (ч. I). -Ст. 4921; 17.02.2023. № 352 (часть I). - Ст. 8478. 

2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - 
декабрь 2022 года [Электронный ресурс] xn--b1aew.xn--p1ai (дата обращения: 05.03.2023г.). 
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ствия, которые могли бы наилучшим образом послужить будущему исправ-
лению несовершеннолетнего. В их число входят:  

- возраст (чем младше подросток, тем более гуманным должно быть 
вмешательство в его жизнь норм уголовно-процессуального воздействия);  

- особенности развития личности (жизненные условия, поведенческие 
установки, уровень эмпатии, психологическое отношение к содеянному и т.д.);  

- степень подверженности влиянию со стороны старших товарищей, 
родителей или других взрослых из его ближайшего окружения;  

- насколько мог подросток осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (это необходимо устанавливать в целях 
применения ч. 2 ст. 421 УПК РФ);  

- заболевание, которое потенциально могло бы помешать поместить 
несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное заведение 
(в целях применения ч. 3 и 4 ст. 421 УПК РФ). 

Также целесообразно устанавливать информацию о жизнедеятельности 
несовершеннолетнего при расследовании уголовных дел о разбойных напа-
дениях до того момента, как он оказался в ситуации, сопряженной с наруше-
нием закона. Уголовно-процессуальное законодательство не детализирует 
какая именно должна быть собрана информация о жизнедеятельности несо-
вершеннолетнего и ее характер.  

На наш взгляд, данное обстоятельство можно отнести к пробелу зако-
нодательства, и по данному поводу в научном мире нет единого мнения. 
Например, одна группа ученых полагает, что должны учитываться данные о 
членах его семьи и других родственниках, о близких друзьях и круге обще-
ния в целом, об условиях его жизни, учебы и работы (при наличии), об ос-
новных чертах его характера, поведенческих установках, жизненных прин-
ципах и т.д. Важное значение для установления истины по делу могут иметь 
даже, на первый взгляд, мелочи1.  

Другие ученые в свою очередь, высказывают мнение о необходимости 
выяснения социально-психологических свойств личности, а именно: потреб-
ности и интересы, мировоззрение, способности, особенности характера и 
темперамента, а также общественно-полезную занятость (учеба или работа), 
круг общения, интересы и увлечения, взаимоотношения, с окружающими, 
прошлого противоправного поведения2. 

Таким образом в кругах научного сообщества не сформировалось еди-
ного мнения, что именно необходимо рассматривать как информацию о жиз-
недеятельности несовершеннолетнего. 

При определении степени подверженности влияния со стороны стар-
ших товарищей, родителей или других взрослых из ближайшего окружения 
несовершеннолетнего, особое внимание необходимо уделять, когда разбой-
ное нападение совершенно несовершеннолетним в соучастие с взрослым лицом. 

                                                 
1 Брянская Е.В. Вопросы предмета доказывания по уголовным делам несовершен-

нолетних // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2020. - №3 (86). – С. 56. 
2 Абрамов В.А. Некоторые особенности доказывания при расследовании преступ-

лений, совершённых несовершеннолетними // Пробелы в российском законодательстве. – 
2022. - №5. – С. 101. 
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Так, Е., являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, и 
достоверно зная, что П. является несовершеннолетним, находясь в торговом 
зале магазина «Магнит», путем предложения и разжигания корыстных 
стремлений, а также жажды наживы, пообещав совместно употребить похи-
щенное с П. имущество, вовлек несовершеннолетнего П. в совершение от-
крытого хищения алкоголя1. 

Критерии определения степени влияния или характера взаимоотноше-
ний со стороны взрослого субъекта, на несовершеннолетнего преступника 
законодательством не определены и не детализированы в локальных актах. В 
практической плоскости вызывают также проблемы установления преступ-
ных связей, в случаях если разбойное нападение совершено лишь одним 
несовершеннолетним. 

Уровень психического развития подростка полноценно и всецело также 
будет виден только после того, как будет проведена судебная экспертиза. 
При наличии сведений, подтверждающих отставание несовершеннолетнего в 
психическом развитии, в силу ст. ст. 195 и 196 УПК РФ нужно обращаться к 
помощи комплексной психолого-психиатрической экспертизы, которая 
наилучшим образом поможет решить вопрос о его психическом состоянии и 
способности правильно воспринимать все обстоятельства, которые являются 
значимыми для уголовного дела.  

В отдельных ситуациях необходимо назначать комплексную психолого-
психиатрическую, а также иногда и социально-педагогическую экспертизы. Оба 
этих исследования весьма ценны с точки зрения оценки их личности. Представ-
ляется, что подобные экспертизы, при наличии оснований, нужно назначать на 
раннем этапе производства по делу, чтобы следователь незамедлительно мог по-
лучить эту информацию, сформировать доказательственную базу.  

Резюмируя изложенное, следует выделить, что преобладащими крите-
риями и проблемами в практической плоскости при установлении обстоя-
тельств по уголовным делам при расследовании разбойных нападений со-
вершенных несовершеннолетними выступают:  возраст;  особенности разви-
тия личности несовершеннолетнего;  степень подверженности влиянию со 
стороны взрослого поколения и близкого окружения; -  

Также целесообразно устанавливать информацию о жизнедеятельности 
несовершеннолетнего при расследовании уголовных дел о разбойных напа-
дениях, но уголовно-процессуальное законодательство не детализирует какая 
именно должна быть собрана информация о жизнедеятельности несовершен-
нолетнего и ее характер. При определении степени влияния или характера 
взаимоотношений со стороны взрослого субъекта, на несовершеннолетнего 
преступника законодательством не определены и не детализированы в ло-
кальных актах. На наш взгляд, данные пробелы явное упущение законодате-
ля, которое в теоретической и практической плоскостях вызывает активные 
дискуссии в кругах научного сообщества. 
                                                 

1 Приговор суда по ч.4 ст. 150 УК РФ № 1-245/2017 [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://sud-praktika.ru/presedent/420257.html (Дата обращения: 05.03.2023 г.) 
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Тактико-психологические приемы проведения допроса  
несовершеннолетнего потерпевшего 

 
Допрос является наиболее распространенным следственным действием, 

предназначенным для получения доказательств в процессе уголовного судо-
производства. При его помощи получают и проверяют информацию, которая 
необходима для правильного разрешения уголовного дела. Он обязателен 
при расследовании любого преступления.  

Допрос несовершеннолетнего представляет собой сложность в силу 
определенных свойств, связанных с психикой детей, склонных к чрезмерной 
внушаемости со стороны взрослых, фантазированию и подражанию, а также 
обладающих незрелостью мышления и отсутствием жизненного опыта. Именно 
по этим причинам законодатель предусмотрел особый порядок производства 
данного следственного действия в отношении несовершеннолетних, а наука 
криминалистика разработала тактические и психологические приемы проведе-
ния допроса с их непосредственным участием.  

Данное следственное действие в отношении несовершеннолетнего 
представляет собой большую значимость, являясь своеобразной разновидно-
стью обычного допроса. По своей структуре допрос несовершеннолетнего 
лица схож с опросом или конструктивной беседой. Но, несмотря на это, он 
все же отличается по своей юридической природе, процессуальному порядку 
проведения и оформлению результатов. Кроме того, допрос имеет суще-
ственные особенности, вызванные как возрастными, так и социально-
психологическими особенностями допрашиваемого лица. К таким особенно-
стям могут относиться отсутствие опыта, повышенная внушаемость и возбу-
димость, чрезмерная эмоциональность, склонность к фантазированию, рас-
средоточенное внимание и многие другие.  

Склонность обращать внимание лишь на те или иные факты, допускать 
ошибки в последовательности действий и событий, а также повышенная воз-
будимость и некоторая неустойчивость их характера приводит к искаженным 
показаниям.  

При необходимости участия несовершеннолетнего в допросе, его вызов 
осуществляется повесткой, а в случае, если это лицо не достигло 16-ти лет, то 
через родителей, законных представителей или администрацию места учебы. 
В таком случае законные представители имеют право задавать любые уточ-
няющие и интересующие их вопросы касаемо производства данного след-
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ственного действия. Если ребенок не достиг 16-летнего возраста или же име-
ет психическое расстройство, в связи с чем не может понимать значения сво-
их действий и руководить ими самостоятельно, обязательным условием про-
ведения допроса является непосредственное участие педагога или психолога. 
Что касается организационных особенностей, то непрерывно допрос несо-
вершеннолетнего возрастом до 7 лет может длиться не более 30 минут, а в 
общей сложности – не более одного часа; от 7 до 14 лет продолжительность 
допроса составляет не более одного часа, а в общей сложности – не более 2-х 
часов; допрос несовершеннолетнего старше 16-ти лет может длиться не бо-
лее 2-х часов, а в общей сложности – не более 4-х часов1. Несовершеннолет-
ние потерпевшие и свидетели, в отличие от взрослых лиц, не предупрежда-
ются за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что 
еще раз подтверждает существенные различия между обычным допросом и 
допросом несовершеннолетнего. Помимо всего прочего, обязательным усло-
вием является использование фото- и видеофиксации, за исключением случа-
ев, когда сам ребенок или его законный представитель возражают против 
этого.  

На первоначальном этапе, а именно в процессе подготовки к допросу, 
целесообразно выяснить к какой именно группе относится несовершеннолет-
ний для того, чтобы определить кого стоит приглашать на допрос: родителей, 
близких родственников или же педагогов. Для получения наиболее эффектив-
ных результатов во время допроса, особенно важно присутствие педагога, как 
специалиста, сведущего в психологических особенностях развития той или 
иной возрастной группы несовершеннолетних. Это связано с тем, что педагог 
может разрешить возникающие трудности во взаимоотношениях между ре-
бенком и его родителями, так как дети, зачастую, могут проявлять упрямство 
по отношению к взрослым, которые за ними постоянно ухаживают. В таком 
случае, следователю совместно с педагогом необходимо выбрать наиболее 
верный подход к ребенку, чтобы восстановить нарушенный психологический 
контакт.  

Действующий уголовно – процессуальный закон не содержит мини-
мальных возрастных границ, с которых допустимо допрашивать несовер-
шеннолетних. Как показывает практика, допрашиваемый несовершеннолет-
ний может находиться в таком возрасте, когда его словарный запас невелик 
(при том, что он понимает, о чем его спрашивают), или же использовать мно-
гозначные слова. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что мини-
мальный возраст, с которого несовершеннолетнее лицо может быть допро-
шено, составляет 1 год и 7 месяцев, так как именно в этом возрасте формиру-
ется речь и ребенок овладевает значениями слов.  

Помимо всего прочего, следователь должен выполнить комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение наиболее благоприятных условий для 
проведения допроса. К таким могут относиться: 
                                                 

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ) 
(с изменениями и дополнениями). 
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1. Выбор места допроса несовершеннолетнего. Как правило, несовер-
шеннолетние допрашиваются в служебном помещении, то есть кабинете сле-
дователя, а по усмотрению следователя допускается допрос в месте нахожде-
ния несовершеннолетнего. В.И. Смыслов считает, что привычным для несо-
вершеннолетнего местом допроса может быть не только дом или школа, но и 
улица: «Допрос на месте происшествия может оказаться особенно полезным 
и плодотворным. Это объясняется предметным характером мышления ребен-
ка. Место происшествия оживляет воспоминания о воспринятом, ребенок 
может указать на месте, где, что и как произошло…»1. Но как показывает 
практика, допрос несовершеннолетнего может производиться и в домашней 
обстановке, и в медицинском учреждении, то есть в таком месте, в котором 
можно добиться максимальной коммуникации. 

2. Определение времени и дня допроса. Данное следственное действие 
должно быть произведено в максимально короткие сроки после восприятия 
подростком обстоятельств, связанных с событием. Это обусловлено тем, что 
еcли событие имеет для подростка масштабное эмоциональное значение, то 
обстановка и образы подвержены быстрому стиранию из его памяти. 

3. Установление личности несовершеннолетнего путем получения не-
обходимой информации о взаимоотношениях со сверстниками, круге интере-
сов, его характере и т.д. 

4. Проведение беседы с участниками допроса. Допрос начинается со 
свободного рассказа. Именно такая форма обеспечивает получение наиболее 
правдивых показаний. Однако показания подростка могут быть нелогичными 
и фрагментарными в силу особенностей возраста. Во всяком случае потер-
певшего не рекомендуется торопить или останавливать, договаривать за него. 
Излагая свои показания во время свободного рассказа, несовершеннолетний 
может рассказать о тех обстоятельствах, а возможно и новых преступлениях, 
о которых следователь даже не догадывался. В том случае, если допрашива-
емый затрудняется в даче показаний, в последовательности событий, следо-
ватель может помочь восстановить в памяти те обстоятельства, касающиеся 
тех или иных событий.  

5. Составление плана допроса несовершеннолетнего.  
6. Подготовка средств фиксации показаний. 
Любой допрос связан с психологией отношений между следователем и 

допрашиваемым. Непосредственно при допросе несовершеннолетнего потер-
певшего беседа со следователем должна перерастать в уяснение вопросов, 
касающихся анкетной части протокола. На данном этапе следователю необ-
ходимо выяснить сведения о личности подростка, круге его общения, усло-
виях жизни и воспитания, ценностях, интересах и наклонностях. Полный и 
объективный процесс изучения личности способствует получению наиболее 
эффективных результатов допроса. Установлению психологического контак-
та способствует также и то, что следователь выясняет не только негативные, 
но и положительные стороны жизни несовершеннолетнего. Особое доверие у 
                                                 

1 Смыслов В.И. «Свидетель в советском уголовном процессе». М., 1973. С. 150. 
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несовершеннолетних вызывает желание взрослых в разъяснении того, что 
именно требуется от подростка. В этом случае следователю необходимо ин-
формировать допрашиваемого о своих полномочиях, разъяснить ему какими 
правами и обязанностями он обладает. 

Помимо обеспечения благоприятной обстановки, следователю нужно 
избрать верную форму общения и разговорный стиль. Именно это поможет 
установить психологический контакт с допрашиваемым лицом и проявит ин-
терес у несовершеннолетнего к ведению диалога. Следователь должен быть 
весьма осторожен во время беседы, не допускать неумелого воздействия на 
чувства ребенка, поскольку это может привести к излишней вспыльчивости, 
агрессии или замкнутости со стороны несовершеннолетнего. По мнению 
В.К. Комарова, следователь, желающий расположить к себе подростка, дол-
жен обладать чувством современности. «Не менее важно обладать чувством 
нового и к другим моментам, представляющим особый интерес для молоде-
жи: к манерам и вкусам, их внешности и одежде…примитивизм и консерва-
тивность в отношениях с подростком может привести к отчуждению и непо-
ниманию»1.  

Во время допроса следователь обязан быть доброжелательным, поло-
жительно настроенным и быть готовым к развязности со стороны несовер-
шеннолетнего, а в необходимых случаях и пресечь данный факт. Помимо 
этого, не должны использоваться жаргонные и нецензурные выражения. Ма-
нера общения и поведения во время следственного действия выбираются 
следователем исключительно исходя из сложившейся ситуации, характера и 
поведения подростка. Официальное обращение, а также грубость и жесто-
кость по отношению к допрашиваемому могут привести к настороженности и 
замкнутости со стороны подростка, а нервозность следователя может напу-
гать подростка и привести к его собственному самооговору. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процедура допроса несовер-
шеннолетнего потерпевшего в самом общем виде подчиняется общим прави-
лам проведения рассматриваемого следственного действия, за исключением 
отдельных черт, которые касаются непосредственной организации и хода до-
проса. Поскольку несовершеннолетние являются особой категорией участни-
ков уголовного судопроизводства, к ним необходим иной подход, использо-
вание иных тактических приемов и методов ведения допроса. 

 
 

  

                                                 
1 Комаров В.К. «Психологические и тактические особенности расследования преступ-

лений несовершеннолетних». Автореф. дис. канд. юрид. наук. Свердловск, 1972 г. С. 25. 
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Криминалистическое исследование нового вида ТС –  
электросамокатов и их следов 

 
Электросамокаты стали популярными среди населения, так как они яв-

ляются удобным и экологически чистым способом передвижения в город-
ской среде. Однако, как и любое другое транспортное средство, они могут 
использоваться в криминальных целях, что создает необходимость в прове-
дении криминалистических исследований. 

Для начала стоит обсудить, что такое электросамокаты и когда они по-
явились в России. 

Электросамокат – это транспортное средство, которое работает на 
электродвигателе и предназначено для передвижения на небольшие расстоя-
ния. Оно похоже на обычный самокат, но оснащено электродвигателем, ко-
торый позволяет передвигаться на большие расстояния и без усилий со сто-
роны пользователя. 

В России электросамокаты стали появляться относительно недавно, в 
начале 2010-х годов. В первую очередь они были предназначены для исполь-
зования в парках, скверах и других общественных местах для удобного пере-
движения пешеходов. Однако, вскоре электросамокаты стали использоваться 
как средство передвижения на рабочие места, а также для выполнения раз-
личных задач в городской среде. В настоящее время электросамокаты стали 
очень популярными среди горожан и широко используются как средство пе-
редвижения по городу. 

Изучение следов, оставленных электросамокатами, может помочь пра-
воохранительным органам в расследовании преступлений, связанных с этими 
транспортными средствами. Следы могут быть различными, в зависимости 
от поверхности, по которой двигался электросамокат, его скорости и других 
факторов. Среди типичных следов, оставляемых электросамокатами, можно 
выделить следующие: 

Шины. Они оставляют следы на асфальте, бетоне и других твердых по-
верхностях. Эти следы могут быть использованы для определения скорости 
движения электросамоката, его марки и модели. 

Эти следы могут быть использованы для определения различных пара-
метров, включая скорость движения, марку и модель электросамоката. 
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Скорость движения электросамоката может быть определена путем 
анализа длины следа, который оставляет шина на поверхности. Чем длиннее 
след, тем больше расстояние проехал электросамокат и соответственно, вы-
ше скорость его движения. 

Марку и модель электросамоката можно также определить по следам 
на поверхности. Каждый производитель электросамокатов имеет свой уни-
кальный рисунок протектора шины, который может оставлять определенный 
след на поверхности. Это позволяет установить марку и модель электросамо-
ката, проехавшего по этой поверхности. 

Однако, следует отметить, что для более точного определения скорости, 
марки и модели электросамоката, необходимо использовать специализированные 
приборы и технологии. Использование только следов на поверхности может быть 
недостаточно точным и ненадежным способом определения этих параметров. 

Ручка управления. Она может оставлять следы на поверхностях, с ко-
торыми она контактирует во время движения. 

Следы от ручки управления могут быть видны на поверхностях, таких 
как стены, двери, здания или другие препятствия, которые пользователь про-
езжает вблизи них. Эти следы могут иметь различную форму, в зависимости 
от материала поверхности, на которую они оставляются. Например, на мяг-
ких поверхностях, таких как стены зданий или двери, следы от ручки управ-
ления могут иметь более заметный эффект, чем на более твердых поверхно-
стях, таких как бетон или асфальт. 

Однако следует отметить, что оставляемые следы от ручки управления 
на поверхностях не всегда могут быть очевидны и легко заметны. Это зави-
сит от нескольких факторов, таких как давление, с которым ручка управле-
ния касается поверхности, а также от состояния и чистоты поверхности. 
Кроме того, следы от ручки управления на поверхности не являются надеж-
ным способом для определения скорости или других параметров движения 
электросамоката. Для более точной оценки этих параметров требуются спе-
циализированные приборы и технологии. 

Педали. Они могут оставлять следы на поверхностях, с которыми они 
контактируют во время движения. 

Педали на электросамокате являются элементом, который используется 
пользователем для управления скоростью движения устройства. Педали кон-
тактируют с поверхностью во время движения, и могут оставлять следы на 
твердых поверхностях, таких как асфальт или бетон. 

Следы от педалей на поверхности могут быть различной формы и размера, 
в зависимости от типа педалей и материала поверхности. Например, педали из 
металла могут оставлять более яркие и заметные следы на поверхности, чем пе-
дали из пластика. Также форма следов от педалей может варьироваться в зави-
симости от их конструкции, так как некоторые педали могут иметь зубчатую 
форму или выступы для увеличения сцепления с подошвой обуви. 

Однако следует отметить, что следы от педалей на поверхности не все-
гда могут быть очевидны и легко заметны. Это зависит от нескольких факто-
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ров, таких как давление, с которым педали касаются поверхности, а также от 
состояния и чистоты поверхности. Кроме того, следы от педалей на поверх-
ности не являются надежным способом для определения скорости или дру-
гих параметров движения электросамоката. Для более точной оценки этих 
параметров требуются специализированные приборы и технологии. 

Аккумулятор. Он может оставлять следы на поверхностях, если он вы-
падает из электросамоката во время движения. 

Аккумулятор на электросамокате представляет собой компонент, кото-
рый хранит электрическую энергию и обеспечивает питание двигателя во 
время движения. В случае, если аккумулятор выпадает из электросамоката во 
время движения, он может оставлять следы на поверхности. 

Такие следы могут иметь различную форму и размер, в зависимости от ма-
териала аккумулятора и поверхности, на которую он падает. Например, аккуму-
ляторы из металла могут оставлять более заметные следы на поверхности, чем 
аккумуляторы из пластика. Форма следов также может быть различной, и зави-
сит от формы аккумулятора и угла, под которым он падает на поверхность. 

Однако следует отметить, что выпадение аккумулятора из электроса-
моката во время движения может быть опасным и привести к серьезным по-
следствиям для пользователей и окружающих.  

Прочие детали. Различные детали электросамоката могут оставлять 
следы на поверхности. 

Каркас и обшивка могут оставлять следы от крепежных элементов, ко-
торые могут царапать или повреждать поверхность. Крепления руля и других 
деталей могут оставлять следы от винтов и гаек на поверхности. 

Точный вид следов, которые оставляют различные детали, зависит от 
их формы, материала, веса и скорости движения. Например, металлические 
детали, такие как винты и гайки, могут оставлять более заметные следы, чем 
пластиковые детали. Более тяжелые детали могут оставлять более глубокие и 
широкие следы, чем легкие. 

Различные мнения ученых по поводу криминалистического исследова-
ния электросамокатов и их следов представлены в научных статьях и публи-
кациях. Ниже приведены некоторые из них: 

Одни ученые считают, что криминалистическое исследование электро-
самокатов и их следов является важным направлением в развитии кримина-
листики. Это обосновывается тем, что электросамокаты становятся все более 
популярными, а следовательно, их использование в криминальных деяниях 
может стать все более распространенным. Кроме того, электросамокаты 
оставляют следы, которые можно использовать в качестве доказательств в 
уголовных делах.1 

                                                 
1 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19439962.2021.1971813 
Gehrke, S.R.; Russo, B.J.; Sadeghinasr, B.; Riffle, K.R.; Smaglik, E.J.; Reardon, T.G. 

Spatial interactions of shared e-scooter trip generation and vulnerable road user crash frequen-
cy. J. Transp. Saf. Secur. 2021, 17 
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Для определения и анализа этих следов используются различные мето-
ды и техники, включая сбор образцов, фотографирование, микроскопию, хи-
мический анализ и др. Эти методы могут быть использованы для определе-
ния марки и модели электросамоката, а также для связывания следов с кон-
кретным транспортным средством. 

Кроме того, криминалистические исследования могут помочь в опре-
делении действий подозреваемого в преступлении, связанном с электросамо-
катом. Например, если был совершен кража электросамоката, то анализ сле-
дов на месте происшествия может помочь определить, какие действия со-
вершал подозреваемый в момент кражи, а также его маршрут и направление 
движения. 

Так же, криминалистические исследования могут помочь в определе-
нии причин аварий, связанных с электросамокатами. Анализ следов на месте 
происшествия может помочь определить, какой тип электросамоката был за-
действован в аварии, а также скорость движения и направление движения. 
Эти данные могут быть использованы для разработки рекомендаций по 
улучшению безопасности движения на электросамокатах. 

Некоторые ученые считают, что криминалистическое исследование 
электросамокатов и их следов является важным, но сложным заданием. Это 
обосновывается тем, что электросамокаты оставляют следы, которые могут быть 
использованы в качестве доказательств, но обнаружение и анализ этих следов 
является сложным и требует специальной подготовки криминалистов.1 

Это связано с несколькими факторами. 
Во-первых, электросамокаты оставляют следы на различных поверхно-

стях, таких как асфальт, бетон, грунт и т.д. Однако, эти следы могут быть не 
очень яркими или сложными для обнаружения, особенно если произошло за-
тирание следов. 

Во-вторых, анализ этих следов также требует специальной подготовки 
и опыта в области криминалистики. Необходимо учитывать факторы, такие 
как время и место происшествия, погодные условия, характер движения 
электросамоката, а также другие обстоятельства, которые могут влиять на 
качество и количество оставленных следов. 

В-третьих, электросамокаты имеют особенности конструкции и прин-
ципа работы, которые также могут затруднять криминалистическое исследо-
вание и анализ следов. Например, некоторые модели могут иметь складные 
детали, которые могут изменять следы, или могут иметь уникальные шины 
или колеса, которые оставляют особые отпечатки. 

                                                 
1 https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9111817 
Severengiz, S.; Finke, S.; Schelte, N.; Wendt, N. Life Cycle Assessment on the Mobility 

Service E-Scooter Sharing. In Proceedings of the IEEE European Technology and Engineering 
Management Summit (E-TEMS), Fachhochschule Dortmund Univ Appl Sci & Arts, Inst Digital 
Transformat App, Dortmund, Germany, 5–7 March 2020; IEEE: New York, NY, USA, 2020. 
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Кроме указанных в докладе аспектов, криминалистическое исследова-
ние нового вида ТС – электросамокатов и их следов имеет и другие практи-
ческие применения. 

Например, криминалистические исследования могут помочь в раскры-
тии случаев умышленного повреждения или порчи электросамокатов. Анализ 
следов на месте происшествия может помочь определить, какие действия со-
вершал подозреваемый при повреждении или порче электросамоката. Это 
может помочь правоохранительным органам в расследовании и выявлении 
преступника. 

Кроме того, криминалистические исследования могут быть использо-
ваны в целях улучшения качества производства и испытаний электросамока-
тов. Анализ следов на месте аварий может помочь производителям электро-
самокатов выявить слабые места в конструкции и исправить их, чтобы 
уменьшить вероятность аварий. 

Криминалистические исследования также могут быть полезны в обуче-
нии правоохранительных органов и сотрудников технических служб. Напри-
мер, проведение симуляционных учений с использованием электросамокатов 
и анализ их следов может помочь участникам учений научиться определять 
причины аварий и преступлений, связанных с электросамокатами, а также 
разрабатывать стратегии по их предотвращению.1 

В целом, криминалистическое исследование нового вида ТС  электро-
самокатов и их следов  является важной областью работы правоохранитель-
ных органов и специалистов в области безопасности транспорта. Оно помо-
гает не только расследовать преступления и аварии, связанные с электроса-
мокатами, но и улучшать их конструкцию и безопасность. 

Кроме того, криминалистические исследования нового вида ТС  элек-
тросамокатов и их следов могут иметь значение для индустрии страхования. 
Например, страховые компании могут использовать результаты криминали-
стических исследований, чтобы более точно определять риски, связанные с 
использованием электросамокатов, и рассчитывать стоимость страховки со-
ответственно. 

Наконец, следует отметить, что криминалистические исследования но-
вого вида ТС – электросамокатов и их следов могут помочь повысить осве-
домленность общественности о безопасности использования электросамока-
тов. Результаты исследований могут быть использованы в качестве материа-
ла для различных информационных кампаний и просветительских мероприя-
тий, направленных на предотвращение аварий и преступлений, связанных с 
электросамокатами. 

Таким образом, криминалистическое исследование нового вида ТС  
электросамокатов и их следов имеет широкий спектр практических примене-
ний и может быть полезным для различных отраслей, связанных с использо-

                                                 
1 https://www.upf.edu/en/web/universitat/-/departament-de-tecnologies-de-la-informacio-

i-les-comunicacions Department of Information and Communication Technologies, Universitat 
Pompeu Fabra, Edifici Tànger, 122-140, 08018 Barcelona, Spain 
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ванием электросамокатов. Результаты исследований помогают повышать 
безопасность, снижать риски и повышать осведомленность общественности о 
безопасности использования электросамокатов. 

В заключение, криминалистические исследования нового вида ТС  
электросамокатов и их следов  являются важной областью работы право-
охранительных органов в современном мире. Они помогают в расследовании 
преступлений, связанных с электросамокатами, определении действий подо-
зреваемых и причин аварий. Проведение этих исследований требует исполь-
зования различных методов и техник, которые должны быть разработаны и 
оптимизированы в соответствии с современными технологиями.  
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Организационные основы взаимодействия следователя  
и специалиста-криминалиста в предварительном расследовании 

 
Расследование любого уголовного дела невозможно без взаимодей-

ствия между следователем и экспертом-криминалистом. Начиная с выезда на 
место происшествие, и заканчивая ознакомлением с заключением эксперта, 
следователь сталкивается с различными вопросами, помочь в разрешении ко-
торых может эксперт-криминалист.   

Дефиниция «взаимодействие» в предварительном расследовании не за-
креплена законодательно. Многие ученые исследовали данную тему, и сфор-
мулировали понятие. Так, И.А. Данилкин пишет: «взаимодействие – это со-
гласованная, объективно обусловленная, организуемая начальниками орга-
нов и подразделений внутренних дел и направляемая следователем деятель-
ность административно независимых друг от друга субъектов, которая выра-
жается в наиболее эффективном сочетании присущих им методов и 
средств»1. 

Т.Ф. Скогарева утверждает, что «целью взаимодействия является не 
только совместное проведение следственных действий, составление совмест-
ных планов, но и постоянный контакт, и взаимопомощь при проведении тех 
или иных мероприятий при расследовании преступлений»2. 

Выражая свое согласие с И.В. Суворовой, в том, что «специфика взаи-
модействия следователя и эксперта при назначении и производстве эксперти-
зы состоит в том, что такое взаимодействие хотя и предполагает их тесный 
контакт, но в значительной степени носит опосредованный характер и за-
ключается в осуществлении каждым из них согласованных по целям различ-
ных взаимосвязанных действий»3, необходимо отметить, что взаимодействие 
между экспертом и следователем имеет несколько форм. Выделяют традици-

                                                 
1 Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел. – М.: Юрлитинформ, 2010. С. 48. http://dlib.rsl.ru/ 
(дата обращения 2.03.2023). 

2 Скогарева Т.Ф. Теоретические основы взаимодействия субъектов правоохрани-
тельных органов при расследовании преступлений // Вестник Волгоградской академии 
МВД России. 2014. № 2 (29). С. 94-98. 

3 Суворова И.В. Взаимодействие следователя с экспертом при подготовке к назна-
чению судебной экспертизы // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практи-
ки. - № 3. – 2017. – С.65. 
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онно процессуальное и непроцессуальное (организационное) взаимодей-
ствие.  

Некоторые ученые выделяют еще информационное взаимодействие. 
Например, Е.В. Писарев пишет, что такое взаимодействие выражает «трой-
ное отражение криминалистической информации, которое возможно пред-
ставить следующим образом: информация – эксперт – тождественные знания 
– следователь – информация»1. 

Рассматривая процессуальную форму взаимодействия, отметим, что 
она основана на УПК РФ и представлена в виде совместной деятельности 
при производстве следственных действий, и совместной деятельности в про-
цессе назначения, производства и оценки результата судебных экспертиз. 

Не менее важное значение играет непроцессуальное взаимодействие в 
расследовании, к которому можно отнести:  

- совместная деятельность по планированию расследования уголовных дел; 
- использование экспертно-криминалистических учетов, картотек и 

коллекций; 
- совместная работа в следственно-оперативной группе; 
- консультативная или справочная деятельность экспертно-

криминалистических подразделений. 
Некоторые исследователи относят к таким формам и производство 

предварительных и специальных исследований следов и криминалистически 
значимых объектов2.  

Любые формы взаимодействия не исключают проблемных вопросов. 
Проанализировав научную литературу, мы обобщили и систематизировали 
группы проблемных вопросов во взаимодействии следователя и эксперта-
криминалиста в расследовании. 

Первая группа составляет неурегулированность отдельных аспектов 
взаимодействия по применению экспертно-криминалистических методов и 
средств УПК РФ и ведомственными нормативными актами МВД России. 

Вторая группа связана с необходимостью технического оснащениям и 
профессиональной подготовки субъектов взаимодействия по использованию 
экспертно-криминалистических методов и средств, картотек и коллекций. 

Третья группа проблемных вопросов связана с информационно-
методическим обеспечением, в которое входит и психологические основы 
работы (включая психологические закономерности, свойственные функцио-
нированию малой формальной группы; вопросы психологической совмести-
мости и путей преодоления психологических барьеров и др.). 

Позволим предположить, что разрешение проблем возможно не только 
с помощью правового регулирования, но также технической обеспеченности, 
профессиональной работы следователя и экспертов-криминалистов.  

                                                 
1 Писарев Е.В. Информационное взаимодействие следователя с экспертом // Вектор 

науки ТГУ. – 2014. - № 3 (29). – С.211. 
2 Данилкин И.А. Взаимодействие следственных и экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С.52-53. 
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Полагаем, что особое внимание при взаимодействии следователя и экс-
перта-криминалиста необходимо обратить на следующие виды: 

- своевременный взаимный обмен информацией; 
- содействие следователю при планировании следственных действий, 

тактических операций; 
- совместная работа по составлению плана согласованных следствен-

ных действий и оперативно-розыскных мероприятий; 
- координация совместной деятельности в следственно-оперативной группе; 
- совместное межведомственное обсуждение и оценка результатов рас-

следования (следственных действий). 
Что касается назначения экспертиз, то проблемные ситуации возника-

ют еще при подготовке к судебной экспертизе  сложности в получении об-
разцов для сравнительного исследования. Кроме того, возникают сложности 
и при постановке вопросов эксперту. На каждом этапе такой работы следова-
тель нуждается в консультативной помощи эксперта-криминалиста. 

Приведем некоторые примеры: при назначении пожарно-технической 
экспертизы могут быть проблемы в недостаточности изъятых объектов для  
исследования (различные машины, предметы, агрегаты, на которые воздей-
ствовал пожар; различного рода и назначения строения и конструкции; хра-
нилища различных предметов, материалов и веществ; документы или мате-
риалы с информацией о строении до возгорания, чертежи о его повреждени-
ях вследствие пожара; протоколы следственных действий, фототаблицы, фо-
тографии, схемы, чертежи, документы, содержащие нормативы пожарной 
безопасности строения).  Иногда следователь ошибочно не назначает ком-
плексную экспертизу, а действует поэтапно, например, назначая в начале 
взрывотехническую, не учитывая возможностей автотехнической (например, 
в расследовании теракта при взрыве автомобиля). 

Распространенной ошибкой при назначении баллистической экспертизы 
является неправильное изъятие и хранение объектов. А.В. Кокин приводит 
пример: «изъятая картечь была россыпью помещена следователем в стеклян-
ный пузырек, где картечины контактировали друг с другом, в результате иден-
тификационные признаки следов канала ствола на них были искажены»1. Такая 
же проблема встречается и при непрофессиональной работе с объектами биоло-
гического происхождения (например, упаковка следов крови в полиэтиленовый 
пакет, в которой разлагается биологический материал). 

При назначении фоноскопической экспертизы встречаются проблемы, 
связанные с некачественным отбором фонограмм или количеством речевого 
материала. Ученые указывают на допущение следователями «расширитель-
ного толкования понятия полноты проведения исследования следов и объек-
тов, при этом имеет место несоблюдение принципа достаточности направля-

                                                 
1 Кокин А.В. Ошибки в судебно-баллистических экспертизах: причины и пути 

устранения // Теория и практика судебной экспертизы. – 2017. – Т. 12. - № 1. – С.78-84. 
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емых на экспертизу материалов»1. Также отмечается и такой недостаток: 
предоставляемые свободные образцы не всегда отражают идентификацион-
ные признаки, недостаточный объем речевых сигналов идентифицируемого 
лица в экспериментальных образцах. 

Также при назначении автороведческой экспертизы поступают непри-
годные для исследования тексты, с недостаточной выраженностью норм язы-
ка и речи, нормы мышления или объема текста. Ф.Г. Аминев отмечает, что 
такие проблемы возникают при изъятии листовок (воззваний) экстремисткой 
направленности.2 

Как видим, все указанные проблемы зависят в большей мере от про-
фессионализма следователей, ответственных за изъятие, упаковка, хранение 
объектов, направляемых в дальнейшем на исследования. Часть проблем свя-
зана с работой на местах происшествий или обысках, выемках, а часть – при 
подготовке постановлений о назначении судебных экспертиз. 

Считаем, что решение вышеперечисленных проблем может быть в 
привлечении специалиста при осмотре, обнаружении, изъятии и упаковке 
следов и объектов, которые в дальнейшем могут стать объектами исследова-
ний по уголовным делам. Если же привлечь специалиста по каким-то причи-
нам невозможно, то следователю или лицу, которое изымает объекты, необ-
ходимо предварительно проконсультироваться со специалистом (возможно, в 
телефонном режиме) или самостоятельно найти справочную информацию об 
изымаемом объекте, возможных исследованиях и требованиях к упаковке и 
хранению таких объектов. 

 

                                                 
1 Морозова Т.А. К вопросу о взаимодействии следователя с экспертом при назна-

чении судебной фоноскопической экспертизы // Проблемы применения уголовно-
процессуального законодательства С. 137. 

2 Аминев Ф.Г. По вопросу о тактике назначения судебных экспертиз при расследо-
вании преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом //Юрист-Правовед.  Уго-
ловно-процессуальное право и криминалистика. 2017. - № 4 (83). - С. 74-78. 
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Теория и практика производства допроса 

 
Допрос считается основным следственным действием, но для того что-

бы провести его максимально продуктивно, требуется не малое количество 
знаний следователя о тактике его проведения. Основной проблемой является 
применение определенных тактических приемов к отдельным процессуаль-
ным участникам, с целью извлечения максимальной пользы из проведенного 
следственного действия. 

Если рассматривать развитие института допроса, то изначально как та-
кового понятия «допрос» не существовало, но его схожие черты прослежи-
ваются уже очень давно. Издревле при решении какого-либо спора, человека 
выслушивали перед тем, как вынести какой-либо вердикт. Это действие 
можно называть «отцом» допроса. Ведь у данных действий одна схожая цель, 
а именно установление истины. 

«Долгий путь проделал» допрос для того, чтобы стать таким, каким мы 
знаем его сейчас. Неоднократно он подлежал видоизменению, но как был, 
так и остается одним из самых распространенных и наиболее значимым 
следственным действием. Основной целью его совершенствования являлось 
установление истины и соблюдение гарантий прав и свобод граждан. 

Через следственные действия в рамках расследования мы познаем ис-
тину. Доказывание – это процесс собирания, проверки и оценки доказа-
тельств в целях установления обстоятельств. Если подробнее, то это деятель-
ность следователя, дознавателя, суда и иных участников уголовного процес-
са, которые направлены на поиск, закрепление, проверку, анализ и оценку 
фактических данных, которые необходимы для решения задач, стоящих пе-
ред правоохранительными органами. Процесс доказывания очень сложен и 
специфичен. Основная цель заключается в установлении истины, конкретной 
ситуации. Фактические данные, требуемые для процесса доказывания, не мо-
гут быть основаны на догадках или в результате рассуждений участника уго-
ловного процесса, а признаются лишь те сведения, которые имеют юридиче-
скую закрепленность и полученные в соответствии с законом. 

Благодаря следственным действиям, следователь и дознаватель могут 
установить необходимые для доказывания признаки состава преступления, 
произвести поиск лиц причастных к совершению преступления, стараются 
при помощи идеальных и материальных следов полностью восстановить кар-
тину произошедшего для раскрытия преступления. Другими словами, след-
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ственные действия несут в себе познавательную цель. Следственные дей-
ствия являются основным средством собирания информации. 

Предметом допроса выступают сведения, которые следователю или дозна-
вателю необходимо установить для воссоздания полной картины произошедшего 
деяния. Данные сведения они получают из показаний допрашиваемых, в которых 
они рассказывают о фактах произошедшего, свойствах предметов. 

А.В. Смирнов даёт следующее определение допросу: «Допрос пред-
ставляет собой процессуальный расспрос одного лица (свидетеля, подозрева-
емого, обвиняемого и т.д.) с целью получения от него устных показаний и их 
процессуальной фиксации».1 

Допрос имеет ряд задач, основное из которых является получение ис-
тинных сведений о произошедшем событии. К второстепенным задачам от-
носят выявление источников, которые можно использовать в качестве полу-
чения новой информации по делу и проверку уже имеющейся информации, 
что также является не менее важным. 

Допрос должен отвечать определенным требованиям. 
Полнота заключается в сборе всей информации известной допрашива-

емому по обстоятельствам дела. Рекомендуется дословное изложение всех 
показаний допрашиваемого. 

Объективность в справедливом его проведении и отсутствии какой-
либо предвзятости. Основой данного принципа является ч.2 ст. 189 УПК РФ, 
в которой указывает на то, что следователю или дознавателю при проведении 
допроса запрещается задавать допрашиваемому лицу наводящие вопросы с 
целью недопущения подведения допрашиваемого к определённым ответам. 

Активность в грамотном использовании тактических приемов, что позво-
ляет удерживать инициативу следователю и дознавателю в ходе допроса. 

Целеустремлённость позволяет построить допрос в нужном русле для 
следователя и дознавателя, по заранее определённому плану и в соответствии 
с установленной целью. Лицо, проводившее допрос, четко представляет себе 
предмет проводимого допроса. 

Важной частью допроса является его условия и основания производ-
ства. В ходе следственных действий часто затрагиваются интересы граждан, 
поэтому законом предусмотрена строгая процессуальная форма, порядок, по-
следовательность, правила и условия их производства.  

Перед тем как рассмотреть основания и условия проведения допроса, сле-
дует разобраться с общими правилами производства следственных действий.  

Главным условием является проведение всех следственных действий в 
строгом соответствии с общими принципами уголовного процесса. В связи с 
чем, действия следователя и дознавателя должны быть четко регламентиро-
ваны действующим законодательством, направлены на защиту прав и свобод 
граждан, участвующих в уголовном судопроизводстве. 

Общим для всех следственных действий основанием является фактиче-
ские данные, которые указывают на важность их проведения, с целью уста-
                                                 

1 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс // СПб.: Питер, 2005. 272 с. 
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новления и проверки обстоятельств, которые могут иметь значение для уго-
ловного дела. 

Тактика допроса участников уголовного судопроизводства может отли-
чаться в зависимости от их процессуального статуса и занимаемой позиции. 

В рамках допроса подозреваемых и обвиняемых осуществляется сбор, 
проверка и установление доказательств по конкретному делу. Показания вы-
шеуказанных процессуальных лиц, также как и показания свидетелей и по-
терпевших, являются доказательствами по уголовному делу, а также являют-
ся одним из средств их процессуальной защиты.  

При допросе участников со стороны защиты необходимо проанализи-
ровать имеющиеся на момент допроса материалы уголовного дела, которые 
как доказывают вину допрашиваемого, так и исключают ее. Наблюдать за 
невербальным состоянием допрашиваемого, ведь часто такие сигналы могут 
сказать больше, чем слова, которые намного легче контролировать. Обра-
щать внимание на психоэмоциональное состояние допрашиваемого – волне-
ние, потерянность, агрессия, на реакцию при озвучивании отдельных вопро-
сов, при предъявлении доказательств. 

Свидетели и потерпевшие могут быть допрошены о любых обстоятель-
ствах, которые подлежат доказыванию. Доказательствами не будет являться 
сведения, сообщенные свидетелями и потерпевшими, если они основаны на 
догадке или предположении. В отличие от участников со стороны защиты, 
они предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и дачу ложных 
показаний. 

К тактическим приемам допроса свидетеля и потерпевшего можно от-
нести повторный допрос в ходе, которого необходимо активизировать память 
допрашиваемого лица, таким образом, вспомнит упущенные или забытые в 
ходе первого допроса сведения. Со стороны психологии это называется ре-
минисценцией, что означается отстроченное воспроизведение ранее воспри-
нятого, казавшегося забытым. Можно воспользоваться пошаговой детализа-
цией, благодаря которой, допрашиваемое лицо не упускает каких-либо све-
дений, а также следователь либо дознаватель могут без труда выявить добро-
совестное заблуждение. В рамках получения информации необходимо уточ-
нить, откуда получена информация, кто может её подтвердить, почему сви-
детель или потерпевший запомнили именно эти обстоятельства. 

После проведения допроса важно сохранить установленный психоло-
гический контакт, который пригодится при проведении последующих след-
ственных действий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что допрос это следственное 
действие, в рамках которого происходит получение информации от допра-
шиваемого лица с целью установления обстоятельств, имеющих значения 
для уголовного дела. Допрос проводится в строгом соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством, при его производстве используются 
различные тактические приемы, тщательный подбор которых приводит к до-
стижению поставленных задач. 
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Перспективы внедрения цифровой криминалистики  

для оптимизации расследования преступлений 
 

В современном мире одними из ключевых направлений стратегическо-
го развития нашего государства являются цифровизация, развитие информа-
ционно-телекоммуникационных технологий, совершенствование норматив-
но-правовой базы, которая регламентирует данную сферу отношений. Новые 
технологии охватывают почти все сферы нашей повседневной реальности, 
особенно в период эпидемий. Набирают популярность различные интернет-
магазины с онлайн-оплатой, получение государственных и муниципальных 
услуг, что обуславливает спрос на информационные технологии, а также 
тенденцию к увеличению количества преступлений в сфере информационно-
коммуникационных технологий.  

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации, в 2018 г. правоохранительные органы Российской Федера-
ции зарегистрировали 174 674 тыс. преступления, связанных с использовани-
ем информационных систем. С января по декабрь 2019 г. зарегистрировано 
уже 294 409 тыс. подобных преступлений. Условия пандемии повлекли за 
собой скачок роста преступности в данной сфере: за 2020г. зарегистрировано 
510 040 тыс. преступлений, а в 2021 г.  517 700 тыс. С января по июль 2022г. 
зарегистрировано 290 000 тыс. преступлений.1 

Проанализировав данные статистики отметим, что уровень преступно-
сти в сфере использования информационно-телекоммуникационных техно-
логий только лишь растет, поэтому необходимо совершенствовать способы 
раскрытия подобных противоправных общественно опасных деяний.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в 
своем обращении в рамках ежегодного расширенного заседания коллегии 
МВД России 3 марта 2021 г. отметил важность активной работы правоохра-
нительных органов по борьбе с преступлениями в сфере информационных 
технологий, так как их количество растет.2 

                                                 
1 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

URL :http//crimestat.ru/analytics (дата обращения 12.03.2023 г.) 
2 Путин отметил рост числа преступлений в IT-сфере. URL.: 

http//ria.ru/20210303/prestupleniya-1599747056.html (дата обращения 12.03.2023 г.) 
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Из-за складывающихся мировых тенденций и развития российского 
уголовного судопроизводства проблема использования цифровой кримина-
листики, способствующая качественному и эффективному расследованию 
преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, 
только лишь усугубляется. Например, сбыт наркотических средств в сети 
Интернет, киберпреступления и др. 

На данный момент возникает необходимость рассмотрения вопроса 
оказания методической помощи практическим работникам и использование 
возможностей цифровой криминалистики для качественного расследования 
преступлений.  

Одной из существенных проблем является осуществление качественно-
го производства следственных действий. Например, при расследовании об-
щественно опасного деяния с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, во время осмотра места происшествия, 
обыска необходимо изъять и цифровые следы, в которых находится элек-
тронная информация, то есть цифровые доказательства.  

Данное понятие нормативно не закреплено, но учитывая ст. 74 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, под цифровыми доказа-
тельствами следует понимать любые сведения в электронном виде, устанав-
ливающее наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела, зафиксированные на носителях электронной информации 
либо хранящиеся или передаваемые с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.1 

То есть, цифровые доказательства содержатся на различных гаджетах и 
девайсах, а именно: ноутбуки, мобильные телефоны, роутеры, планшеты и 
др. Но они также могут быть только в виртуальном пространстве: веб-сайты, 
социальные сети, интернет-страницы, электронные транзакции и многое дру-
гое. Вся совокупность способов совершения преступлений обуславливает 
возможность обнаружения цифровых следов. 

Приведем пример из судебной практики. В июле 2018 г., неустанов-
ленное лицо, использующее в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в интернет-мессенджере «Telegram», находясь в неустановлен-
ном месте, осознавая, что незаконный оборот наркотического средства при-
носит значительный и стабильный доход, что наибольшая прибыль от тор-
говли наркотиками может быть получена при сбыте наркотического средства 
группой лиц, без непосредственного контакта с клиентами, совершая их ди-
станционно с использованием сети «Интернет», а также в целях конспирации 
при общения с иными соучастниками преступной деятельности, решило ор-
ганизовать канал бесперебойных поставок указанного вещества в его систе-
матический незаконный сбыт на территории Ставропольского края, в целях 
личного противоправного обогащения, для чего создало преступную группу, 

                                                 
1 Климова Я.А. Перспективы применения цифровой криминалистики для оптими-

зации расследования преступлений//Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. 
No 4 (63). С.87-93. doi: 10.25724/VAMVD.A059 
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в состав которой разновременно, в период с июля по 21 ноября 2018 г., во-
влекло лиц, обладающих необходимыми знаниями в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий, имеющих в интернет-мессенджере 
«Telegram» учетные записи и способных исполнять его противозаконные 
указания. Но данное лицо совместно с другими участниками дела не смогли 
довести сбыт наркотических средств в сети «Интернет», в крупном размере, 
так как наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотруд-
никами полиции. Эксперт изучил вещи при задержанных, а именно мобиль-
ные телефоны, в которых обнаружены сведения о звонках, смс-сообщениях, 
контактах.1 

В приведенном примере исходя из судебного дела, можем сделать вы-
вод о том, что для раскрытия преступления активно использовалась цифро-
вая криминалистика.  

Была также проведена компьютерно-техническая экспертиза, в ходе 
которой эксперт при помощи специального программного обеспечения из-
влек физический образ устройства, восстановил удаленные записи из баз 
данных мобильных приложений, сформировал отчет. Очевидно, что это по-
могло установить совокупность данных о времени звонков, отправления со-
общений и установления местонахождения лица.  

Проанализировав другие судебные решения видим, что существенным 
пробелом в процессе доказывания преступлений признается неиспользование 
всех возможностей цифровой криминалистики, следствием чего является 
утрата существенных цифровых доказательств.  

Можем выделить следующие перспективные направления раскрытия 
подобных преступлений с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий: нейротехнологии, «Интернет вещи», 
большие данные, искусственный интеллект, блокчейн, цифровой профиль 
человека, сенсорика.  

Таким образом, использование возможностей цифровой криминали-
стики и специальных знаний по сбору и исследованию доказательств, являет-
ся перспективным для оптимизации процесса расследования преступлений в 
сфере информационно-телекоммуникационных технологий, поскольку спо-
собствует разработке новых более эффективных методик расследования пре-
ступлений.  

 
 

                                                 
1 Приговор Советского районного суда (Ставропольский край) от 20 декабря 2019 

г. № 1-163/2019 по делу № 1-163/2019. URL.: https://sudact.ru/regular/doc/dXV2fj1R2u6J 
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Тактика предварительного исследования микрообъектов 

 
Анализ статистических данных, посвященных практике борьбы с отече-

ственной преступностью, традиционно связан с изучением её общего уровня – ко-
личеством зарегистрированных преступлений. В то же время не маловажное зна-
чение играют показатели раскрываемости преступных деяний, а также направле-
ния уголовных дел в суд по окончании стадии предварительного расследования. 
Согласно официальной статистике в 2022 году было зарегистрировано 1966,8 тыс. 
преступлений, или на 1,9% меньше, чем за 2021 год. В то же время рост регистри-
руемых преступлений отмечен в 28 субъектах Российской Федерации, а общий 
уровень раскрываемости не превышает 53,4 %1. 

Считаем, что одной из главных причин указанных проблем, в боль-
шинстве случаев является не вполне качественное раскрытие и расследова-
ние уголовных дел, результатом чего становится невозможным установить 
личность причастную к совершению преступления. Работниками полиции и 
юстиции на местах, особенно в сельской местности достаточно редко ис-
пользуется технико-криминалистическое оборудование, а также современные 
возможности науки криминалистики для ликвидации дефицита информации 
о событии преступления в целом и личности преступника в частности.   

К последним на наш взгляд относятся современные методы работы с 
микрообъектами. Не смотря на их малый размер, они являются носителями 
достаточно большого объема полезной для раскрытия и расследования пре-
ступлений информации: о событии и механизме преступления, самом право-
нарушителе, особенностях действий его сообщников, орудии преступления 
и т.д. Предварительное исследование микрообъектов является важным эта-
пом на всех стадиях досудебного производства, что проявляется в получении 
такой криминалистически значимой информации. 

Предварительное исследование микрообъектов проводится при обнаруже-
нии микрообъектов на месте совершения преступления, обыске или выемке, а 
также при осмотре предметов и документов. Данное исследование не должно 
нарушать установленные положения УПК РФ, а также не должно касаться нару-
шения прав и свобод человека указанных в Конституции РФ. Иными словами, 
предварительное исследование проводится для изучения всех обнаруженных 
                                                 

1 Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф. Дата обращения: 
10.03.2023.   



574 
 

микрообъектов, их свойств, которые позволят в дальнейшем построить версии о 
совершенном преступлении, а также определить виновных лиц. 

Примером такого исследования может служить обнаружение микро-
объектов в виде разбитого пластика от фар и лакокрасочного покрытия на 
месте дорожного-транспортного происшествия, в ходе которого был совер-
шен наезд на пешехода, а транспортное средство скрылось. Обнаружив их на 
месте дорожного-транспортного происшествия, следователь, не имея ника-
кой криминалистически значимой информации, может установить место со-
вершения наезда и направление движения транспортного средства. После 
проведенного исследования строятся версии об автомобиле и направлении 
его дальнейшего сокрытия. 

Подобные исследования являются не одинаковыми, все зависит от ка-
тегории микрообъектов. Предварительное исследование микрообъектов иг-
рает не малую роль для планирования таких следственных действий как 
обыск, выемка, следственный эксперимент или допрос. Поэтому эффектив-
ное и качественное исследование микрообъектов на месте совершения пре-
ступления зависит от имеющихся у следователя знаний и методов примене-
ния технических средств, позволяющих изучить свойства микрообъектов.  

К предварительному исследованию приравнивают такие процессы как 
поиск, обнаружение, изъятие и хранение микрообъектов, в результате кото-
рых составляются необходимые для расследования данные о свойствах мик-
рообъектов: размер, цвет, структурное состояние, вид. При осмотре места 
происшествия предварительное исследование может иметь место, если у сле-
дователя и специалиста имеются специальные технические средства. При ис-
следовании микрообъектов необходимо использовать те средства и методы, 
которые непосредственно уже проверены на практике. Кроме этого следует 
соблюдать правила по сохранности общей целостности и состава микрообъ-
ектов, чтобы не утратить их первичного состояния. Следователь может про-
изводить исследование и без участия специалистов, но как показывает прак-
тика следователи не имеют достаточных знаний в этой области, в связи с чем 
микрообъекты остаются не замеченными, утрачиваются или им вовсе не уде-
ляется достаточного внимания.  

Таким образом, в нашем понимании исследование микрообъектов не 
может обходиться без помощи специалиста, однако это не исключает исполь-
зование собственных знаний следователем. Особенность проведения предва-
рительного исследования заключается в использовании приемов и методов, 
которые непосредственно применяются при проведении экспертизы. Для до-
стижения данной цели используют метод анализа, который основан на выяв-
лении свойств и внешних признаков микрообъектов1. Например, имея знания 
и навыки, можно определить материал, из которого сделаны микрообъекты: 
пластик, ткань, хлопок, шелк, лен и т.д.  

                                                 
1 Кочубей, А.В. Особенности назначения экспертиз микрообъектов // Сборник ста-

тей международной научно-практической конференции «Компетенция органов внутрен-
них дел в обеспечении национальной безопасности». – Волгоград. – 2015. – С. 98. 
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В целом же предварительное исследование следует подразделить на 
следующие этапы: предварительное изучение; раздельное и сравнительное 
исследование; формулирование выводов и фиксация результатов.   

В рамках предварительного исследования микрообъектов следует со-
блюдать ряд  правил: осматривать предметы с микрообъектами в условиях 
исключающих их утрату; не взаимодействовать с иными веществами и мик-
рообъектами; не соприкасаться одеждой или иными предметами; непосред-
ственно перед осмотром требуется накрыть рабочую поверхность стола ли-
стом белой бумаги, либо обозначить полиэтиленовой пленкой; приготовить  
технические средства, а именно лупу, микроскоп, чистые материалы для ра-
боты, бумагу; после изучения микрообъекты следует надлежащим образом 
упаковать, а лист, на котором проводился осмотр упаковать и привязать к 
упаковке с соответствующей пометкой.  

При изучении микрообъектов выясняются общие и частные признаки 
преступления. Раздельное исследование микрообъектов заключается в выяс-
нении признаков их внешнего строения, размера, а также формы с использо-
ванием луп различного увеличения и освещения. На основании этого при 
сравнительном исследовании следует установить совпадения или различия 
обнаруженных микрообъектов по их признакам.  

 После исследования производится фиксация.  Одним из ее способов явля-
ется фотографирование, которое трудно осуществить при помощи обычного со-
временного фотоаппарата. Для этого используют специальные микроскопы с фо-
токамерами – микрофотосъемка. Другим ее способом является составление схем 
и зарисовок, что в прочем крайне редко используется на практике.  

В дальнейшем обнаруженные микрообъекты упаковываются и снабжаются 
соответствующими записями. После этого, на основании данных полученных в 
ходе предварительного исследования, следователь выдвигает рабочие версии.  

На основании выше изложенного, мы можем заключить, что предвари-
тельное исследование микрообъектов является необходимым условием для 
получения ориентирующей информации и принятия на ее основе оптималь-
ных тактических и процессуальных решений. Субъектами их исполнения бу-
дут являться следователи или дознаватели, оперативные работники, специа-
листы-криминалисты и другие лица, осуществляющие уголовное судопроиз-
водство. Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс предвари-
тельного исследования предшествует экспертизе и заключается не в получе-
нии классических судебных доказательств как таковых, а в получении ин-
формации о направлении, средствах и методах поиска доказательств, позво-
ляет установить признаки преступления, а именно его детали, которые помо-
гут уменьшить круг лиц, совершивших преступление и выдвинуть реальную 
версию произошедшего события.  

Результаты предварительного исследования микрообъектов также мо-
гут быть использованы при разработке тактики проведения отдельных след-
ственных действий (обыск, допрос и др.), назначении судебных экспертиз, 
определении экспертного учреждения, формулировании конкретных вопро-
сов эксперту, осуществлении поисково-розыскных мероприятий и ограниче-
нии числа лиц, которые могут иметь отношение к событию преступления. 



576 
 

Ковалева Анастасия Витальевна,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель:  
Еремченко Владимир Игоревич,  

заместитель начальника кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Типичные следственные ситуации и алгоритм действия в них  
при расследовании краж, совершенных несовершеннолетними 

 
Типичные ситуации складываются как на этапе доследственной про-

верки, когда имеется минимальный уровень информации о событии и обсто-
ятельствах преступления, так и на первоначальном этапе, когда следователь 
вынес постановление о возбуждении уголовного дела, но не установлено по-
дозреваемое лицо, не известен механизм совершения преступления и т.д. 
Существуют разнообразные вариации следственных ситуаций, возьмем за 
основание классификации наличие или отсутствие субъекта совершения пре-
ступления (несовершеннолетнего), дачу им показаний, а также соотношение 
этих показаний с идеальными и материальными следами, имеющимися в ма-
териалах уголовного дела:  

1. Несовершеннолетний подозреваемый известен, задержан во время со-
вершения преступления или непосредственно после него; он дает правдивые по-
казания, не противоречащие показаниям потерпевшего и свидетелей, в том чис-
ле, очевидцев, а также имеются идеальные и материальные следы преступления 
(небольшие по размеру следы обуви, пальцы рук, оставленные на месте проис-
шествия, биологические следы, надписи, рисунки на стенах, забытые предметы 
одежды, обуви, аксессуары, актуальные в молодежной среде). 

Задачами субъекта расследования являются: 
а) проведение следственных действий и оперативно-розыскных меро-

приятий, направленных на фиксацию потенциальных следов рассматривае-
мого преступления. 

Так несовершеннолетний С. в ночное время суток, преследуя корыстные 
цели, используя в качестве физической силы руки, разбил стекло в оконной раме. 
Проник в частное домовладение, из которого похитил металлические предметы, 
относящиеся к металлической печи. Реализуя свой преступный умысел, С. сбыл 
похищенное имущество в пункт приема металла. На вырученные денежные 
средства приобрел сотовый телефон. На следующий день после покупки несо-
вершеннолетний С. был задержан сотрудниками полиции1. 

                                                 
1 Приговор № 1-37/2021 от 26 марта 2021 г. Шухинский районный суд Курганской 

области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/LsELFHru9n7/ 
?regular-txt=несовершеннолетний+подсудимый&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo= 
Статья+158.+Кража%28УК+РФ%29&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_ 
stage = 10&regular-area = &regular-court =&regular-judge=&_=1671283589420&snippet_pos= 
2016#snippet (дата доступа: 20.12.2022 г.) 



577 
 

б) установление способа совершения преступления в полном объеме, 
при этом акцент необходимо сделать на способе проникновения, так как дан-
ный факт косвенно будет указывать на несовершеннолетнее лицо;  

в) полное установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию 
(ст. 73 УПК РФ), а также тех положений, которые содержатся в диспозиции 
норм ст. 158 УК РФ. 

Подлежат отработке типичные версии, складывающиеся из исходного 
объема информации: 1) кража совершена непосредственно несовершенно-
летним подозреваемым; 2) совершена кража по совокупности с другим со-
ставом, который необходимо установить, путем получения правдивых пока-
заний от подозреваемого и соотнесения этих показаний с материальными и 
идеальными следами (протоколами допроса свидетелей, протоколом осмотра 
места происшествия, заключение экспертиз и т.д.); 3) кража совершена несо-
вершеннолетним, состоящим в преступном сговоре (с несовершеннолетними 
или взрослыми лицами), а подозреваемый пытается выгородить соучастни-
ков, взяв вину на себя. 

Алгоритм действия, исходя из поставленных задач, будет следующим: 
1) в случае, если на первоначальном этапе обыск не был проведен, то 

его следует незамедлительно провести по месту жительства подозреваемого 
и месту предполагаемого нахождения похищенного имущества; 

2) допросить несовершеннолетнего подозреваемого, определив его за-
конных представителей, делая упор на особенности способа проникновения, 
подготовительных действий, габаритов похищенных вещей и способа их со-
крытия и реализации;  

3) допросить потерпевшего с учетом стоимости похищенных вещей, 
раннего знакомства с несовершеннолетним подозреваемым и их отношений;  

4) допросить свидетелей (родственников, школьных товарищей, класс-
ного руководителя, опекунов и законных представителей и т.д.) в том числе, 
очевидцев;  

5) произвести осмотр места происшествия (квартиры, домовладения, 
помещения, магазина и т.д.) с целью фиксации следов преступления и изъя-
тия инструментов, орудий совершения преступления и иных приспособле-
ний, предназначенных для осуществления тайного хищения имущества;  

6) провести осмотр изъятых предметов, а также похищенного имуще-
ства, признание их в качестве вещественных доказательств и предъявление 
их для опознания потерпевшему лицу; 

Так, гр-н К., будучи несовершеннолетним, в ночное время суток, пере-
лез через ограждение на прилегающую к частному домовладению террито-
рию. Подойдя к хранилищу, находящемуся на территории дома, путем сво-
бодного доступа через открытую входную дверь проник в него. Из последне-
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го К. похитил измельчитель зерна, распорядившись похищенным имуще-
ством по собственному усмотрению1.  

7) осуществить сбор образцов для сравнительного исследования, в том 
числе биологических, дактилоскопических, принадлежащих подростку др.  

8) назначить производство дактилоскопической и судебно-
биологической экспертизы, трасологической экспертизы (следов орудий и 
оборудования), товароведческой; судебно-медицинской, судебно-
психиатрической; комплексной психолого-психиатрической экспертизы;  

9) проведения проверки показаний на месте с участием несовершенно-
летнего подозреваемого, с целью удостоверения его причастности к совер-
шенному деянию и сопоставлению его показаний с материалами уголовного 
дела, в том числе материалам экспертиз.  

2. Несовершеннолетний подозреваемый известен, в отношении него 
избрана мера пресечения (подписка о невыезде и надлежащем поведении, 
или заключение под стражу), однако он отказывается от дачи показаний или 
дает показания, противоречащие показаниям потерпевшего и свидетелей, в 
том числе – очевидцев, а также обнаруженным материальным следам пре-
ступления.  

Данная типичная ситуация противоречива, поскольку наличие несо-
вершеннолетнего и отсутствие его показаний не может в полной мере давать 
основания субъекту расследования рассматривать лишь подростка в качестве 
подозреваемого. В соответствии с этим основными задачами являются: а) 
проверка показаний свидетелей и потерпевших, с учетом имеющихся мате-
риальных следов преступления, а также их личностных мотивов; б) отработ-
ка причастности несовершеннолетнего к совершенной краже, путем провер-
ки его алиби, с учетом показаний родственников, друзей, а также получен-
ным материальным следам (анализ детализации сотового телефона, с целью 
его присутствия на месте совершения преступления; анализ, изъятых путем 
обыска или выемки информации с камер видеонаблюдения и т.д.); в) уста-
новление признаков внешнего или внутреннего противодействия на процесс 
расследования, путем оказания давления на несовершеннолетнего, суще-
ственно повлиявшим на отказ от дачи им показаний.  

Типичные версии, подлежащие проверке: 1) кража совершена несо-
вершеннолетним, но он пытается избежать уголовной ответственности, при 
этом потерпевший и свидетели дают правдивые показания; 2) указанного 
преступления не было, но потерпевший и свидетели по каким-либо причинам 
хотят оговорить невиновное лицо и привлечь его к ответственности (личная 
неприязнь, месть, зависть и т.д.); 3) совершена не кража, а иное преступле-

                                                 
1 Постановление №1-103/2020 от 10 ноября 2020 г. по делу №1-103/2020 Чесмен-

ский районный суд Челябинской области. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/GT7VC9ff0L1p/?regular-txt=несовершеннолетний+подсудимый 
&regular-case_doc = &regular-lawchunkinfo = Статья+158.+Кража%28УК+РФ%29&regular-
date_from = &regular-date_to = &regular-workflow_stage = 10&regular-area=&regular-
court=&regular- judge=&_=1671283589420&snippet_pos=44#snippet (дата доступа: 20.12.2022 г.) 
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ние, при этом несовершеннолетний, осознавая данный факт пытается скрыть 
все обстоятельства, путем отказа от дачи показаний или «увести» следствие 
по ложному следу, давая неправдивые показания, противоречащие материа-
лам уголовного дела. 

Исходя из поставленных задач и выдвинутых версий, предлагаем сле-
дующий алгоритм для субъекта расследования: 

1) следует незамедлительно провести осмотр места происшествия с це-
лью фиксации следов преступной деятельности и изъятия биологических, 
дактилоскопических и трасологических следов и орудий, предназначенных 
для осуществления преступного умысла;  

2) осуществить сбор образцов для сравнительного исследования, в том 
числе биологических, дактилоскопических, принадлежащих подростку др.  

3) привлечь к участию в случае необходимости в процесс расследова-
ния, в качестве специалистов психологов, педагогов т.д.  

4) провести обыск по месту жительства подростка, а также в иных по-
мещениях, где у него могут находиться личные вещи;  

5) направить запросы в подразделение по делам несовершеннолетних, с 
целью сбора характеризующего материала о том, состоит ли на учете, с како-
го времени, условия его проживания и т.д., а также запросы в нарко и псих 
диспансер, с целью дальнейшего назначения экспертиз; 

6) назначить производство дактилоскопической и судебно-
биологической экспертизы, трасологической экспертизы (следов орудий и 
оборудования), товароведческой; судебно-медицинской, судебно-
психиатрической; комплексной психолого-психиатрической экспертизы;  

7) допросить потерпевшего и свидетелей по возможности быстрее, что-
бы исключить давление со стороны родственников подозреваемого и (или) 
других заинтересованных лиц. В связи с чем, необходимо при или допросе 
вышеуказанных лиц уделять внимание вопросам, касающимся внешности 
подозреваемого, анкетных данных подростка, а также вопросам, касающихся 
причин подозрения;  

8) провести очные ставки между подозреваемым и свидетелями, с це-
лью устранения противоречий и принятия наиболее действенных тактиче-
ских приемов, изобличающих ложь;  

9) дать поручение органу дознания на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на отработку причастности несо-
вершеннолетнего к совершенному преступлению и иных аналогичных пре-
ступлений, совершенных таким же типичным способом и др. 

3. Подозреваемый известен; в отношении него избрана мера пресече-
ния (подписка о невыезде и надлежащем поведении, или заключение под 
стражу); он отказывается от дачи показаний или дает показания, противоре-
чащие установленным материалам преступления; очевидцы преступления и 
иные сведущие лица отсутствуют, но имеются материальные следы преступ-
ления. 
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Рассматриваемая типичная ситуация отличается от предыдущей тем, 
что в ней нет свидетелей и очевидцев, соответственно отсутствуют и идеаль-
ные следы преступления, при этом, подросток также не дает показаний. Ис-
ходя из не благоприятности рассматриваемой типичной ситуации, необходи-
мо решить следующие задачи: а) отработать причастность несовершеннолет-
него к совершенной краже, путем проверки его алиби, с учетом показаний 
родственников, друзей, а также полученным материальным следам (анализ 
детализации сотового телефона, с целью его присутствия на месте соверше-
ния преступления; анализ, изъятых путем обыска или выемки информации с 
камер видеонаблюдения и т.д.); б) установить признаки внешнего или внут-
реннего противодействия на процесс расследования заинтересованными ли-
цами, путем оказания давления на несовершеннолетнего, существенно по-
влиявшим на отказ от дачи им показаний; в) установить свидетелей, в том 
числе, очевидцев, круга знакомых подозреваемого, путем дачи отдельного 
поручения органу дознания, а также задействование СМИ и общественность.  

Типичные версии, подлежащие проверке: 1) кража совершена подозре-
ваемым в соучастии, при этом на него оказывается давление; 
2) подозреваемый единолично совершил преступление, а своей линией пове-
дения стремится затянуть следствие; 3) несовершеннолетний не причастен к 
совершению преступления, кража совершена не установленным следствием 
лицом.  

Алгоритм действия от предыдущей ситуации мало отличается, так сле-
дователь проводит все действия алгоритма по второй типичной ситуации в 
полном объеме (п.п. 1 - 9); при этом делается упор на установление свидете-
лей и очевидцев. В рассматриваемой ситуации целесообразно провести опе-
ративно-следственные мероприятия, направленные на установление матери-
ально-фиксированных изображений преступных действий - фото-, видео-
изображений, их можно получить, исследуя не только само место преступле-
ния, но и прилегающую территорию, пути подхода и отхода преступника. В 
ходе выявления видеозаписей изображений, зафиксированных камерами си-
стем наблюдения, необходимо помимо указанных назначать видеотехниче-
скую, портретную экспертизы. 

4. Несовершеннолетний скрылся сразу после совершения рассматрива-
емого вида преступления, но известна его личность; имеются свидетели, в 
том числе, очевидцы преступления, а также материальные следы, в виде за-
писей с камер видеонаблюдения и идентифицирующих следов (биологиче-
ских, дактилоскопических и т.д.); 

Основные задачи следователя на первоначальном этапе расследования 
в данной типичной ситуации:  

а) моделирование личности подозреваемого и его поведения по обна-
руженным материальным и идеальным следам;  

б) организация розыска скрывшегося подростка; установление возмож-
ных мест его обнаружения (у знакомых, родственников, за пределами Рос-
сийской Федерации и т. п.);  
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Типичные версии, формулируемые в данной ситуации: 1) кража совер-
шена несовершеннолетним, личность которого известна правоохранитель-
ным органам (он состоит на учете в ОПДН или имеется иная информация, 
позволяющая идентифицировать его личность); 2) несовершеннолетний не 
причастен к совершению преступления, кража совершена не установленным 
следствием лицом, а свидетели и очевидцы добросовестно заблуждаются, 
указывая на подростка; 

Алгоритм действий в данной типичной ситуации расследования: 
1) дача отдельного поручения органу дознания на установление место-

нахождения несовершеннолетнего, совершившего преступление; составление 
розыскных ориентировок; проведение предъявления подозреваемого для 
опознания свидетелям (в случае необходимости);  

2) провести обыск по месту жительства подростка, с целью установления 
нахождения похищенного имущества, а также произвести его допрос;  

3) признать изъятые вещи вещественным доказательством и предъ-
явить потерпевшему для опознания;   

4) назначить производство дактилоскопической и судебно-
биологической экспертизы, трасологической экспертизы (следов орудий и 
оборудования), товароведческой; судебно-медицинской, судебно-
психиатрической; комплексной психолого-психиатрической, видеотехниче-
ской, портретной экспертизы;  

5) допросить потерпевшего и свидетелей по возможности быстрее. В 
связи с чем, необходимо при допросе вышеуказанных лиц уделять внимание 
вопросам о внешности подозреваемого, анкетных данных подростка, а также 
вопросам, касающихся причин подозрения;  

6) дать поручение органу дознания на проведение оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на отработку причастности несо-
вершеннолетнего к совершенному преступлению и др. 

Таким образом, обозначенные нами типичные ситуации имеют свои 
особенности. В каждой из ситуаций нами были сформулированы задачи и 
обозначены наиболее типичные версии, при этом существенную роль на ал-
горитм действий оказывало наличие или отсутствие материальных и идеаль-
ных следов преступления. Хотелось бы выделить, что в третьей и четвертой 
типичных ситуациях, являющихся неблагоприятными с позиции криминали-
стики, помимо традиционных экспертиз мы выделили видеотехническую и 
портретную, а также помимо традиционных материальных следов обозначи-
ли изучение компьютерных следов: переписок, заметок, имеющихся в сото-
вом телефоне или ноутбуке подростка.  
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Распространенные способы мошенничеств с использованием  
информационно-телекоммуникационных технологий 

 
Мошенничество является серьезной угрозой экономической безопасности 

всех участников рыночных отношений, именно поэтому важно понимать какие 
методы используются для совершения мошеннических операций. 

Так, в современное время происходит глобальная цифровизация прак-
тически всех сфер жизни общества, именно поэтому представляется важным 
защита личных данных пользователей сети. Одной из наиболее актуальных 
проблем в данной сфере можно считать распространение преступлений про-
тив собственности, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий (ИТТ), поскольку во многих случаях та-
кие деяния отличаются сложностью квалификации, расследования и профи-
лактики. 

Широко используются различные информационно-коммуникационные 
технологии, как для защиты, так и для обмана пользователей сети. Важным от-
личием цифрового мошенничества от других видов преступлений является от-
сутствие личного контакта с жертвой, повышенная угроза получения конфиден-
циальной информации и дальнейшее её использование в личных целях. 

За последний год преступления, связанные с хищением средств и финан-
совым мошенничеством, для совершения которых используются информацион-
ные технологии, показывают положительную динамику. Так, в 2021 году было 
совершено 517 722 преступлений, связанных с хищениями с использованием ин-
формационных технологий (ИТ), что всего на 1,44% больше, чем в 2020 г. (510 
396 преступлений), но почти вдвое превышает цифру 2019 года – 294 409 зареги-
стрированных преступлений1. Кроме того, ущерб, причиняемый гражданам в ре-
зультате мошенничества, колоссальный. По данным МВД России сумма ущерба 
в сфере телефонного и цифрового мошенничества за 2021 год превысила 45 
млрд. руб. В соответствии с данными МВД РФ, общая сумма цифрового мошен-
ничества показывает положительную динамику2.  

                                                 
1 Мошенничество в сети: судебная практика и ключевые аспекты [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://rtmtech.ru/research/online-fraud-research/ – (Дата обращения: 
17.02.2023) 

2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-
варь 2023 года// Электронный ресурс: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/35919430/ (да-
та обращения 2.03.2023). 
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В Уголовный кодекс Российской Федерации неоднократно вносились из-
менения в нормы, регулирующие уголовные правоотношения, в связи с совер-
шением противоправных действий – мошенничества. Появились новые составы 
мошенничества: в сфере кредитования (2012 г), получении выплат, в 2018 году 
появилась статья по виду мошенничества  с использованием электронных 
средств платежа, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации. И с 
2016 года один вид мошенничества (ст. 159.4 УК РФ) утратил силу. Мошенни-
чество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 
можно отнести к различным составам в УК РФ, перечисленных нами выше, если 
в способе применялись средства Интернет-связи. Сегодня преступники все чаще 
используют интернет, и мы убеждены, что для борьбы с ними, одного правового 
регулирования недостаточно. Появление новых мошеннических схем по нашему 
мнению, не требует закрепления в уголовном законе в отдельных нормах. В рам-
ках исследования элементов криминалистической характеристики мошенниче-
ства, следователь может получить достаточно информации для того, чтобы эф-
фективно планировать расследование и раскрыть преступление. Очень важно 
изучать способ совершения мошенничества. Рассмотрим наиболее встречаемые 
виды. 

Мошенничества с использованием средств мобильной телефонной связи1. 
SMS-просьба. Представляет собой достаточной распространенный спо-

соб телефонного мошенничества. Абонент получает сообщение от родствен-
ника/знакомого/другого близкого человека с просьбой о помощи. Например, 
«У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер не доступен, 
положи на него определенную сумму и перезвони». В данном случае нужно 
убедиться, что SMS-сообщение получено с верного номера отправителя. Ес-
ли сообщение поступило от человека, связь с которым у вас имеется, стоит 
связаться через проверенный номер или проверенную социальную сеть. 

Обман с требованием выкупа. Жертве поступает телефонный звонок, 
мошенник может представится близким родственником или знакомым, у кото-
рого произошли проблемы – попал в аварию, сбил пешехода, нашли наркотиче-
ские средства и теперь ему грозит тюремный срок.  Мошенник не раскрывает 
подробности ситуации, в разговор резко вступает сотрудник полиции и объяс-
няет, что все можно решить путем взятки, которую необходимо либо перевести 
на специальный счет либо привести в определенное место. В данном случае 
требуется прервать телефонный разговор с абонентом и перезвонить на его 
настоящий номер. Если абонент не отвечает или недоступен, можно связаться с 
людьми, которые, предположительно, могут знать где он находится и имеют с 
ним связь. Если такое сделать невозможно, требуется только ожидать. Если по-
ступит повторный звонок мошенника, то следует узнать адрес отделения, в ко-

                                                 
1 Виды мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. Рекомендации по защите от действий мошенников 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mokb51.ru/новости/виды-мошенничеств-
совершаемых-с-использо/ – (Дата обращения: 17.02.2023). 
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тором задержан якобы знакомый. При этом стоит задавать наводящие вопросы, 
ответ на которые знает только тот человек, за которого себя выдает мошенник.  

Код от оператора связи. Вам поступает звонок либо приходит SMS-
сообщение якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора 
мобильной связи. Обоснования этого звонка или SMS могут быть самыми 
разными: предложение подключить новую эксклюзивную услугу; для пере-
регистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя; для 
улучшения качества связи; для защиты от СПАМ-рассылки; предложение 
принять участие в акции от вашего сотового оператора. Решением данной 
проблемы является звонок оператору мобильной связи. Следует удостове-
риться, что вы осуществляете звонок по настоящему номеру. Далее можно 
узнать у настоящего оператора, поступал ли вам звонок от службы сотовой 
связи с соответствующим предложением.  

Звонок или сообщение из банка. Пользователю банковских услуг при-
ходит сообщение, либо поступает звонок якобы из банка с информацией о 
полученном кредите/переводе средств и т.д. Мошенник уверяет, что пользо-
ватель был обманут, и нужно срочно решить эту проблему, но решить её 
можно, только если он продиктует номер своей карты и CVV. В большинстве 
случаев такой способ мошенничества применяется с представителями стар-
шего поколения. В данном случае также стоит не сообщать данные карты, а 
убедиться в том, что номер банка – подлинный. Когда вы убедитесь, что это 
номер мошенников, следует позвонить в банк и сообщить о поступившем 
мошенническом звонке и убедиться в сохранности денежных средств1.  

Мошенничество с использованием сети Интернет. 
Приобретение товаров и услуг посредством сети Интернет. Мошенни-

ками используются замаскированные сайты-двойники, посредством которых 
злоумышленник получает данные банковской карты потерпевшего, доступ к 
его счету, с которого списываются денежные средства. Главная цель мошен-
ников – получение у потерпевшего номера пин-кода и номеров CVV- кодов. 
В данном случае требуется удостовериться в том, что сайт, на котором вы 
собираетесь сделать заказ, является подлинным. О подлинности сайта гово-
рит ряд факторов: наличие среднего-большого количества положительных 
отзывов, имеющих большой срок публикации; приведенная статистика; ко-
личество пользователей и т.д.  

Взлом аккаунта знакомого/друга/родственника в социальных сетях. 
Является очень распространенным способом мошенничества, с которым 
сталкивались многие. Злоумышленники взламывают персональную страницу 
пользователя в социальных сетях или мессенджере и отправляют сообщения 
с просьбой перевести деньги в долг от имени друга, либо появляется инфор-
мация о необходимости собрать деньги на лекарства для спасения чьей-то 

                                                 
1 Распространенные способы хищения с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 
zatosvetly.ru/city/OVD/reports-to-the-population/information/index.php?ELEMENT_ID = 19795 – 
(Дата обращения: 17.02.2023) 
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жизни. В данном случае необходимо позвонить человеку, аккаунт которого 
был взломан, и удостовериться в том, что была совершена мошенническая 
операция. Далее требуется незамедлительно сменить все данные личной 
страницы, либо удалить её.  

Вредоносная ссылка. С помощью специальной ссылки, которая прихо-
дит в смс, по электронной почте, в социальных сетях, размещена на различ-
ных сайтах (не официального характера).  После перехода по ссылке, зло-
умышленники получают доступ к данным устройства – компьютера или те-
лефона. Среди личной информации, могут оказаться паспортные данные, фо-
тографии, которые могут быть причиной шантажа. Также, злоумышленникам 
могут попасть в руки пароли от интернет-банков, благодаря которым они 
смогут беспрепятственно зайти в личный кабинет, перевести средства или 
взять онлайн кредит. 

При переходе по ссылке (установке программы) на телефон скачивает-
ся «вирус» и происходит списание денежных средств со счета. Также такие 
программы могут передать личные данные с компьютера или телефона, что 
позволит мошенникам в дальнейшем шантажировать жертву и вымогать де-
нежные средства, если жертва не хочет публикации личной информации1.  

Таким образом, рассмотренные нами самые распространенные способы 
мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, являются лишь небольшой частью из существующих способов 
мошенничества. Каждый из способов имеет свою специфику, которую следо-
ватель должен изучать. 

На сегодняшний день вводятся все новые методы борьбы с информа-
ционным мошенничеством. Обеспечение информационной и экономической 
безопасности личности, а также юридического лица – является важнейшей 
прерогативой МВД РФ, Роскомнадзора, ЦБ РФ и т.д. Для того, чтобы каче-
ственно осуществлять информационную защиту пользователей, требуется 
наличие новейших информационных технологий, а также развитие специа-
листов соответствующей области. 

 
 

                                                 
1 Мошенничество в сети: судебная практика и ключевые аспекты [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://rtmtech.ru/research/online-fraud-research/ – (Дата обращения: 17.02.2023) 
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технико-криминалистического обеспечения экспертиз 
 

Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации удостоверяет сегодня в снижении уровня преступности за по-
следнее десятилетие, и его устойчивости сегодня1. Этого удалось достигнуть 
за счёт внедрения и использования органами внутренних дел передовых до-
стижений технико-криминалистического обеспечения и поддержки при рас-
крытии и расследовании преступлений. 

В центре внимания традиционной криминалистики всегда были вопро-
сы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления. И 
возможно предположить, что одной из задач криминалистики является обес-
печение трансформации следовой информации в доказательство. Актуаль-
ность темы обусловлена стремительным развитием научно-технического 
прогресса и перспектив внедрения в деятельность ОВД новейших технологий 
с целью более успешной борьбы с преступностью, а также выявлением исти-
ны (в рамках судебного производства и/или внесудебного следствия). 

Криминалистическая наука прошла долгий путь своего становление. 
Методы и приемы, используемые в современной криминалистике, претерпе-
ли значительные изменения, во многом благодаря развитию технологий. 
Техническая и криминалистическая поддержка находится в авангарде этой 
эволюции, предоставляя сотрудникам органов внутренних дел самые совре-
менные инструменты и методы, которые раньше считались невозможными. В 
своём докладе мне хотелось бы осветить, каким образом техническая и кри-
миналистическая поддержка революционизирует криминалистику и как она 
помогает органам внутренних дел оставаться на шаг впереди в постоянно 
меняющемся ландшафте преступности и криминальной деятельности. 

Криминалистика существует уже много веков, но только в 19 веке она 
начала формироваться как легитимная область исследований2. Первое доку-
ментально подтвержденное использование криминалистических приёмов в 
уголовном расследовании произошло в 1836 году, когда Джеймс Марш с по-

                                                 
1 Показатели преступности России – [Электронный ресурс]– URL.: https:// 

epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat (дата обращения 13.05.2023 г.). 
2 Овчаренко, И.А. История развития Российской криминалистики / И.А. Овчаренко, 

С. Хапова // НаукаПарк. – 2016. – № 3(44). – С. 63-65. 
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мощью химического анализа доказал, что человек был отравлен. С тех пор 
криминалистика прошла долгий путь, постоянно разрабатывая новые методы 
и технологии. 

Также, одним из самых значительных достижений в криминалистике 
стало развитие анализа ДНК. До открытия анализа Дизоксоксинобуклиино-
вой кислоты криминалистика полагалась на другие формы доказательств, та-
кие как следы отпечатков пальцев рук, анализ крови и других биологических 
следов человека. Несомненно, эти методы были полезны, однако, они не все-
гда были точными и убедительными. Анализ ДНК, напротив, невероятно то-
чен и может предоставить окончательные доказательства в уголовном рас-
следовании. 

Роль технической и криминалистической поддержки в современной 
криминалистике невозможно переоценить. Она отвечает за предоставление 
сотрудникам органов внутренних дел инструментов и методов, необходимых 
для раскрытия и расследования преступлений  привлечения виновных к от-
ветственности. Эта поддержка проявляется во многих формах, от фиксации 
следов вскрытия дверного замка до цифровой криминалистики. 

Одним из наиболее значимых способов, с помощью которых техниче-
ская и судебно-экспертная поддержка меняет игру, является использование 
технологий. Современные криминалисты имеют доступ к широкому спектру 
технологических инструментов, которые раньше считались невозможными. 
Например, цифровая криминалистика позволяет восстанавливать данные с 
компьютеров, смартфонов и других цифровых устройств, даже если эти дан-
ные были удалены. Это стало решающим фактором в делах, где цифровые 
доказательства играют важную роль. 

Анализ данных судебной экспертизы – это еще одна область, где тех-
ническая и криминалистическая поддержка революционизирует судебную 
науку. Криминалистический анализ данных предполагает анализ больших 
объемов информации с целью выявления закономерностей или аномалий, ко-
торые могут иметь отношение к уголовному расследованию. 

Одной из наиболее серьезных проблем в судебной экспертизе данных 
является их огромный объем, который необходимо проанализировать. Имен-
но здесь на помощь приходят технологии. Сегодня ОВД имеют доступ к 
сложным инструментам анализа данных, которые могут быстро просеивать 
большие потоки информации для выявления закономерностей или аномалий. 

Концепция компьютерно-информационного обеспечения криминали-
стической науки и криминалистической деятельности основывается на 8 уче-
ниях1: 

                                                 
1 Кокорин, Д.Л. К вопросу о необходимости информационно-технологического 

обеспечения и развития цифровой криминалистики / Д.Л. Кокорин // Деятельность право-
охранительных органов в современных условиях : сборник материалов XXIV междуна-
родной научно-практической конференции, Иркутск, 06–07 июня 2019 года / Восточно-
Сибирский институт МВД России. – Иркутск: Восточно-Сибирский институт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 2019. – С. 216-218.  



588 
 

1. Учение об основах теоретико-информационно-компьютерного снаб-
жения криминалистической науки и криминалистической деятельности, с 
учетом предмета теоретического учения, закономерностей; 

2. Учение о способах совершения преступлений в цифровой среде; 
3. Учения о следах, оставляемых в цифровом пространстве, как значи-

мых источниках криминалистического доказательства; 
4. Учение об исследовании информационных средств и систем, как ис-

точниках исследования криминалистической науки следов; 
5. Криминалистическая тактика и подходы компьютерно-

информационного обеспечения; 
6. Учение о методиках расследования информационно-компьютерных 

преступлений; 
7. Учения о системе криминалистической регистрации; 
8. Учение о компьютерно-информационном криминалистическом 

обеспечении судопроизводства. 
В современной криминалистике, в предмет изучения в том числе, входят 

вопросы обнаружения, фиксации, изъятия и первичного исследования элек-
тронных следов, как «вещественных доказательств», это могут быть следы в 
электронных вычислительных машинах, компьютеров, информационных си-
стемах, информационно-телекоммуникационных сетях. Работа с такими «веще-
ственными доказательствами», обладает определённой спецификой, которая 
учитывается в ходе производства процессуальных действий, при осмотре и вы-
емке электронной информации, и обнаружением её материальных носителей в 
ходе производства выемки и обыска. Электронная криминалистика, используя 
технологию Legal tech – это новое техническое решение, основанное на нара-
ботках в области демо искусственного интеллекта, и решающее сложные юри-
дические задачи, изучает технические и тактические вопросы работы с элек-
тронными следами1. Использование данной информационной технологии поз-
воляет повысить эффективность работы юридического персонала, например, за 
счёт использования программного обеспечения, помогающего определить пра-
вовые вопросы спора и ключевые моменты, а также способствовать поиску ре-
шений по делам, в которых выдвигались сходные или идентичные аргументы 
для повторного их использования. 

Технико-криминалистическое обеспечение сегодня позволяет рассмат-
ривать квадрокоптеры как потенциальное средство наглядно-образной фик-
сации хода и результатов следственных действий. Вместе с тем нельзя не 
принимать во внимание и некоторые недостатки, затрудняющие их примене-
ние в указанных целях. Такими недостатками могут выступать:  

                                                 
1 Максаева, А.В. Вопросы внедрения и использования технологий Legal Tech на совре-

менном этапе / А.В. Максаева, С.Б. Цветков // Актуальные проблемы частного и публичного 
права : Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. Элек-
тронный ресурс, Волгоград, 25 октября 2019 года. Том Выпуск 12. – Волгоград: Волгоградская 
академия Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. – С. 90-95. 
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 нехватка заряда батареи для проведения полноценного следственно-
го действия;  

 отсутствие специалиста, умеющего управлять данным техническим 
средством;  

 невозможность использования беспилотного летательного аппарата 
вблизи линий электропередач, так как они являются помехой для радиосигнала;  

 неэффективность использования при определенных погодных усло-
виях, например, в дождь или снег;  

 высокая стоимость устройств. 
Беспилотные летательные аппараты чаще всего применяются органами 

внутренних дел в ходе осмотра места происшествия вне помещения при рас-
следовании убийств, нарушения требований пожарной безопасности, неза-
конной вырубки лесных насаждений, а также преступлений против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта.  

Технико-криминалистическое обеспечение деятельности нейронными 
сетями сегодня позволяет внедрить в экспертизу исследования документов 
алгоритм, восстанавливающий зачеркнутый текст или удаленный различны-
ми кислотами, установить подлинность пластиковых карт и др. 

В современной криминалистике, в предмет изучения в том числе, вхо-
дят вопросы обнаружения, фиксации, изъятия и первичного исследования 
электронных следов, как «вещественных доказательств», и весьма широко 
это понятие: это могут быть следы в электронных вычислительных машинах, 
компьютеров, информационных системах, информационно-
телекоммуникационных сетях. Работа с такими «вещественными доказатель-
ствами», обладает определённой спецификой, которая учитывается в ходе 
производства процессуальных действий, при осмотре и выемке электронной 
информации, и обнаружением её материальных носителей в ходе производ-
ства выемки и обыска.  

Судебно-бухгалтерская экспертиза - еще одна область, где техническая 
и криминалистическая поддержка революционизирует криминалистику. Кри-
миналисты, осуществляющие судебно-бухгалтерскую экспертизу, обучены ана-
лизировать финансовые данные для выявления мошеннической деятельности, 
которые обучены искать закономерности или аномалии в финансовых данных, 
которые как раз и указывают на мошенничество. Они также могут использовать 
сложные инструменты анализа данных, чтобы просеивать большие объемы 
данных для выявления мошеннических действий1. 

Будущее судебной экспертизы выглядит светлым благодаря постоян-
ному развитию технической и криминалистической поддержки. Поскольку 
технологии продолжают развиваться, они станут еще более важными для су-

                                                 
1 Мальцев, Е.П. О некоторых организационно-методических аспектах применения 

программы экспертизы при производстве комплексных и комиссионных судебно-
бухгалтерских экспертиз / Е. П. Мальцев // Общественная безопасность, законность и пра-
вопорядок в III тысячелетии. – 2020. – № 6-3. – С. 26-30.  
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дебной экспертизы. Будут разработаны новые инструменты и методы, кото-
рые еще больше упростят выявление и анализ доказательств. 

Одной из областей, в которой можно ожидать значительного роста, яв-
ляется цифровая криминалистика. Поскольку цифровые устройства стано-
вятся все более распространенными и сложными, еще более важным стано-
вится умение восстанавливать данные с этих устройств. Также появятся но-
вые разработки в области анализа ДНК и криминалистического анализа дан-
ных, которые сделают его еще более точным и эффективным. 

Обучение и образование имеют важное значение в области техниче-
ской и криминалистической поддержки. Поскольку технологии продолжают 
развиваться, очень важно, чтобы сотрудники органов внутренних дел всегда 
были в курсе новейших инструментов и методов. Это требует постоянного 
обучения и подготовки. 

Так следует отметить, что техническая и криминалистическая под-
держка революционизирует криминалистику. От анализа ДНК до цифровой 
криминалистики, техническая и криминалистическая поддержка предостав-
ляет судебным-экспертам самые современные инструменты и методы, кото-
рые раньше считались невозможными. Поскольку технологии продолжают 
развиваться, мы можем ожидать еще больших достижений в области крими-
налистики. Очень важно, чтобы сотрудники органов внутренних дел были в 
курсе новейших инструментов и методов благодаря постоянной подготовке и 
обучению. Опережая события, мы можем гарантировать, что судебная экс-
пертиза будет оставаться важным инструментом в раскрытии преступлений и 
привлечении виновных к ответственности. 
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Предъявление для опознания: 

понятие, цели и проблемные вопросы  
 

Актуальность предъявления для опознания заключается в его широком ис-
пользовании не только в уголовном процессе, но и в криминалистической науке 
для собирания доказательств в ходе предварительного расследования. Данное 
процессуальное действие появилось уже в 1936-х годах с того момента, как 
предъявление для опознания стало самостоятельным следственным действием. 
Этот документ не имел юридическую силу, он представлял собой всего лишь ре-
комендацию для практических работников, а законодательное закрепление 
предъявление для опознания получило только в 1959-1961 годах с принятием 
уголовно-процессуальных кодексов в республиках СССР.1 

До сих пор не существует точного определения данного процессуально-
го действия, однако, на основании изученных материалов, можно охарактери-
зовать его следующим образом: предъявление для опознания представляет со-
бой одно из самостоятельных следственных действий, в процессе которого 
следователь должен предоставить опознающему лицу определенные объекты 
с целью установления их сходства или различия с другими объектами, ранее 
наблюдавшимися опознающим в связи с событием преступления или при дру-
гих обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела. Важно отме-
тить, что опознающим, в обязательном порядке, ранее должны были быть 
описаны данные предметы и объекты, а также их особенности, по которым он 
и должен будет определить этот ли объект воспринимался им в произошедшей 
ситуации или нет. Подробное описание характерных черт предметов или объ-
ектов опознающий дает в процессе допроса, который всегда проводится перед 
самим предъявлением для опознания для более подробного описания обстоя-
тельств и фактов, использующихся при расследовании уголовного дела.  

Задачи проведения следственного действия являются достаточно раз-
личными и разносторонними и заключаются в: собирании новой информации, 
выявлении наличия новых доказательств по расследуемому уголовному делу, 
осуществлении проверки уже имеющейся информации и др. 

Изучаемое следственное действие устанавливает четкий круг лиц, относя-
щихся к его субъектам: следователь, дознаватель, прокурор и суд. Однако субъ-
ектами самого предъявления для опознания – опознающими, являются:2 

                                                 
1 Михайлова Ю.Н. Вопросы обеспечения безопасности, опознающего // Деятель-

ность правоохранительных органов и государственной противопожарной службы: про-
блемы и перспективы развития. Иркутск. 2002. С. 72 - 73. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 
2001 г. № 174-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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 Подозреваемые/обвиняемые; 
 Потерпевшие; 
 Свидетели. 
В соответствии со ст. 193 УПК РФ объектами для опознания являются ли-

ца, предметы и трупы, а в криминалистической науке выделяют еще и животных, 
их трупы, запах(шум), обоняние, осязание, участки местности и помещений. 

Широкое разнообразие объектов данного следственного действия по-
рождает разделение его на следующие виды: 

1. Предъявление для опознания людей и их трупов; 
2. Предъявление для опознания различных предметов или объектов; 
3. Предъявление для опознания животных и их трупов; 
4. Предъявление для опознания помещений или участков местности и т.д.  
По мнению известных научных деятелей1, существует ряд общих так-

тических особенностей, таких как: 
1. Перед проведением предъявления для опознания всем участвующим 

в нем лицам разъясняются их права и обязанности, а также правила проведе-
ния данного следственного действия. 

2. Проведение предварительного допроса. Он способствует восстанов-
лению в памяти опознающего образов лиц, особенностей предметов, с кото-
рыми он уже встречался ранее. 

3. Предъявление для опознания проводиться в четком соответствии с 
нормами уголовно – процессуального кодекса.  

4. Опознаваемые лица приглашаются и выбирают свою позицию, на 
которой они будут стоять до начала следственного действие при обязатель-
ном присутствии понятых. Предметы тоже располагаются заблаговременно 
до проведения опознания.  

5. Общее число объектов, предъявляемых для опознания, должно быть 
не менее трех. 

6. Предъявляемые лица должны быть схожи по росту, телосложению, 
национальности, чертам лица, одежде и т.д., а предметы, в свою очередь, 
должны иметь аналогичные характерные черты. 

7. В случае, когда опознающим является свидетель или потерпевший, 
он предупреждается об уголовной ответственности за отказ или уклонение за 
дачу ложных показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний.  

8. При указании на определенное лицо или предмет, опознающий дол-
жен перечислить ряд признаков, по которым он их опознал. 

9. После проведения предъявления для опознания, следователь, в обя-
зательном порядке, должен составить протокол, содержащий все важные 
элементы процессуального действия и др. 

При предъявлении для опознания обязательно присутствуют понятые 
на основании ч. 1 ст. 170 УПК РФ2. В соответствии со ст. 60 УПК РФ в каче-
стве понятых не могут выступать: лица, предъявляемые для опознания; несо-
                                                 

1 Дакуева В.М. Процессуальные и тактические ошибки, допускаемые следователем при 
предъявлении для опознания //  Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2018. №2 (6). С. 13–19. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 
2001 г. № 174-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вершеннолетние; участники уголовного процесса и их родственники, а также 
работники правоохранительных органов. В необходимых случаях на данное 
следственное действие может быть приглашен и специалист. 

Данное следственное действие может проводиться по решению следова-
теля в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опозна-
ваемым до производства самого предъявления для опознания для обеспечения 
безопасности опознающего. В этом случае понятые находятся в месте нахож-
дения опознающего. Данные положения УПК РФ являются недостаточно раз-
работанными1. Логичнее было бы сделать расположение понятых в двух ме-
стах: в месте расположения опознающего и в месте расположения опознавае-
мого. Только эта форма проведения опознания будет обеспечивать полный 
контроль над проведением следственного действия. Так, при расположении 
понятых в одном месте, возможно утечка информации или сговор участников. 

В данной статье ранее уже была затронута проблема недостаточной 
разработанности законодательства в данной области, теперь рассмотрим ее 
подробнее. Не существует определенного перечня оснований проведения 
опознания, однако, при назначении процессуального действия перед следова-
телем ставиться задача: грамотно и четко аргументировать причину его 
назначения и ее оформить. Вопрос об оформлении тоже является актуаль-
ным, поскольку законодатель не устанавливает определенную форму обли-
чия данного решения. Далее, следователь должен вынести постановление о 
проведении следственного действия и указать основания его проведения. 

Не устанавливается законодателем и место защитника опознаваемого в хо-
де проведения опознания. Как правило, права защитника заключаются в присут-
ствии на опознании и наблюдении за проводимым следственным действием, а в 
случае возникновения сомнения в правильности его проведения или нахождения 
ошибок в действиях участвующих лиц он вправе еще и делать письменные заме-
чания. Если защитник будет располагаться рядом с опознающим, то бессмыс-
ленно проводить предъявления для опознания в условиях, исключающих визу-
альное наблюдение, потому что защитник может рассказать опознаваемому как 
выглядит опознающий или другие сведения о нем. Однако, если он не будет 
находиться радом с ним, он не сможет удостовериться в правильности проведе-
ния опознания, поэтому защитник подозреваемого или обвиняемого должен 
находиться в том месте, где находиться опознающий, но располагаться позади 
него, чтобы не увидеть его лица.  

Подводя итог, можно отметить, что предъявление для опознания явля-
ется важным самостоятельным следственным действием, проводимым в 
строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и с 
учетом криминалистических рекомендаций по тактике его проведения. Так-
же можно сказать, что существующее законодательство не рассматривает ряд 
значимых вопросов по проведению данного следственного действия и нуж-
дается в совершенствовании. 

                                                 
1 Стояновский М.В. Тактико – криминалистические проблемы предъявления для опо-

знания // Правовые проблемы укрепления российской государственности». 2016. С. 206 – 208. 
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Возможности идентификации  
с помощью биометрических технологий 

 
История развития биометрических методов и средств идентификации 

личности берет свои истоки еще с древнейших времен. Несмотря на то, что 
одни из первых примеров биометрической идентификации личности датиру-
ются временами Вавилонской империи, первая система биометрической 
идентификации была разработана только в 1800-х годах. Именно к 19 веку 
относятся первые данные, имеющие документальное подтверждение об ис-
пользовании биометрических характеристик человека в целях его идентифи-
кации1. С тех пор методы и средства биометрической идентификации стали 
активно интегрироваться в деятельность, непосредственно связанную с про-
тиводействием преступности. 

Современная научная литература предлагает множество формулировок 
термина биометрия. Для того, чтобы найти наиболее полное и обоснованное 
определение данному термину, следует обратиться к трудам ведущих специ-
алистов в данной области. Эксперты Исследовательского центра IBM им. Дж. 
Уотсона, которые раскрывают определение рассматриваемого термина сле-
дующим образом: биометрия – это наука, изучающая идентификацию и ве-
рификацию личности по физиологическим (биологическим) или поведенче-
ским отличительным характеристикам2. 

На данный момент биометрическая идентификация личности осу-
ществляется с помощью биометрических систем отождествления, под кото-
рыми следует понимать комплекс технических средств, осуществляющий 
идентификацию личности по различным биометрическим параметрам с по-
мощью использования основных методов физиологического и поведенческо-
го отождествления. Основная классификация биометрических систем иден-
тификации личности может быть произведена по различным основаниям. 

Одним из оснований классификации биометрических средств иденти-
фикации личности является принцип их действия в зависимости от того, ка-
кой метод отождествления личности лежит в основе их работы: статический, 

                                                 
1 Барковская Е.Г. Исторические предпосылки и практические потребности интеграции 

биометрического и криминалистического знания // Философия права. 2010. № 6 (43). С. 28-31. 
2 Болл Руд М., Коннел Джонатан Ч., Панканти Шарат и др. Руководство по биомет-

рии. М.: Техносфера, 2007 
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динамический или комбинированный1. В качестве статических методов вы-
ступают идентификация личности по отпечатку пальца, радужной оболочке 
глаза, сетчатке глаза, по геометрии руки, термограмме лица и геометрии ли-
ца. Ко вторым можно отнести такие способы идентификации человека как 
отождествление личности по голосу и по рукописному тексту. В качестве 
комбинированных, в свою очередь, выступает отождествление личности по 
биопризнаку или биокоду. Кроме того, известны попытки идентификации 
личности с помощью внешней формы уха, однако результаты практического 
применения последнего неизвестны.  

Для того, чтобы более детально разобраться в теме исследования, сле-
дует обратиться к статистическим показателям использования биометриче-
ских средств отождествления личности как на мировом, так и на отечествен-
ном рынке2.  

На мировом рынке преобладающей технологией отождествления лич-
ности по биометрическим характеристикам является идентификация по па-
пиллярным узорам пальцев рук, доля которой составляет более половины от 
общего объема средств идентификации личности. Вторым по популярности 
средством в мире является технология отождествления по изображению лица – 
23%. Наименьшим распространением на сегодняшний день обладает иден-
тификация личности по голосу (4%) и по рисунку вен (5%). Следует отме-
тить, что статические методы биометрической идентификации преобладают 
и составляют 96%, в то время, как динамические не пользуются популярно-
стью, составляя 4%. (Рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Мировой рынок биометрических средств отождествления личности 

                                                 
1 Брагина Е.К., Соколов С.С. Современные методы биометрической аутентифика-

ции: обзор, анализ и определение перспектив развития// Вестник Астраханского государ-
ственного технического университета 2016 г. 

2 Исследование российского рынка биометрических технологий 2018 – 2022 гг. / 
J’son &Partners management consultancy. 2018. 
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В сравнении с мировым рынком в Российской Федерации технология 

отождествления личности по отпечаткам пальцев не является доминирующей 
и составляет 29%. Преобладает технология распознавания лиц, что связано с 
формированием базы алгоритмов обучения искусственного интеллекта, ко-
торые используются при идентификации лица. Подтверждением популярно-
сти данного метода идентификации является введение с 15 октября 2021 г. на 
всех станциях метро г. Москвы технологии FacePay. Следует отметить, что в 
России идентификация по рисунку вен более развита, чем в среднем по миру 
и составляет 17%. Наименьшей популярностью пользуется технология изоб-
ражения радужной оболочки глаза. Динамические методы биометрической 
идентификации остаются на уровне мирового рынка и составляют 4%. (Рис. 2) 

 

 
Рисунок 2. Российский рынок биометрических средств отождествления личности. 

Необходимо отметить, что статистические показатели охватывают все 
сферы применения биометрических средств отождествления личности. Рас-
пространенность и популярность той или иной технологии может варьиро-
ваться в зависимости от особенности цели своего применения.    

Следует рассмотреть более подробно наиболее распространенные тех-
нологии из представленных выше. Одним из наиболее популярных и техни-
чески разработанных методов идентификации личности по биометрическим 
характеристикам является распознавание личности по папиллярным узорам 
пальцев и ладоней. Обычно в алгоритм средств отождествления по данной 
характеристике заложена фиксация определённых точек узора (окончание 
папиллярных линий узора, одиночные точки и т.п.). Полученное в результате 
сканирования изображение трансформируется в цифровой код и сопоставля-
ется с шаблоном, который был введен ранее1. Время кодирования отпечатка 

                                                 
1 Л.В. Дмитриева Использование биометрической идентификации личности при 

производстве судебных экспертиз// Вестник экономической безопасности. 2018;(1):56-8 
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пальца и сам процесс идентификации обычно не превышает 1 секунды. Ниже 
представлена таблица, в которой сопоставлены преимущества и недостатки 
данного метода идентификации.  

 
Преимущества Недостатки 

Высокая достоверность; 
Низкая стоимость оборудования; 
Простота механизма сканирования. 

Контактный способ сбора информации; 
Частые ошибки из-за мелких повреждений 
на папиллярном узоре (например, порезы 
пальца). 

 
Радужная оболочка глаза также обладает высокой идентификационной 

значимостью. Система отождествления личности по радужной оболочке гла-
за логически разделена на 2 части: устройство захвата изображения, его пер-
вичной обработки и передачи вычислителю и вычислитель, производящий 
сравнение изображения с изображениями, имеющимися в базе данных, кото-
рый после обработки дает результат о наличии либо отсутствии совпадений. 
Подобные системы отождествления личности обладают широким распро-
странением на предприятиях, где необходима защита информации с помо-
щью систем контроля и управления доступом (СКУД).   

Время первичной обработки полученного изображения в современных 
системах составляет приблизительно 300-500 мс, скорость производимого 
сравнения изображения радужной оболочки глаза с базой имеет уровень 
50000-150000 сравнений в секунду на обычном персональном компьюте-
ре. Таблица сравнения преимуществ и недостатков идентификации по ра-
дужной оболочке глаза: 

 
Преимущества Недостатки 

 Статистическая надёжность алгоритма; 
 Бесконтактный способ сбора информа-
ции; 
 Защищенность радужной оболочки гла-
за, и, как следствие, меньшее количество 
ошибок; 
 Высокая скорость процесса идентифи-
кации. 

 Высокая стоимость оборудования; 
 Низкая доступность на рынке биомет-
рических технологий. 

 
Отождествление личности можно также осуществить с помощью тех-

нологий распознавания лица человека. Технологии распознавания 2D изоб-
ражения теряют свою значимость в настоящее время и применяются наибо-
лее часто для идентификации по изображениям в социальных сетях. Выде-
ляются следующие недостатки алгоритмов распознавания лица по 2D изоб-
ражению:  

Отсутствие адаптивности к изменениям внешности человека; 
Большое количество ошибок отождествления в связи с изменениями 

мимики отождествляемого.  
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Идентификация с помощью 3D изображения лица является более эф-
фективной и популярной на сегодняшний день. Камера систем распознавания 
лиц, использующих данный метод, фиксирует изображение лица с разных 
ракурсов, сопоставляя его в единое целое. При этом идентификационный 
процесс является адаптивным к различным изменениям внешности, поэтому 
статистически данный метод более надежен, в сравнении со своим предше-
ственником. Скорость отождествления наиболее удачных разработок состав-
ляет от 1 до 2 секунд.  

 
Преимущества Недостатки 

 Бесконтактный способ сбора информа-
ции; 
 Высокая адаптивность к изменениям 
внешности; 
 Возможность высокого охвата объектов 
отождествления. 

Высокая стоимость оборудования.  

 
Идентификация личности по венам руки является относительно новой 

технологией, осуществляемой с помощью инфракрасной камеры, которая 
фиксирует рисунок вен с внешней либо внутренней стороны руки. Гемогло-
бин, содержащийся в крови, поглощает ИК-излучения, формируя уникаль-
ный для каждого человека рисунок, по которому можно произвести иденти-
фикацию личности.  

Подводя краткий итог данной работы, следует отметить следующее:  
Исторический путь развития биометрических средств отождествления 

личности показывает, что одна из первоначальных целей создания биометри-
ческих средств отождествления личности – содействие в борьбе с преступно-
стью. Однако на сегодняшний день, анализ распространения различных ме-
тодов биометрической идентификации показал, что сферы их применения 
могут быть совершенно разнообразными. Эффективность того или иного 
средства биометрической идентификации личности зависит от задач, кото-
рые выполняются с их помощью. Биометрические технологии используются 
в различных целях: ограничение доступа к определенной информации, про-
тиводействие преступности, контроль доступа на объектах и так далее.  
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Особенности расследования мошенничества 
 
В условиях современного мира быстро расширяются сферы человече-

ской деятельности. А расширение использования информационных техноло-
гий приводят к появлению и распространению новых способов мошенниче-
ства. Сегодня по данным статистики количество преступлений, совершенных 
мошенниками растет в геометрической прогрессии, в основном в связи с раз-
витием электронно-цифровых технологий, бесконтактных способов получе-
ния кредитов, онлайн-покупок и т.п. Так статистика показывает, что в 2020 
году было совершено 510 396 преступлений, а в 2021 – уже 517 722 преступ-
лений, связанных с хищениями с использованием информационных техноло-
гий (ИТ) Отметим, что в 2019 г. было зафиксировано почти вдвое меньше 
преступлений, совершенных посредством телефона или сети Интернет, чем в 
2021 и в 2020 гг.1 

Самыми распространенными преступлениями в данной сфере являются: 
- мошенничество и его специальные составы: мошенничество с исполь-

зованием электронных средств платежа, мошенничество в сфере компьютер-
ной информации, в 2021 году зарегистрировано 249 249 таких дел; 

- кража (с банковского счета; посредством электронных денежных 
средств), – зарегистрировано 156 792 дел.2 

Стоит отметить, что чаще всего потерпевшие попадаются на электрон-
ные письма мошенников, на звонки, скачивают себе приложения с вирусами, 
переводят денежные средства на подставные счета, оглашают данные бан-
ковских карт или пароли от аккаунтов.  

В связи с таким широким диапазоном видов мошеннических действий, 
необходимо более тщательно подходить к вопросам расследования данных 
преступлений, планирования следственных действий и расследования в це-
лом. 

Трудности, возникающие у следователя на этапе предварительного 
расследования возникают по причине интеллектуальности такого вида пре-
ступлений. Поэтому мы предлагаем рассмотреть некоторые элементы кри-

                                                 
1 Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения 

25.02.2023). 
2 Мошенничество в сети: судебная практика и главное  RTM Group URL: URL: 

https://rtmtech.ru/research/online-fraud-research/ (дата обращения 07.02.2023). 
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миналистической характеристики, имеющие значение для расследования 
мошенничества. 

Приступая к расследованию уголовного дела о мошенничестве, перед 
следователем стоят такие задачи как: выяснить место, время и способ совер-
шения преступления, а также обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления; определить предмет преступления; собрать сведения о лично-
сти потерпевшего и информацию о личности преступника.  

Важнейшим и обширным элементом криминалистической характери-
стики является способ совершения преступления.  

Способы, применяемые мошенниками, более чем разнообразны. Но, как 
правило, используются «старые проверенные» схемы, которые практически га-
рантированно приводят к положительному результату для преступников. Одна-
ко, анализ специальной литературы показывает, что способы совершения мо-
шенничества находятся в постоянной трансформации и развитии. 

Традиционными считаются: 
– «ломка» или обман при размене наличности, как правило, в этой схе-

ме задействовано минимум два человека, суть сводится к тому, что при раз-
мене денег, пособник всяческими способами отвлекает жертву, подталкивает, 
а в удобный момент непосредственный исполнитель подкладывает поддель-
ные купюры; 

– «подбрасывание» – жертве буквально под ноги подкидывают ценные 
предметы, пачки денег. Как только человек обращает на них внимание и 
поднимает, его обвиняют в краже; 

– «фармазонство» – продажа фальшивых денег или драгоценностей, на 
эти уловки как правило «ведутся» состоятельные, по большей части публич-
ные люди, которые решив вдруг «сэкономить» покупают вещи известных 
брендов со скидками у своих стилистов. 

– при продажах нередко антиквариата или предметов искусства под 
видом дорогих предметов передаются состаренные «дешевки» и хорошо сде-
ланные копии оригинальных произведений. 

Сегодня несколько поутихли, но все еще собирают свою аудиторию та-
кие способы мошенничества как: 

– «беспроигрышные конкурсы», когда мошенники завладевают денеж-
ными средствами пострадавших, вовлекая их в игру; 

– финансовые пирамиды, когда первым клиентам выплачиваются бас-
нословные доходы от их инвестиций и предают это широкой огласке, и как 
только поток желающих обогатиться максимально «вложил» свои деньги, 
данная пирамида «лопается», и люди теряют все свои деньги, без каких-либо 
гарантий возврата, поскольку как правило, они уже выведены по другим пре-
ступным схемам на офшорные счета за рубеж. Именно такими приемами 
пользовались организаторы ООО «МММ» в 90-е гг. 20 века, в 2011 году – 
организаторы «Кэшбери холдинг», компании, которая была широко разре-
кламирована артистами эстрады и участниками реалити-шоу «Дом-2». Дру-
гая компания «Гафаров и партнеры» в 2019 году учила своих клиентов зара-
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батывать на спортивных соревнованиях. Руководитель компании Э. Гафаров 
неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В феврале 2021 го-
да ЦБ обнаружил в фонде признаки финансовой пирамиды, на компанию за-
вели уголовное дело, а Гафаров с партнерами находятся в международном 
розыске. В 2021 году прекратила свое существование компания «Finiko», ко-
торая также оставила своих клиентов с миллионными долгами, а некоторых 
даже без жилья; 

– выдача банками займов через Интернет, где достаточно предоставле-
ния копии паспорта; 

– рейдерские захваты, сопровождающиеся процессом дробления круп-
ного рентабельного предприятия на мелкие, заведомо несостоятельные (для 
этого фальсифицируются документы, инициируются судебные споры, неза-
конные действия вуалируются под правомерные). 

Еще одним распространённым способом совершения мошенничества в 
современных условиях стало создание фирм однодневок, с целью обналичива-
ния денежных средств. В качестве базы для мошенничества активно использу-
ются социальные сети, где размещаются объявления о мнимых покупках и про-
дажах, путем расчета через банковские карты, в результате чего доверчивые 
пользователи Интернета остаются без денег и имущества. 

Широкое распространение приобрели предложения о лжекредитах 
(пользователей привлекают обещаниями о низких процентных ставках); то-
варах со скидками, которых завлекают предложениями о практически бес-
платном приобретении известных мессенджеров (в этих целях создаются 
фейковые сайты)1. 

Значительное распространение получили дистанционные мошенничества, 
в том числе, с использованием электронно-цифровой подписи. 

Также нередко встречаются способы мошенничества такие как:  
- шулерство и подставная игра в азартные игры;  
- мнимое гадание и знахарство и др.;  
- лжепосредничество при оказании услуг или заключении сделок; вы-

дача преступником себя за другое лицо (например, представителя право-
охранительных органов);  

- обсчет при размене денег или покупке вещей. 
Данные преступления отличают своих исполнителей высоким уровнем 

интеллекта и нестандартным подходом к подготовке противоправных актов2. 
В качестве способа завладения имуществом или приобретения права на 

имущество закон называет обман или злоупотребление доверием, которые и 
характеризуют качественные особенности данной формы хищения. 
                                                 

1 Иванова В. Некоторые особенности криминалистической характеристики мошен-
ничества // В сборнике: Актуальные проблемы реализации российского права. Сборник 
статей к 20-летию Рязанского филиала Московского университета МВД России. Рязань, 
2018. С. 95-97, Коробов С.А. Специфика криминалистической характеристики мошенни-
чества // Молодой ученый.  2021. № 6 (348). С. 223-226. 

2 Едиджи Ф.А., Головин М.В. Некоторые элементы криминалистической характе-
ристики мошенничества //Эпомен. 2021. № 55. С. 179-185. 
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Обман – это умышленное искажение действительного положения вещей, 
сознательная дезинформация контрагента, преднамеренное введение его в за-
блуждение относительно определенных факторов, обстоятельств, событий в це-
лях побудить его по собственной воле передать имущество мошеннику. 

В данном понятии отражена главная цель обманных действий – побу-
дить потерпевшего передать свое имущество мошеннику. 

Применительно к мошенничеству, под обманом можно понимать 
умышленное использование доверия вопреки морали и закону, совершенное 
из корыстной или иной личной заинтересованности, причинившее суще-
ственный вред охраняемым законом правам и интересам граждан. 

Обман, то есть создание ложной модели действительности, может осу-
ществляться различными способами и на разных этапах прохождения ин-
формации. При этом, намеренному искажению может подвергаться как сама 
информация, так и сознание обманываемого.  

Сложность расследования таких преступлений сопряжена в первую 
очередь с поведением самих пострадавших, поскольку они нередко сами 
добровольно отдают похитителям свое имущество, не подвергая сомнениям 
честность намерений и законность их действий. 

Широкое распространение получило мошенничество в сфере цифровых 
и компьютерных технологий. Применяются такие способы как кардинг, фи-
шинг, различные рассылки, способствующие блокировке устройств с целью 
получения оплаты за разблокировку, мошенничество в социальных сетях, 
взлом аккаунтов, привязанных к платёжным системам пострадавшего. 

В большинстве случаев мошенничество осуществляется с предвари-
тельной подготовкой. Преступники продумывают способы и средства совер-
шения преступления, например, поддельных документов, или «фейковых» 
документов, по внешнему виду, напоминающих государственные ценные 
бумаги или установленные законом бланки. При подготовке к более простым 
преступлениям это могут быть «куклы» или «утки». Нередко мошенники 
изучают образ жизни потерпевших, втираются к ним в доверие, устанавли-
вают дружеские отношения, стараются помочь в решении каких-либо вопро-
сов, демонстрируя мнимую компетентность, часто мимолетные друзья втяги-
вают свою жертву в преступные схемы легкостью получения материальных 
благ1. 

В заключении необходимо отметить, что криминалистическая характе-
ристика мошенничества  это комплекс закономерно повторяющихся крими-
налистически значимых данных, состоящих из сведений: о способе соверше-
ния преступления; предмете преступного посягательства; сведений о лично-
сти преступника и сведений о механизме следообразования. Функциональная 
же роль криминалистической характеристики состоит в том, что она дает 
направление для следователя, а благодаря специфичности признаков опреде-
ляет ход расследования.  
                                                 

1 Каткова Е.Ю. Проблемные вопросы, возникающие при расследовании вымога-
тельства // Новый юридический вестник. 2017. № 1 (1). С. 100-104. 
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Особенности генетической идентификации человека 
 
В настоящее время сфера технологий ДНК-идентификации набирает 

стремительные темпы развития в уголовном процессе и криминалистике, а 
также занимает важное место в методике расследования различных видов 
преступлений. При расследовании преступлений, связанных с собственно-
стью (кражи, грабежи и др.) и общественной безопасностью (терроризм, по-
хищение человека, захват заложника и т.д.) исследование объектов, несущих 
генетическую информацию, имеет важное значение и является необходимым 
для правильного раскрытия подобного рода общественно опасных деяний. С 
увеличением разновидностей таких преступлений увеличивается и количе-
ство методов, используемых для изучения найденных предметов, например, 
молекулярно – генетический метод предназначен для доказательной иденти-
фикации человека и установления его кровнородственных связей при осу-
ществлении судебно-экспертного исследования вещественных доказательств 
биологической природы. Данные методы обеспечивают возможность изуче-
ние индивидуальных признаков на уровне генетической матрицы – клеточ-
ной ДНК. К числу исследуемых предметов относятся не только всем извест-
ные следы слюны, крови и биологических выделений, но и следы контактного 
взаимодействия, которые могут остаться на одежде, на личных вещах, в са-
лоне автомобиля и в иных местах. Полученные результаты являются доказа-
тельствами по делу и помогают установить лиц, причастных к преступлению.  

Генетическая информация способствует выявлению тех свойств чело-
века, которые напрямую связаны с функциональными и морфологическими 
признаками человека, например, свойства, характеризующие особенности 
внешнего облика человека, которые формируются с помощью генотипа под 
влиянием следующих показателей: 

 Образа жизни, который ведет человек (занятие спортом, правильное 
питание, наличие или отсутствие вредных привычек); 

 Изменений внешности искусственным путем (наличие проведенных 
операций по улучшению и изменению внешности); 

 Травм (под травмами понимаются как физические изменения чело-
века, так и проявления психических отклонений) и др. 

Получение генетической информации лежит в основе генетической 
идентификации. Генетическая идентификация представляет собой установ-
ление генетической индивидуальности каждого организма путем анализа его 
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дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), а также исследование наслед-
ственных свойств изучаемых биологических объектов для выявления их 
тождества и генетического родства. 

Рассматривая характеристику ДНК, как носителя генетической информации, 
можно выявить следующие признаки: последовательность элементов(нуклеотидов), 
лежащих в основе ДНК, имеет ряд индивидуальных особенностей у любого живого 
существа; наличие генетической связи с биологическими создателями (при иденти-
фикации личности или степени генетического родства сравнивают ДНК из различ-
ных биологических образцов и оценивают результат, с помощью применения веро-
ятностного и статистического анализа).  

К задачам генетической идентификации в уголовном процессе относятся: 
1. Установление происхождения объекта от определенного лица или 

исключения связи происхождения объекта от изучаемого лица; 
2. Выявления связи при совокупности нескольких преступлений, со-

вершенных одним и тем же лицом (одинаковые следы крови и т.д.); 
3. Установление относимости частей тела, найденных на месте пре-

ступления, к имеющемуся трупу; 
4. Получение идентификационной информации о человеке с помощью 

системы генетической геномной регистрации. 
В большинстве случаях генетическая идентификация проводится в 

рамках судебной экспертизы. Изучением и непосредственной работой с тка-
нями, и биологическими выделениями человека занимается судебно-
медицинский эксперт, потому что именно он является наиболее осведомлен-
ным в клинической и биологической области. Для обретения сертификата 
специалиста, дающего право на производство судебно-медицинских экспер-
тиз определенного типа, эксперт должен пройти дополнительное обучение 
после окончания университета и получения диплома об образовании. Гене-
тическая идентификация тканей и выделений человека является неотъемле-
мой частью судебно-медицинской деятельности. 

Выделяют следующие этапы генетической идентификации: 
 Экстракция (извлечение) ДНК из биологического материала; 
 Разделение ДНК на фрагменты различной длины с помощью специ-

альных ферментов; 
 Разбор фрагментов по размерам; 
 Установление связи (гибридизация) полученных фрагментов с це-

почками схожих ДНК; 
 Фиксация пространственного распределения фрагментов на рентге-

новской пленке. 
Далее засвечивают рентгеновскую пленку путем расположения друг под 

другом черных полосок, так чтобы радиоавтограф ДНК внешне напоминал 
штриховые коды на товарах в магазине и выносят итоговое заключение. 

Самым популярным и наиболее доказательным методом, используе-
мым как в судебно-медицинской экспертизе идентификации личности, так и 
при установлении биологического родства является геномная дактилоскопия 
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или метод ДНК-типирования. При изучении данного метода было выявлено, 
что ДНК каждого человека имеет уникальные последовательности нуклеоти-
дов, которые составляют его ДНК-профиль или генетический паспорт, ис-
пользующийся для правильной идентификации личности. Так, составление 
генетического паспорта человека не следует путать с полной расшифровкой 
его генома. В ДНК-профилировании изучается количество схожих элементов 
(тандемный повтор) в выбранном участке генома, причем, чем больше участ-
ков генома анализируется, тем выше точность полученных результатов. В 
настоящее время уровень развития данного метода достиг того, что ДНК-
дактилоскопию теперь можно проводить везде, в том числе и в портативных 
лабораториях. 

Генетическая идентификация активно используется не только в судебно-
медицинской деятельности, но и в криминалистике. Особенностью генетиче-
ской идентификации как криминалистического направления является высокая 
степень разработанности, что выражается в следующих признаках: 

1. Наличие фундаментальной научной основы; 
2. Разработка с помощью криминалистики и ряда других наук новых мето-

дик, применяемых в исследовании генетических свойств криминалистических объ-
ектов для эффективного решения криминалистических задач; 

3. Высокая надежность и применение результатов экспертного иссле-
дования биологических свойств; 

4. Наличие специальной техники и инструментов; 
5. Разработка системы обеспечения и контроля качества экспертных 

исследований; 
6. Унификация и стандартизация оборудования, методик и реагентов; 
7. Осуществление этапа интерпретации результатов путем использова-

ния математических методов. 
Тем самым генетическая идентификация в практике расследования 

преступления является методом идентификации личности по генетическим 
материалам, полученным с места преступления или с объектов, связанных с 
преступлением. Этот метод часто используется в практике расследования 
преступлений, и его применение позволяет решить несколько важных задач: 

1. Идентификация подозреваемых. Генетическая идентификация может 
использоваться для идентификации подозреваемых в преступлениях. Напри-
мер, если вещественные доказательства, полученные с места преступления, 
содержат ДНК, которая совпадает с ДНК подозреваемого, это может быть 
доказательством его причастности к преступлению. 

2. Исключение подозреваемых. Генетическая идентификация также 
может быть использована для исключения субъекта из списка подозреваемых 
лиц. Если ДНК, полученная с места преступления, не совпадает с ДНК подо-
зреваемого, это может быть доказательством его невиновности. 

3. Идентификации жертв. Генетическая идентификация помогает уста-
новить личность жертвы в случаях, когда их личность неизвестна, например, 
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при идентификации жертв массовых катастроф или при исследовании ста-
рых, нераскрытых дел. 

Таким образом, генетическая идентификация комплексна, она развивает-
ся сразу в нескольких фундаментальных науках и открывает новые знания на 
основе криминалистики в различных сферах, которые в конечном итоге форми-
рует систему теоретических положений и принципов данного криминалистиче-
ского направления и целый ряд криминалистических методик.  
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Особенности подготовки  
к проведению проверки показаний на месте 

 
Проверка показаний на месте нормативно закреплена в статье 194 Уго-

ловно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ1). Однако в рамках данной 
статьи российский законодатель не упоминает о стадии подготовки к этому 
следственному действию. Данному аспекту чаще всего внимание уделяется в 
разделе криминалистической тактики, реже – в теории российского уголов-
ного процесса. 

Существует несколько точек зрения, высказанных различными учены-
ми, изучающими проверку показаний на месте как с теоретической, так и с 
практической стороны. 

Так, Гумерова Р.Р. пишет, что заниматься подготовкой к проведению 
подготовки на месте может помощник следователя, так как сама по себе под-
готовка не вызывает серьёзных затруднений, поскольку важно соблюдать 
определенный алгоритм действий2. 

Серябренникова М.В. считает, что в целом подготовительный этап к 
проведению анализируемого следственного действия условно можно разде-
лить на определенное количество взаимосвязанных элементов3. Однако, в 
криминалистической литературе среди исследователей отсутствует единство 
мнений по поводу того, сколько таких элементов следует выделять и какова 
их последовательность, то есть данный вопрос остается дискуссионным на 
сегодняшний день.  

Например, А.И. Бастрыкина предлагает выделять следующие элементы, 
составляющие этап подготовки к проведению проверки показаний на месте: 

- оценка местности, на которой будет производиться анализируемое 
следственное действие; 

- особенности участия в лиц в проверке показаний на месте, в отноше-
нии которых избрана мера пресечения; 

                                                 
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 17.02.2023) // «Ведомости Федерального Собрания РФ», 01.01.2002, № 1, ст. 1. 
2 Гумерова Р.Р. Помощник следователя - новая процессуальная фигура в уголовно-

процессуальных отношениях // Российский следователь. 2019. № 1. С. 18 - 22. 
3 Серябренникова М.В. Алгоритм подготовки следователя к производству проверки 

показаний на месте // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2022 № 2 (22).  
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- предварительный осмотр местности, где будет производиться провер-
ка показаний на месте; 

- разрешается вопрос об участии специалиста; 
- разрешение вопросов об использовании специальных технических и 

вспомогательных средств, которые могут пригодиться при проведении про-
верки показаний на месте; 

- подготовка самих показаний, которые будут проверяться на месте1. 
Повышенное внимание нужно уделять вопросу вызова специалиста, так 

как на практике нередко нужны специальные познания из различных обла-
стей науки, чтобы следственное действие было более эффективным и точ-
ным. Также немаловажно предварительно оценить и просмотреть местность, 
на которой будет производиться проверка показаний на месте, так как, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, жизни и здоровью 
участников следственного действия ничего не должно угрожать.  

Интересной представляется позиция Филиппова А.Г. и Агафонова В.В., 
согласно которой подготовка к любому следственному действию, включая 
подготовку к проведению показаний на месте, сводится в общем счете к двум 
основным элементам: 

Во-первых, это подготовка до выезда на место, где будет производить-
ся проверка показаний. 

Во-вторых, подготовка по прибытию на место2. 
Первый элемент чаще всего включает в себя подготовку всей необхо-

димой процессуальной документации в силу требований уголовно-
процессуального закона, а также решение различных организационных во-
просов. Также именно до выезда на место, где будет производиться проверка 
показаний на месте, стоит определиться необходимо ли участие специалиста 
в следственном действии, использование каких специальных и вспомога-
тельных средств понадобится для проведения проверки показаний на месте. 
Отметим, что подготовка (уже на месте), ход и результаты следственного 
действия чаще всего фиксируются посредством видеосъёмки, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе.  

Что касается второго элемента, выделенного Филипповым А.Г. и Ага-
фоновым В.В., то при проведении изучаемого следственного действия учи-
тываются особенности местности. При этом стоит отметить, что далеко не 
всегда проверка показаний на месте производится на местности. Данное 
следственное действие может проводиться в помещении (как жилом, так и 
нежилом). Соответственно, данный аспект также необходимо учитывать при 
организации и проведении подготовительного этапа.  

Представляется, что при подготовке к проведению проверки показаний 
на месте необходимо учитывать все приведённые мнения и точки зрения ис-

                                                 
1 Бастрыкина А.И. Криминалистика: учебник. Т.2. / А.И. Бастрыкина. – М., 2016. С. 232. 
2 Филиппов А.Г., Агафонов В.В.  Криминалистика для дознавателей / 

А.Г. Филиппов., В.В. Агафонов: учебник. – М.: 2016. С. 342.  
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следователей, поскольку каждое следственное действие по-своему уникаль-
но, а особенно анализируемое, так как предполагает выезд на место. 

В литературе также указывается, что проверке показаний на месте 
должен обязательно предшествовать допрос лица, чьи показания будут про-
веряться. При необходимости перед выездом на место следует провести до-
полнительный допрос, чтобы уточнить показания максимально точно. Разу-
меется, что проведение такого допроса нельзя рассматривать с тактической и 
процессуальной точки зрения, как элемент подготовки к проведению провер-
ки показаний на месте. Однако, данный аспект также очень важен, поскольку 
от него также во многом зависит эффективность и результативность анали-
зируемого следственного действия.   

Также необходимо учитывать два следующих обстоятельства, при 
наличии которых проведение проверки показаний на месте является невоз-
можным: 

- обвиняемый или подозреваемый отказывается от дачи показаний; 
- обвиняемый или подозреваемый отказывается давать показания 

именно при их проверке на месте и отказывается участвовать в данном след-
ственном действии.  

Для проведения повторного допроса обвиняемого требуется, соответ-
ственно, соблюдение двух условий: 

Наличие волеизъявление на то обвиняемого. 
Отсутствие согласия на дачу показаний при первичном допросе, что 

должно быть зафиксировано в первоначальном протоколе допроса.  
Авдеева Е.В., Аксенов А.Н. обращают внимание, что положения 

ст. 173 УПК РФ обязывают следователя допрашивать обвиняемого по соот-
ветствующему ходатайству, решение о необходимости проведения того или 
иного следственного действия следователь принимает самостоятельно1. 

Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что 
вопрос подготовки к данному следственному действию является весьма 
спорным и дискуссионным, так как исследователи не могут прийти к едино-
му мнению о том, какие элементы или подэтапы должны составлять стадию 
подготовки к проведению проверки показаний на месте. Целесообразным и 
рациональным является подход, предложенный Филипповым А.Г. и Агафо-
новым В.В., в соответствии с которым подготовительный этап к указанному 
следственному действию должен складываться из двух подэтапов – до выез-
да на места и на месте. Также на подготовительном этапе, по нашему мне-
нию, важно уделять внимание устранению тех обстоятельств, которые пре-
пятствуют проведению проверки показаний на месте из-за отказа давать по-
казания или участвовать в производстве данного следственного действия со 
стороны обвиняемого или подозреваемого.  

 
 

                                                 
1 Авдеева Е.В., Аксенов А.Н. Уголовно-процессуальные аспекты производства до-

проса // Адвокатская практика. 2019. № 4. С. 28 - 32. 
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Планирование расследования преступлений  

в криминалистической теории 
 
Планирование расследования занимает важное место в работе следова-

теля. От планирования расследования будет зависеть работа по раскрытию 
неочевидного преступления, поиск доказательств, проверка версий и произ-
водство различных следственных действий и оперативно-розыскных меро-
приятий. 

В криминалистике многие ученые занимались исследованием вопросов 
планирования в расследовании. Например, Д.Н. Балашов, И.М. Балашов и 
С.В. Маликов считают эту деятельность «творческим мыслительным процес-
сом, заключающийся в определении следователем задач следствия и опти-
мальных путей их решения, для дальнейшего расследования и успешного 
раскрытия преступления»1. Следователь определяет задачи расследования и 
способы их достижения, именно благодаря которым оптимизируется рассле-
дование. А.Р. Шляхов отмечает, что «планирование  это средство организа-
ции труда следователя, способствующее проведению полного, всестороннего 
и вместе с тем быстрого расследования, заканчивающегося установлением 
истины по уголовному делу»2. 

Получается, что под деятельностью планирования ученые формулиру-
ют несколько разные точки зрения в дефиниции, но общее одно – это цель 
успешного расследования и раскрытия преступления. 

Еще ученый Конин В.В. писал: «для определения значимости органи-
зационной основы, необходимо установить, какое значение имеет стадия 
планирования в расследовании преступления»3. Однако прежде чем опреде-
лить значение планирования в расследовании, рассмотрим некоторые этапы 
планирования, сформулированные в криминалистике4. 

Первый этап  анализ обстоятельств преступления. На этом этапе соби-
рается информация о событии, на месте происшествия проводится осмотр, 
фиксируются следы и оставленные предметы, устанавливаются первоначаль-

                                                 
1 Балашов Д. Н., Балашов Н. М., Маликов С. В. Криминалистика. М., 2005.С. 14. 
2 Шляхов А.Р. Планирование предварительного следствия. М., 1957. С. 3. 
3 Конин В.В. Бакалаврская программа. Криминалистика. 2022г 
4 Багмет А. М., Бастрыкин А. И., Бессонов А. А. Криминалистика. Учебник. М: 

Проспект, 2021. 616 с 



611 
 

ные версии. Анализируются также данные о потенциальных свидетелях, свя-
занных событийных обстоятельств и т.д. 

Второй этап  определение задач расследования. На этом этапе уточня-
ются цели и задачи, которые должны быть выполнены в рамках расследова-
ния. Это может включать идентификацию подозреваемых, поиск доказа-
тельств, свидетелей и экспертов, анализ и интерпретацию собранных данных. 

Третий этап  планирование действий. На этом этапе определяются дей-
ствия, которые необходимо выполнить для достижения поставленных целей 
и задач. Например, проведение допросов свидетелей и подозреваемых, сбор 
доказательств, проведение экспертиз и т.д. При планировании учитываются 
не только цели и задачи расследования, но и законодательство, правила су-
дебного процесса, существующие методы и технологии. 

Четвертый этап  реализация плана. На этом этапе проводятся непосред-
ственные действия, которые были запланированы на предыдущем этапе. Реа-
лизация плана включает сбор доказательств, допросы и интервью с подозре-
ваемыми, проведение экспертиз, обработку данных и анализ полученных ре-
зультатов. 

Пятый этап  оценка результатов. На этом этапе происходит анализ и 
оценка результатов расследования. Оцениваются качество и количество со-
бранных доказательств, их значимость для расследования, установление об-
стоятельств преступления и идентификация виновных. В случае необходимо-
сти проводится дополнительный анализ и дополнительные расследование. 

Значение планирования расследования состоит в следующем: 
1) определение при планировании задач расследования, обстоятельств 

и вопросов, подлежащих выяснению, путей их решения обеспечивают целе-
направленность расследования; 

2) планирование расследования позволяет выделить обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и провести следственные действия в их логиче-
ской последовательности; 

3) продуманный и своевременно корректируемый план является сред-
ством самоконтроля следователя, предотвращает допущение следователем 
ошибок в ходе следствия; 

4) конечном итоге планирование обеспечивает успешность раскрытия и 
высокое качество расследования. 

Необходимо отметить, что план расследования конкретного уголовного 
дела – это не процессуальный документ, где его форма произвольна и должна 
выбираться самим следователем с учетом практики расследования предыду-
щих уголовных дел, способностей, криминалистических рекомендаций. 

По мнению Р.С. Белкина, без овладения следователем или дознавателем 
всеми основами и приемами мыслительной деятельности в процессе расследо-
вания успешно раскрыть преступления будет очень сложно.  

В своей книге «Ведется следствие», Рафаил Самуилович высказал, что 
«профессиональное мастерство, своеобразное искусство, которое должен вы-
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являть каждый следователь, каждый оперативный работник милиции, если 
он не унылый ремесленник, а подлинный мастер своего дела»1. 

Именно благодаря профессиональному мастерству и практическим 
умениям, следователь в ходе ведения уголовного дела, разрешает следующие 
организационные задачи: 

– выдвижение нескольких следственных версий;  
– определение базиса вопросов, которые необходимо выяснить;  
– выделение в процессе нескольких этапов: первоначального, последу-

ющего, заключительного.  
Стоит учитывать, что на каждом этапе проведения расследования мо-

гут быть составлены различные планы, что будут способствовать успешному 
раскрытию преступления. К примеру: план проведения тех или иных след-
ственных действий, план проверки показаний, план проверки выдвинутых 
версий и т.д. 

В практической действительности, работа следователя определенно 
специфична и достаточно динамична, поэтому при планировании проведения 
следственных или иных процессуальных действий, план в любой момент 
может быть преобразован в связи с изменением определённых обстоятельств. 

Именно корректировка планирования раскрытия преступления, позво-
ляет вести уголовное дело в нужном направлении и дальнейшем достижении, 
поставленных перед следователем, целей. 

А.С Ооржака высказал, что следователь при планировании определен-
ных следственных действий должен предугадывать возможные результаты 
для определения эффективности их расположения в предлагаемом порядке2. 

Правильное планирование расследования преступлений может суще-
ственно повлиять на статистику преступности в России. Если расследование 
проводится эффективно, то это может привести к раскрытию большего коли-
чества преступлений, а следовательно, к увеличению количества расследо-
ванных и оконченных производством уголовных дел. 

Кроме того, правильное планирование расследования преступлений 
может привести к предотвращению совершения новых преступлений. 
Например, если при расследовании одного преступления удалось выявить и 
задержать организованную группу преступников, то это может предотвра-
тить совершение других преступлений, которые были бы совершены этой же 
группой в будущем. 

Также правильное планирование расследования преступлений может 
повлиять на общую криминальную ситуацию в регионе или стране. Если рас-
следование проводится эффективно и оперативно, то это может создать до-
полнительные условия для предотвращения совершения новых преступлений 
и снижения уровня преступности в целом. 

                                                 
1 Белкин Р.С. Ведется следствие. М. 1976. 
2 Ооржак А.С. Взаимодействие следователей прокуратуры с работниками органов 

дознания при расследовании умышленных убийств. Казань, 1989. 280 с. 
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Согласно официальной статистике Генпрокуратуры, общее количество 
преступлений в России за последние годы снизилось, но все еще остается на 
высоком уровне. В 2019 году количество зарегистрированных преступлений 
в России составило около 2,5 миллиона, а в 2022 году 2 миллиона1. 

Таким образом, правильное планирование расследования преступлений 
влияет не только на раскрытие преступления, оптимизированное расследова-
ние, но и в общем и целом оказывает значительное влияние на статистику 
преступности в России, уровень криминальной обстановки в регионах и в це-
лом по стране. 

 
 

  

                                                 
1 Статистика зарегистрированных преступлений Генпрокуратуры за 2019г по 2022г. 
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Криминалистические приемы изобличения  

в даче ложных показаний потерпевшего, свидетеля 
 
Допрос одно из самых распространенных следственных действий, в 

рамках которого получают ценную информацию об обстоятельствах, имею-
щих значение для расследования. Учитывая противоположные интересы 
участников уголовного судопроизводства, они могут прибегать к различным 
ухищрениям, которые им выгодны в силу их личной заинтересованности. 
Лицо, осуществляющее расследование, в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством, обязано выявлять, пресекать действия 
участников, которые противоречат нормам уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, используя различные тактические прие-
мы, разработанные наукой криминалистикой. 

Криминалистический прием – это наиболее эффективный и рациональ-
ный способ действия, и наиболее целесообразная линия поведения при соби-
рании, исследовании, оценке и использовании доказательств, и предотвраще-
нии преступлений.1  

Приемы применения технико-криминалистических средств и научных 
положений криминалистической техники при решении различных технико-
криминалистических задач относятся к технико-криминалистическим прие-
мам. Но, в специальной литературе при освещении общих (концептуальных) 
положений криминалистической техники, большее внимание уделяется тех-
нико-криминалистическим средствам и методам, а не технико-
криминалистическим приемам (критерии допустимости).2 

В отечественном уголовном и уголовно-процессуальном законе не со-
держится определения понятий ложные и заведомо ложные показания, одна-
ко регламентируются понятия «показания потерпевшего» и «показания сви-
детеля». 

В предварительном расследовании дача ложных показаний недопусти-
ма, потому что, это ведет к нарушению принципа справедливости (ст. 6 УК 
РФ) и закон предусматривается уголовную ответственность.  

                                                 
1 Багмет А.М., Антонов О.Ю., Бычков В.В. Криминалистика. Учебник. В 3-х ча-

стях. Часть 2. Криминалистическая тактика. М: Проспект, 2020. – с. 98. 
2 Айвазова О.В. Криминалистический прием как криминалистическая научная катего-

рия [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 
04.03.2023г.) 
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В судопроизводстве по уголовным делам особое внимание уделяется 
показаниям потерпевших и свидетелей, так как они обязаны говорить правду. 

На основании положения ст. 42 УПК РФ, потерпевшим признается фи-
зическое лицо, которому преступлением причинен физический, имуществен-
ный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения пре-
ступлением вреда его имуществу и деловой репутации. 

В ст. 56 УПК РФ дается определение свидетеля – это лицо, которому 
могут быть известны некоторые обстоятельства, имеющие значение для раз-
решения и расследования уголовного дела, и вызванное для дачи показаний, 
за исключением случаев, указанных в части третьей анализируемой статьи. 

Свидетелями, в том числе и потенциальными могут быть очевидцы со-
вершенного преступного деяния, которые в тот момент непосредственно 
наблюдали совершение преступления, а также лица, которые могут владеть 
информацией, с помощью которой устанавливаются обстоятельства, входя-
щие в предмет доказывания.1 

Практические работники следствия и дознания сталкиваются с ситуа-
цией, когда потерпевший или свидетели могут давать ложные показания, от-
носящиеся к любому обстоятельству дела.  Дача заведомо ложных показаний 
является одним из приемов противодействия расследованию преступного де-
яния. 

А.Ю. Федоренко отмечает, что по уголовным делам 85-90% доказа-
тельственной базы составляют показания потерпевших, свидетелей, подозре-
ваемых, но в процессе предварительного расследования и судебного разбира-
тельства четверть изменяется, что в некоторых случаях ведет к «развалу» 
уголовных дел.2  

Если у лица, осуществляющего расследование, возникают сомнения в 
правдивости показаний, то применяются различные тактические приемы, ко-
торые позволяют изменить ситуацию. 

Важным является установление мотива для дачи ложных показаний. 
Для свидетелей и потерпевших такими мотивами могут служить страх мести, 
расправы, испорченных отношений, разоблачения своего неблаговидного по-
ведения, корыстные побуждения. 

В рамках расследования можно уловить «звоночки», которые послужат 
основанием для предположения о том, что потерпевший и свидетель лжет 
или заблуждается. К ним можно отнести  противоречие между имеющимися 
сведениями, заученные фразы, смысл и содержание которых допрашиваемый 
не понимает, уклонение от ответа под различными предлогами. 

Выбор тактики допроса определяется служебным и житейским опытом 
следователя, дознавателя, позицией допрашиваемого лица, его личностными 

                                                 
1 Шмарева Т.А., Шмарев А.И. Свидетель в процессуальном праве России: учебное 

пособие. Ижевск: Издательский центр «Удмуртский университет», 2019. – с. 75. 
2 Федоренко А.Ю. Криминалистическая техника в предупреждении и пресечении 

противодействия раскрытию и расследованию преступлений: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М.: 2001. – С.13. 
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характеристиками, имеющими доказательствами и множеством других фак-
торов. 

Изобличить допрашиваемого в даче ложных показаний можно с помо-
щью  специальных тактических криминалистических приемов: убеждение, ис-
пользование положительных свойств личности допрашиваемого, выжидание, 
допущение легенды, внезапность, снятие напряжения; использование «слабых 
мест» личности допрашиваемого; инерция,  отвлечение внимания; создание 
впечатления хорошей осведомленности следователя, изменение темпа допроса, 
создание «незаполненности», получение информации на месте происшествия, 
предъявление доказательств, производство иных следственных действий с уча-
стием потерпевшего или свидетеля, в рамках которых они увидят несостоя-
тельность своих ранее данных показаний. 

Можно сделать вывод, что свидетели и потерпевшие могут давать лож-
ные показания в течение хода расследования, но важно вовремя заметить 
данный факт, выяснить мотив такого поведения, лицу, осуществляющему 
расследование, необходимо умело оперировать различными приемами, 
направленными на преодоление оказываемого противодействия рассле-
дованию. 

 
 



617 
 

Переходюк Екатерина Казимировна,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Солонникова Нина Валерьевна, 
доцент кафедры криминалистики  

Краснодарского университета МВД России,  
кандидат юридических наук 

 
Особенности криминалистической характеристики грабежей,  

совершаемых несовершеннолетними  
 
Грабеж – открытое хищение чужого имущества, которое совершается в 

присутствии собственника (или иного владельца имущества) или на виду у 
посторонних, когда лицо при этом осознает, что очевидцы происходящего 
понимают противоправны и преступный характер его действий.  

Несовершеннолетний  лицо, которому ко времени совершения пре-
ступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет». 
Несовершеннолетний определяется как лицо, не достигшее восемнадцати-
летнего возраста. 

Рассмотрим некоторые элементы криминалистической характеристики, 
которые имеют ряд особенностей при совершении открытого хищения иму-
щества граждан несовершеннолетними лицами. 

Способ совершения преступления в криминалистическом смысле пони-
мают как объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъек-
та до, в момент и после совершения преступления, оставляющую различного 
рода характерные следы вовне, которые позволяют с помощью криминалисти-
ческих приемов и средств получить представление о сути происшедшего, свое-
образии преступного поведения преступника, его особенностей как личности и 
определить методы решения задач раскрытия преступления.  

Способ совершения преступления в криминалистическом понимании 
является одним из главных элементов анализируемой структурной системы 
криминалистической характеристики. Способ совершения преступления по-
нимается как гибкая система, зависящая от конкретной ситуации. Содержа-
ние составляют действия преступников, структурно и функционально разде-
ленные на подсистемы: подготовка, совершение и сокрытие. Каждая из этих 
частей может занимать определенное место в системе, при этом оставшиеся 
две (подготовка и сокрытие) характерны для преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, могут отсутствовать. 

Преступление, совершенное несовершеннолетним, состоит из следую-
щих этапов: 

- формирование противоправной установки, психологический настрой 
на совершение преступления; 

- выбор способа достижения противоправного результата. Это подгото-
вительный этап – формируются мотив цель, оценку обстановки, возможные 
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превосходящие силы (например, при грабеже инкассаторов), выбор средств, 
принятие окончательного решения совершить противоправное деяние; 

- этап исполнения задуманного. Противоправное поведение и психоло-
гический настрой, управляющий таким поведением.  

К способам грабежей, совершаемых несовершеннолетними, можно отнести: 
- использование фактора внезапности без применения насилия (рывки 

сумок, шапок, денег у граждан, вещей с прилавков магазинов и т.п.); 
- хищение с применением насилия, не опасного для жизни или здоро-

вья или угрозой применения такого насилия. Например, О. схватил З. за ле-
вую руку и стал удерживать, после чего У., реализуя свой преступный замы-
сел, действую противоправно и осознавая, что за их действиями наблюдает 
З., схватил его за правую руку и с помощью рывка открыто похитил сотовый 
телефон «Lenovo», стоимостью 10 000 руб.1 

Отметим, что для несовершеннолетних характерен групповой способ 
совершения грабежа, как с взрослыми людьми, так и с другими несовершен-
нолетними.  

Таким образом, учитывая специфические характеристики личности, 
присущие подросткам, а также специфику совершения грабежа можно выде-
лить следующие особенности способа - совершение грабежа группой лиц, без 
подготовки, с использованием подручных средств, в отношении лиц, которые 
знакомы с преступником или которые являются несовершеннолетними, от-
сутствие действий, направленных на сокрытие факта совершения противо-
правного деяния. 

Способ совершения взаимосвязан с местом совершения преступления. 
Грабежи могут совершаться на открытой местности – парки, скверы, улицы, 
так и в замкнутых пространствах  в подъездах, на лестничных пролетах, в 
помещениях организаций, на транспорте, в квартирах граждан и других ме-
стах. Самыми распространенными местами совершения грабежей являются 
улицы и дворы, имеющие большую площадь, без обозначения четких границ.  

Несовершеннолетние чаще всего выбирают места, с которых проще 
скрыться, где не возникнут препятствия для совершения противоправного 
деяния, а также места, где проще организовать эффект неожиданности. 

Из проанализированных нами уголовных дел, в 70 процентах случа-
ях несовершеннолетние совершили открытое хищение чужого имущества 
общественном месте, например, в парке2, на ступенях магазина «Пятероч- 

 
                                                 

1 Приговор Ленинского районного суда города Пензы от 11.08.2022 по делу N 1-
226/2022 [Электронный ресурс]. – URL: https://soj.consultant.ru/cgi/ 
online.cgi?req=doc&cacheid= E28052FD453B3AD60B493C8D680558CC&SORTTYPE = 
0&BASENODE = 32935-2&ts = Hqf5IJTCr13SGvpE&base = AOKI&n = 10688757&dst = 
100023&rnd = jvA5IJTlJUWibdDN# WVi5IJTaIHPHoJM31 (дата обращения 24.02.2023). 

2 Приговор Алексеевского районного суда Белгородской области от 04.06.2020 по 
делу № 1-61/2020 // СПС «КонсультантПлюс» 2023. Режим доступа: 
https://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D0CAA7B755AE7698737E9CD4C79
66623&SORTTYPE=0&BASENODE=32935-2&ts=hvoYSTTkdP82BD9X1&base=AOKI&n= 
8150651&rnd=KyDYSTTUH26bwgBJ1#gurYSTTgTdhDGT0i1 (дата обращения 13.03.2023).  
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ка»1, в помещении кафе2, на улице3.  
По времени совершения грабежи могут совершаться в дневное и тем-

ное время суток. 
Предметом посягательства при совершении грабежа является предмет 

вещественного мира, на которое покушается преступник. Чаще всего пред-
метом посягательства выступают предметы, которыми легко завладеть, кото-
рые актуальны в молодежной среде, которые легко сбыть  сотовые телефоны, 
деньги, игровые приставки, акустические системы.  

Например, М. открыто похитил мобильный телефон4, Г.  денежные 
средства и телефон.5 

При расследовании грабежей, особенно на первоначальном этапе при 
отсутствии задержанного по подозрению лица, необходимо учитывать осо-
бенности криминалистической характеристики таких преступлений. Что поз-
волит выдвинуть версии о причастности несовершеннолетнего лица или лиц, 
своевременно отработать данную категорию лиц, тем самым решить задачи 
уголовного судопроизводства. 

 
 

                                                 
1 Приговор Александровского городского суда Владимирской области от 

23.12.2021 по делу № 1-383/2021 // СПС «КонсультантПлюс» 2023. Режим доступа: https:// 
soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D0CAA7B755AE7698737E9CD4C7966623 & 
SORTTYPE = 0&BASENODE = 32849-3&ts = hvoYSTTkdP82BD9X1&base = AOCN&n = 
11823397&rnd = KyDYSTTUH26bwgBJ1#cfCZSTTQ1P28QBax1 (дата обращения 13.03.2023).  

2 Приговор Басманного районного суда города Москвы от 15.03.2021 по  
делу № 1-15/2021// СПС «КонсультантПлюс» 2023. Режим доступа: 
https://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=D0CAA7B755AE7698737E9CD4C79666
23&SORTTYPE = 0&BASENODE = 32849-3&ts = hvoYSTTkdP82BD9X1&base = AOCN&n= 
8192485&rnd=KyDYSTTUH26bwgBJ1#Y0dZSTToNtW18eVy1 (дата обращения 13.03.2023).  

3 Приговор Дорогомиловского районного суда города Москвы от 06.08.2020 по де-
лу № 1-160/2020// СПС «КонсультантПлюс» 2023. Режим доступа: https://soj.consultant.ru/  
cgi/online.cgi?req = doc&cacheid = D0CAA7B755AE7698737E9CD4C7966623&SORTTYPE = 
0&BASENODE = 32849 3&ts = hvoYSTTkdP82BD9X1&base = AOCN&n = 11674322&rnd = 
KyDYSTTUH26bwgBJ1#SpyZSTTiHI1GT7D9 (дата обращения 13.03.2023).  

4 Приговор № 1-195/2020 от 24 июля 2020 г. по делу № 1-195/2020 // URL 
http://amursky.hbr.sudrf.ru  (дата обращения 18.01.2023 г.). 

5 Приговор 1-2/2015 1-2/2015(1-86/2014;) 1-86/2014 от 19 февраля 2015 г.// 
https://sudact.ru/regular/doc/2YqCRZde0hJq/ (дата обращения 18.01.2023 г.). 
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Тактические особенности расследования  
дорожно-транспортных преступлений 

 
Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) представляет собой собы-

тие, которое произошло в результате движения по дороге конкретного транс-
портного средства и повлекло за собой гибель или ранение людей, поврежде-
ние иных транспортных средств, сооружений, грузов либо причинение дру-
гого материального ущерба. Данное определение ДТП закреплено в абз. 4 
ст. 2 Закона о безопасности дорожного движения1. Транспортное средство 
(автомобиль) в настоящее время считается источником повышенной опасно-
сти, ведь его использование связано с повышенной вероятностью причине-
ния вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны челове-
ка2. Нарушения в сфере дорожного движения нередко приводят к весьма не-
благоприятным последствиям, выраженным в виде физического, материаль-
ного, иногда даже морального вреда, причиняемого потерпевшим. В связи с 
этим законодатель четко разделяет виды правонарушений в сфере дорожного 
движения с целью разграничения персональной ответственности владельцев 
автомобилей за нарушение Правил дорожного движения3. Особое внимание 
вызывают вопросы уголовной ответственности за совершение преступлений 
против безопасности движения и эксплуатации транспорта (глава 27 УК 
РФ4). Однако, до момента назначения судом наказания лицу за соответству-
ющее преступление органам предварительного расследования необходимо 
полностью установить все обстоятельства произошедшего, сформировать до-
казательственную базу по уголовному делу, сформулировать обвинение и 
провести ряд иных следственных, процессуальных действий, оперативно-
розыскных мероприятий, т.е. осуществить расследование преступления, свя-
занного с ДТП. 

                                                 
1 О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ 

(ред. от 27.10.2022 г.) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4873. 
2 О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 г. № 1 // СПС «Консультант Плюс». 

3 О Правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ от 
23.10.1993 г. № 1090 (ред. от 24.10.2022 г.) // Собрание актов Президента и Правительства 
РФ. 1993. № 47. Ст. 4531 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
29.12.2022 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Эффективность расследования данной категории преступных деяний во 
многом зависит от совершенствования деятельности органов предваритель-
ного расследования, правильного формирования представления о наиболее 
типичных обстоятельствах случившегося. Большую помощь здесь может 
оказать криминалистическая характеристика ДТП, явившихся следствием 
преступных нарушений правил безопасности. Расследование ДТП имеет свои 
особенности, обусловленные содержанием правоотношений, охраняемых 
уголовным законом, а также предметом преступления, коим выступает ис-
точник повышенной опасности – транспортное средство. Содержание осо-
бенностей заключается в специфике следственных и иных процессуальных 
действий, исследовании механизма совершения преступлений, обстановки 
совершения и т.п.  

Особое значение при расследовании ДТП имеет такое следственное 
действие, как осмотр места происшествия (ст. 176-177 УПК РФ). При прове-
дении данного следственного действия следует всегда ориентироваться на 
необходимость скорейшего освобождения проезжей части для устранения 
препятствий, помех в движении для других автовладельцев. Для этого следо-
ватель может по прибытии на место ДТП сразу отметить места расположения 
транспортных средств, иных объектов, а также трупов, если автомобильная 
авария повлекла человеческие жертвы, выполнить нужные замеры, а затем 
провести осмотр.  

До выезда на место происшествия следователь должен получить мак-
симально подробную информацию о случившемся и обстоятельствах, в кото-
рых предстоит работать. Следователю необходимо удостовериться, что ока-
зана требуемая помощь пострадавшим, обеспечена надежная охрана места 
дорожно-транспортного происшествия, неприкосновенность и целостность 
следов. После приезда на место ДТП следователю необходимо самому удо-
стовериться, что все необходимые, срочные мероприятия по устранению по-
следствий автомобильной аварии устранены: оказана медицинская помощь 
пострадавшим, место ДТП ограждено от иных участников дорожного движе-
ния, прибыли спасательные службы. 

В дальнейшем действия следователя носят изыскательный характер. 
Следователь должен найти и зафиксировать основные следы произошедшего, 
а также закрепить четкое месторасположение места ДТП, определить тип до-
рожного покрытия, его состояние, установить наличие ям, канализаций, лю-
ков или иных объектов. Также фиксируются остановки общественного 
транспорта, светофоры, дорожные знаки, разметка, пешеходные переходы, 
шлагбаумы. При осмотре необходимо учитывать конкретные обстоятельства 
случившегося: например, если ДТП произошло при обгоне, то необходимо 
осмотреть участок дороги, несколько превышающий по длине расчетный 
путь обгона, при этом обратить внимание на состояние дороги, наличие и ви-
димость дорожных знаков, характер обзорности и дальности видимости по 
всему участку обгона.  
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Важное значение для расследования имеют следы, возникшие в резуль-
тате ДТП. К специфическим следам можно отнести следы протектора шин, 
частицы загрязнений в протекторе шин и на дороге, следы подтекания жид-
костей автомобиля, следы крови, следы скольжения (юза) автомобиля, следы 
торможения. Все следы, а также иные обстоятельства случившегося по ито-
гам осмотра места происшествия фиксируются в протоколе следственного 
действия.  

Говоря об особенностях расследования ДТП, следует отметить, что не-
маловажным является определение методики расследования. Методика мо-
жет быть нормативной и криминалистической1.  

Нормативной является методика, включающая совокупность уголовно-
процессуальных указаний, которыми руководствуются следователи при осу-
ществлении предварительного расследования. Нормативная методика рас-
следования ДТП включает в себя в основном требования, касающиеся поряд-
ка проведения предварительного расследования. Предварительное расследо-
вание проводится в форме предварительного следствия, так как проведение 
дознания для данной категории дел не предусмотрено. Субъектом предвари-
тельного расследования являются сотрудники следственных органов МВД 
РФ, так как данная категория дел в соответствии со ст. 151 УПК РФ относит-
ся к их подследственности.  

Криминалистическая методика представляет собой набор средств, при-
емов, способов криминалистической науки, которые используются следова-
телями для установления всех обстоятельств случившегося. Содержание 
криминалистической методики при расследовании каждого конкретного ДТП 
является индивидуальным, т.к. каждый случай требует самостоятельного 
подхода к расследованию.  

Успешность расследования ДТП зависит от правильности организации 
первоначального этапа. Первыми на место ДТП должны прибыть сотрудники 
дорожно-патрульной службы (ДПС), действия которых регламентированы 
положениями Административного регламента2. Так, например, согласно 
п. 272 Административного регламента сотрудник ДПС до прибытия след-
ственно-оперативной группы определяет число пострадавших, вызывает ско-
рую помощь, организует при необходимости доставку пострадавших в бли-
жайшую медицинскую организацию.  

Исходя из имеющихся в следственной практике данных, на первоначаль-
ном этапе расследования могут возникнуть следующие ситуации: 

                                                 
1 Галушкина В.А. Методика расследования ДТП // Молодой ученый. 2022. № 25 (420). – 

С. 79. 
2 Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению фе-
дерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения 
требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 
движения: Приказ МВД России от 23.08.2017 г. № 664 (ред. от 21.12.2017 г.) // СПС «Кон-
сультант Плюс». 
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– все участники ДТП присутствуют на месте произошедшего. При та-
ких условиях должны осуществлять осмотр места происшествия; осмотр 
транспортных средств; освидетельствование водителей автомобилей на 
предмет наличия в крови запрещенных (алкогольных, наркотических и иных) 
веществ; допрос потерпевших, подозреваемых, свидетелей; 

– подозреваемый покинул место ДТП, оставив транспортное средство 
на месте преступления. В таком случае следователю необходимо произвести 
осмотр места происшествия; осмотр транспортных средств; допрос потер-
певших, свидетелей. Главным при такой ситуации является организация ро-
зыска подозреваемого, для чего следователь может дать соответствующие 
поручения сотрудникам ДПС, оперативным работникам; 

– подозреваемый скрылся с места ДТП на своем транспортом средстве. 
При таких условиях необходимо провести осмотр места происшествия; до-
прос потерпевших, свидетелей; осмотр следов, оставленных транспортным 
средством, и их изъятие для дальнейшей экспертизы; розыск подозреваемого 
и транспортного средства1. 

Таким образом, особенности расследования ДТП обусловлены содер-
жанием общественных отношений, охраняемых уголовным законом, а также 
предметом преступного деяния. Специфика расследования указанных пре-
ступлений заключается в месте их совершения – все ДТП происходят на до-
рогах. В связи с этим особое значение при расследовании уделяется осмотру 
места происшествия, т.к. именно данное следственное действие позволяет 
установить наиболее существенные для дела обстоятельства. Организация 
первоначального этапа расследования во многом предопределяет эффектив-
ность дальнейшего расследования, ведь от действий, совершаемых в рамках 
данного этапа, зависит своевременность и правильность сбора и фиксации 
необходимой для следствия информации.  

                                                 
1 Базан А.В., Ненашев Л.Н. Методика расследования дорожно-транспортных про-

исшествий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 3 (3). – С. 15. 
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Современные тенденции развития криминалистики 

 
Криминалистика – сложная дисциплина, требующая взаимодействия с 

рядом областей, включая науку, юриспруденцию, государственное управле-
ние. Она применяет научные методы для восстановления, анализа и интер-
претации соответствующих материалов и данных в ходе уголовного рассле-
дования и является мощным доказательственным инструментом, помогаю-
щим в отправлении правосудия. Для повышения раскрываемости преступле-
ний необходимо актуализация и научное осмысление направлений развития 
криминалистики в России, а также существующих проблем в данной области. 

Безусловно, основным аспектом, которому уделяют внимание в науч-
ных исследованиях, является цифровизация, качественно изменившая осо-
бенности современной преступности, в связи с чем поменялся вектор разви-
тия криминалистики в сторону разработки и применения информационных 
технологий для расследования преступлений. Возникает вопрос: какое место 
занимает цифровая криминалистика в базовой науке криминалистике? Име-
ются различные точки зрения. Так, одни авторы понимают под цифровой 
криминалистикой отрасль криминалистики, другие же определяют ее как 
прикладную науку; систему научных положений. Плюрализм позиций объ-
ясняется тем, что институт цифровой криминалистики в России находится в 
стадии формирования. Однако он является объективным направлением кри-
миналистики, одним из ее сущностных проявлений. Кроме того, отсутствует 
единство в ее наименовании: форензика, электронная криминалистика. На 
наш взгляд, именно понятие «цифровая криминалистика» отражает связь 
рассматриваемого направления со спецификой расследования преступлений, 
совершаемых в информационно-цифровом пространстве. Требуется едино-
образие в понятийном аппарате для объединения усилий криминалистов, 
ученых, специалистов и экспертов в дальнейшем развитии методов цифровой 
криминалистики, так как отсутствие четкого понимания приведет к неполно-
му применению знаний при раскрытии преступлений. 

В настоящее время рост количества преступлений, совершаемых в сети 
Интернет, не вызывает сомнений и без приведения статистических данных. 
Специалистами применяются аппаратные программные комплексы, позво-
ляющие исследовать, например, информацию об удаленных файлах 
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устройств1, однако высококвалифицированных специалистов в данной обла-
сти не так много, поэтому использование таких комплексов распространено 
не повсеместно в России. К тому же, не всегда удается получить удаленный 
доступ к устройству на материальном носителе; все чаще используются про-
граммы-анонимайзеры, затрудняющие поиск лица, совершившего преступ-
ление и оставленных им следов в виртуальном пространстве (на серверах, в 
облачных хранилищах). Поэтому для развития возможностей исследования 
цифровых доказательств в борьбе с киберпреступностью необходимо сделать 
упор на дальнейшую разработку программ выявления оставленных следов в 
Интернете, в особенности в так называемом «Даркнете». 

Совершенствование технологий цифровой криминалистики приводит, 
однако, к тому, что к соответствующим инструментам, используемым экс-
пертами для сбора улик, получают доступ лица для совершения или сокры-
тия преступлений. Данный процесс называется антикриминалистической 
техникой, в ходе которого применяются скрытые каналы, сокрытие данных в 
пространстве хранения и шифрование. Необходимо тщательно следить за 
тем, чтобы не происходила утечка данных о технологиях, используемых при 
расследовании преступлений и по возможности обеспечить их максималь-
ную конфиденциальность. 

Глава СКР Александр Бастрыкин на заседании коллегии отметил, что 
число расследованных деяний, совершенных с применением компьютерных 
технологий выросло на 29%2. Это стало возможным благодаря развитию 
Следственным комитетом киберкриминалистики. Не представляется реаль-
ным освоение всеми дознавателями и следователями IT – технологий, но 
возможно создать условия для подготовки будущих специалистов, обладаю-
щих знаниями в данной области. Для успешной подготовки в рамках обуче-
ния в образовательных учреждениях, а также повышения квалификации уже 
действующих экспертов и специалистов необходимо постоянное проведение 
тематических конференций, введение отдельной учебной дисциплины – 
цифровой криминалистики, привлечение специалистов из частных орга-
низаций, имеющих большой стаж работы по борьбе с киберпреступлени-
ями на выгодных для них условиях, использование достижений обработ-
ки «Больших данных»3. 

Недавно Минюст подготовил для общественного обсуждения проект из-
менений судебно-экспертной деятельности. В частности, предлагается расши-
рение количества экспертиз, проводимых только в госучреждениях, введение 
уровня квалификации негосударственных экспертов, единых экспертных мето-

                                                 
1 Ковригина А.Р., Мезенцева А.И. К вопросу об отдельных проблемах цифровой 

криминалистики // Вестник науки. - 2021. - №12 (45). – С. 88. 
2 Третьяков Александр. Судебно-экспертная деятельность: как ее реформируют [Элек-

тронный ресурс] // URL https://pravo.ru/story/244597/amp/ (дата обращения: 16.03.2023). 
3 Мамонтов А.Г. Цифровая криминалистика: от истоков к современному состоя-

нию // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 12(192). – С. 226 
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дик1. Предложенные нововведения применительно к криминалистическим экс-
пертизам обусловлены тем, что в их производстве отсутствует единство мето-
дологических подходов2, иногда эксперты в заключениях делают спорные вы-
воды при неполном исследовании предмета экспертизы. Решение данных про-
блем с принятием проекта изменений, однако, не исключает появление новых: 
фактическая монополия экспертиз, проводимых государственными учреждени-
ями, может привести к неотъемлемому конфликту интересов и опасениям отно-
сительно объективности экспертиз. Эффективнее было бы внедрять повышен-
ные критерии оценки подготовки частных экспертов, лицензировать эксперт-
ные учреждения. 

Еще одной перспективой развития является необходимая унификация 
терминологического поля криминалистики и уголовного процесса. Понятий-
ный аппарат поиска, закрепления и фиксации доказательств, а также рассле-
дования преступлений в части общих и специальных терминов, выработан-
ных как доктриной, так и содержащихся в УПК РФ, для криминалистики 
должен быть единым, что сделает сотрудничество субъектов дознания и 
следствия результативнее. Например, А.А. Светличный указывает на различ-
ные подходы процессуалистов и криминалистов к понятию «следственные 
действия» определение которого законом не конкретизируется. Так, первые 
под ними понимают любые действия, служащие способами исследования об-
стоятельств уголовного дела, тогда как криминалисты определяют их как 
предусмотренные законом процессуальные действия по собиранию, исследо-
ванию, оценке и использованию доказательств3. В любом случае целью след-
ственных действий всегда является накопление информации, имеющей зна-
чение для расследования преступлений при следственно-поисковой деятель-
ности. Таким образом, необходима законодательная регламентация и право-
применительная унификация некоторых терминов для достижения главной 
цели уголовно-правовых наук – предупреждения преступлений. 

Резюмируя вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что за циф-
ровой криминалистикой стоит будущее, ее развитие поможет качественно и 
количественно снизить уровень преступности в результате улучшения рас-
крываемости преступлений. Необходима законодательная регламентации не-
которых направлений криминалистики, а также рассмотрение организацион-
но-технических вопросов. 

 
 

                                                 
1 На 29% выросло число расследованных киберпреступлений [Электронный ре-

сурс] // URL https://pravo.ru/news/245503/amp/ (дата обращения: 16.03.2023). 
2 Рамазанов М.П. Проблемы назначения и производства криминалистической экс-

пертизы по уголовным делам // Закон и право. – 2020. – №8. – С. 111. 
3 Светличный А.А. Понятие «следственные действия» в системе терминологиче-

ского аппарата уголовного процесса и криминалистики // Известия ТулГУ. Экономиче-
ские и юридические науки. – 2022. – №3. – С. 116-117. 
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Проблемы производства обыска  
и возможные пути их решения 

 
В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство в Рос-

сийской Федерации имеет четко упорядоченный, регламентированный и 
универсальный характер, что обусловлено грамотным механизмом реагиро-
вания государства на преступление в различных стадиях его совершения, од-
нако в силу существующей тенденции изменений в социуме стоит учитывать 
тот факт, что проблемы раскрытия преступлений разных сфер никогда не ис-
чезнут, их нельзя «свести к нулю», но можно минимизировать.  

Следует заметить, что несмотря на строгую систему процесса раскры-
тия и расследования преступлений, законодательство Российской Федерации 
гуманно во всех аспектах прав и интересов граждан страны, что можно заме-
тить изучив установленные Конституцией Российской Федерации фундамен-
тальные прерогативы общества. Таковым, например, является закрепленное в 
статье 23 Конституции Российской Федерации право неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени, а также право на неприкосновенность жилища, которое предусмотре-
но статьей 25 и, в свою, очередь, определяет, что никто не вправе проникать 
в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, уста-
новленных федеральным законом, или на основании судебного решения. От-
сутствие данных прав привело бы к быстрому, эффективному результату, но 
в то же время осуществлялось бы в характере совершенно беспорядочном и 
жестоком, что категорически противоречит основной цели и обязанностям 
Российского государства. 

Упомянутые выше права граждан неотъемлемо связаны с существова-
нием такого следственного действия, как обыск, который нередко связывают 
с выемкой или даже считают целесообразным соединить их в одно след-
ственное мероприятие, оперируя тем, что законодатель намеренно сближает 
процедуру этих действий. Однако, это не совсем рационально, так как обыск 
и выемка имеют достаточно весомые различия, одним из которых является 
степень осведомленности следователя о местонахождении искомых предметов. 

Так или иначе, обыск по своему характеру является одним из самых 
применяемых следственных действий в виду своей эффективности и невоз-
можности в некоторых случаях проведения дальнейших действий без данной 
процедуры. 
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Согласно статье 182 УПК РФ, обыск проводится следователем при 
наличии достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-
либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совер-
шения преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 
значение для уголовного дела и с обязательным вынесением постановления 
следователем,  а выемка проводится при наличии достаточных сведений о 
местонахождении искомого предмета, при проведении обыска следователь не 
имеет гарантий в том, что результатом станет обнаружение того или иного 
предмета существенного для расследования и раскрытия преступления, а 
также нельзя не учесть то, что зачастую обмен информации, происходящий 
между следователями и оперативными сотрудниками недостаточно достове-
рен, достаточен, в результате чего могут возникнуть как практические, так и 
процессуальные проблемы, поэтому обыск является более трудоемкой про-
цедурой, требующей более обширного разъяснения, которое, к сожалению, в 
процессуальном аспекте отсутствует. Тем не менее, неприкосновенность жи-
лища, несмотря на то, что производство по его обыску осуществляется толь-
ко с разрешением суда, не совсем недоступно. Как упоминает в своей работе 
Л.В. Головко судебный контроль не исчезает, превращаясь из «предвари-
тельного» контроля (a priori) в контроль «последующий» (a posteriori)1, что 
говорит нам о том, что произвести обыск возможно и без своевременного 
разрешения суда, как, например, в случаях, не требующих отлагательств. 
Трудоемкость также обусловлена тем, что данная процедура является так 
называемым «ограничителем» прав человека, которые, как было отмечено 
выше, закреплены Конституцией РФ и, в процессе проведения процедуры на 
практике могут быть грубо нарушены вследствие неграмотности правопри-
менителей, а также в силу иных факторов, например, психологических, орга-
низационных и т.д., целесообразным было бы использование следователями 
в своей практической деятельности научных и методических рекомендаций 
при производстве данного следственного действия. К тому же, в УПК РФ 
есть положение о том, что следователь на организационном уровне должен 
обеспечить соблюдение всех прав лица, в отношении которого проводится 
обыск, но не указаны конкретные меры по обеспечению права неразглашения 
выявленных в ходе следственного действия данных о частной, личной жизни 
лица. В своем исследовании А.С. Шаталов говорит о том, что Конституция 
РФ и уголовно-процессуальное законодательство РФ возлагают на себя обя-
занность охраны потока информации, которой люди обмениваются между 
собой. Примечательно, что названные законы не содержат исчерпывающего 
перечня источников такой информации, что можно рассматривать как право-
вую коллизию, ведь это создает возможность возникновения способов «об-
хода» и распространения нежелательной к разглашению информации. Это 
означает, что под охраной государства находятся не только телефонные, но и 
все иные переговоры, не только почтовые или телеграфные, но и иные сооб-
                                                 

1 Курс уголовного процесса/ под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – 
М.:Статут, 2017. – 1280 с. 
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щения, в т.ч. сделанные по пейджинговой, факсимильной, модемной, радио-
связи, а также по иным каналам информации. Никто не может без законных к 
тому оснований собирать, исследовать, оценивать и использовать сведения, 
исходящие от граждан. В противном случае, будет иметь место нарушение 
тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или 
иных сообщений, т.е. преступление, предусмотренное ст.138 УК РФ1. Поэто-
му целесообразным было бы дополнить данное положение некоторыми кон-
кретными мерами, такими, например, как подписка участниками следствен-
ного действия подписки о неразглашении, но не только о сведениях, ставших 
известными в ходе проведения следственного действия, но и до начала его 
производства.  

Рассматривая психологический фактор, как один из важнейших аспек-
тов эффективного производства следственного мероприятия, следует уделить 
внимание тому, что обыск является достаточно тяжелой и напряженной про-
цедурой в силу принудительного характера рассматриваемого следственного 
действия, дефицита отведенного для обыска времени и, конечно же, поиско-
вых трудностей. В стрессовых ситуациях у человека активируется защитный 
механизм, способный дезорганизовать психическую деятельность и привести 
как к кратковременному, так и к длительному стрессу, для несовершеннолет-
них же возникновение данного явления вероятно, и в некоторых случаях мо-
жет привести к критическому нарушению психического состояния.2 Об этом 
упоминает Еникеев М.И. Поэтому рационально было бы закрепить в виде 
обязательного участника при проведении обыска. Данное нововведение было 
бы разумным ведь квалифицированный психолог мог бы следить за состоя-
нием лица, в отношении которого ведется следственное действие или же за 
состоянием несовершеннолетнего, непосредственного присутствующего при 
производстве обыска, а также мог бы способствовать работе следователя, 
указывая на реакции и поведение человека, помимо всего прочего, психолог 
способен как никто другой помочь разрешить возникающие в процессе след-
ственного мероприятия конфликты, способствовать снятию напряжения 
между участниками, что в значительной степени могло бы облегчить и уско-
рить процесс. О важности вспомогательной роли психолога упоминают Ан-
тонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Понять любое поведение, преступ-
ное в том числе, невозможно без подлинного знания психологии (иногда  па-
топсихологии) личности, психологических механизмов и мотивов, социаль-
но-психологических явлений и процессов, а нередко и психиатрических фак-
торов. А такие знания ни в коем случае не могут быть получены только пу-
тем изучения чужих работ и уголовных дел, при игнорировании «живого» 
преступника со всеми его страстями и нуждами, с его сложным и неповтори-
мым жизненным путем, подчас трагической судьбой, спецификой индивиду-

                                                 
1 Шаталов А.С. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Учебный 

курс в 3-х томах. Т.I. Общие положения: Москва – Великий Новгород, ИД МПА-Пресс, 
2012. - 945с. 

2 Еникеев М.И, Юридическая психология. - Учебник.СПб., 2004. 
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ального облика, что еще раз подтверждает неразрывную связь между лично-
стью и поведением.1 

Нередко случаются ситуации, когда обыскиваемый в процессе осу-
ществления следственного действия заявляет, что обнаруженные сотрудни-
ками полиции предметы, способные стать существенными доказательствами 
по делу или подорвать в некоторых ситуациях репутацию невиновности 
обыскиваемого, были подброшены ему неизвестными лицами или даже сле-
дователем, оперативными сотрудниками, поэтому необходимо урегулировать 
и упорядочить роль и обязанности понятых в проведении обыска и ему по-
добных следственных действий посредством введения соответствующей ин-
струкции или формулировки в УПК РФ. А также для более эффективного 
производства и фиксации хода действий разумным было бы внедрение 
«сплошного последовательного метода», при котором возможно было бы 
увеличение количества участвующих понятых и закреплении их за различ-
ными группами, проводящими одновременно поисковые действия с приме-
нениями технических средств, под такими группами подразумеваются груп-
пы специалистов. Данный метод рационально было бы использовать при 
обыске на достаточно обширных территориях, где нужно четкое разграниче-
ние ролей и постоянная фиксация каждого этапа поискового процесса, такая 
мера могла бы позволить исключить сомнения относительно фактов обнару-
жения искомых объектов или возможной фальсификации. 

Проблемы в проведении обыска возникают также вследствие незнания 
или недостаточного понимания примерного перечня объектов, которые под-
лежат или могли бы подлежать обнаружению и дальнейшему изъятию. Из 
этого следует, что рациональным было бы разработка и введение перечня 
объектов, подлежащих обнаружению и обязательному изъятию при произ-
водстве обыска. Перечень следовало бы разбить на категории, классифици-
руя и группируя по различным родовым признакам. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что результат проведения 
обыска в самой малой степени зависит лишь от «факта его проведения». 
Обыск – многогранное, сложное следственной действие с множеством раз-
ветвлений. Невозможно предсказать последствие каждого осуществляемого в 
процессе этапа при производстве обыска, реакции, обнаруженные объекты – 
все это напрямую зависит от качества подготовительного этапа, высокой 
квалифицированности следователя, оперативных сотрудников, специалистов, 
достаточного правосознания понятых и иных участвующих лиц, что непо-
средственно зависит от проведенной с ними работы следователя, разъяснения 
им прав и обязанностей, детального описания сложившейся обстановки. При 
этом на следователя, как на «руководителя» проводимого следственного дей-
ствия возлагается большое количество обязанностей, начиная от качествен-
ного и положительного установления психологического контакта с обыски-
ваемым и создания менее напряженной обстановки на участке обыска. 
                                                 

1 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследо-
вания преступлений М., 1996 
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Общие вопросы применения технико-криминалистических средств,  
используемых при обнаружении, фиксации и изъятии  

следов на месте происшествия 
 

На месте происшествия очень часто остаются следы, а особенно следы 
человека. При совершении преступления лицо (лица) взаимодействуют с об-
становкой, иными людьми, предметами, оставляя на них определенные сле-
ды – рук, ног, одежды, орудий взлома, крови и т.п. Все эти следы помогают в 
раскрытии и расследовании преступлений. В криминалистике, в частности, в 
трасологии уделяется повышенное внимание следам человека, так как имен-
но эти виды следов чаще всего остаются на месте происшествия. Так, напри-
мер, по следу ноги можно сказать, кто вероятнее всего совершил преступле-
ние – мужчина или женщина, какой примерно рост и телосложение. Если ли-
цо оставило отпечатки пальцев, то вполне вероятно они уже имеются в элек-
тронной картотеке и можно установить лицо, подозреваемое в совершении 
преступления. Если таковых следов в картотеке не имеется, то при задержа-
нии подозреваемого это станет одним из доказательств нахождения его на 
месте преступления и причастности к совершению преступного деяния. 

Криминалистика, в связи с научным и техническим прогрессом, посто-
янно совершенствует способы обнаружения, фиксации и исследования сле-
дов. На сегодняшний день знания и криминалистический опыт в отношении 
следов активно используется на практике правоохранительными органами, 
что сокращает период установления лица, подозреваемого в совершении пре-
ступления, помогает планировать следственные версии, строить план рассле-
дования и т.п.  

В криминалистике понятие след используется в двух значениях – в ши-
роком и узком. В широком смысле под следами понимаются любого вида ма-
териальные последствия, которые связаны с событием совершения преступ-
ления. Например, это могут быть следы, которые образуются в результате 
воздействия одного предмета на другой, например, осколки от разбитого ок-
на; микроволокна тканей, кровь, жидкости тела человека и т.п.  

Что касается следа в узком понимании, то в криминалистике к таковым 
относятся только следы-отображения.1  

                                                 
1 Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под 

ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2016. 504 с. 
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Конкретные технико-криминалистические средства, которые исполь-
зуются для обнаружения, фиксации и изъятия следов, обнаруженных месте 
происшествия, напрямую зависят от вида следа. Например, следы обуви 
можно обнаружить при помощи таких методов как: 

1. Использование искусственных источников света для создания 
наклонных и коаксиальных лучей света, а также использование поляризован-
ного света для обнаружения видимых и скрытых отпечатков. Например, на 
месте происшествия может использоваться «Мобильный источник кримина-
листического света «ИКС 450»; криминалистический фонарь «Блик 1.2» 
(предназначен для поиска следов биологического происхождения и т.п.); 
приборы «ОИ-19» (осветитель индивидуальный) и «ОБ-19» (осветитель бо-
ковой»). Промышленные и бытовые фонари с галогеновыми лампами и от-
ражателем также могут быть использованы для целей обнаружения следов.  

- использование электростатических проявительных устройств для об-
наружения следов пыли: «ПОС-Т1» (Следокоп). 

- использование физических или химических усилителей для проявле-
ния тусклых отпечатков1: раствор нингидрина, нитрата серебра, и др. 

Следы одежды, как правило, образуются в результате действий челове-
ка при контакте со следовоспринимающей поверхностью. При этом на вос-
принимающей поверхности остается материально-фиксированное отображе-
ние структуры материала, из которого изготовлена одежда. След от перчаток 
и одежды во многом зависит от материала, из которых они изготовлены, так 
как каждый материал обладает своими свойствами и оставляет разные следы. 
Материал может быть как натуральный, так и искусственный – синтетиче-
ская ткань, резина и т.п. Для их обнаружения возможно использование уже 
рассмотренных технико-криминалистические средств. Разумеется, если пре-
ступник действует аккуратно и знаком с механизмом следообразования, то 
следов на месте преступления можно и не обнаружить, так как он предпри-
мет необходимые меры для их сокрытия или предотвратит их образование.  

Для обнаружения и изъятия объектов биологического происхождения 
необходимы следующие инструменты, реактивы и расходные материалы: 

1. Ножницы, препарировальные иглы, два скальпеля (ножа), набор ин-
струментов (ножовка, отвертки, стамеска, пассатижи и др.).  

2. Фонарик для отыскания и осмотра следов биологического происхож-
дения при смешанном освещении и в косопадающем свете. 

3. Два пинцета, один из которых должен быть снабжен резиновыми 
наконечниками.  

4. Канцелярская пленка с липким слоем, нарезанная фрагментами 
10Х10 см, применяется для изъятия и упаковки волос и объектов волокни-
стой природы. Категорически запрещается использование для изъятия волос 
лент с липким слоем типа «скотч», а также не рекомендуется использовать 

                                                 
1 Костюченко О.Г. Классификация технико-криминалистических средств для 

осмотра места происшествия // Российский следователь. 2021. № 11. С. 30 – 33. 
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дактилоскопические пленки, так как их клейкий слой нарушает структуру 
волос. 

5. Упакованные в чистый тубус фрагменты марли или бинта для изъя-
тия крови, спермы в виде смывов, нарезанные по 1,5Х1,5 см (для изъятия 
следов диаметром до 5 см2) и 3Х3 см для изъятия более крупных следов.  

6. Пластинка из оргстекла для просушивания фрагментов марли со 
смывами крови, спермы (рекомендуемые размеры 20Х10 см), стеклограф.  

7. Препараты для предварительного обнаружения крови. Рекомендует-
ся использовать индикаторные полоски «Гемофан». Они позволяют диффе-
ренцировать следы похожие на кровь, а также сократить объем изымаемых 
объектов. При отсутствии «Гемофана» используют 1% раствор бензидина в 
этаноле и 5% раствор Н2О2. 

8. Флакон с чистой водой, дозатор для воды, чистый стаканчик исполь-
зуются при производстве смывов. Категорически запрещается использовать 
воду из луж, водоемов, так как она содержит микрофлору. 

9. Образец крови, высушенный на марле, используемый в качестве об-
разца и контроля работы индикаторных пластин и других реактивов для 
предварительного установления наличия крови. 

10. Флакон со спиртом для дезинфекции рук и инструмента крепостью 
не более 70% (можно использовать водку) и вата для протирки рук и инстру-
мента. 

11. Перчатки.  
12. Упаковочный материал (пробирки типа «эппендорф», конверты, 

бумага, скотч, бечевка), канцелярские принадлежности (карандаши, ручки). 
Применение технико-криминалистических средств на месте происше-

ствия позволяет обнаружить, зафиксировать и изъять не только видимые, но 
и невидимые и слабовидимые следы, которые в дальнейшем можно исполь-
зовать для идентификации личности преступника, и, следовательно позво-
лить привлечь виновного к уголовной ответственности. 
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Криминалистические аспекты принятия тактических решений  
в уголовно-процессуальной деятельности адвоката-защитника 
 
Адвокатская деятельность – это оказание квалифицированной юридиче-

ской помощи гражданам и организациям, в том числе защита их прав, свобод 
и представление их интересов в суде по уголовным делам. В случае принятия 
тактического решения речь идет о специальном субъекте: адвокате, который 
выполняет специальные правила (нормы УПК РФ, этические нормы и к тому 
же криминалистические рекомендации) для достижения определенных целей 
путем выполнения локальных (тактических) задач.  

В.А. Образцов под тактическим решением понимает: «правильный вы-
бор объекта тактического воздействия, определение целей и задач, опти-
мальных путей, технологий, условий, круга и последовательности предстоя-
щих действий, направленных на разрешение сложившейся ситуации»1. К со-
жалению, не исключен и неправильный выбор, но это само по себе не ставит 
под сомнение указанное определение. 

С.Ю. Якушин полагал, что «тактическое решение есть определенный 
волевой и интеллектуальный акт, основанный на анализе сложившейся ситу-
ации, знании способов и механизмов, научных рекомендаций криминалисти-
ки, личном опыте и интуиции принимающего его лица, приводящий к выбо-
ру наиболее оптимального варианта действий в конкретных тактических 
условиях»2. Данное определение не вызывает сомнений и, в свою очередь, 
содержит психологическую сторону и собственно криминалистическую сто-
рону тактического решения.  

При этом Р.С. Белкин считал, что тактическое решение  «это выбор це-
ли тактического воздействия в целом или отдельные ее компоненты, опреде-
ления методов, приемов и средств достижения этой цели»3.  

Поэтому смысл тактического решения в том, что это определенное воз-
действие, т.е. всякое правомерное влияние со стороны адвоката на конкрет-
ную ситуацию его доверителя. Любое решение само по себе или их совокуп-

                                                 
1 Образцов В.А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия пре-

ступлений: курс лекций. – М.: ИМПЭ – ПАБЛИШ, 2004. – 397 с. 
2 Якушин С.Ю. Тактические решения и средства их реализации при расследовании 

преступлений: исходные положения частной криминалистической теории // Ученые за-
писки Казанского университета. Серия Гуманитарные науки. – 2013. – №1. – С. 237-243. 

3 Белкин Р.С. Избранные труды. – М.: Норма, 2009. – 768 с. 
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ность может изменить положение подзащитного, т.е. фактическое и процес-
суальное положение подозреваемого (обвиняемого), в котором он находится. 

Одной из главной тактической задачей адвоката-защитника при уча-
стии в проведении следственных действий всегда является контроль за обес-
печением должного профессионального уровня их проведения. Важным ас-
пектом будет являться проведение всесторонней оценки возникающих след-
ственных ситуаций и на основе такой оценки принимаются тактические ре-
шения. При этом как показывает практическая сторона данного вопроса, то 
адвокаты активно участвуют в проведении самых различных следственных 
действий. 

Допрос – сложное действие с психологической точки зрения, оно тре-
бует больших волевых, психических и интеллектуальных сил. Поэтому адво-
кату необходимо знать определенные тактические приемы и рекомендации, 
чтобы достичь желаемого результата для подзащитного. М.А. Дереберг под-
черкивала, что «главным первоначальным тактическим действием в работе 
адвоката является именно помощь своему подзащитному сориентироваться в 
значении его показаний, беседуя с ним до допроса»1. Применяя свои тактиче-
ские приемы в ходе этого следственного действия, защитник несомненно 
оказывает влияние на объем и достоверность информации, которую может 
получить следователь. 

В профессиональной деятельности защитника есть две тактики дей-
ствий, которые он использует при участии в следственных действиях. 

Во-первых, оборонительная, при которой адвокат принимает решение 
не только присутствовать при проведении допроса, но и активно задает во-
просы и получает информацию от подзащитного, и в особый момент защит-
ник корректирует данную информацию. В данном случае тактической осо-
бенностью будет являться именно прогнозирование не только ответа подза-
щитного следователю, но и составление плана допроса, использование всех 
тактических приемов, которые будут направлены на подавление обвинитель-
ного уклона. 

И, во-вторых, это атакующая, активное противодействие лицу, веду-
щему расследование. Адвокат может принять тактически выгодное для защи-
ты решение, которое заключается в том, что во время проведения допроса он 
даст своему клиенту краткие консультации в присутствии следователя (ч. 2 
ст. 53 УПК РФ). Однако, не можем забывать о том, что защитник не может 
напрямую говорить допрашиваемому, какие показания тому давать2. 

Для достижения благоприятного результата для подозреваемого (обви-
няемого) адвокату необходимо изучить и воспользоваться методикой, разра-
ботанной криминалистикой для работников правоохранительных органов и 

                                                 
1 Дереберг М.А. Особенности тактики производства следственных действий с уча-

стием защитника: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.А. Дереберг; Моск. акад. 
МВД РФ. – М., 2001. – 26 с. 

2 Кореневский Ю.В. Участие защитника в доказывании по новому уголовно-
процессуальному законодательству. – М.: Юристъ, 2004. – С. 103. 
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включающей такие приемы, как отвлечение внимания, неожиданная поста-
новка вопросов, не связанных с предыдущими, использование положитель-
ной характеристики личности. Адвокат может избрать разные варианты при-
менения тактического решения на допросе своего клиента, но главной целью 
будет не навредить ему и не поставить под сомнения данные им показания. 

Не мало важным будет отметить, к примеру, и то, что одной из главной 
тактической задачей при проведении очной ставки будет являться подготовка 
своего подзащитного к процедуре ее проведения.  

В данном случае применение адвокатом наиболее оптимального такти-
ческого решения будет следующее - защитник может дать рекомендации 
подзащитному, который дает показания, выслушать показания первого 
участника очной ставки, никак на них не реагировать, отказаться отвечать на 
вопросы следователя. Данные рекомендации адвокат дает с целью того, что-
бы он мог проанализировать данные показания и выстроить свою тактику 
защиты. К тому же целесообразно для адвоката будет начать самому задавать 
вопросы подзащитному, таким образом, защитник будет формулировать их 
так, чтобы они были выгодны для стороны защиты. 

К тому же адвокат может составить вопросы для оппонента своего под-
защитного, с целью использования слабых мест в показаниях противополож-
ной стороны, при этом вскрыть противоречия и подтвердить обстоятельства 
совершенного, свидетельствующие о невиновности своего клиента. И при-
нять тактически верное решение  задать вопросы потерпевшему (свидетелю), 
а именно при каких обстоятельствах он воспринимал его подзащитного, 
сколько времени после этого прошло, не путает ли он его подзащитного с 
другим лицом, какие конкретно действия и в какой последовательности со-
вершал его подзащитный и оппонент1. 

Защитник может существенно повлиять на ход очной ставки, оказывая 
законное воздействие на то, чтобы позиция потерпевшего и свидетелей была 
точной и правильно отражала то, что произошло на самом деле, а также спо-
собствовало выявлению ошибок обвинения. 

Деятельность адвоката всегда должна быть направлена на выявление 
при производстве каких-либо следственных действий обстоятельств, оправ-
дывающих подзащитного или смягчающих его ответственность.  

И для того, чтобы улучшить ситуацию, в которой оказался подзащит-
ный необходимо, вступая в уголовное дело в качестве защитника тщательно 
изучить материалы уголовного дела и обратить внимание на возможные 
нарушения уголовно-процессуального закона, которые ему необходимо ква-
лифицировать через призму существенности, устранимости и восполнимо-
сти. С учетом такой оценки защитник избирает позицию, которую согласо-
вывает с подзащитным и составляет тот или иной акт адвокатского реагиро-
вания. 

                                                 
1 Рагулин А.В. Некоторые аспекты участия адвоката-защитника при проведении 

очной ставки: [сайт]. – URL: www.plusgarantiya.ru/doc/ug_pd /10ragulin.doc (дата обраще-
ния: 03.06.2022). 
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Какие именно адвокат совершает тактические действия по изучению 
материалов дела, с целью выяснения всех интересующих его вопросов? На 
данный вопрос возможно ответить в обобщенном виде, и мы будем правы в 
том, что адвокат должен ответить сам себе на пять вопросов (кто, что, где, 
когда, как?). А далее для уяснения факта, необходимо систематизировать до-
казательства, сформировать исходную позицию по делу и подвергать ее 
трансформации при необходимости. 

Справедливы слова П.С. Пороховщикова (П. Сергеич), который писал: 
«Если можно, вы должны знать дело лучше всех, если нельзя  не хуже пред-
седателя и обвинителя. Если ваш противник будет настоящий прокурор, вы 
увидите, что он знает дело именно вдоль и поперек, помнит не только стра-
ницы, но и внешний вид каждой бумажонки, знает, сколько раз и когда до-
прошен каждый свидетель, где встречаются недомолвки и где попадаются 
описки в актах следователя. Вот опасный противник. Таким должны быть и 
вы. Но такая работа будет отнимать невероятное количество времени! Разу-
меется. Так что же? Ведь вы защитник. Ваш досуг принадлежит не вам, а 
подсудимому»1. Каждый адвокат-защитник вырабатывает в своей деятельно-
сти свою методику чтения уголовного дела и, безусловно, она у каждого ад-
воката своя. 

С точки зрения В. Печерского «изучение материалов уголовного дела 
должно происходить через подробный анализ так называемых первичных до-
кументов: процессуальных решений, протоколов следственных действий и 
иных источников доказательственной информации с параллельной обработ-
кой и обобщением получаемой информации по ее относимости к тому или 
иному обстоятельству предмета доказывания»2. Такая сортировка поможет 
выявить ошибки, противоречия и пробелы. Это поможет в дальнейшем по-
строить не только определенную тактику, но и стратегию защиты в судебном 
разбирательстве.  

При рассмотрении материалов уголовного дела стоит придерживаться 
позиции разумности ознакомления материалов стороной защиты, ведь дан-
ное изучение, а особенно в полном объеме осуществляется уже после окон-
чания всех следственных действий и принятие тактически разумного реше-
ния на основе всего массива изученного материала должно привести адвока-
та-защитника в судебное разбирательство, при котором он должен использо-
вать совокупность всех доказательств невиновности своего подзащитного. 
Для этого адвокат всегда должен обладать возможностью четко, ясно и 
именно аргументировано изложить свою окончательную позицию в суде. 
Поэтому в данном случае одним из главных орудий защитника являются ора-
торские навыки.  

Не можем не согласиться с высказанным мнением Л. А. Потаповой, ко-
торая считает, что «одной из причин «проигрыша» адвоката-защитника явля-

                                                 
1 Пороховщиков П.С. Уголовная защита. – СПб.: Сенат. Тип., 1913. – С. 28. 
2 Печерский В. Тактика участия защитника при производстве отдельных след-

ственных действий // Юстиция Беларуси. - 2003.- №3. - С. 25. 
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ется отсутствие знаний и навыков ораторского мастерства, а также неуверен-
ность в том, что может измениться судьба уже сложившегося на предыдущих 
стадиях положения его подзащитного. Все это порождает неумение и неже-
лание говорить ясно, доступно, грамотно, аргументировано, а главное убеди-
тельно в рамках судебных прений»1. 

Если прокурор располагает достаточно богатой доказательственной ба-
зой, защите необходимо заранее предусмотреть ее и потратить значительное 
количество времени на формирование и подготовку речи с учетом правил ар-
гументации. Поэтому адвокатом должно быть принято решение об активном 
участии в судебных прениях, а выступление должно отвечать конкуренто-
способности по отношению к государственному обвинителю. Для достиже-
ния конечной цели адвокат-защитник должен выполнить несколько тактиче-
ских действий: проанализировать все доказательства и юридическую квали-
фикацию поведения своего доверителя с целью выявления юридических 
ошибок. При этом ему необходимо предпринять следующие тактические 
действия: изучить все нормативные материалы и судебную практику по уго-
ловным делам той же категории.  

Существует несколько форм подготовки к выступлению в прениях сто-
рон, а именно: 

Первое – это, когда адвокат принимает тактическое решение написать 
полноценную речь со всеми необходимыми элементами. 

Второе – это, когда защитник решает разработать мысленный план и 
выступление экспромтом. 

Третье – это составление общего или частного письменного плана. 
И последнее это принятие решения составить письменные заметки и 

тезисы выступления. 
Сочетание различных форм речи необходимо и, возможно, является 

ключом к богатству и формальности защитительной речи адвоката в суде. 
Это объясняется тем, что процессуальной основой речи является письменный 
план, а тезисы и примечания – это вводные замечания для достижения жела-
емых процессуальных целей. 

«Чем глубже и лучше адвокат изучил дело, чем свободнее он владеет 
доказательствами во всех их деталях, тем лучше он подготовлен к речи, тем 
больше он себя застраховал от возможных неожиданностей в судебном про-
цессе. При изучении дела адвокат должен отметить для себя некоторые от-
дельные штрихи, которые в последующем должны быть использованы им в 
защитительной речи»2.  

Исследования практики защиты неоднократно показывали, что работа ад-
вокатов по подготовке к судебному процессу включает изучение материалов 

                                                 
1 Потапова Л.А. Защитительная речь адвоката в отечественном уголовном процес-

се:автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / Л.А. Потапова; Нижегор. гос. ун-т им. 
Н.И. Лобачевского. – Нижний Новгород, 2006. – 21 с. 

2 Сангаджиев Б.В. Некоторые аспекты подготовки адвокатом защитительной речи в 
суде: аспекты судопроизводства// Экономика и право. XXI век. – 2016. – № 1. – С. 126–132. 



639 
 

дела и судебной практики, общение с обвиняемым, сбор доказательств, необхо-
димых для суда, разработку четкого плана и политики защиты.  

Таким образом, принятие тактического решения  процесс сложный, 
многогранный и многоэтапный. На его эффективность и результативность 
влияют самые разные факторы. Оценивая их, нужно иметь в виду, что это 
решение, рассматриваемое и как цель, и как процесс, и как результат мысли-
тельной деятельности относится к явлениям философским и психологиче-
ским. Обе эти стороны данного явления, если их понимать и толковать пра-
вильно, в свою очередь создают психологическую базу для принятия реше-
ния – того, что называют готовностью к принятию решения. 

В то же время, выбирая ту или иную тактику, адвокаты всегда должны 
учитывать объективные и субъективные границы своей линии поведения. 
Применение одного тактического приема в нескольких уголовных делах не-
возможно, так как это сугубо индивидуальное понятие, которое зависит от 
субъекта, участвующего в следственном действии, характера и обстоятельств. 

Актуальной проблемой является то, что адвокат должен всегда обра-
щать внимание на процессуальные нарушения, придавать большое значение 
психологическим приемам следователя и поддерживать волевые качества 
своего подзащитного. Но все это обусловлено прежде всего отсутствием 
полных теоретических разработок по данному направлению. 

Адвокат, осуществляющий защиту, всегда должен иметь в своём арсе-
нале стратегические ходы, направленные на развенчание позиции противни-
ка. В самом деле, адвокат должен быть уверен, что в любой ситуации уже со-
держится возможность для принятия правильного решения. Тактика адвоката 
при участии в уголовном деле основывается на знаниях не только действую-
щего законодательства, но и криминалистической методике, технике, знани-
ях психологии и смежных наук. 

 
  



640 
 

Синякина Валерия Вадимовна,  
слушатель 5 курса Краснодарского университет МВД России 

Научный руководитель:  
Еремченко Владимир Игоревич,  

заместитель начальника кафедры криминалистики  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Обнаружение и исследование следов применения  
огнестрельного оружия 

 
Поскольку многие преступления в России и мире связаны с примене-

нием огнестрельного оружия, они становятся предметом баллистического 
расследования. На любом месте преступления может находиться само ору-
жие или другие объекты его применения, такие как гильзы или следы на по-
верхностях и телах. В зависимости от наличия вещественных доказательств 
эксперты способны реконструировать место преступления и установить по-
терпевших и инициаторов вооруженного конфликта. Анализируя оружие и 
его компоненты, криминалисты могут отследить его владельца и, следова-
тельно, помочь уголовному расследованию1.  

Поскольку криминалистика в значительной степени связана с судеб-
ным расследованием, являясь, по сути, его составной частью, она пользуется 
официальными определениями и классификациями.   

Для анализа эксперт использует доказательства, полученные с места 
преступления. Обычно это могут быть гильзы, пули или их части, так же сле-
ды от пуль, их остатки и другие следы, которые может оставить огнестрель-
ное оружие.  

Если само оружие присутствует и доступно для изучения, то экспер-
там-криминалистам необходимо сопоставить раны, использованные пули и 
другие признаки, чтобы ответить на вопрос, является ли это оружие орудием 
убийства или орудием преступления. 

Так же если огнестрельное оружие не было получено с места преступ-
ления, либо его окрестностей, то следственная группа анализирует следы, 
оставленные этим оружием.  

Как правило, экспертиза оружия, обнаруженного на месте преступле-
ния, начинается со снятия отпечатков пальцев. Это один из наименее трудо-
емких способов установления связи между человеком и рассматриваемым 
предметом. Однако такой процедуре может помешать либо отсутствие отпе-
чатков пальцев, либо текстура рукояти, либо плохое состояние найденного 
оружия.  

                                                 
1 Андрущенко А.Л. Роль, значение и проблемы судебной баллистики при раскры-

тии уголовных преступлений // Правопорядок: история, теория, практика. 2020. №4 (27). 
С.57. 
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Отпечатки пальцев можно восстановить с помощью выпаривания циа-
ноакрилата. Если отпечатки пальцев восстановлены, то можно сравнить с те-
ми, которые хранятся в автоматизированной системе идентификации отпе-
чатков пальцев. Кроме того, современные технологии позволяют анализиро-
вать образцы ДНК, оставшиеся на оружии и любых других предметах.  

Этот метод еще не доведен до совершенства, и образцы ДНК могут 
быть легко загрязнены или неправильно истолкованы. Однако с развитием 
криминалистики и микробиологии он станет более надежным. 

Еще одним методом идентификации и определения местонахождения 
владельца или пользователя огнестрельного оружия является восстановление 
серийного номера.  

В случаях, когда у потенциального преступника имеется огнестрельное 
оружие, которое могло быть использовано для совершения преступления, 
эксперты могут провести анализ патронов или гильз, обнаруженных на месте 
преступления. Регулярный анализ основных идентификаторов, таких как ка-
либр, поля и канавки, а также поворот нарезов, может помочь эксперту 
сузить список потенциального огнестрельного оружия, из которого могла 
быть выпущена пуля1. 

Каждая гильза имеет уникальную метку, оставленную выбрасывателем. 
Эти отметки сравниваются с базой данных всех известных подобных видов 
оружия. Данная процедура требует использование микроскопа, чтобы опре-
делить тип огнестрельного оружия, из которого предположительно была вы-
пущена пуля. Кроме того, дактилоскопический анализ может применяться в 
тех случаях, когда есть основания полагать, что пуля заряжалась вручную. 
Однако такие случаи довольно редки.  

Материал пули может с разной степенью наглядности отображать эти 
характеристики. Например, пуля из мягкого металла будет иметь более вы-
раженную маркировку, чем пуля из твердого металла. Кроме того, сочетание 
вышеперечисленных характеристик различно для разных типов оружия и 
даже для двух одинаковых производителей оружия. Например, у Кольта ле-
вое направление поворота пистолета, а у Смита и Вессона  правое. 

Знание этих факторов могло определить тип использованного огне-
стрельного оружия. По следам и остаткам на гильзе можно определить тип 
капсюля и, следовательно, производителя самой пули. Горящие газы дефор-
мируют кожух, пока он движется внутри ствола. Сам характер деформации 
очень специфичен для каждого типа оружия и даже производителя, что поз-
воляет исследователю сузить область поиска оружия. 

                                                 
1 Бычков, В.В. Криминальный оборот оружия и боеприпасов: понятие, квалифика-

ция и расследование : учебное пособие / В.В. Бычков. – Москва: Юрлитинформ, 2015. 
С. 116. 
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Специалисты по внутренней баллистике генерируют новые данные и 
проверяют точность результатов компьютерного анализа1. 

Внешняя баллистика изучает снаряд в полете. Она исследует измене-
ния скорости, дальности и высоты во время полета. Подобно внутренней 
баллистике, характеристики пули, ее эффективность и информация, которую 
она может предоставить о положении стрелка, могут стать ценным доказа-
тельством в суде.2 

Многие, обычно используемые, виды огнестрельного оружия уже были 
испытаны и исследованы, поэтому дальнейшая экспертиза оставляет задачу 
сравнения результатов и подтверждения точности показаний.  

Если рассматривать внешний баллистический диапазон переменных и 
измеряемых, то он достаточно велик и включает в себя массу пули, силу тя-
жести, скорость ветра, направление, плотность воздуха, потенциальную точ-
ность огнестрельного оружия и снаряда и многое другое. 

Терминальная или раневая баллистика изучает поведение снаряда в 
момент и после его столкновения с целью. Исследуя деформацию тела цели, 
эксперт может определить тип огнестрельного оружия и тип боеприпаса. 
Баллистический желатин или, так называемый, гель часто используется для 
имитации тела и моделирования поведения пули при попадании в цель. 
Обычно эксперты определяют массу, скорость, силу удара и другие факторы. 
В баллистических базах есть расчеты, определяющие, какое количество тка-
ней должно «отсутствовать» в теле после поражения определенным типом 
боеприпасов.3 

Однако предоставляемые расчеты далеки от точности, поэтому такие 
данные можно использовать только для справки, а не в качестве основы для 
принятия решений. 

Классовые характеристики  это характеристики, связывающие объект с 
определенным источником или группой, а индивидуальные характеристики  
это характеристики объекта, которые с высокой степенью достоверности 
можно отнести к общему источнику. На характеристики класса пули можно 
ссылаться по калибру, направлению закручивания и количеству насечек и 
канавок.4 

                                                 
1 Исаенко, В.Н. Использование возможностей криминалистики и судебной экспер-

тизы в прокурорской деятельности : учебное пособие для специалитета и магистратуры / 
В.Н. Исаенко. – Москва : Проспект, 2019.  

2 Латышов И.В., Никитин И.И., Чулков И.А. Стрелковое огнестрельное оружие и 
его следы на пулях, гильзах и преградах. Часть общая : учебное пособие. Волгоград : ВА 
МВД России, 2011. 

3 Кокин А.В., Ярмак К.В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспер-
тиза : учебник. М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2015 

4 Латышов И.В. Актуальные вопросы систематизации научных знаний об условиях 
выстрела в судебной баллистике // Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2020. №3 (87). 
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Индивидуальные характеристики пули обусловлены коррозией, повре-
ждениями или дефектами и отметинами в результате действия инструмента, 
создающего площадку и канавку пули. 

Так же существует внутренняя баллистика, которая описывает события 
с момента воспламенения метательного заряда до конца ствола оружия. Пе-
реходная баллистика относится к промежуточному процессу между внутрен-
ней баллистикой и внешней баллистикой, когда снаряд вылетает из сопла до 
тех пор, пока позади снаряда не будет достигнуто выравнивание давления.  

Каждый раз, когда пуля выстреливает, оружие оставляет тонкий след 
на пуле и гильзе, который обычно называют «баллистическим отпечатком 
пальца». Как только пуля извлечена с места преступления, след от пули на 
месте преступления можно сравнить с пулей в результате экспериментально-
го выстрела из пистолета подозреваемого.  

Эксперты огнестрельного оружия используют сравнительный микро-
скоп для сравнения двух образцов рядом друг с другом через два световых 
микроскопа, что позволяет им видеть два изображения в одном поле зрения 
из центрального окуляра.  

До появления баллистики в криминалистическом процессе специали-
сты вручную сопоставляли результаты экспериментальных стрельб. Этот 
процесс требовал значительного времени, а результаты были далеки от точных.  

На сегодняшний день баллистические технологии были внедрены в ав-
томатические инструменты баллистической экспертизы, которые сравнивают 
изображения с изображениями из базы данных за считанные секунды, что 
позволяет получать результаты намного быстрее, чем раньше. 

Кроме того, количество обрабатываемых данных увеличилось в не-
сколько раз. Отчасти успехи в баллистике стали возможными благодаря со-
зданию и использованию высокоскоростной камеры. Теперь эксперимен-
тальные стрельбы можно записывать и детально анализировать. Путь пули от 
пистолета до цели можно было документировать и обрабатывать кадр за кад-
ром, повышая качество получаемых доказательств. Внедрение механизмов 
автоматического анализа траектории также улучшило процесс и сделало его 
еще более значимым для уголовного расследования. 

Принимая во внимание все обстоятельства, огнестрельное оружие и 
баллистическая экспертиза являются важным процессом и областью изуче-
ния в рамках криминалистики. Несмотря на то, что некоторые утверждают, 
что этот тип сбора и анализа данных является довольно неубедительным и 
теоретическим, большинство обсуждаемых данных и практик были подтвер-
ждены надежными исследованиями.  
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Учение о криминалистических комбинациях 
 

Рассматривая парадигму о криминалистических комбинациях, необходи-
мо аргументировать ее многополярность, так как ее обоснование началось со 
становления истоков науки криминалистики. Современный анализ состояния 
борьбы с преступностью, и особенно с ее транснациональными формами свиде-
тельствует о том, что некоторые существующие традиционные положения кри-
миналистической тактики становятся малоэффективными и не в полной мере 
отвечают решению задач уголовного судопроизводства, основной из которых 
выступает установление истины.  

Проблема применения в ходе расследования уголовного дела тактиче-
ских приемов – тактических комбинаций крайне актуальна, о чем свидетель-
ствует множество возникающих, как ранее, так и на современном этапе дис-
куссий среди ученых-криминалистов. Обозначим некоторые исторические 
предпосылки формирования закономерностей учения о тактических комби-
нациях. 

Настоящим переломным моментом для фундаментальных изысканий 
науки криминалистики в начале 70-х г. стали работы ученых-криминалистов 
А.В. Дулова, Л.Я Драпкина, В.И. Шиканова, Р.С. Белкина. Во-первых, была 
предпринята попытка обоснования и определения тактических приемов, 
комбинаций; во-вторых, поднимались некоторые проблемы применения и 
использования тактических приемов в отдельных следственных действиях 
(допросах, обысках и т.д.), так и при их совокупности на различных этапах 
расследования.  

Невозможно не обозначить вклад, сделанный Р.С. Белкиным. Размыш-
ляя о проблемах, положивших начала научным дискуссиям автор рассуждал 
о том, что: «Изучение проблемы следственных хитростей, привело нас к вы-
воду о том, что этот термин не вполне соответствует обозначенному им по-
нятию»1. То есть ученый предположил, что изначально данное определение 
было нестабильным и лишенным четкости изложения.  

На основе этого обстоятельства возникло представление о тактической 
комбинации, а ее простой вид, реализуемый на основе способов рефлексив-
ного управления и есть фактически «следственная хитрость». Таким образом, 
ученый дал такое определение тактической комбинации – это сочетание так-
тических приемов или следственных действий, преследующих цель решения 
                                                 

1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1. М., 1997. – С. 204.  
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конкретной задачи расследования и обусловленных этой целью и следствен-
ной ситуацией1. Именно в данном определении автор сконцентрировал 
внимание на следственной ситуации, связав ее с криминалистической ком-
бинацией.  

На современном этапе многие ученые-криминалисты в своих работах 
лишь подчеркивают актуальность дискуссии, возникшей в середине прошло-
го столетия. Так, И.П. Каторгина помимо общепринятого определения, ак-
центирует внимание на элементах, входящих в тактическую комбинацию, 
среди которых присутствуют сочетание в алгоритмической последовательно-
сти следственных действий в ходе расследования уголовного дела; сочетание 
одноименных следственных действий, направленных на решение абстракт-
ной задачи при расследовании; сочетание с разноименными и одноименными 
следственными действиями2. Данный элементный состав лишь подчеркивает 
сложность и многогранность рассматриваемой категории, при этом раскры-
вая разнообразные варианты производства отдельных следственных дей-
ствий, объединенных сложностью замысла, таким образом, конечной целью 
тактической операции выступает ее эффективность.  

Рассмотрев исторический аспект учения о криминалистических комби-
нациях, необходимо остановиться на закономерностях формирования и раз-
вития с позиции криминалистики, проанализировав в соотношении с други-
ми криминалистическими категориями. Любое учение представляет собой 
теоретическую концепцию, то есть систему целостного комплексного знания, 
у которого есть предмет исследования. В общем представлении предмет за-
ложен в определении криминалистических комбинаций, его сущность за-
ключается в том, что рассматриваемая нами научная категория выступает 
конкретным средством решения задач расследования преступлений и их 
предотвращений.  

Криминалистическая тактика включает в себя в том числе и исследова-
ние тактических комбинаций, так как на формирование учения, закономер-
ностях, входящих в его предмет, непосредственное влияние оказывают зако-
номерности предмета самой тактики. В данном случае уместно будет дать 
определение закономерностям, под которыми в философском смысле пони-
мается совокупность взаимосвязанных по содержанию законов, обеспечива-
ющих устойчивую тенденцию в изменениях системы3.  

Одной из важных научных категорий в криминалистике выступает 
КХП4, в которой в зависимости от вида, рода преступлений присутствует 
тесно связанный, взаимообусловленный элементный состав; каждый из эле-
                                                 

1 Белкин Р.С. Проблемы определения последовательности следственных дей-
ствий // Проблема совершенствования следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий в аспекте ликвидации преступности в СССР. Алма-Ата, 1974. – С. 16 

2 Каторгина И.П. Основы частной теории тактических операций (комбинаций) в 
расследовании преступлений: историко-криминалистических аспектов // Научные ведомо-
сти. 2011. № 14 (109). Выпуск 17. С. 93.  

3 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1987. С. 147. 
4 КХП-криминалистическая характеристика преступлений. 
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ментов корреляционно зависим друг от друга. Очевидно, что знание кон-
кретных элементов рассматриваемого состава преступления, выдвижение 
частных и типичных версий при расследовании позволяет спланировать и 
наиболее эффективно реализовать тактическую комбинацию, используя при 
этом минимальные ресурсы. Таким образом очевидна связь между двумя 
научными категориями. 

Также нельзя не выделить закономерностей между методикой рассле-
дования отдельных видов преступлений, в которой при должной алгоритми-
зации следственных действий и иных мероприятий большая роль отводится 
следственным ситуациям, где всегда рассматриваются типичные версии, за-
дачи и алгоритмы действия субъектов расследования. Изучение структурных 
алгоритмов расследования при повторе ситуаций позволяет предсказать и 
спрогнозировать выбор и реализацию криминалистических комбинаций при 
расследовании конкретного уголовного дела. Таким образом, очевидно, что 
закономерности методики расследования преступлений тесно связаны с за-
кономерностями учения о комбинациях, так как данный процесс носит по-
вторяющийся, устойчивый характер. 

Как мы отмечали ранее, использование тактических комбинаций воз-
можно в ходе производства отдельных следственных действий. При этом, ре-
ализация приема или группы приемов определяется как особенностями про-
изводства следственного действия, так и целями, которые ставит перед собой 
субъект расследования и предполагает достичь. Не исключением является 
производство допроса, в ходе которого следователь стремится получить 
правдивые показания, которые полноценно соотносятся с материалами уго-
ловного дела, а также зафиксировать эти показания. Производство рассмат-
риваемого следственного действия может проходить, как в обстановке кон-
фликтной или бесконфликтной ситуации, что существенно влияет на каче-
ство получаемой информации. Не учитывать фактор конфликтности, отрицая 
противодействие со стороны допрашиваемого лица, значит подвергнуть ре-
зультаты допроса неоправданному риску. Соответственно, субъект расследо-
вания, реализуя тот или иной тактический прием (комбинацию приемов) в 
ходе производства допроса должен согласовывать их со сложившейся ситуа-
цией. Таким образом и здесь усматриваются определенные закономерности, 
согласуемые с комбинацией приемов, ситуацией, а также следственным дей-
ствием. 

Мы приходим к обоснованному выводу о том, что выявленные нами 
закономерности позволяют рассматривать учение о криминалистических 
комбинациях не как единичное научное суждение, а как полноценную теоре-
тическую концепцию, тесно связанную со многими криминалистическими 
категориями, в том числе и следственным действием. 

Допрос, как основополагающее следственное действие, несет наиболь-
шую информационную нагрузку, в виде полученных показаний и преследует 
конечную цель по приобретению максимальной информации, ее проверки. 
Как одно из следственных действий, допрос должен производиться в такой 
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форме и такими методами, чтобы максимально эффективно осуществлять 
расследование по делу при соблюдении всех процессуальных норм и правил 
проведения допроса. Действия субъектов, производящих данное следствен-
ное действие необходимо обозначить как тактическо-психологические прие-
мы и способы получения правдивых показаний (доказательств) по уголовно-
му делу.  

В законодательных нормах нет прямого пояснения и определения так-
тическим приемам допроса, но существуют описанные в трудах ученых-
криминалистов общепринятые научные категории. Так, Р.С. Белкин под так-
тическим приемом понимал «наиболее рациональный и эффективный способ 
действия или наиболее целесообразная в данных условиях линия поведения 
лица, осуществляющего процессуальное действие»1. Нельзя не согласиться с 
тем, что содержание и выбор тактического приема зависят от следственной 
ситуации при расследовании конкретного уголовного дела.  

Допрос, как самостоятельное следственное действие, эффективен по 
применению разнообразных тактических приемах, а также возможностей их 
сочетания между собой в целях получения достоверной информации. Владе-
ние элементарными знаниями психологии, особенно на начальном этапе до-
проса, а также умение распознавать невербальные жесты допрашиваемого 
лица помогают сформировать доверительные отношения в процессе получе-
ния и обмена информацией (например, доброжелательная, спокойная мимика 
лица, покачивание головой в знак согласия, установление общих интересов и 
т.д.). Причем эти приемы могут казаться банальными, но необходимыми и 
результативными, так как большинство подозреваемых и обвиняемых ранее 
не судимы и не обладают соответствующими навыками противодействия 
следователю. Это подтверждается и судебной статистикой, так в 2021 году по 
всем категориям уголовных дел было осуждено 601148 человек, из которых 
ранее судимых оказалось 207982 человека, что составило всего 30%2. То есть 
большая часть лиц, совершающих преступление и присутствующих на пред-
варительном расследовании при производстве допроса не судимы. 

К тактическим приемам и способам, применяемым при проведении до-
проса можно отнести: «стимулирование положительных качеств допрашива-
емого; максимальная детализация показаний; внезапная постановка вопро-
сов; неожиданное предъявление имеющихся доказательств; предъявление 
доказательств по нарастающей силе их воздействия; предъявление в начале 
ключевого доказательства с пояснением, что оно не единственное и т.д.»3. С 
позиции криминалистического учения о тактических комбинациях нам необ-

                                                 
1 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к 

практике. М.,1988. С. 143. 
2 Судебная статистика [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: https://stat.апи-

пресс.рф/stats/ug/t/11/s/1 (07.01.2023). 
3 Паршин Д.В. О роли и значении тактических приемов при проведении допроса // 

Известия тульского государственного университета, экономические и юридические науки. 
2016. № 2. С. 146-152.  
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ходимо проанализировать сочетание таких тактических приемов в ходе до-
проса. 

Так, Б. – подозреваемый в тайном хищении инвентаря с конюшни, где 
он непосредственно работал, в ходе производства допроса, воспользовавшись 
ст. 51 Конституции РФ, отказался от дачи показаний; на все вопросы следо-
вателя отвечал молчанием. Однако, следователь, прибегнул к помощи специ-
алистов-коневодов, ознакомился с информацией по выращиванию племен-
ных лошадей, узнав об особенности пород животных, которые находились в 
конюшне. Данная информация помогла следователю в ходе повторного до-
проса установить психологический контакт с подозреваемым, который увле-
кался с детства коневодством. Б. стал давать показания, но они не соответ-
ствовали материалам уголовного дела (протоколу осмотра места происше-
ствия, фототаблицам), следователь, предполагая такое поведение подозрева-
емого применил тактический прием предъявления доказательств от большего 
к меньшему. Он поэтапно предъявлял подозреваемому запись камер видео-
наблюдения, на котором отчетливо были видны действия Б., а также прото-
кол допроса свидетеля К., который опознал подозреваемого при реализации 
похищенного имущества. Б. под натиском предъявляемых доказательств стал 
давать правдивые показания1. Приведенный пример из следственной практи-
ки подчеркивает важность осведомленности субъекта расследования в целях 
установления психологического контакта, а также использования комплекса 
тактических приемов в целях разоблачения подозреваемого и склонения к 
даче правдивых показаний, то есть применение тактической комбинации.  

На основании проведенного исследования, мы приходим к обоснован-
ному выводу о том, что учение о криминалистических комбинациях пред-
ставляет собой не единичное научное суждение, а полноценную теоретиче-
скую концепцию, тесно связанную со многими криминалистическими кате-
гориями, в том числе и следственным действием. Настоящим переломным 
моментом для развития обозначенного учения в начале 70-х г. стали работы 
ученых-криминалистов А.В. Дулова, Л.Я. Драпкина, В.И. Шиканова, 
Р.С. Белкина. Выявленные нами закономерности, характерные для любого 
учения, проявляют тесную взаимосвязь с иными научными категориями кри-
миналистики. Актуальность применения тактических комбинаций на совре-
менном этапе крайне высока, особенно в ходе производства допроса, при 
этом использование всего арсенала приемов в сочетании с хорошей и про-
фессиональной подготовкой следователя являются залогом успеха и эффек-
тивности реализации на практике рассматриваемого учения. 

 
 

                                                 
1 Уголовное дело № 12201830003000758 СО МО МВД России Прохладненский. 
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Способы обнаружения, изъятия и исследования  

микрообъектов при расследовании преступлений 
 
Как известно, большую роль в раскрытии и расследовании преступле-

ния играют следы, оставленные лицом, его совершившим, на месте происше-
ствия. Это могут быть следы обуви, следы пальцев рук, кровь и многие дру-
гие. При существующем разнообразии следовой картины, в процессе осмотра 
места происшествия не всегда удается обнаружить и изъять следы вследствие 
тщательной подготовки преступника к совершаемому преступлению и лик-
видации следов. Однако не все следы подвержены уничтожению. Например, 
микрообъекты могут оказать существенную помощь в раскрытии обществен-
но опасного деяния, так как их сложно уничтожить ввиду того, что они прак-
тически невидимы для невооруженного глаза. 

О необходимости исследования микрообъектов в ходе расследования 
различных преступлений начали говорить еще на рубеже 19-20 веков и свя-
занно это с именами Ганса Гросса и Конан Дойля, Геогра Поппа. 

В истории практической деятельности известен случай, когда Конан 
Дойл лично в ходе расследования применял свои соображения по поводу ис-
следования частиц пыли. Таким образом, он доказал невиновность Эталжи 
(сына священника), обвиняемого в краже скота в Англии, установив различ-
ный состав пыли на его одежде и на месте происшествия1. 

В своих трудах по криминалистике Ганс Гросс также затрагивал тему 
микрочастиц – в 1893 году в труде под названием «Руководство для судеб-
ных следователей»2. 

Георг Попп, немецкий судебный химик, отметил важность исследова-
ний частиц пыли и загрязнений на примере раскрытия убийства Маргариты 

                                                 
1 Артур Конан Дойл как реальный сыщик: дело Эдалджи и дело Слейтера [Элек-

тронный ресурс] Право.ru: законодательство, судебная система, новости и аналитика 
22 мая 2014. Режим доступа: https://pravo.ru/process/view/105259/ (дата обращения: 
10.03.2023 г.) 

2 Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. 
Пер. с нем. / Ганс Гросс. - СПб.: 1908. - переиздание 2003 г. 
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Филберт в 1908 году и описал это в своей работе «Микроскопия на службе 
уголовного расследования» в 1918 году1. 

Микрообъекты не однородны с точки зрения доказательственного зна-
чения. По данному признаку в правовой литературе их, как правило, класси-
фицируют на следующие группы2: 

К первой группе относят микроследы, которые отличаются своими 
микроскопическими размерами и обнаруживаются только при проведении 
микроскопического исследования. 

Во вторую группу входят микрочастицы. Под ними понимают неболь-
шие материальные объекты, отделяющиеся в результате механического или 
иного воздействия от другого объекта; их проекция не превышает 2 кв. мм., а 
также они являются твердыми телами, которые обладают устойчивой гео-
метрией и морфологией. К микрочастицам можно отнести следующие объек-
ты: частицы лакокрасочных покрытий; частицы биологического происхож-
дения (волосы, кусочки кожи); частицы металлов; частицы стекла и другие. 

К третей группе относят микроскопические вещества – жидкие, вязкие и 
сыпучие микрообъекты с неустойчивыми пространственными границами. При-
мерами таких веществ могут выступать: биологические микровещества (кровь, 
слюна); микромазки красителя; микроколичества пыли и грунта и другие. 

Представителями четвертой группы являются запаховые следы, кото-
рые представляют собой газообразное облако, смесь воздуха с пахучими ве-
ществами при отсутствии источника запаха в месте обнаружения одорологи-
ческого следа3. 

Микрообъекты обладают рядом отличительных признаков. В качестве 
первого из них можно отметить связь с событием преступления. Данный 
признак подчеркивает криминалистическую сущность микрообъектов, а так-
же раскрывает их значение в оперативно-розыскной и следственной деятель-
ности. Следующим признаком является затруднительность или невозмож-
ность поиска и обнаружения микрообъектов невооруженным глазом, а также 
их исследования без специальных технических средств. Это способствует от-
граничению микрообъектов от других материальных объектов, обнаружен-
ных на месте происшествия. Ещё одним признаком микрообъектов выступа-
ют их малые количественные характеристики, а именно, размеры, масса, ко-
личество. 

Информационная ценность микрообъектов напрямую зависит от пра-
вильности их обнаружения и изъятия. 

Методически целесообразно процесс обнаружения микрообъектов про-
водить поэтапно. Первый этап заключается в их обнаружении и изъятии, 
                                                 

1 Работа с микрообъектами и запаховыми следами во время осмотра места преступ-
ления [Электронный ресурс] Режим доступа: https://studbooks.net/1046034/pravo/vvedenie 
(дата обращения: 10.03.2023 г.) 

2 Криминалистика. Учебник / Бурнашев Н.А., Быков В.М., Волынский А.Ф., Зака-
тов А.А., и др.; Под ред.: Волынский А.Ф., Филиппов А.Г. (Отв. ред.) - М.: Спарк, 1998.  

3 Судебная микрология: (Криминалист. аспект) / М. Б. Вандер, Н. И. Маланьина. – 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1988. – 174 с. 
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второй – в исследовании микрообъектов, который лучше всего осуществлять 
в лабораторных условиях с привлечением специалиста1.  

В процессе осмотра места происшествия микрообъекты могут быть об-
наружены на предметах, служивших орудиями преступления, одежде и теле 
потерпевшего и подозреваемого, обуви, а также иных объектах, например, 
личных вещах жертвы. Стоит отметить, что на теле человека микрообъекты в 
основном локализуются на руках, в местах нанесения травмы, волосах, уш-
ных раковинах и слуховых проходах, под ногтями. 

Поиск микрообъектов включает в себя следующие этапы, при которых 
необходимо: 

- установить каков характер происшествия, то есть что именно про-
изошло, какие следы могли остаться, что искать; 

- определить возможные объекты-носители, а именно, места, предметы, 
вещи, на которых могут содержаться микрообъекты; 

- организовать поиск микрообъектов на установленных объектах-
носителях. 

При этом также следует обратить особое внимание на решение следу-
ющих вопросов: как развивались события, при которых было совершено пре-
ступление; каковы этапы события и их последовательность; какие матери-
альные объекты были задействованы при совершении преступления и какую 
роль они играли; какими путями преступник попал на место происшествия, 
какие препятствия он преодолевал; с какими объектами на месте происше-
ствия преступник мог контактировать; каким путем он покинул место про-
исшествия. 

Правильные ответы на указанные вопросы позволяют определить объ-
екты-носители микрообъектов, перейти к их тщательному осмотру и обнару-
жению следов лица, совершившего преступление. 

Важно помнить, что работа с микрообъектами требует аккуратности и 
выполняется по заранее подготовленной, проверенной и отработанной схеме. 
Любые непродуманные отклонения от установленной схемы, небрежное по-
ведение на месте происшествия могут привести к невозвратному уничтоже-
нию следов, потере вещественных доказательств или информации о них, а 
значит, затруднит дальнейшее расследование. 

Способы обнаружения микрообъектов могут быть следующих видов2: 
- Визуальный, то есть с использованием оптических приборов, таких 

как лупа, микроскоп, а также с применением специального освещения объек-
тов-носителей микроследов; 

                                                 
1 Обнаружение, фиксация и изъятие микрообъектов [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://studwood.net/860534/pravo/obnaruzhenie_fiksatsiya_izyatie_mikroobektov 
(дата обращения: 11.03.2023 г.) 

2 Митричев В.С. Приемы, методы и технические средства собирания (обнаружения, 
фиксации и изъятия) микрообъектов веществ и материалов микрообъектов [Электронный 
ресурс] Режим доступа: https://tech.wikireading.ru/hIuW7GFvX6 (дата обращения: 
12.03.2023 г.) 
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- Физический, который заключается в использовании неразрушающих 
методов, органолептического и биологического способов. 

Изымать микрообъекты целесообразно с предметом-носителем следов. В 
том случае, если это по каким-либо причинам невозможно сделать, допускается 
их фиксация путем описания в протоколе осмотра места происшествия, а также 
путем фотографирования с учетом правил макросъемки. Не исключена и воз-
можность использования контактного копирования, которое одновременно вы-
полняет 2 функции: фиксация и изъятие. 

Исследование микрообъектов достаточно трудозатратный процесс и 
требует большого внимания со стороны экспертов-криминалистов. Данный 
этап работы с микроследами делится на 2 вида: первичное исследование на 
месте происшествия предметов-носителей, направленное на обнаружение на 
их поверхности микрообъектов, относящихся к произошедшему событию, и 
экспертное исследование микрообъектов в специальных лабораториях. 

Результатом исследования микрообъектов в экспертной лаборатории 
может быть получение информации о времени и месте совершения преступ-
ления. Например, при исследовании микрочастиц биологического происхож-
дения, а именно, микроорганизмов, развивающийся на трупе, представляется 
возможным установить точное время смерти, а по пыльце, частичкам пыли, 
грунта, обнаруженных на одежде или теле потерпевшего, эксперт сможет 
определить место совершения преступления. 

Следующим важным результатом такого исследования выступает уста-
новление контактного взаимодействия лица, совершившего преступление, и 
потерпевшего(-ей), например, в случаях расследования убийства или изнаси-
лования. 

Целью экспертного исследования микрообъектов может быть и уста-
новление от какого объекта отделилась данная частица, то есть установление 
целого по его частям. 

Большинство преступлений не обходятся без контакта преступника с 
предметами быта, орудиями совершения преступления или с потерпевшим 
лицом. Совершая то или иное действие, виновный оставляет микрообъекты 
различного рода и даже не подозревает об этом. Упавший с головы волос, ча-
стицы земли с ботинка, ворсинки ткани с одежды и многие другие микрообъ-
екты при их правильном изъятии и исследовании, а также умелом использо-
вании полученной информации, которая была заключена в составе и свой-
ствах микрообъектов, могут стать неопровержимыми доказательствами в 
расследуемом уголовном деле. 

Значение микрообъектов в криминалистике определено возможностью 
их использования для установления обстоятельств расследуемого события и 
личности виновного, а также для опровержения ошибочных обвинительных 
или оправдательных версий. 
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Цифровые следы:  

понятие, значение в расследовании преступлений 
 

Технический прогресс не стоит на месте. Развившиеся за последние де-
сятилетия информационные компьютеризированные технологии стали важ-
ной и неотъемлемой частью повседневной жизни каждого из нас. Они ис-
пользуются практически каждой сфере жизни обычного человека, а количе-
ство устройств и гаджетов в обиходе с каждым годом увеличивается. Ещё ка-
ких-то пол века назад не было интернета и беспроводных телефонов. Сейчас 
же в смартфонах содержится вся конфиденциальная информация о его вла-
дельце, а умные часы отслеживают его местоположение. Такие последствия 
прогресса коснулись и преступной сферы. Обусловлено это тем, что пре-
ступники, пользуясь информационными технология в своей деятельности 
оставляют цифровые следы, которые обязательны к изучению при расследо-
вании преступлений. Также появились ранее невиданные, напрямую связан-
ные с использованием информационных технологий, виды преступлений, 
именуемые «киберпреступлениями». В данном виде посягательств, цифро-
вые следы играют ключевую роль при установлении обстоятельств совер-
шенных деяний. В настоящий момент теория цифровой криминалистики ещё 
разрабатывается, а дефиниция электронных следов сильно различается от ав-
тора к автору. Поэтому следует говорить о проблеме отсутствия чёткого по-
нимания, что собой представляют «цифровые следы» и в чём их отличитель-
ные особенности.  

При попытке найти определение, мы сталкиваемся с проблемой отсут-
ствия единства наименования данного вида следов. Большинство авторов 
опирается на мнение В.А. Мещерякова, который определил термин «вирту-
альные следы» как «любые изменения состояния автоматизированной ин-
формационной системы, связанное с событием преступления и зафиксиро-
ванное в виде компьютерной информации на материальном носителе, в том 
числе на электромагнитном поле».1 В выборе названия с ним согласились та-
кие исследователи, как А.Ю. Головин, В. Агибалов, В.Н. Черкасов и другие.  

                                                 
1 Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы тео-

рии и практики расследования / В.А. Мещеряков // Издательство Воронежского государ-
ственного университета. 2002. № 3. 104 с. 
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С 2002 года, когда Мещеряков дал своё определение, в научном сооб-
ществе были представлены иные взгляды на данное понятие. Например,  

В.А. Милашев стал родоначальником понятия «бинарные следы». Он 
сформулировал понятие, взяв за основу двоичный код, являющийся основной 
системой кодирования компьютерной информации. Своё понятие он опреде-
лил довольно просто, как «результат логических и математических операций 
с двоичным кодом».  

В.Б. Вехов также выдвинул своё понятие «электронно-цифровой след», 
справедливо подметив, что слово «виртуальный» происходит от латинского 
«virtualis», что означает «не имеющий физического воплощения или воспри-
нимаемый иначе, чем реализован в действительности».1 Из его труда можно 
сделать вывод о том, что он рассматривает использование данного понятия 
неверным. Свой термин он определил, как «любую криминалистически зна-
чимую компьютерную информацию т.е. сведения (сообщения, данные), 
находящиеся в электронно цифровой форме, зафиксированные на материаль-
ном носителе с помощью электромагнитных взаимодействий либо передаю-
щиеся по каналам связи посредством электромагнитных сигналов». Данное 
определение, принято считать наиболее полным в научной литературе.2 

Тем не менее существуют и иные подходы к рассмотрению этого во-
проса: В.В. Борисов и Г.М. Шаповалова опираются на термин «информаци-
онный след», а Е. П. Ищенко в одних трудах использует термин «виртуаль-
ные следы», в других – «цифровые следы».3 В условиях отсутствие единства 
в понимании понятия «цифровых следов», считаю уместным попытаться дать 
своё определение данного термина, опираясь на характерные признаки этого 
типа следов и мнение перечисленных авторов. 

Выделим характерные для этого типа следов особенности: 
1. Как отметил В.А. Мещеряков, цифровые следы существуют только в 

особой, присущей только для них, автоматизированной информационной среде.  
2. Цифровые следы зафиксированы и отражены на особых материаль-

ных носителях, к которым причисляется электромагнитное поле. В данном 
аспекте я выражаю согласие с мнением Мещерякова и Вехова, которые в 
своём определении выделяли этот признак. 

3. Цифровой след имеет специфичную форму, которую можно описать, 
как результат электромагнитных взаимодействий, отраженный на специаль-
ном носителе информации. Тут стоит упомянуть о том, что среди авторов ве-
дутся споры об отнесении виртуальных следов к тому или иному виду следов. 
В трасологии сложилось разделение следов на две большие группы: матери-
                                                 

1 Вехов В.Б. – Основы криминалистического учения об исследовании и использо-
вании компьютерной информации и средств ее обработки: монография. Волгоград: 
ВА МВД России, 2008. С. 401. 

2 Иванов В.Ю. – О теоретических аспектах использования в криминалистике поня-
тия электронно-цифрового следа // Юридические исследования. – 2020. – № 7. – С. 75 - 80.  

3 Попович М.Е. – Особенности определения, фиксации и изъятия цифровых следов 
в криминалистике // Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные 
вопросы, достижения и инновации. – 2021. – № 2. – С. 120-122. 
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альные и идеальные. Некоторые исследователи, такие как Р.А. Дерюгин и 
А.А. Жижелева, считают, что цифровые следы нельзя отнести ни к одной из 
этих групп и предлагают внесение изменений в устоявшуюся классификацию. 
Но данное мнение не утвердилось в научном сообществе. Большинство авто-
ров сходится во мнении, что данный тип следов следует относить к матери-
альным, так как они получают своё отражение на материальном носителе.1 
Этой точки зрения придерживаюсь и я. 

Опираясь на вышенаписанное, можно сделать вывод о том, что цифро-
вые следы – это существующий в автоматизированной информационной сре-
де результат электромагнитных взаимодействий, получивший своё отраже-
ние на специальных материальных носителях информации, в том числе на 
электромагнитном поле. 

Повсеместная интеграция информационных технологий в повседнев-
ную жизнь человека привела к тому, что цифровые следы остаются практи-
чески при любых видах преступных посягательств. Их исследование является 
важной и неотъемлемой частью большинства уголовных дел. Правоохрани-
тельные органы с помощью специальных систем собирают информацию о 
подозреваемых, обвиняемых, включая: 

А) активность лица в сети «Интернет» – поисковые запросы, переписки 
в мессенджерах, геолокация входа в сеть, информация об осуществленных 
платежах, комментарии и публикации в личном профиле и т.д. 

Б) данные с информационных носителей, принадлежащих лицу – ин-
формация содержащаяся в имеющихся на устройствах подозреваемого или 
обвиняемого файлах, даже если информация была удалена. К таким устрой-
ствам относят мобильные устройства, персональные компьютеры и иные за-
поминающие устройства (флэш-накопители, жесткие диски и т.д.) 

В) Информация об активности лица в сетях мобильной связи, включая 
звонки, SMS, MMS. 

Г) Содержащиеся на магнитных носителях информации данные – ин-
формация о платежных картах, проездных и т.д. 

Отвечая на вопрос о значении цифровых следов в расследовании пре-
ступлений можно привести статистику из аналитического сборника МВД. 
Согласно данным ведомства, за период с января по ноябрь 2022 года было 
зарегистрировано более 470 тысяч преступлений, совершенных с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий. В общем числе 
преступлений, зарегистрированных за этот период, доля составила 25,8%.2 

Но эти статистические данные не охватывают все преступления, в рас-
следовании которых изучаются цифровые следы подозреваемых, обвиняе-
мых. Речь в них, в первую очередь, о киберпреступлениях. Но преступники 
могут оставить виртуальные следы при любых видах преступных деяний. В 

                                                 
1 Иванов В.Ю. – К вопросу о классификации электронно-цифровых следов // Наци-

ональная безопасность / nota bene. - 2020. – № 3 – с. 64 – 69. 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь-июнь 2020 года. [Электронный ресурс] URL: https://мвд.рф /reports/item/34307225/ 
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качестве примера могу привести слова Председателя Следственного комите-
та Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкина, который описы-
вал дело об убийстве, которое удалось раскрыть благодаря изучению данных, 
удалённых с мобильного телефона подозреваемого.1  

Таким образом, цифровые следы – это относительно новое понятие в 
криминалистике, теоретическое изучение которого не окончено. Тем не менее, 
учитывая тенденции современного общества, изучение информационных тех-
нологий и содержащихся в них данных уже является одним из приоритетных 
направлений деятельности правоохранительных органов. 

 
 

                                                 
1 Бастрыкин рассказал о секретной технике для расследования преступлений // Рос-

сийская газета. – 2016. - № 7104. – С. 1. 
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Применение беспилотных летательных аппаратов в деятельности  
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации  

 
В условиях четвертой промышленной революции криминальные струк-

туры все чаще стали использовать для реализации своих преступных деяний 
новейшие IT-технологии, которые еще вчера казались фантастической вы-
думкой различных фильмов и передач, но сейчас уверенно внедряются во все 
сферы человеческой деятельности. Наше государство активно инвестирует в 
развитие высоких технологий в промышленности, медицине, рекламе, стра-
ховании и, конечно, правоохранительной сфере. Исходя из этого, оснащение 
органов правопорядка самыми передовыми технологиями позволит эффек-
тивно выявлять, раскрывать и расследовать современные преступления.  

Особая роль в борьбе с преступностью отводится криминалистике. Как 
динамично развивающаяся наука криминалистика всегда открыта для внед-
рения новых технологий, которые будут полезны в профилактике, пресече-
нии, выявлении и раскрытии преступлений, так что перспективы таких нов-
шеств всегда представляли и будут в дальнейшем представлять интерес для 
МВД России и иных силовых структур.  

На данный момент на вооружении подразделений МВД России нахо-
дится достаточный объем современных технологий  это и камеры с системой 
распознавания лиц, и различные экспертные системы и аппаратные комплек-
сы, и беспилотные летательные аппараты (далее  дроны) и т.д. Но стоит ска-
зать, что статистика их использования не совсем положительная. Так, видео-
камеры с системой распознавания лиц начали использоваться с 2011 года, 
благодаря которым за 12 лет сотрудники правоохранительных органов смог-
ли задержать достаточное количество подозреваемых и обвиняемых по уго-
ловным делам. Экспертные системы же используются лично сотрудником 
полиции, но никак не автономно, хотя в других странах существует практика 
самостоятельной их работы. Также в России мало применяются дроны, кото-
рые обладают широким спектром эффективных возможностей при их приме-
нении органами правопорядка при осуществлении профилактики, выявлении, 
раскрытии и расследовании преступлений. Среди таких качеств, следует от-
метить их незаметность, малошумность, оперативность и маневренность, от-
сутствие необходимости в привлечении специалистов узкого профиля, мно-
гофункциональность и модульность, при этом дроны не слишком дорогие и 
полностью автоматизированные.  
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Проводя ретроспективный анализ применения дронов правоохрани-
тельными органами, стоит сказать о полицейских США, которые первыми 
стали использовать данные беспилотники, благодаря чему в 2013-2014 гг. на 
80% сократился браконьерский отстрел слонов и носорогов в Африке. Секрет 
был прост. Американское правительство и корпорация Google в порядке гу-
манитарной помощи африканским странам, сильно страдающим от браконь-
ерства, предоставили подразделениям полиции патрульных и боевых дронов 
и обучили их обращению с этим грозным оружием. Единственная модифика-
ция боевых дронов, используемых против браконьеров, заключалась в том, 
что с них были сняты огневые установки и встроены липучие сети и поража-
ющие дротики со снотворным. Сегодня полицейские США пытаются исполь-
зовать дроны и в более сложных операциях, таких как наблюдение за потен-
циально опасными преступниками.1  

На основе рассмотренного опыта можно сделать вывод, что подобную 
технологию необходимо внедрять в деятельность оперативных сотрудников 
полиции для пресечения, выявления и раскрытия экологических преступле-
ний. Так, согласно данных статистики Департамента охоты Минприроды в 
Российской Федерации из данного вида преступлений совершается около 56 
тыс. случаев браконьерства в год, а ущерб от этой незаконной деятельности 
составляет свыше 18 млрд. руб.2 Полагаем перспективным следующий спо-
соб использования патрульных дронов: сотрудник полиции, находясь в точке 
А запускает летательный аппарат и направляет его в точку В, дрон, наделен-
ный камерой видеонаблюдения в онлайн-режиме, передает всю имеющуюся 
на осматриваемой территории информацию. Помимо этого видеосъемка 
должна будет записываться на облачное хранилище МВД России для воз-
можности неоднократного к ней обращения. В случае обнаружения подозри-
тельных лиц, сетей или каких-либо других запрещенных предметов, сотруд-
ник полиции обязан будет незамедлительно доложить об этом группе быст-
рого реагирования и принять меры для предотвращения данного вида пре-
ступлений.  

Если говорить о нашей стране, то в первую очередь стоит сказать, что 
дроны нашли свое применение на Олимпийских играх – 2014 в Сочи. Они 
позволяли полицейским контролировать дорожную обстановку, порядок в 
общественных местах и т.д. Также, стоит обратить внимание на положитель-
ный опыт применения в 2016 году в Красногвардейском и Майкопском райо-
нах, где с помощью беспилотных летательных аппаратов были обнаружены 
правонарушения в сфере недропользования и незаконной вырубки лесов.  

                                                 
1 Жданов, Ю. Полиция будущего: сборник статей  / В. Овчинский, Ю. Жданов. – 

Москва, 2018. – 166 с. 
2 Половину диких животных в нашем регионе убивают незаконно. // Проект +1:  

экосистема для продвижения идей устойчивого развития. - URL: https://plus-
one.ru/ecology/2021/02/04/polovinu-dikih-zhivotnyh-v-nashem-regione-ubivayut-nezakonno 
(дата обращения 01.03.2023). – Текст: электронный. 
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Несмотря на положительные примеры, данный вид техники в нашей 
стране распространяется значительно реже, чем в других странах, но пер-
спективы использования все же велики.  

Интересной с точки зрения рецепции является разработка Израильской 
компании первого в мире беспилотника, оснащенного датчиками для опреде-
ления наличия взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств с 
безопасного расстояния. Полагаем, что такой летательный аппарат окажет 
колоссальную помощь в розыске баз и складов террористов. Случаи террори-
стических актов в России зафиксировано не мало, в связи с чем применение 
подобного дрона силовыми структурами Российской Федерацией видится 
нам перспективным направлением обеспечения безопасности жизни, здоро-
вья и имущества граждан путем предотвращения, пресечения преступлений 
террористической направленности. 

Также беспилотные летательные аппараты могут быть использованы 
сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-
розыскных мероприятиях, таких как наблюдение, проверочная закупка, об-
следование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транс-
портных средств, охраны общественного порядка, а именно для контроля 
массовых мероприятий и обеспечения безопасности встреч высокопостав-
ленных лиц государства. Перспективным видится применение дронов в ходе 
осмотра места происшествия, это позволит следователям и дознавателям бо-
лее детально изучать место преступления, проводить анализ причин дорож-
но-транспортного происшествия и т.д.  

Еще одним примером использования дронов является применение их 
при осуществлении преследования преступников, активно используемое 
Британской полицией. Это позволяет снизит расходы на автотранспортные 
средства, мотоциклы и вертолеты, а также повышает уровень безопасности 
сотрудников. Так, с помощью аппарата «AirRobot AR100B», оснащенного 
системой видеонаблюдения и тепловизионной камерой, силовики графства 
Мерсисайд, расположенного на западе Англии, смогли разыскать в густом 
тумане автомобильного вора. Подобные дроны применяются в Великобрита-
нии по сегодняшний день.1 

Таким образом, использования дронов в служебной деятельности со-
трудниками отечественных правоохранительных органов видится нам весьма 
перспективным (например, внедрение беспилотников в деятельность по 
охране общественного порядка, безопасности на дорогах, безопасности лич-
ности). Применение дронов не исчерпывается рассмотренными выше приме-
рами, их количество куда больше, но даже эти случаи показали значимость и 
положительное влияние на результаты деятельности полиции. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что технический потенциал беспи-
лотников очень велик. Несомненно, в будущем сфера использования беспи-
лотных летательных аппаратов будет постоянно расширяться, поскольку они 
                                                 

1 Жданов, Ю. Полиция будущего: сборник статей  / В. Овчинский, Ю. Жданов. – 
Москва, 2018. – 166 с. 
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повышают эффективность почти любых операций, а также способствуют бо-
лее безопасной работе сотрудников. Но следует также принимать во внима-
ние, что дрон не способен выполнить полномасштабную миссию в одиночку, 
так как он напрямую зависит от квалификации человека, его использующего. 
В данном случае задача специалиста состоит не только в том, чтобы контро-
лировать полет, но и оперативно реагировать на возникшие подозрения, 
трудности или сбои, так как информация моментально поступает на пульт 
сотрудника, а это в свою очередь даёт ему возможность принять правильное 
и своевременное решение для предотвращения различных видов угроз. В то 
же время необходимо грамотно определить стандарты и требования, предъ-
являемые к данной технике, законодательно утвердить ее и наделить полно-
мочиями сотрудников ОВД РФ, которые будут ее использовать. А также для 
повышения эффективности применения беспилотных летательных аппаратов 
важно обеспечить качественную и постоянную подготовку и переподготовку 
данных сотрудников.  
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Особенности механизма образования следов хищений  

денежных средств, совершенных с использованием  
информационных банковских технологий 

 
Оцифровка современного общества является неотъемлемым результа-

том научно-технического прогресса. Необходимо развивать уголовные и 
криминалистические методы для защиты людей и сделать их достаточными 
для адаптации к изменяющимся условиям реальности, в том числе преступ-
ников, осваивающих различные дистанционные технологии. 

С точки зрения Уголовного кодекса Российской Федерации, вышеупо-
мянутая общность криминальных характеристик, присущих различным ви-
дам незаконного присвоения денежных средств, осуществляемым с исполь-
зованием дистанционных технологий, доказывает единый характер этих ме-
ханизмов хищения.  

Напомним, что криминальный механизм, как категория криминалисти-
ки, понимается как сложная динамическая система, которая показывает со-
держательные аспекты преступления. 

Эта динамическая система включает в себя поведение объекта пре-
ступного посягательства, жертвы и других людей, которые случайно оказа-
лись на месте происшествия или (принимая во внимание удаленный характер 
рассматриваемого поведения), хотя и не непосредственно вблизи места кра-
жи, но посредством применения конкретные преступные средства и подруч-
ные средства  атрибуты технологии электронного банкинга, причинно-
следственные действия, связанные с обстоятельствами данного инцидента, 
были предприняты и повлекли серьезные уголовные последствия. 

В структуре механизма преступного посягательства одним из ключе-
вых элементов является метод преступного посягательства, который тради-
ционно рассматривается с точки зрения криминологической теории крими-
нальных методов. 

В связи с этим способ совершения преступления всегда понимается как 
система действий, состоящая из общего преступного умысла и цели подго-
товки, непосредственного совершения и сокрытия преступления, с учетом 
времени и пространства среды, в которой совершается соответствующее по-
ведение и другие отличительные черты преступника. 



662 
 

Рассмотрим конкретные детали типичных методов хищения денежных 
средств, не привлекая основных положений теории криминальных методов, 
теоретические положения, касающиеся криминологии1. 

Для этих целей необходимо найти, изготовить необходимые преступ-
ные инструменты и средства, а также подобрать необходимые человеческие 
ресурсы (будь то сговор с сообщниками, отбор жертв, рассмотрение моделей 
общения с потенциальными свидетелями, кроме того, если мы говорим об 
организованных и/или серийных типах хищения денежных средств, то под-
готовка действий в дополнение к обеспечению достижения основных целей 
также включает в себя разработку мер по минимизации пресечения преступ-
ной деятельности и разоблачения. 

Само приготовление к преступлению может преследоваться в соответ-
ствии с уголовным законодательством (например, кража банковских карт и 
других личных вещей и ценностей путем грабежа или разбойного нападения, 
получение подробной информации о банковских счетах путем незаконного 
проникновения в места, несанкционированный доступ к компьютерной ин-
формации и т.д.), и не является уголовно-правовой мерой воздействия (осо-
бенно обнаружение забытых или утерянных банковских карт  прямых или 
личных вещей; обнаружение с помощью других электронных средств: мо-
бильные телефоны, ноутбуки содержат специальные приложения, организо-
ванные банками. 

Пластиковые карты чаще всего используются для свободного доступа 
(на открытых участках пространства, в общественном транспорте, обще-
ственных местах и в личном пространстве жертвы, к которому могут полу-
чить доступ родственники, близкие люди, соседи, коллеги и т.д.) или украде-
ны (включая вводящих в заблуждение владельцев карт). 

В то же время в процессе законодательного надзора и введения уголов-
ной ответственности за такие деяния возникли проблемы, требующие тща-
тельного исследования и разработки методов устранения этих деяний. 

По этому вопросу научное сообщество не достигло консенсуса: многие 
исследователи и практики в правоохранительных органах считают, что, хотя 
кража банковских карт широко распространена и опасна для общества, при 
соблюдении и применении этого правила возникнет много спорных вопросов 
и трудностей. 

Юридическая сложность изучения краж с банковских счетов и мер уго-
ловной ответственности, связанных с электронными деньгами, заключается в 
том, что, в отличие от наличных, безналичные и электронные способы опла-
ты сами по себе не имеют физических характеристик, которые можно непо-
средственно просмотреть. 

                                                 
1 Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-

криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вест-
ник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. № 2 
(81). С. 23-35. 
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Идентификация наличных и безналичных средств невозможна, потому 
что некоторые из них являются вещами, а некоторые  имущественными пра-
вами. Учитывая, что перевод денежных средств  это переход права собствен-
ности от одного лица к другому, можно сказать, что, получив претензию к 
банку, человек может требовать выполнения своих обязательств только пу-
тем обналичивания средств на своем счете. 

Поскольку человек отчуждает не денежную сумму, а определенное ко-
личество банкнот как материю, он сохраняет за собой право требования бан-
ка, но поскольку сама вещь как физический объект изъята из собственности 
владельца1. 

Сложилась противоречивая ситуация: с увеличением регистрации краж 
с банковских счетов количество приостановлений в этой категории пропор-
ционально увеличилось из-за невозможности установить личность лица, под-
лежащего уголовному преследованию. 

Нынешняя ситуация «развязывает руки злоумышленникам», чтобы они 
могли остаться безнаказанными. Поэтому работа по профилактике и преду-
преждению преступности в этой сфере практически сведена к нулю. Чтобы 
остановить распространение такого рода преступлений, мы считаем, что 
необходимо принять меры по увеличению раскрытия краж с банковских сче-
тов и электронных денег. 

 
 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь-август 2020 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/21244698/.  
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Специфика расследования преступлений,  

совершенных организованными преступными группами 
 

Организованная преступность в современных реалиях стремительно 
вторглась во все сферы общественной жизни. Без преувеличения можно ска-
зать, что она проникла в область рыночных отношений, строительный биз-
нес, а также получение и реализация государственных бюджетных средств 
при осуществлении емких государственных проектов. Продолжается захват 
чужого имущества, в том числе и объектов теневой экономики: подпольной 
швейной отрасли, производство алкогольной, табачной и фармацевтической 
продукции. Опасность такого рода преступления представляют из-за колос-
сального ущерба экономике государства и здоровью потребителей контра-
факта, как в случае употребления некачественной алкогольной продукции и 
лекарственных препаратов.  

Прежде чем рассматривать специфику расследования преступлений, 
совершенных организованными группами необходимо отразить понятие ор-
ганизованной преступной группы, что по мнению Е.П. Ищенко, является 
устойчивым объединением двух и более лиц, умышленно созданным для си-
стематического совершения преступлений, с целью получения преступного 
дохода. Говоря даже о самых малых преступных группах, отмечу то, что они 
является разновидностью социальных групп, действующих совместно при 
совершении преступлений.1   

Стоит рассмотреть признаки, характеризующие организованные пре-
ступные группы:  

1. Иерархичный характер во главе которой стоит лидер данной пре-
ступной группы. 

2. Специфичные методы организации группы и вовлечение новых членов. 
3. Корыстный и постоянный характер деятельности. 
4. Распределение ролей между членами группы. 
5. Доход от преступной деятельности распределяется в зависимости от 

занимаемого положения в иерархии.  
6. Постоянный состав группы.  
7. Планирование предстоящих преступлений.  
8. Наличие опыта в совместной преступной деятельности. 

                                                 
1 Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 

Юридические науки. – 2018. – Т. 4 (70). №4. – С. 344 – 353.  
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Групповые действия соучастников являются не просто сложением ме-
ханических даяний каждого отдельного субъекта, поскольку в ходе преступ-
ной деятельности проявляются абсолютно новые действия, цели, интересы, 
которые присуще только групповому преступлению. Особую роль занимает 
личность преступника в преступлениях такого рода. По большей части 
участниками организованных преступных групп являются мужчины. Но в 
современном преступном мире женщины не ограничиваются второстепен-
ными ролями. Возрастная характеристика преступлений данного типа имеет 
тенденцию к «омоложению». Исходя из статистических данных возрастных 
групп лиц, совершивших преступления в составе организованных преступ-
ных объединений, позволило установить, что наибольшую части, а именно 
около 80% являются лицами в возрасте от 18 до 40 лет. Одним из наиболее 
важнейших факторов совершения преступлений в составе организованных 
преступных групп является социально  демографическое положение лица. 
Такого рода данные позволяют установить область занятости лиц, совер-
шивших преступления и выявить, чем обусловлены криминогенные факторы, 
в зависимости от характера профессиональной занятости населения.  

Расследование представленного типа преступлений начинается с осно-
ваний для начала уголовного преследования. Таковыми рассматриваются 
фактические данные, выявленные из общественно опасного деяния, и следы, 
свидетельствующие о совершении его организованным преступным форми-
рованием.  

Возьмем в пример ситуацию, характерную для первоначального этапа 
расследования преступлений, совершенных организованными преступными 
группами, когда факт совершения установлен, обстоятельства его соверше-
ния имеются, но частично, есть также некоторые сведения о виновных лицах, 
но нет данных о их причастности к преступной группе.  Основными направ-
лениями расследования, в таком случае, будут являться:  

 Установление факта, что причастные являются членами преступного 
формирования.  

 Задержание виновных или розыск, если они скрылись. 
 Установление всех обстоятельств расследуемого преступления. 
В результате обобщения практики по борьбе с организованной пре-

ступностью были разработаны специальные методические рекомендации для 
следователей и дознавателей, расследующих рассматриваемые преступления, 
в соответствии с тактикой проведения следственных действий на первона-
чальном этапе расследования.1 Для определения направлений и проверки вы-
двинутых версий наиболее правильным будет следующий порядок проведе-
ния оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий:  

1) Оперативная проверка источника информации (оперативное внедре-
ние, контролируемая поставка. Проверочная закупка, оперативный экспери-
мент); 
                                                 

1 Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
Юридические науки. – 2018. – Т. 5 (71). № 4.   
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2) Сбор данных о причастных лицах по данным оперативных и крими-
налистических учетов; 

3) Прослушивание абонентских телефонных точек проверяемых лиц, 
контроль почтовых отправлений и иных сообщений; 

4) Другие виды инструментального наблюдения за проверяемыми ли-
цами (с проведением видеозаписи, звукозаписи, снятием информации с тех-
нических каналов связи); 

5) Изучение связей проверяемых лиц с целью установления их места, 
роли в организованном преступном формировании и для выяснения других 
вопросов; 

6) Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности 
и транспортных средств; 

7) Оперативное отслеживание движения документов и денежных 
средств.1 

Представленный перечень мероприятий может быть реализован в усло-
виях любой сложившейся следственной ситуации в рамках первоначального 
этапа расследования преступлений, совершаемых участниками организован-
ных преступных групп. При проведения следственных действий можно вы-
делить следующий порядок:  

1) Осмотр места происшествия; 
2) Допросы свидетелей и потерпевших с использованием информации, 

полученной из оперативных источников (о причастности проверяемых лиц к 
совершенному преступлению, организованной преступной группе и т.д.); 

3) Контроль и запись переговоров;  
4) Выемка; 
5) Осмотр Документов; 
6) Проведение следственных действий по легализации оперативной 

информации; 
7) Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию прове-

ряемых лиц; 
8) Задержание подозреваемых и их личный обыск; 
9) Допрос подозреваемых, проведение очных ставок; 
10) Обыск по месту жительства и работы; 
11) Наложение ареста на имущество; 
12) Проведение ревизии, инвентаризации и иных проверок в  

некоторых случая;  
13) Назначение криминалистических и иных экспертиз.2 
Представленный перечень действий имеет свои особенности. При 

осмотре места происшествия на групповой характер могут указать следы ног 
или пальцев рук, оставленных разными людьми при совершении преступле-

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144 – ФЗ «Об оперативно – розыскной дея-

тельности» 
2 Криминалистика: учебник / О.В. Волхова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина [и др.]; под. 

Ред. Е.П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2011. – С. 488 – 490. 
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ния; окурки сигарет разных марок; выявленные следы перемещения массив-
ных объектов или значительный объем украденного. При выявлении связи 
данного деяния с деятельностью преступных групп, выделяются элементы 
совершения преступлений, характерные для подобных групп.1 Помимо пере-
численного к причастности к преступной группе может свидетельствовать 
разного рода документация, указывающая на связь преступников с другими 
группами, коррумпированными лицами. Для обнаружения подобной доку-
ментации осмотру подвергается предметы быта, персональные компьютеры, 
мобильные телефоны и т.д. так как информация может быть не только на бу-
мажных носителях, но и в электронном формате. 

Своя специфика имеется и в допросе подозреваемых  участников пре-
ступных групп. В процессе подготовке и в ходе проведения обязательным 
условием является обеспечение соблюдения тайны следствия, с целью избе-
жать разглашения информации о ходе расследования. Подготовка включает в 
себя изучение личности преступника, его прошлого, мотива и роли. В про-
цессе подготовки к допросу формулируются вопросы и тщательно отбирает-
ся информация, которую можно использовать при допросе. В случае призна-
ния допрашиваемым причастности к деятельности преступной группы и об-
стоятельств конкретного дела, необходимо также выяснить состав и структу-
ру группы, кто является лидером, направления и вид преступной деятельности.  

Контроль и запись переговоров способствует установлению преступ-
ных связей участников группы. Максимальная эффективность данного след-
ственного действия достигается только тогда, когда контроль переговоров 
устанавливается сразу после совершения преступления. 

Проведение обыска является одним из сложных и трудоемких след-
ственных действий, но одновременно и наиболее информативным. Особен-
ностью проведения обыска у участников преступных групп является не толь-
ко его внезапность для обыскиваемых, но и одновременность. Успешность 
обыска во многом зависит от подготовленности к нему, поэтому на момент 
его производства нужно обладать определенными данными, которые сориен-
тируют сотрудников, например, об адресе реального проживания лица, о 
наличии дачи, гаража и т.д. Важно иметь и представление об искомых пред-
метах, следах или документации. Естественно, что в ряде случаев невозмож-
но провести одновременный обыск по всем известным следствию адресам. 
Это может быть связанно с нехваткой времени или отсутствием достаточного 
количества сотрудников. В таком случае принимаются меры к невозможно-
сти опережения обыскивающих, а именно установление охраны у объектов 
предстоящего обыска, например, с помощью сотрудников территориальных 
органов полиции.  

В целом спецификой подобных расследований является особая значи-
мость оперативно – розыскных мероприятий и объясняется это тем, что дея-
тельность преступных сообществ тщательно готовится, маскируется и сопро-
вождается сокрытием или полным уничтожением следов совершения пре-
                                                 

1 Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина М.,2000. С. 905 – 906. 
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ступления. Чаще всего указанные группы имеют налаженные коррумпиро-
ванные связи, из-за чего выстраивается дополнительный барьер защиты, в 
следствии чего выстроить достаточную доказательственную базу для начала 
расследования очень сложно, а в некоторых случаях и невозможно. Таким 
образом, к специфике расследований подобного рода преступлений можно 
отнести:  

 Важность разведывательной работы и возможность использования ее 
для возбуждения уголовного дела. 

 Тщательное и совместное обдумывание следователем операции по 
задержанию преступников с поличным. 

 Быстрое процессуальное закрепление следователем полученной опе-
ративно-розыскной информации. 

 Проведение оперативно-розыскной работы по установлению суще-
ствования организованной преступной группы и проверки ее деятельности с 
целью общего получения представления о ней.  

 Принятие мер к выявлению всех совершенных данной группой пре-
ступлений и их направленность.  

В заключение, исходя из вышеперечисленного, можно определить не-
которые меры, которые помогут в борьбе с организованной преступностью в 
сфере рыночных отношений, теневой экономики и т.д. Одним из способов 
будет являться ужесточение проверок предприятий, на которых производит-
ся алкогольная, табачная и фармацевтическая продукция. Значимость такого 
рода проверок заключается в выявлении и препятствовании незаконно про-
изведенного и вводимого в оборот контрафакта. Также одним из вариантов 
будет смягчение акцизной политики, чтобы снизить затраты на производство 
«легального продукта» и соответственно уменьшить объемы производства и 
введения в оборот незаконно произведенного алкоголя и табака. В отноше-
нии реализации государственного бюджета при осуществлении крупных гос-
ударственных проектов стоит рассмотреть вопрос о создании отдельного ор-
гана, который будет контролировать и оценивать расходы и реальные затра-
ты, дабы ограничить растрату бюджетных средств.  
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Отдельные особенности криминалистической характеристики  
организованной преступности с участием несовершеннолетних 
 
Организованная преступность представляет собой неотъемлемую часть 

современной преступности. На настоящий момент сферы ее распространения 
не ограничены. При рассмотрении организованной преступности как напря-
женного периода становления государственности, необходимо отметить, что 
для всплеска данного явления характерны потрясения, изменения в привыч-
ном укладе жизни, смена экономических отношений. В такие моменты 
наблюдается сплочение отдельных преступных элементов с целью приобре-
тения новых сфер влияния, доходов1.  

Стремление преступности быть законной реализуется фактически через 
ее проникновение в государственную политику.  

Однако отдельным социальным явлением, существенно отличающимся 
от понимания организованной преступности в целом, является организаци-
онная преступность несовершеннолетних, которая с одной стороны может 
представлять собой ее часть, с другой же является новым видом преступно-
сти. С точки рения восприятия ее как части целого. 

Организованная преступность несовершеннолетних непосредственно 
связана с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений. 
Само вовлечение реализуется через осуществление определенного воздей-
ствия совершеннолетнего на поведение несовершеннолетнего в целях при-
влечения как соучастника преступления, которое было спланировано взрос-
лым, для выполнения конкретных действий в преступлении2. Ввиду наруше-
ния моральных, этических и правовых установок, которые заложены у несо-
вершеннолетнего и деформации его процесса развития, он попадает под вли-
яние этого лица  становится соучастником преступной деятельности лица3. В 
Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 
                                                 

1 Копылова Н.А., Осипова Т.В. Следственная практика по уголовным делам о со-
вершении преступлений в составе преступной группы несовершеннолетних // Вестник 
Хабаровского государственного университета экономики и права.  - 2019. - №1(87). 

2 Христюк А.А. Противодействие организованной преступности на региональном 
уровне: учеб. пособие. - М., 2011.  

3 Вецкая С.А., Натура А.И. Криминалистическая характеристика и первоначальный 
этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых группами несовершеннолетних: 
учеб. пособие. - М., 2008. 
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1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних», характеризующего его как: «действия взрослого лица, 
направленные на возбуждение желания совершить преступление». Основны-
ми способами данного деяния выступают обещание, обман, угроза. 

Обещание представляет собой обязательство совершеннолетнего лица 
в добровольном выполнении каким-либо действий. Например, в передаче де-
нежных средств, получении определенного статуса в организованной группе. 
В таком случае участие несовершеннолетнего в реализации преступного 
умысла гарантирует ему удовлетворение его интересов. 

Обман – введение в заблуждение относительно деяния и его послед-
ствий путем сообщения несовершеннолетнему ложных сведений. 

Угроза – обещание причинить вред в случае отказа от выполнения 
определённых действия. 

В зависимости от функциональной роли соучастников определяются 
основания и пределы их ответственности.   

В данном случае несовершеннолетний чаще всего выступает как по-
собник или исполнитель, который вовлекается в преступную деятельность 
организованной группы ввиду его возраста. Во-первых, это несформирован-
ность собственных взглядов позволяет оказывать на него влияние лицу, об-
ладающим неким авторитетом в его глазах, во-вторых, возраст наступления 
уголовной ответственности для данного лица, ввиду которого у подроста от-
сутствует «страх от ее наступления». 

Организованная преступность несовершеннолетних также представля-
ет собой такие формы соучастия как организованная группа или преступное 
сообщество, участниками которого выступают несовершеннолетние1. 

В данном случае они образуют «устойчивое объединение трех или бо-
лее лиц либо двух или более групп для совместной преступной деятельности 
с распределением между участниками функций по созданию организации, 
руководству ею, иным формам обеспечения, созданию и функционированию 
преступной организации, по непосредственному совершению преступлений, 
а также по легализации и приумножению преступных доходов либо иным 
формам обеспечения функционирования организации». При такой форме ор-
ганизованной преступности несовершеннолетних есть один или несколько 
лидеров, которыми могут являться как сами несовершеннолетние, так и 
«взрослое руководящее лицо».  

Необходимо выделить особенности организованных групп несовер-
шеннолетних в данном случае: 

- Постоянное усовершенствование способов и средств совершения пре-
ступления; 

                                                 
1 Вецкая С.А. Особенности расследования преступлений, совершенных несовер-

шеннолетними в составе организованных преступных групп // Вестник Краснодарского 
университета МВД России. -2014. - №4. - С.99-101. 
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- Высокая степень устойчивости группы ввиду личного долгого зна-
комства ее участников между собой, наличие общих связей (школа, знаком-
ство родителей между собой); 

- Изначально целью формирования группы не являлось совершение 
преступлений, то есть на не имела криминального аспекта; 

- Преимущественно объектом посягательства выступает собственность; 
- Высокая вероятность эксцесса исполнителя, то есть действий лица, не 

охваченного умыслом других. 
Такие формы представления организованной преступности несовер-

шеннолетних являются традиционными. В настоящее время набирает оборо-
ты иная форма организованной преступности несовершеннолетних. 

Вовлечение в преступную деятельность и организация преступных 
групп под воздействием распространения криминальной субкультуры1.  

Под влиянием популяризация некоего образа жизни, внедрение опре-
делённых идеалов и стереотипов, пропаганда которых происходит посред-
ством тематические групп, каналов в социальных сетях. Нравственное раз-
витие молодого поколения подвергается существенному воздействию дея-
тельности таких групп, результатом чего становится маргинализация и 
криминализация подрастающего поколения. Общая субкультура является 
определённой средой для формирования организованных групп несовер-
шеннолетних, находящиеся под ее влиянием они считают необходимым 
показать свою принадлежность к ней путем совершения действий, характе-
ризующих их принадлежность к ней.  

Популярное в 2016 году движение среди молодежи «АУЕ»  «Аре-
стантский уклад един», деятельность которого была запрещена решением 
Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020. Его идея заключается 
в романтизация криминального образа жизни. Единственным способом 
прочувствовать атмосферу которого является пребывание в тюрьме. Таким 
образом, данное течение, по своей сути, представляет объединение банд, 
состоящих и несовершеннолетних, задача которых также состоит в распро-
странении этих взглядов дальше путем совершения поджогов, хулиганств, 
массовых беспорядков. 

Выделим специфические черты данной формы организованной пре-
ступности несовершеннолетних: 

- Исходя и желания показать свою принадлежность к данному движе-
нию они используют внешнюю атрибутику, которая выражена не только во 
внешнем виде, например, одежда, татуировки, использовании жаргонизмов; 

- Широкая распространённость на территории страны под влиянием 
общих пропагандируемых взглядов; 

- Популяризация посредством использования социальных сетей, каналов; 

                                                 
1 Корягина С.А. Несовершеннолетние преступники: Некоторые современные соци-

ально-демографические и нравственно-психологические характеристики // Корягина С.А., 
Синьков Д.Г. // Журнал правовых исследований. 2018. - № 3. - С. 73–78. 
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- Непродуманность плана действий, их стихийность и спонтанность, 
которые сопровождаются погромами, беспорядками; 

- Преимущественно объектом посягательства выступает собственность. 
Сама по себе принадлежность к какой-либо субкультуре не является 

чем-то негативным, однако здесь необходимо прежде всего рассматривать 
идеи, которых придерживаются движение, то, как воспринимает их моло-
дое поколение, и как они считает необходимым его реализовывать. Опас-
ность распространения таких тематических движений связана также с от-
сутствием регулирования их деятельности, участники таких групп не име-
ют представления друг о друге, их связывают лишь общая идея, претворе-
ние в жизнь которой напрямую зависит от их собственной трактовки про-
пагандируемых взглядов. 

Подводя итог сказанному в данной статье, следует подчеркнуть, что в 
настоящее время тенденции вовлечения несовершеннолетних в криминаль-
ную среду увеличиваются. Противодействие организованной преступности 
несовершеннолетних предполагает формулирование специфических черт ра-
боты с данной категорией, определение особенностей совершаемых ими пре-
ступлений, причин и условий, способствующих их совершению, анализ сре-
ды, в которой происходит формирование нравственных установок и взглядов 
современного подрастающего поколения1. Это позволит совершенствовать 
процесс расследования и раскрытия преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, а также наиболее эффективным способом предупредить рас-
пространение преступности среди данной категории лиц. 

 
 

                                                 
1 Лялина Е.В. Первоначальный этап расследования изнасилований, совершаемых 

группой несовершеннолетних: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е.В. Лялина. - 
Саратов, 2006. - 26 с.  
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Новые криминалистические методы и средства  

в борьбе с преступностью 
 

В современном мире борьба с преступностью становится все более 
сложной и требует совершенствования криминалистических методов и 
средств. Для эффективного предотвращения общественно опасных деяний и 
сбора доказательств необходимо постоянно улучшать научно-технический 
прогресс и применять новые технологии в криминалистике. Использование 
современных достижений науки и техники способствует ускорению развития 
криминалистики, в частности повышению объема научных исследований по 
вопросам криминалистики и ее общественной значимости в связи с растущей 
актуальностью борьбы против преступности. 

На данный момент в России активно разрабатываются современные 
биометрические методы идентификации. Отечественная компания NtechLab  
признанный мировой лидер в области видеоаналитики, разрабатывает об-
ласть нейронных сетей для криминалистики. Система FindFace  технология 
распознавания лиц для поиска преступников и борьбы с терроризмом, явля-
ется главным результатом работы компании. Система использует алгоритмы 
глубокого обучения и машинного обучения для анализа изображений и иден-
тификации людей на фотографиях и видео. Посредством сканирования лица 
на видео или фото, система создает биометрический профиль личности и 
сравнивает его с другими профилями в базе данных. Использование системы 
FindFace в криминалистике позволяет оперативно и точно определять лич-
ность подозреваемых, преступников и потерпевших, что помогает право-
охранительным органам в расследовании преступлений. Эксперты также за-
нимаются разработкой технологий на основе голосовой биометрии. Голосо-
вая биометрия в криминалистике используется для идентификации голоса 
преступника на основе его уникальных характеристик, таких как тон, ско-
рость, интонация и другие параметры. Это позволяет правоохранительным 
органам создавать аудио-портреты преступников и сравнивать их с записями 
голоса, полученными во время расследования, а также, идентифицировать 
свидетелей или потенциальных жертв. 

Следующим внедрением является использование новых 3D-
технологий. Данный инструмент позволяет создать трехмерную модель ме-
ста в пространстве преступления: орудий, тел жертв и других объектов, свя-
занных с преступлением. Используя лазерный сканер, который измеряет рас-
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стояния между объектами, определяет взаимное состояние предметов и чело-
века, удается значительно сократить время осмотра места происшествия. 
Другой 3D технологией является фотограмметрия. Она позволяет создавать 
точные модели объектов, используя фотографии с разных углов. Благодаря 
данным инновациям, криминолог получает исчерпывающую информацию по 
любому предмету, не зависимо от того, было оно в поле видимости или нет1.   

В настоящее время специалисты прибегают к использованию техноло-
гии виртуальной реальности в криминалистике. С помощью виртуальной ре-
альности можно создать интерактивную сцену преступления, которая дает 
возможность воссоздать все детали происшествия. В России существует 
множество программ, которые видоизменяют компьютерно-графические 
прототипы объектов. На выставке «Инторполитех-2018» был представлен 
проект виртуального конструктора места происшествия для криминалистов. 
Программа дает возможность проектировать информационные слои на кар-
тах или местности, что позволяет зафиксировать определенные сведения, а 
также рисовать планы и схемы происшествий. Она с точностью способна 
описать каждый объект и предоставить аудио, фото, и видеоматериалы.   

Нельзя не упомянуть, среди всех инновационных технологий, исполь-
зование беспилотных летательных аппаратов в профилактических мероприя-
тиях. Дроны оснащены камерами, которые позволяют получать высококаче-
ственные изображения, а также другими датчиками, которые могут помочь в 
поиске следов и подозреваемых. Летающий дрон способен открыть обзор 
территории с высоты, что позволяет быстрее сориентироваться на местности, 
составить план и получить более полное представление о происходящем на 
месте преступления. Кроме того, они могут использоваться для поиска и спа-
сения пропавших людей, а также для контроля границ и мониторинга высот-
ных зданий и других объектов. 

Стремительная цифровизация общества несомненно повлияла и на раз-
витие киберпреступности. Это способствовало возникновению нового метода 
борьбы с преступностью на информационном поле, а именно использование 
киберкриминалистики. Так, только в МИД России зафиксировали в 2020 г. 
более 1 миллиарда кибератак на цифровые объекты2.  

Правоохранительные органы создают квалифицированные кадры для 
расследования киберпреступлений, задача которых основана на сборе элек-
тронных доказательств, отслеживании и фиксации цифровых следов пре-
ступника, восстановлении данных и криминалистическом анализе компью-

                                                 
1 Дышокова, А.Т. Использование 3D-технологий при раскрытии преступлений: но-

вовведение в области криминалистики / А.Т. Дышокова. – Текст : непосредственный // 
Молодой ученый. – 2022. – № 48 (443). – С. 250-252. – URL: https://moluch.ru/ 
archive/443/97154/ (дата обращения: 18.03.2023). 

2 Tass.ru (Электронный ресурс). URL: https://tass.ru/politika/8838577 (дата обращения 
18.03.2023). 
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терных средств и данных1. Киберкриминалисты задействованы в расследова-
нии кражи личной информации, финансовых мошенничеств, вредоносных 
программ и других преступлений, связанных с IT-сферой. Они используют 
различные инструменты и технологии, чтобы исследовать компьютерные си-
стемы и сети, анализировать данные и выявлять уязвимости в безопасности. 
В результате их работы, они помогают организациям и государственным 
структурам защитить свою информацию и предотвратить кибератаки. 

Таким образом, современные технологии помогают правоохранитель-
ным органам на многих уровнях. Создавая средства и методы, упрощающие 
работу криминалистов, технологии ускоряют этап предварительного рассле-
дования и позволяют в полном объеме формировать доказательственную ба-
зу по преступлению. Продолжение активной разработки ученными новых 
инновационных проектов и внедрение их в сферу безопасности будет пози-
тивно влиять на скорость раскрываемости преступлений, что не может не 
отобразиться на процветании и благополучии будущего нашей страны. 

 
 

                                                 
1 Соловьева, С.М. Применение цифровых технологий в криминалистике / 

С.М. Соловьева. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 51 (289). – 
С. 161-164. – URL: https://moluch.ru/archive/289/65505/ (дата обращения: 18.03.2023). 
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К вопросу о правовой подготовке судебно-медицинских экспертов 

 
Судебно-медицинская экспертиза играет важнейшую роль в отправле-

нии правосудия в Российской Федерации. Это основное средство сбора, ана-
лиза и представления доказательств в уголовных процессах. Однако надеж-
ность и обоснованность судебно-медицинских доказательств во многом зави-
сят от квалификации и подготовки судебно-медицинских экспертов, прово-
дящих экспертизу. Поэтому крайне важно, чтобы судебно-медицинские экс-
перты в России получили необходимую юридическую подготовку для эф-
фективного и точного выполнения своих обязанностей.  

В данной статье мы рассмотрим современное состояние правовой под-
готовки судебно-медицинских экспертов в России, проблемы с которыми они 
сталкиваются, и обсудим возможные стратегии повышения их подготовки и 
квалификации в правовой области. Правовая подготовка судебно-
медицинских экспертов в Российской Федерации является актуальной на 
протяжении многих лет. Несмотря на наличие стандартов и руководств по 
проведению судебно-медицинской экспертизы, их зачастую недостаточно 
для обеспечения того, чтобы судебно-медицинские эксперты обладали необ-
ходимыми юридическими знаниями и опытом для эффективного выполнения 
своих обязанностей. Неосновательная правовая подготовка, которая выявля-
ется только при проведении судебного заседания, не только подрывает дове-
рие общества к системе правосудия, но и может иметь серьезные последствия 
для жизни причастных к этому лиц. 

Одной из основных проблем в обеспечении эффективной правовой 
подготовки судебно-медицинских экспертов является сложный и постоянно 
меняющийся характер правовой системы в России. Законы и правила могут 
быстро меняться, и судебно-медицинские эксперты должны быть в курсе 
этих изменений, чтобы гарантировать, что они проводят свои экспертизы в 
соответствии с законом. Кроме того, правовая система в России может быть 
очень бюрократизированной, с многоуровневыми правилами и процедурами, 
в которых трудно ориентироваться лицам, не имеющим специальной юриди-
ческой подготовки. Еще одной проблемой является отсутствие ресурсов для 
правовой подготовки судебно-медицинских экспертов. Многие судебно-
медицинские эксперты работают в государственных учреждениях, где ресур-
сы для обучения и развития могут быть ограничены. В результате эксперты 
могут не иметь доступа к последним юридическим учебным материалам или 
возможности участвовать в программах непрерывного образования и про-
фессионального развития.  Для решения этой проблемы есть различные стра-
тегии действия, такие как: 
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Увеличение финансирования программ по правовому обучению судеб-
но-медицинских экспертов со стороны государства. 

Сотрудничество между образовательными и практическими учрежде-
ниями, данное взаимодействие может активно способствовать объедению 
теоретических данных и практического опыта сотрудников. 

Дополнительное обучение в рамках онлайн формата, это могут быть 
как классы, так и вебинары построенные для специального онлайн-обучения 
судебно-медицинских экспертов. 

Проведение конференций и семинаров направленных на дополнитель-
ную правовую подготовку экспертов. 

Так же необходим более стандартизированный подход к правовой под-
готовке судебно-медицинских экспертов. Это может включать разработку 
стандартизированной учебной программы, охватывающей все соответству-
ющие правовые концепции и их применение в судебно-медицинской экспер-
тизе. Это позволило бы им получить одинаковый уровень юридической под-
готовки и лучше подготовиться к эффективному и точному выполнению сво-
их обязанностей. В дополнение к стандартизированному обучению суще-
ствует также потребность в постоянном профессиональном развитии и обу-
чении судебно-медицинских экспертов. Это позволит им быть в курсе любых 
изменений в законодательстве и любых новых разработках в области судеб-
но-медицинской экспертизы. Также даст им возможность поделиться передо-
вым опытом и поучиться у своих коллег, что еще больше повысит качество 
судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации. Следует не за-
бывать о внедрении новых технологий для повышения качества работы су-
дебно-медицинских экспертов. Одной из таких технологий является 3D-
печать, которую можно использовать для создания физических моделей ве-
щественных доказательств или их частей. Эта технология также может быть 
использована для создания копий человеческих черепов или других останков 
скелетов, что может помочь в идентификации неопознанных трупов. Так, в 
научно-практическом журнале «Судебно-медицинская экспертиза» Мака-
ров И.Ю., Светлаков А.В., Сотин А.В., Шигеев С.В., Гусаров А.А., Смире-
нин С.А., Емелин В.В., Страгис В.Б., Фетисов В.А., уже описали практиче-
ский опыт А.И. Надарейшвили1 в использовании 3D моделей для получения 
информации размерных характеристик травмирующего предмета (осколки 
стекла) и физических условий (скорость полета осколка) образования прони-
кающих повреждений роговицы и склеры глазного яблока. 

По мнению авторов, построенные математические модели, описываю-
щие процессы деформирования и разрушения сплошных биологических 
сред, могут быть успешно применены для изучения аналогичных процессов, 
протекающих и в других тканях, например в костной ткани или оболочках 
органов при воздействии на них тупыми или острыми предметами. С помо-

                                                 
1 Надарейшвили А.И., Петушков В.А., Фролов К.В. Математическое моделирова-

ние повреждения глазного яблока при контакте с летя- щим осколком. Российский журнал 
биомеханики. 2005;9(4):28-36. [Nadareishvili AI, Petushkov VA, Frolov KV. Mathematical 
modeling of damage of the eyeball at contact with the flying splinter. Rossijskij zhurnal 
biomehaniki. 2005;9(4):28-36. (In Russ.)] 
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щью этих моделей можно также изучать пулевые ранения и взрывные по-
вреждения, причиненные человеку, в том числе при наличии на нем средств 
бронезащиты.1 

Международное сотрудничество также может помочь установить об-
щие стандарты и протоколы судебно-медицинских исследований с помощью 
обмена передовым опытом, разработке международных руководств, а так же 
взаимного признания стандартов проведения экспертиз. Данные действия 
могут помочь обеспечить последовательное и надежное проведение рассле-
дований, независимо от страны или юрисдикции, в которой они проводятся. 
Общие стандарты и протоколы также могут помочь предотвратить ошибки и 
неточности в криминалистическом анализе, повышая качество и надежность 
судебно-медицинских доказательств.  

Еще одним важным аспектом совершенствования правовой подготовки 
судебно-медицинских экспертов является обеспечение надлежащей подготов-
ки сотрудников правоохранительных органов также по вопросам судебно-
медицинской экспертизы. Сотрудники правоохранительных органов играют 
решающую роль в сборе и сохранении доказательств, и важно, чтобы они зна-
ли надлежащие процедуры обращения с доказательствами, чтобы избежать за-
грязнения или потери ценной информации. Обучение сотрудников правоохра-
нительных органов важным аспектам судебно-медицинской экспертизы по-
может избежать типовые ошибки и повысить надежность судебно-
медицинской экспертизы в ходе уголовного расследования и судебного разби-
рательства. Именно данные действия будут непосредственно повышать каче-
ство практического взаимодействие между ними. 

В заключение следует отметить, что правовая подготовка судебно-
медицинских экспертов в Российской Федерации необходима для обеспече-
ния достоверности и эффективности судебно-медицинской экспертизы в ходе 
уголовного расследования и судебного разбирательства. Необходим более 
стандартизированный подход к юридической подготовке, непрерывному 
профессиональному развитию и обучению, а также обучению сотрудников 
правоохранительных органов, чтобы гарантировать, что все вовлеченные 
стороны обладают необходимыми навыками и знаниями для эффективного 
выполнения своих обязанностей. Совершенствуя правовую подготовку су-
дебно-медицинских экспертов, мы можем повысить качество судебно-
медицинской экспертизы и способствовать осуществлению правосудия в 
Российской Федерации. Поэтому крайне важно, чтобы судебные эксперты 
получали адекватную юридическую подготовку в рамках своего образования 
и постоянного профессионального развития. Это гарантирует, что они обла-
дают навыками и знаниями, необходимыми для эффективного выполнения 
своей важной роли в системе уголовного правосудия и содействия отправле-
нию правосудия. 

                                                 
1 Макаров И.Ю., Светлаков А.В., Сотин А.В., Шигеев С.В., Гусаров А.А., Смире-

нин С.А., Емелин В.В., Страгис В.Б., Фетисов В.А. Эффективность использования совре-
менных компьютерных технологий в клинической практике и перспективы применения 
биомеханических 3D-моделей в судебной медицине. Судебно-медицинская экспертиза. 
2018;61(2):58‑64. 
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Криминалистические особенности расследования преступлений,  
связанных с торговлей людьми 

 
Право человека на свободу и личную неприкосновенность, закреплен-

ное в ст. 22 Конституции Российской Федерации1, является неотчуждаемой 
законодательной прерогативой каждого. 

Сегодня торговля людьми, как острое социальное, а также преступное 
явление, усилило свою актуальность на фоне происходящих событий в мире 
за последние десятилетия. Каждый год тысячи мужчин, женщин и детей по-
падают в руки торговцев людьми как на территории своего государства, так и 
за рубежом, в связи с чем наблюдается увеличение количества сообщений о 
совершенных в отношении указанных лиц преступлений, поданных в компе-
тентные органы государственной власти. 

Поводом для развития такого феномена, как торговля людей, являются 
события, происходящие в странах Африки и Ближнего Востока, где активно 
используются силы и средства похищенных лиц, осуществляющих трудовую 
деятельность против воли и без оплаты труда. 

Существенное влияние также оказала и коронавирусная инфекция 
(COVID-19). Охватившая мир пандемия, стала одной из причин роста кризи-
са экономических проблем в совокупности с социальным неравенством. Ге-
неральным секретарем ООН на всемирном дне борьбы с торговлей людьми 
(World Day against Trafficking in Persons), отмечаемом ежегодно 30 июля, за-
явлено, что «количество людей, живущих в ситуации крайней нищеты, уве-
личилось на 124 миллиона, и многие миллионы из них рискуют стать жерт-
вами торговли людьми».2  

В современных реалиях деятельность по противодействию похищению 
и торговле людьми приобрела мировой характер, сами же преступления от-
носятся к одним из опаснейших посягательств на свободу, честь и достоин-
ство человека. На международном уровне не перестают появляться различ-
ные нормативно-правовые акты, призывающие правоохранительные органы 
различных стран оказывать всевозможную помощь в пресечении преступле-
ний данного вида. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс. 

2 ООН: торговцы людьми активно осваивают киберпространство. URL: 
https://news.un.org/ ru/story/2022/07/1428512 (дата обращения - 01.03.2023). 
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Базовыми источниками права в области раскрытия и пресечения тор-
говли людьми принято считать: Протокол о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а так-
же Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности, которые ратифицированы Российской 
Федерацией в 2004 году. 

На основании указанных документов, на национальном уровне, а 
именно в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) за-
креплены составы таких преступлений, как похищение человека (ст. 126 УК 
РФ) и торговля людьми (ст. 127.1 УК РФ). Данные правонарушения содер-
жатся в главе, которая именуется, как «Преступления против свободы, чести 
и достоинства личности»1. Общественная опасность указанных деяний за-
ключается в незаконном ограничении физической свободы потерпевшего 
(свободы перемещения и свободы определения места пребывания). 

В целях обеспечения единообразного применения действующего зако-
нодательства в данной сфере Пленумом Верховного Суда было принято по-
становление от 24.12.2019 № 58 «О судебной практике по делам о похище-
нии человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми», где даны 
разъяснения о понятиях «похищение» и «торговля людьми». 

Так, похищение человека, является преступлением, посредством совер-
шения которого осуществляется ущемление конституционного права человека 
и гражданина на перемещение и свободу, определения места пребывания по-
средством насильственного или обманного захвата потерпевшего с последу-
ющим перемещением и удержанием помимо его воли. 

Проводя анализ обстоятельств совершения уголовно-наказуемых дея-
ний, сопряженных с похищением человека, можно отметить, что правонару-
шители совершают указанные противоправные действия в большинстве слу-
чаев с целью получения денежной выгоды посредством продажи людей. 

Торговля людьми  это уголовно наказуемое действие, направленное на 
совершение купли-продажи, а равно иных незаконных сделок, направленных 
на эксплуатацию, вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или полу-
чение потерпевших лиц. 

Несмотря на то, что на мировом уровне осуществляют на основании 
актуальных норм права в данной сфере свою деятельность специализирован-
ные компетентные органы, основной целью которых является противодей-
ствие совершению преступлений, в том числе и похищению и торговле 
людьми, практика показывает, что у сотрудников правоохранительных орга-
нов все же возникают трудности при выявлении и расследовании данных 
правонарушений. 

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

29.12.2022) // СПС КонсультантПлюс. 
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На основании ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации1 в ходе предварительного следствия должностным лицам необхо-
димо установить наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

К числу основных обстоятельств, подлежащих установлению в рамках 
расследования уголовного дела, относятся место совершения преступления и 
способ совершения преступления. Так, местом при похищении человека док-
тор юридических наук С.В. Маликов выделяет место непосредственного за-
хвата жертвы и место насильственного содержания похищенных2. При нали-
чии признаков состава преступления, связанного с торговлей людьми, винов-
ными лицами осуществляется перемещения жертв через границу страны 
нахождения непосредственно в страну – место эксплуатации или следование 
к месту эксплуатации через один или несколько транзитных регионов 
(стран). На основании указанного, место преступления, которое является 
пространственной характеристикой правонарушения, автор предлагает заме-
нить широким понятием «маршрут торговли людьми». 

Способами совершения похищений человека является захват, переме-
щение и удержание человека путем оказания психологического или (и) физи-
ческого давления, а также с использованием наркотических или психотроп-
ных веществ, алкоголя, препаратов, способных привести в состояние есте-
ственного сна и т.д. 

Продажа людей связана с основными законами экономики, к которым 
можно отнести законы развития, учета и рекламирования товаров и услуг, 
спроса и предложения, а также рентабельности рынка товаров и услуг. Все 
эти факторы определяют способ совершения преступления и характер от-
дельных его элементов. 

Еще одним фактором, характеризующим торговлю людьми как эконо-
мическую деятельность, является ведение соответствующих учетов, что в по-
следующем признается вещественным доказательством при расследовании 
уголовных дел по факту совершения похищения и продажи людей. В каче-
стве подобных учетов могут использоваться документы на бумажных и элек-
тронных носителях. 

Принято считать, что в совершении похищения и торговли людьми 
участвует, как правило, организованная группа людей с четким ролевым разде-
лением, которая избирает соответствующие методы и техники работы, исходя 
из сложившейся психологической обстановки.3 Соучастники организованной 
группы для осуществления нормального функционирования и количественного 
развития канала торговли людьми, вовлекают в данную сферу, как можно 
больше новых жертв, а также ищут новых потребителей их работ и услуг, раз-
                                                 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 17.02.2023) // СС КонсультантПлюс. 

2 Криминалистика. Учебник. Том II // под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М. 2014. 
С. 323-324. 

3 Карягина А.В. Понятие и признаки современной организованной преступности 
URL:https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-torgovli-lyudmi/viewer 
(дата обращения: 01.03.2023). 
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вивая и используя различные средства и приемы рекламирования. Например, в 
качестве приемов рекламирования могут служить объявления о трудоустрой-
стве в общественных местах или социальных сетях, которые тщательно шиф-
руются, чтобы скрыть истинные намерения. 

В ходе расследования уголовных дел, связанных с похищением и тор-
говлей людей, необходимо избирать и проводить сложные тактические ком-
бинации по розыску пострадавшего и установлению всех обстоятельств со-
вершения преступления. 

В большинстве случаев преступления такого рода совершаются груп-
пой лиц, организованной группой или преступным сообществом в составе 
нескольких подготовленных преступников, вооруженных и технически 
оснащенных как для облегчения совершения преступления, так и для сокры-
тия следов преступного посягательства1. В соответствии со ст. 163 УПК РФ 
производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его 
сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, 
к работе в которой могут быть привлечены должностные лица органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную деятельность. К сожалению, в указан-
ной статье уголовно-процессуального закона отсутствуют квалификацион-
ные требования к специалистам правоохранительных органов, привлекаемым 
к расследованию уголовного дела, в связи с чем уместно задействовать 
должностных лиц, обладающих высоким уровнем профессионализма и опы-
том работы не менее 3 лет. 

В зависимости от наличия предварительной информации о месте 
нахождения потерпевшего и виновных лиц, целесообразно объявлять указан-
ных лиц в розыск, в том числе и международный по линии Интерпола. В 
случае если имеется сведения о пребывании субъектов на территории Рос-
сийской Федерации, следователям рекомендуется направлять соответствую-
щее письмо в пограничное управление ФСБ России с целью предотвращения 
возможности пересечения границы. 

При установлении места нахождения виновных лиц и потерпевшего за 
пределами Российской Федерации, должностным лицам, осуществляющим 
расследование уголовного дела, надлежит истребовать данные о месте пресе-
чении границы, о стране следования. 

Важное значение имеет такое следственное действие как контроль и 
запись телефонных и иных переговоров подозреваемого (обвиняемого) и 
других лиц, которые могут содержать сведения, имеющие значение для уго-
ловного дела, а также получение информации о соединениях между абонен-
тами и (или) абонентскими устройствами. Полученные сведения, по резуль-
татам данных следственных действий, в ходе предварительного расследова-
ния следователем осматриваются, и приобщаются к материалам уголовного 
дела, а также на основании полученных данных могут быть назначены раз-
личные виды судебных экспертиз. 
                                                 

1 Дворкин А.И., Смирнов Г.К. Криминалистическая характеристика торговли 
людьми // Бизнес в законе. 2007. № 1. С.50-62. 



683 
 

Похищение и торговля людьми является острой проблемой человече-
ства, которая зависит от уровня благосостояния страны. Вне зависимости от 
наличия международных и национальных нормативно-правовых источников, 
в ходе расследования уголовных дел указанной категории, должностные лица 
сталкиваются с рядом сложностей: наличием не одного, а нескольких мест 
преступления, специфичными способами их совершения, рамки противо-
правной деятельности не всегда ограничиваются пределами одной страны. В 
силу сложности или большого объема производимых следственных, опера-
тивно-розыскных и процессуальных действий, к расследованию уголовных 
дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 и 
127.1 УК РФ следует привлекать следственно-оперативную группу, в состав 
которой должны входить квалицированные специалисты из различных ве-
домств правоохранительных органов с целью своевременного установления 
места нахождения виновных и пострадавших лиц, пресечения их передвиже-
ния через границу Российской Федерации, а также сбора достаточного объе-
ма доказательств. 
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РАЗДЕЛ VI. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аюпова Алина Наилевна, 

курсант 2 курса Уфимского юридического института МВД России 
Научный руководитель: 

Субхангулов Рустем Раисович, 
начальник кафедры управления в органах внутренних дел 

Уфимского юридического института МВД России,  
кандидат экономических наук, доцент 

 
Использование Интернета в расследовании преступлений:  

перспективы и риски 
 

Интернет в современном мире является популярным источником полу-
чения различного рода информации. В нынешнее время все сферы жизни 
неразрывно связаны с IT-технологиями. Глобальная сеть вместе со своим раз-
витием создает не только благоприятные условия и положительный результат, 
но также и вводит новые возможности для распространения преступной дея-
тельности и создания новых видов противоправных действий. 

Преступления в Интернете несут в себе все более масштабный и разру-
шающий характер. Необходимо также отметить и глобализацию организован-
ности криминальных структур, которые используют данную сеть для совер-
шения своей противозаконной деятельности.  

Помимо того, что Интернет является средством информационно-теле-
коммуникационной передачи, обработки и хранения информации, также он 
представляет собой неформальную среду реализации определенных видов де-
ятельности и образует свои особые, совершенно не похожие на другие, обще-
ственные отношения, создавая внутри новые ценности, культуру. 

Развитие данного пространства дает начало распространению различ-
ных маргинальных группировок, которые несут опасность ввиду сложнейших 
детерминаций преступности и неизвестных ранее образцов криминальных 
формирований. Благодаря свободному использованию и отсутствию привязки 
к конкретному месту, у преступников появляется больше возможностей быть 
нераскрытыми и продолжить свою нелегальную деятельность.  

В настоящее время перемещением своей деятельности в Интернет зани-
маются и правоохранительные органы Российской Федерации. При всех воз-
можностях, информационные технологии остаются главным источником и ин-
струментом высокоэффективного поиска информации, связанной с преступ-
ным миром. 

Основную часть информации о своей жизни пользователи размещают в 
сети Интернет самовольно. Конкретная часть информации, содержит в себе 
составляющие о других людях (например, совместные фотографии, видео 
и т.д.) Получается, что данные о человеке могут оказаться в сети Интернет, 
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даже если он сам не является активным пользователем, а просто находится в 
упоминании других лиц. 

Через виртуальный мир осуществляет торговля запрещенными веще-
ствами, оружием, номерами банковских карт, запрещенных материалов, и 
даже продажа внутренних органов людей. Все эти преступления сложно от-
следить из-за быстрого потока информации и сменяющихся веб-сайтов. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрены такие со-
ставы преступлений, как незаконное производство, сбыт или пересылка нарко-
тических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные 
сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, а также составы преступлений, связанные с незакон-
ной продажей человеческих органов, людей, и иных предметов, запрещенных 
для транспортировки в пределах РФ. 

Сейчас набирает популярность такая социальная сеть, как Telegram, ко-
торую достаточно тяжело отследить и выяснить виновных в совершении пре-
ступлений. Данная социальная сеть была разработана в 2013 году и начала ак-
тивно использоваться ввиду новых возможностей и удобства ее использования.  

Популярность Telegram стала практически вирусной, и сейчас она ис-
пользуется миллионами граждан нашей страны. Но вместе с этим она «кишит» 
различного рода запрещенными материалами, которые вместе с негативным 
содержанием ставят под опасность жизнь и здоровье людей, их финансовое 
положение и психику подрастающего поколения. Участились случаи разме-
щения видеороликов и фотоснимков насильственных действий, изнасилова-
ний, детской порнографии, снятых на камеры телефонов. 

В Интернете сейчас легко получить знания об изготовлении особо опас-
ных веществ, взрывчатых веществ, описания суицидальных смертей, здесь 
также производится вербовка людей в террористические группировки религи-
озной и политической направленности. 

В социальной сети «ВКонтакте» в 2015 году велась активная борьба с 
так называемыми «Группами смерти», в которые вовлекались несовершенно-
летние для выполнения заданий и в конечном счете, доводящие до летального 
исхода путем самоубийства. 

В преступном Интернете нет лидерства, чаще «соучастники» друг друга 
не знают, нет как таковой ответственности за создание на какое-то определен-
ное лицо. Они характеризуются скрытностью, которые связаны со сложно-
стью сетевой инфраструктуры, преступники могут участвовать во многих со-
ставах преступлений, у которых есть схожие функции. 

Некоторые сайты были заблокированы по решению суда, ввиду нахож-
дения в них особо опасных сведений, нарушающих законность РФ. 

Преступления данного вида самые труднораскрываемые, их практиче-
ски невозможно раскрыть по «горячим следам». Это существенно усложняет 
применение оперативными сотрудниками классических методов проведения 



686 
 

оперативно-розыскных мероприятий, связанных с использованием техноло-
гий и технических средств, такие как прослушивание телефонной связи, сня-
тие информации с технических каналов связи, получение компьютерной ин-
формации и сведений о ранее совершенных преступлениях. 

Одной из платформ, которая помогает в раскрытии преступлений, явля-
ется информационная автоматизированная система городского масштаба 
«Безопасный город». Она работает по принципу видеофиксации правонаруше-
ний и дальнейшей их обработки, в том числе с помощью сети Интернет.1 

Обратимся к социальным сетям, которые дают возможность как совер-
шать, так одновременно и раскрывать преступления. Социальная сеть – это 
интернет-площадка, которая помогает общаться людям друг с другом и обме-
ниваться полезной информацией, также и в целях развлекательной деятельности.  

В последнее время сотрудники правоохранительных органов все чаще 
пользуются данными социальных сетей с целью поиска психологической 
оценки личности, составления психологического портрета преступников, 
установления обстоятельств преступного деяния, поиска возможных очевид-
цев совершенных преступлений.  

В своей деятельности участковый уполномоченный активно использует 
средства массовой информации, хотя в его должностном регламенте это не 
прописано: это необходимо для профилактической работы с гражданами, ра-
боты с заявлениями, для профилактики новых преступлений и правонаруше-
ний. Грамотное использование данных информационной платформы «Вкон-
такте» может помочь как как при пресечении преступлений, так и при выявле-
нии всевозможных торговых путей распространения наркотических средств, а 
также при поимке торговцев, продающих наркотические вещества.  

С помощью знаний информационных технологий, полиция может 
предотвращать сбыт и куплю различных психотропных веществ, получать ин-
формацию о заранее спланированных террористических актах, обеспечивать 
повышенную безопасность граждан.  

Необходимо отметить, что с 1 июля 2018 года вступил в силу закон «Па-
кет Яровой», который заключается в том, что телекоммуникационным компа-
ниям необходимо около шести месяцев хранить записи мобильных звонков, а 
также переписки своих клиентов. Он направлен на борьбу с террористической 
деятельностью в пределах РФ и заграницей. Это дополнительный шаг, кото-
рый направлен в поддержку правоохранительных органов в сфере информа-
ционной безопасности.2 

                                                 
1 Смирнов, В. М. Социальные сети и интернет как актуальный инструмент при рас-

следовании преступлений / В. М. Смирнов, Д. А. Завьялов. – Текст : непосредственный // 
Молодой ученый. – 2019. – № 39 (277). – С. 145-147. – URL: https://moluch.ru/archive/277/ 
62621/ (дата обращения: 20.03.2023). 

2 Цимбал Николай Григорьевич Использование информации социальных сетей Ин-
тернет в ходе предварительного расследования 
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Рисками в работе правоохранительных органов является возможность 
взлома компьютеров, информации и занесение вирусов в программы обеспе-
чения целостности структуры. Из-за взломов системы могут быть учащены 
случаи доступа к личным сведениям подозреваемых, свидетелей, потерпев-
ших, и иных участников уголовных дел, также могут раскрыться процессуаль-
ные документы хода уголовного расследования, и другие важные информаци-
онные данные.  

Сотрудники правоохранительных органов нередко оставляют и свою 
личную информацию в открытом доступе. Это несет особую опасность для 
жизни и здоровья сотрудников и их близких, а также возможности разоблаче-
ния личной информации, которая каким-то образом влияет на дальнейшую 
судьбу этих людей.1 

Снятие данных с технических каналов связи непосредственно затраги-
вает основополагающие права и свободы граждан. Такой способ может при-
меняться только по узкому перечню противоправных действий и иногда раз-
решено только на основании судебного решения.  

Проблематичность соблюдения прав и свобод граждан осложняется за-
труднительностью выделения из общего потока информации, которая связана 
с лицом, за которым ведется наблюдение. Усложняет идентификацию лица 
также возможность подмены проверяемым лицом сетевого адреса в передава-
емой информации. Интернет расследование преступление 

Таким образом, Интернет – это особый источник информации, который 
может быть использован сотрудником ОВД в своей деятельности. Социальные 
сети как инструмент в расследовании удобны своей доступностью и не тре-
буют определенных профессиональных познаний в компьютерной технике, 
скоростью извлечения и объёмом информации, которая может быть получена. 
Интернет каждодневно вносит свои изменения в жизнь каждого отдельного 
человека, а, следовательно, меняет в целом общество, государство и весь мир. 

Помимо этого, это еще и источник, несущий особую опасность в совре-
менном мире, который постоянно развивается и его необходимо контролиро-
вать государственными органами власти.  

 
 
 
 
 

                                                 
1 Олиндер Н.В., Гамбарова Е.А. Проблемные вопросы поиска и восприятия инфор-

мации о человеке в сети Интернет и ее использование при расследовании преступлений // 
Юридический вестник Самарского университета. - №4. - 2016. - С. 55-60. 



688 
 

Бровченко Сергей Юрьевич, 
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Нестеренко Иван Сергеевич, 

доцент кафедры информатики и математики 
Краснодарского университета МВД России, 

кандидат педагогических наук 
 
Telegram как инструмент профилактики кибермошенничества  

в рамках правового просвещения населения 
 
Социальные сети и мессенджеры уже давно вошли обиход в современ-

ном обществе. Помимо возможности общения данные платформы позволяют 
оперативно обмениваться различным объемом информации в разных форма-
тах. Стоит отметить, что социальные сети сильно изменились с момента их 
создания, активное внедрение новых технологий позволяет превратить рас-
сматриваемы платформы в отдельные информационные пространства, на ко-
торых появляется возможность осуществлять денежные транзакции, покупать 
товары и различные услуги, заниматься бизнесом, играть в компьютерные и 
мобильные игры, обучаться, а некоторые сервисы даже позволяют следить за 
здоровьем. 

Однако активное развитие возможностей и распространенности соци-
альных сетей и мессенджеров привлекает внимание кибермошенников, кото-
рые видят в этом благоприятную среду для осуществления преступной дея-
тельности. Интерес злоумышленников привлекает большое количество поль-
зователей, что обуславливает широкий выбор жертвы, также большую роль 
играют особенности осуществления преступлений в киберпространстве. 

Поэтому использование потенциала социальных сетей и мессенджеров 
для правового просвещения населения на данный момент имеет важное значе-
ние, так как появляется возможность осуществлять цели правового просвеще-
ния и одновременно предупреждать преступления, совершаемые в киберпро-
странстве. 

Для реализации целей правового просвещения населения хорошо подхо-
дит платформа Telegram. На данный момент это приложение позиционируется 
как кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями, иначе 
говоря мессенджер, с возможностью предоставления информации в текстовой, 
графической, звуковой форме. Функционал данного мессенджера позволяет 
пользователю обмениваться, помимо привычных текстовых сообщений, голо-
совыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, а также файлами 
многих форматов. 

Определяющим значение использования в процессе правового просве-
щения рассматриваемого мессенджера является одна из форм коммуникации, 
которую предоставляет Telegram. Речь идет о telegram-каналах, позволяющие: 
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- делиться информацией с неограниченным или ограниченным кругом 
лиц, используя для этого публичные или частные каналы; 

- оставаться их создателям и абонентам анонимными, информация о 
участниках канала будет доступна только его администратору; 

- ограничить обратную связь, посредством отсутствия возможности у 
пользователей возможности делиться своим мнением непосредственно в ленте 
канала, для этого им может быть предоставлен отдельный канал для обсужде-
ний или возможность обсуждать только конкретно определенный пост. 

Эти характеристики telegram-каналов позволяют эффективно использо-
вать данный мессенджер как инструмент правового просвещения. 

Важно отметить, для успешного правового просвещения населения 
необходимо использовать современные виды предоставления профилактиче-
ской информации, так как это вызывает большую заинтересованность у лю-
дей, за счет предоставление информации в формах, с которыми они постоянно 
встречаются, являющиеся для них уже привычными. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что в вопросе правового про-
свещения населения по вопросам профилактики кибермошенничества Tele-
gram выступает как качественный и эффективный инструмент, использование 
которого определяет актуальность использования данного мессенджера и 
функционал, который он может предоставить. 

Практической часть данной работы является разработка примера tele-
gram-канала с профилактической информацией, направленной на правовое 
просвещение населения в вопросе профилактики кибермошенничества. 

Выбор данного мессенджера, как уже отмечалось выше в работе, обу-
славливается: 

1) широкой востребованностью использования данного мессенджера 
среди пользователей; 

2) разнообразным функционалом платформы, позволяющим предо-
ставлять профилактическую информацию в различных формах; 

3) возможностью создателям канала оставаться анонимными; 
4) распространением информации на неограниченный или ограничен-

ный круг лиц. 
Канал создан для того, чтобы показать, каким образом можно осуществ-

лять правовое воспитание населения посредствам мессенджера Telegram, про-
филактическую информацию, которая может быть донесена до сведения поль-
зователей. 

Канал называется: «! Осторожно! Мошенники в сети!» 
Тип канала; частный 
Возможность обсуждать посты и оставлять реакции ограничена для под-

писчиков канала, также имя администратора канала не отображается в подпи-
сях к постам. 

В шапке канала закреплен текст: «Данный канал создан с целью профи-
лактики одной из актуальных проблем современной России – кибермошенни-
чество». 
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Также имеется ссылка-приглашение для присоединения к каналу: 
https://t.me/+NJAJNjKDYSUyZmM6. 

 

 
Рисунок 1. Скриншот шапки профиля канала. 

 
В канале предоставляется контент в форме предупредительных изобра-

жений, памяток в виде изображений, пост с ссылкой для перехода на сайт с 
профилактической информацией, пост с ссылкой на публикацию другого ка-
нала, содержащей информацию профилактического характера, пост с ссылкой 
на видеоролик, размещенный в социальной сети, пост с ссылкой на статью. 
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Рисунок 2. Скриншот памяток в виде изображений. 

 
На иллюстрации № 2 представлены две памятки, содержащие профилак-

тическую информацию. На первой из них указывается 6 правил информаци-
онной безопасности, соблюдение которых позволит не стать жертвой кибер-
преступников. Памятка разделяется на 6 блоков: надежные пароли, безопас-
ный WI-FI, проверенные браузеры и сайты, безопасность электронной почты, 
использование приложений, соцсетей и мессенджеров, защита данных банков-
ских катр. К каждому блоку прилагаются соответствующие рекомендации, а 
также то, что не рекомендуется делать. 

 

 
Рисунок 3. Скриншот поста с ссылкой для перехода на сайт с профилактической 

информацией. 
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На данной иллюстрации показан пост с ссылкой на сайт MYFIN.by, где 
мы сможем ознакомиться со статьей «Под кого чаще всего маскируются ки-
бермошенники», в которой авторы дают рекомендации по поводу того, на что 
стоит обращать внимание при проведении сделок. Также предупреждают, что 
покупая или продавая что-то в интернете, стоит проявлять разумную осторож-
ность и осмотрительность. 

 
Рисунок 4. Скриншот поста с ссылкой на публикацию другого канала. 

 
В данной иллюстрации представлен пост с ссылкой на опубликованную 

статью другим telegram-каналом. В данной статье пользователя предупре-
ждают о том, что необходимо всегда ознакомиться с пользовательским согла-
шением в интернете прежде, чем его принять. 

 

 
Рисунок 5. Скриншот поста с ссылкой на видеоролик, размещенный в социальной 

сети 
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На рисунке 5 можно ознакомится с ссылкой на видеоролик, который раз-

мещен в социальной сети «Вконтакте». В данном видеоролике доводится про-
филактическая информация по безопасности в интернете, при этом форма по-
дачи информации рассчитана на детскую аудиторию. Вся информация сопро-
вождается анимированными зарисовками, а также пояснениями от представи-
теля «Национального центра помощи детям». 

 

 
Рисунок 6. Скриншот поста с ссылкой на статью. 

 
На представленной выше иллюстрации показан пост ссылкой на статью, 

в которой рассказывается про приложения, которые позволят пользователю 
защитить конфиденциальную информацию на своем устройстве, избежать не-
желательного прослушивания разговоров, воспрепятствовать шпионским про-
граммам и вирусам получить доступ к видеокамере устройства и прочее. 

Данная разработка может послужить примером того, как может быть ре-
ализовано направления правового просвещения в вопросе профилактики ки-
бермошенничества используя потенциал мессенджера Telegram, также актив-
ное научное исследования данного вопроса позволит создавать профилактиче-
ский контент для размещения в каналах, созданных непосредственно с целью 
информирования пользователей по вопросам правового просвещения. 

Подводя итог, можно отметить, что развитие информационных техноло-
гий закономерно ведет и к развитию возможностей киберпреступников, по-
этому для борьбы с ними нужно активно изучать дынные технологии, чтобы 
разработать эффективные методы и средства, которые способны будут дать 
правоохранительным органам возможность противостоять новому виду пре-
ступности на должном уровне. 
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Назначение и способы повышения эффективности  
контрольно-измерительных приборов в сетях связи  

 
Развитие инфокоммуникационных возможностей в настоящее время 

происходит в направлении улучшения характеристик передачи данных по уже 
имеющимся каналам. Кроме того, происходит и расширение областей приме-
нения протоколов связи.  

Под контрольно-измерительными приборами (КИП) понимаются 
устройства для получения информации о состоянии технологических процес-
сов путем измерения их параметров1. 

Разнообразие универсальных приборов, отличающихся надежной и со-
временной конструкцией, предназначены для использования в полевых усло-
виях, так и решения лабораторных задач. Контрольно-измерительные при-
боры можно классифицировать по следующим основным признакам представ-
ленных на рисунке 1: 

 

Способу получения 
информации

Классификация признаков КИП

Метрологическому назначениюПо роду измеряемой величины

Расположению

 
 

Рисунок 1. Классификация основных признаков контрольно-измерительных приборов 
 

Используется спектр контрольно-измерительных приборов, предназна-
ченных для выполнения определенных измерительных задач. Данные при-
боры можно разделить на две большие категории по уровням модели OSI, на 
которых они работают. Это приборы для проведения измерений на физиче-
ском уровне или на протокольных уровнях, представлено более подробно 
виды контрольно-измерительных приборов на рисунке 2.  
                                                 

1 Об утверждении Наставления по технической эксплуатации средств связи и авто-
матизации территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции: приказ МВД России от 30 ноября 2016 г. № 772–ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 
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Измерения на сетях связи специального назначения осуществляется в 
ходе их строительства, ввода в эксплуатацию и последующего технического 
обслуживания. Существуют разные методики тестирования сетей связи, 
например RFC 2544 и Y.1564. 

 

Контрольно-измерительные 
приборы

Физический уровень (измерители 
мощности и частотомеры)

Протокольный уровень (приборы для 
функционального и нагрузочного 

тестирования сетей)

Категории по уровням модели OSI

Приборы для оптических измерений:

 Оптические тестеры. 
 Оптические рефлектометры (OTDR). 
 Системы удаленного тестирования оптических 
волокон. 
 Оптические анализаторы спектра. 

Радиоизмерительные приборы:

 Осциллографы. 
 Измерители уровня электромагнитного 
поля. 
 Анализаторы модуляции. 
 Частотомеры. 
 Генераторы сигналов. 
 Анализаторы спектра. 
 Векторные анализаторы цепей. 
 Анализаторы антенно-фидерных трактов. 
 Анализаторы базовых станций. 

Средства тестирования физического уровня Ethernet и 
функциональности Power over Ethernet (PoE):

 Анализаторы физического уровня Ethernet. 
 Решения для тестирования оборудования PSE. 
 Анализаторы питаемых устройств PoE. 

Анализаторы беспроводных сетей:

Беспроводные анализаторы 
протоколов сотовых сетей. 
Программные анализаторы 
протоколов. 
Анализаторы Wi-Fi. 

Средства тестирования проводных 
сетей:

 Анализаторы Ethernet/IP. 
 Анализаторы транспортных сетей. 
 Анализаторы GPON. 
 Эмуляторы сетей. 
 Программные анализаторы VoIP. 
 Анализаторы IPTV. 

Типы приборов по 
конструктивной реализации:

- Стационарные.
- Переносные.

- Моноблочные.
- Модульные.

 
 

Рисунок 2. Виды контрольно-измерительных приборов 
 

Одним из способов повышения эффективности сети связи специального 
назначения является замена устаревшего оборудования, которое не справля-
ется с обеспечением нужного уровня функционирования сети связи. 

Например, рассмотрим коммутатор D-Link DES-1016A, который подле-
жит замене расположенный на одной из кафедр Воронежского института МВД 
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России, заменим на коммутатор D-Link 3200, т.к он справлялся с возложен-
ными на него задачами. Также данный коммутатор превосходит коммутатор 
D-Link DES-1016A по характеристикам, которые приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Анализ характеристик устройств 

Характеристики D-Link DES-1016A D-Link 3200 
Базовая скорость передачи данных Мбит/с 100 100 
Количество портов 100 Мбит/сек 16 28 
Количество портов 1 Гбит/сек нет 4 
Размер таблицы МАС адресов 8000 8000 

Внутренняя пропускная способность Гбит/с 3,2 12,8 
Буфер пакетов 256 Кб 1,5 Мб 

 
Другим способом повышения эффективности сети связи специального 

назначения является выбор наиболее оптимального размера кадров. Для этого 
использовались следующие приборы: тестер-анализатор пакетных сетей 
МАКС-ЕМК, устройство анализа трафика пакетных сетей МАКС-ЕМВК, те-
стер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ETM и тестовый щуп WMT-011. 

В ходе измерений были получены результаты, на основе анализа данных 
(зависимости задержки от размера отправленных пакетов) можно сделать сле-
дующее выводы: наиболее оптимальным размером кадров для передачи дан-
ных является размер равный 64 бит. При таком размере кадров обеспечивалась 
наименьшая задержка.  

Для обеспечения наибольшей эффективности сети связи специального 
назначения рекомендуется периодически проводить тестирование оборудова-
ния и его техническое обслуживание. Поскольку прогресс не стоит на месте и 
появляются новые модели оборудования, которые могут наиболее эффективно 
справляться с поставленными задачами. Многообразие протоколов и техноло-
гий проводных сетей обуславливает широкую номенклатуру средств их тести-
рования. Так же некоторые элементы и системы могут выходить из строя, 
необходимо для обнаружения и прогнозирования проблем необходимо прово-
дить своевременные испытания и отладку. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Пьянков О.В. Управление системами связи специального назначения: Методиче-

ские рекомендации по выполнению практических работ // О.В. Пьянков, С.В. Канавин / – 
Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2017. – 113 с. 
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Разработка Telegram-бота для удобного взаимодействия  
с образовательной средой Cisco 

 
Информационные технологии стали неотъемлемой частью современ-

ного мира. Технологичными становятся все больше сфер деятельности чело-
века: информационные технологии составляют значительную часть развлека-
тельного и образовательного мира, а также являются основным видом рабочей 
деятельности – индустрия инновационных технологий является одной из 
наиболее перспективных отраслей. Так, технологии значительно изменили 
каждый аспект нашей жизни. 

С развитием Интернета стало возможно общение между людьми со 
всего мира в режиме реального времени, упростился процесс получения до-
ступа к огромным объемам информации всего несколькими щелчками мыши 
и проведение деловых операций онлайн, не выходя из дома. Интернет также 
произвел революцию в том числе в сфере образования: онлайн-курсы и обра-
зовательные ресурсы теперь доступны каждому человеку, имеющего доступ к 
Интернету. 

С появлением автоматизации и искусственного интеллекта задачи, кото-
рые когда-то выполнялись вручную, теперь выполняются различными автома-
тизированными устройствами или информационными системами, что привело 
к повышению эффективности и продуктивности, а также созданию новых ра-
бочих мест в технологическом секторе. 

Обучение специалистов в сфере информационных и инновационных 
технологий является сложной задачей по многим причинам, среди которых 
особо выделяются следующие: 

1. Быстрая потеря актуальности информации, сосредоточенной в обуча-
ющем материале. Зачастую отставание образовательной программы от теку-
щих актуальных сведений обусловлено тем, что необходимо некоторое время 
для изучения, накопления, обобщения и структуризации информации для ее 
усвоения учениками различных образовательных программ. Однако информа-
ционные технологии в этот момент не стоят на месте, а скорее наоборот, новые 
знания и ответвления растут и ускоряются в геометрической прогрессии. 

2. Отсутствие достаточного количества наглядных пособий и предметов 
для усвоения материала. Не составляет труда поиск теоретических материалов 
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по вопросом применения или внедрения информационных технологий, однако 
для полного представления о деятельности все же необходима практика, для 
которой необходимы технические средства – например, различное коммута-
ционное оборудование. 

3. Языковой барьер при изучении разработок зарубежных профессиона-
лов в сфере IT. Большинство компаний-лидеров IT-рынка находятся за рубе-
жом, соответственно информация, предоставляемая ими в качестве обучаю-
щих материалов или справочных данных, также предоставляется на иностран-
ном профессиональном языке. Несмотря на бесчисленное количество серви-
сов, предназначенных для перевода текста, общее усваиваемость информации 
значительно снижается. 

4. Высокая стоимость полезного обучения. Как было отмечено в преды-
дущем параграфе, большинство действительно полезных обучающих матери-
алов производится зарубежными авторами и, соответственно, их стоимость эк-
вивалентна нормам этих стран, что значительно превышает среднюю стои-
мость образовательных услуг в России.  

Получить качественные знания в области IT также можно совершенно 
бесплатно: в Интернете доступно множество ресурсов, предоставляющих бес-
платный доступ к высококачественным знаниям в области ИТ, включая: 

 Онлайн-курсы: Такие веб-сайты, как Coursera, Udemy, edX, Акаде-
мия Cisco предлагают бесплатные онлайн-курсы по ИТ-тематике от ведущих 
университетов и отраслевых экспертов. 

 Программное обеспечение с открытым исходным кодом: Многие 
проекты программного обеспечения с открытым исходным кодом предлагают 
бесплатную документацию, учебные пособия и форумы, помогающие пользо-
вателям изучать и использовать их программное обеспечение. 

 Онлайн-форумы и сообщества: Такие веб-сайты, как Stack Overflow, 
Reddit и Quora, предоставляют онлайн-сообщества, где ИТ-специалисты могут 
задавать вопросы, делиться знаниями и общаться с коллегами. 

 Видео на YouTube: На YouTube есть много высококачественных ИТ-
каналов, которые предоставляют учебные пособия, обзоры и пояснения по раз-
личным ИТ-темам. 

 Онлайн-документация: Многие ИТ-компании предоставляют бес-
платную онлайн-документацию к своим продуктам и услугам, которая может 
помочь пользователям научиться эффективно их использовать. 

Однако важно отметить, что не все бесплатные знания в области ИТ оди-
накового качества, и важно тщательно оценить источники информации и убе-
диться, что информация является точной и актуальной. 

Академия Cisco  это глобальная программа, которая предлагает курсы и 
сертификаты об их окончании в области сетей, кибербезопасности и других 
областях, связанных с информационными технологиями. Программы курсов 
Cisco предназначены для того, чтобы предоставить студентам практический 
опыт и навыки, которые высоко ценятся в ИТ-индустрии. 
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Программа Академии Cisco предлагается через сеть авторизованных 
партнеров по обучению, которые обеспечивают обучение и поддержку студен-
тов по всему миру. Программа включает в себя ряд курсов, от начального 
уровня до продвинутого, и охватывает такие темы, как сетевые технологии, 
кибербезопасность, облачные вычисления и Интернет вещей (IoT). Основ-
ными преимуществами обучения в академии Cisco относятся: 

1. Практический опыт: Курсы, предлагаемые Cisco Academy, предна-
значены для того, чтобы предоставить студентам реальный опыт с акцентом 
на практическое обучение и решение проблем. 

2. Всемирно признанные сертификаты: Сертификаты, предлагаемые 
Академией Cisco, высоко ценятся работодателями по всему миру и могут по-
мочь улучшить перспективы трудоустройства и карьерного роста. 

3. Стандартные для отрасли технологии: Курсы и сертификаты, пред-
лагаемые Академией Cisco, основаны на стандартных для отрасли техноло-
гиях, гарантирующих, что студенты овладевают навыками, востребованными 
в ИТ-индустрии. 

4. Сетевые возможности: Обучение в Академии Cisco предоставляет 
студентам возможность общаться с другими студентами, преподавателями и 
профессионалами в ИТ-индустрии, создавая ценные сети и соединения. 

В целом, Академия Cisco предоставляет комплексную и признанную во 
всем мире программу для лиц, заинтересованных в продолжении карьеры в 
сфере информационных технологий и желающих приобрести практические 
навыки и знания, необходимые для достижения успеха в этой динамичной и 
постоянно развивающейся области. 

Несмотря на доступность академии существуют некоторые трудности 
при взаимодействии со средой Cisco по нескольким причинам: 

1. Сложность: Среды Cisco могут быть действительно сложными, осо-
бенно для пользователей, которые новички в работе с сетями или имеют огра-
ниченный опыт работы с продуктами Cisco. Огромный набор инструментов, 
функций и конфигураций может быть ошеломляющим, и пользователям мо-
жет быть трудно понять, как их использовать наиболее эффективно и резуль-
тативно. 

2. Технические знания: Взаимодействие со средами Cisco требует техни-
ческих знаний в области сетей и технологий, включая знания в сфере маршру-
тизации, коммутации, брандмауэров и других технологий. Пользователям, не 
обладающим такими знаниями, может быть трудно ориентироваться в среде 
Cisco и устранять различные неполадки в процессе обучения и выполнения 
практических заданий. 

3. Проблемы совместимости: Продукты и услуги Cisco могут быть 
несовместимы с другим программным обеспечением или аппаратным обеспе-
чением, используемым организацией, что может создавать проблемы совме-
стимости и вызывать проблемы с подключением и функциональностью. Про-
блемы совместимости также неоднократно отмечаются непосредственно в 
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процессе обучения, поскольку обучающимся нужно регулярно следить за ис-
пользуемой версией продуктов Cisco и техническими характеристиками сво-
его персонального компьютера и программного обеспечения. 

4. Проблемы безопасности: Среды Cisco часто используются для выпол-
нения критически важных функций, таких как передача данных, связь и сете-
вая безопасность. В результате пользователи должны быть осведомлены о су-
ществующих рисках безопасности и уязвимостях и принимать соответствую-
щие меры предосторожности для защиты своих систем и данных. 

5. Техническое обслуживание и обновления: Среды Cisco требуют регу-
лярного технического обслуживания и обновлений, чтобы убедиться, что они 
функционируют должным образом и соответствуют последним исправлениям 
безопасности и функционалу. Однако эти обновления могут отнимать много 
времени и приводить к сбоям, а для их внедрения может потребоваться техни-
ческая экспертиза. 

3 марта Cisco отключила доступ к своей сетевой академии для студентов 
и инструкторов из Российской Федерации1, что усложнило процесс обучения 
сетевым технологиям. Для решения вопроса организации доступа к обучаю-
щим материалам академии Cisco было предложено создать Telegram-бот, со-
держащий все необходимые сведения для дальнейшего обучения. 

Telegram-боты  это программы, предназначенные для взаимодействия с 
пользователями на платформе обмена сообщениями Telegram. В последние 
годы индустрия ботов Telegram стремительно развивается, поскольку все 
больше компаний и частных лиц стремятся автоматизировать свое взаимодей-
ствие с клиентами и подписчиками. 

Telegram-боты могут выполнять широкий спектр функций, включая под-
держку клиентов, распространение контента, планирование и многое другое. 
Их можно запрограммировать так, чтобы они реагировали на вводимые поль-
зователем данные, отправляли автоматические сообщения и даже выполняли 
сложные задачи, такие как анализ данных и машинное обучение. 

Одним из преимуществ ботов Telegram является то, что они могут быть 
легко интегрированы с другими приложениями и сервисами, позволяя им по-
лучать доступ к данным из нескольких источников и манипулировать ими. Это 
преимущество привлекательно для предприятий и организаций, которым 
необходимо управлять большими объемами данных или автоматизировать по-
вторяющиеся задачи. 

В дополнение к коммерческим приложениям Telegram-боты также ис-
пользовались в социальных и развлекательных целях. Например, существуют 
боты, которые могут играть в игры, составлять ежедневные гороскопы и даже 
рассказывать анекдоты. 

                                                 
1 Cisco ушла из России. Будущее ее устройств под угрозой. CNews от 04.03.2022 // 

URL: https://www.cnews.ru/news/top/2022-03-04_cisco_ushla_iz_rossiibudushchee (Дата обра-
щения: 16.02.2023) 
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Существует множество разработчиков и компаний, специализирую-
щихся на создании ботов Telegram, а также множество готовых ботов, доступ-
ных пользователям для настройки и развертывания. Поскольку использование 
Telegram продолжает расти, вполне вероятно, что спрос на Telegram-ботов бу-
дет продолжать расти, что делает его перспективной отраслью как для разра-
ботчиков, так и для бизнеса. 

Цель данного проекта заключается в создании Telegram-бота, содержа-
щего обучающие материалы из академии Cisco: от теоретических материалов 
до практических заданий. 

Для разработки данного программного продукта были использованы 
библиотека aiogram в части, касающейся создания интерфейса чат-бота, и база 
данных SQLite, содержащая обучающие материалы Cisco 

Aiogram  это Python-фреймворк с открытым исходным кодом для созда-
ния Telegram-ботов с использованием асинхронного программирования. Он 
предоставляет высокоуровневый программный интерфейс приложения для 
взаимодействия с Telegram Bot API, позволяя разработчикам легко создавать 
ботов, которые могут обрабатывать различные типы пользовательских взаи-
модействий, таких как отправка сообщений, обработка команд, получение об-
новлений и многое другое1. 

Aiogram построен поверх библиотеки asyncio, которая позволяет эффек-
тивно обрабатывать множество запросов и событий неблокирующим образом. 
Это делает его идеальным для создания высокопроизводительных ботов 
Telegram, которые могут обрабатывать большие объемы трафика и взаимодей-
ствия с пользователями. 

Некоторые из ключевых функций aiogram включают поддержку встро-
енных запросов, обработку файлов, аутентификацию пользователя, интегра-
цию с webhook и многое другое. Он также включает встроенную поддержку 
различных сторонних библиотек, таких как aiocache, aioredis и aiopg, которые 
можно использовать для кэширования, интеграции с базой данных и других 
задач. 

Aiogram активно поддерживается и имеет растущее сообщество разра-
ботчиков, которые вносят свой вклад в его развитие и оказывают поддержку 
через форумы, чаты и другие каналы. Он также хорошо документирован, с ис-
черпывающей документацией и примерами, которые облегчают разработчи-
кам начало работы и создание собственных ботов Telegram с использованием 
фреймворка. 

SQLite  это бесплатная система управления реляционными базами дан-
ных с открытым исходным кодом, которая широко используется для встраи-
ваемых систем и приложений малого и среднего размера. Это легкий и авто-
номный движок базы данных, который не требует отдельного серверного про-
цесса или конфигурации. 

SQLite хранит данные в одном файле, что упрощает их транспортировку 
и совместное использование между различными системами. Он поддерживает 
                                                 

1 URL: https://aiogram.dev/ (Дата обращения 16.02.2023) 
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стандартный синтаксис SQL и предоставляет богатый набор функций, таких 
как транзакции, индексы, триггеры и представления1.  

SQLite разработан таким образом, чтобы быть простым в использова-
нии, и широко поддерживается многими языками программирования, включая 
Python, C, C++, Java и Ruby. Он также используется популярными программ-
ными приложениями, такими как Android, Firefox и iOS от Apple. 

Одним из ключевых преимуществ SQLite является его небольшая пло-
щадь и низкое потребление ресурсов, что делает его идеальным для использо-
вания во встраиваемых системах и мобильных приложениях. Это также 
быстро и эффективно, с высокой производительностью и низкой задержкой. 

Кроме того, SQLite имеет открытый исходный код и имеет большое и 
активное сообщество разработчиков, которые вносят свой вклад в его разра-
ботку и оказывают поддержку через форумы, списки рассылки и другие ка-
налы. Это делает его популярным выбором для разработчиков, которые ищут 
надежный и простой в использовании движок баз данных для своих прило-
жений. 

В разработанном чат-боте предполагается использование следующих 
основных команд: 

 Запуск бота; 
 Открыть темы; 
 Открыть задания; 
 Открыть поиск; 
 Переход назад. 
В главном меню представлены следующие разделы: 
 Справочник по темам; 
 Банк заданий; 
 Поиск; 
 Fast Answer&Questions. 
При первом запуске бота пользователю демонстрируется приветствен-

ное слово (рис. 1): 
 

                                                 
1 URL: https://www.sqlite.org/ (Дата обращения 16.02.2023) 
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Рисунок 1. Запуск Telegram-бота обучающих материалов Cisco 

 
Главное меню отображается следующим образом (рис. 2): 
 

 
Рисунок 2. Главное меню Telegram-бота обучающих материалов Cisco 

 
В разделе «Справочник по темам» представлен перечень основных тем, 

изучаемых в курсах сетевой академии Cisco. В зависимости от конкретной изу-
чаемой тематики возможно редактировать наполнение материалов, а также са-
мостоятельно их структурировать. 

«Банк заданий» содержит в себе практические задания, представленные 
Cisco для закрепления изученного теоретического материала. 

Раздел меню «Поиск» предназначен для поиска необходимой информа-
ции в рамках всего изучаемого курса. 

Взаимодействие с ботом представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Взаимодействие с Telegram-ботом 

 
Представленный программный продукт позволяет обеспечивать доступ 

обучающихся на территории Российской Федерации к материалам сетевой 
академии Cisco. Telegram-бот также значительно упрощает процесс поиска и 
получения необходимой информации, имеет интуитивно понятный интерфейс 
и представлен на русском языке. В дополнении к официальным материалам, 
расположенным на сайте академии, авторами также были предоставлены 
ссылки на видеохостинг YouTube с разбором практических заданий. 

В заключении отметим, что дистанционное образование и современные 
методы взаимодействия с методическими материалами предлагают ряд пре-
имуществ, в том числе: 
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1. Гибкость: Дистанционное образование позволяет студентам учиться 
из любого места и в любое время. Такая гибкость особенно выгодна работаю-
щим специалистам, родителям или всем, у кого есть другие временные обяза-
тельства. 

2. Доступность: Онлайн-курсы и программы часто более доступны по 
цене, чем традиционное обучение в классе, поскольку для них не требуются 
физические помещения или столько персонала. 

3. Индивидуализация: Современные методы взаимодействия с наукой 
позволяют студентам настраивать свой учебный процесс в соответствии со 
своими индивидуальными потребностями и интересами. Например, онлайн-
курсы могут предлагать интерактивные симуляции, видеоролики и другие 
мультимедийные средства, чтобы помочь студентам понять сложные научные 
концепции. 

4. Совместное обучение: Онлайн-курсы и программы часто поощряют 
сотрудничество между студентами из разных слоев общества и местностей. 
Это может привести к более разнообразному и обогащающему опыту обуче-
ния. 

5. Самостоятельность: Дистанционное образование позволяет студен-
там учиться в их собственном темпе. Это может быть особенно полезно для 
тех, кому нужно дополнительное время, чтобы полностью усвоить сложные 
концепции. 

В целом, дистанционное образование и современные методы взаимодей-
ствия с наукой, например, создание подобных интерактивных чат-ботов, пред-
лагают ряд преимуществ, которые могут сделать образование более доступ-
ным, экономичным и увлекательным для более широкого круга учащихся. 
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Технология разработки электронной библиотечной системы  

«библиотечная система кафедры информатики и математики» 
 

Стремление людей развиваться самостоятельно прослеживается с дав-
них времен, таким образом в 3 веке до нашей эры в Александрийской библио-
теке насчитывалось свыше 500 тысяч книг, но тогда они не пользовались боль-
шой популярности ввиду низкой грамотности населения. Прорывом в области 
доступности книг было изобретение печатного станка в 16 веке, но действи-
тельно большое количество книг появилось лишь в 19 веке и они стали доступ-
ными для большинства населения. Сейчас всё большую популярность наби-
рают электронные книги, потому что их можно найти вообще бесплатно, по-
лучить в любой момент, взять с собой куда угодно и читать где угодно. В связи 
с этим получили широкое распространение электронные библиотечные си-
стемы вплоть до электронной библиотеки школы, кафедры или организации.1 

В связи с актуальностью данной тематики, большим количеством книг 
и желанием дать курсантам больше возможности для образования было при-
нято решение создать электронную библиотеку кафедры информатики и мате-
матики.2 

Электронную библиотеку написали на языке Python. Библиотека состоит 
из двух окон, первое является вводным, содержит эпиграф, название библио-
теки кафедры математики и информатики, а так же возможность перейти из 
этого окна в 5 других электронных библиотек: КрУ МВД, НЭБ, eLibrary. IPR 
books, а так же библиотеку кафедры.3 

 

                                                 
1 Библиотековедение. – Режим доступа: https://bibliotekovedenie.rsl.ru/jour/article/ 

view/825?locale=ru_RU (04.04.2022) 
2 Сборник статей 6-й Всероссийской научно-практической конференции. – Белгород. 

Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина, – 2019. С. 210 – 214. 
3 Епифанцева В.А. Методы, способы и технологии защиты информации и баз дан-

ных в подразделениях МВД России с применением объектно-ориентированного програм-
мирования // В.А. Епифанцева // Математические методы и информационно-технические 
средства. Материалы XVI Всероссийской научно-практической конференции. Краснодар, 
2020. С. 37-40. 
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Данное окно окрашено в яркие цвета, фон содержит в себе рисунок в 

стиле «абстракция», все надписи сделаны красивыми шрифтами для привле-
чения внимания и увеличения комфорта работы с библиотекой. 

При переходе в библиотеку кафедры математики информатики пользо-
вателя встречает интуитивно понятное и простое меню, где есть поле ввода, в 
котором пользователь вводит информацию о книге, которую хочет найти и 
кнопка поиска, по нажатию которой осуществляется поиск книг в базе. 

Так же сверху предусмотрены кнопки для перехода к предыдущему 
окну, а также для входа в режим администратора.  
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После ввода необходимой для поиска информации пользователь 

получает книги, которые выглядят следующим образом. 
 

 
 
При нажатии на книгу она меняет цвет и открывает книгу в формате 

PDF. 
При нажатии кнопки «Admin» появляется меню, требующее ввода ло-

гина и пароля. 
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После успешной аутентификации пользователь получает права 

администратора и может добавлять книги, а так же просматривать каталог, в 
котором они хранятся. 

 

 
 
После нажатия «добавить книгу» открывается меню добавления, 

которое содержит три поля, а так же есть возможность выбрать нужный файл 
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и открыть его, чтобы убедиться, что был выбран необходимый файл. Если 
книга была добавлена успешно, тогда надписи названия книги окрашиваются 
в зеленый цвет и окно закрывается, в противном случае окно не закроется, а 
надписи автора, названия книги и года издания становятся красного цвета. 

Алгоритм добавления книги строится следующем образом: по нажатии 
кнопки программа переносит файл в нужную нам папку, далее 
переименовывает его в тот текст, который мы указали используя шаблон 
автор, название, год издания. Если какое либо из полей пропущено, тогда файл 
будет сохранен без него. 

К недостатком данного способа добавления можно отнести то, что файл 
именно переносится, а не копируется, то есть в случае ошибки придется в 
ручную искать данный файл в базе. Так же для добавления книги необходимо 
скопировать книги на тот диск, на котором располагается библиотека, что 
усложняет механизм добавления книг. 

Достоинством данного добавления книг является то, что исключается 
возможность несколько раз добавить один и тот же файл в базу, а значит 
снижена вероятность захламления базы данных. Необходимость копирования 
книг на диск для добавления исключает возможность утраты файла, при 
возникновении какой-либо ошибки. Ещё одним достоинством данной 
библиотеки является то, что она поддерживает и может открывать любые 
файлы любого формата, которые позволяет открывать опирационная система 
и установленное программное обеспечение, то есть в данную библиотеку 
можно добавить помимо книг различные аудиокниги или видеоконфиреции, 
фотографии и иные файлы, что благоприятно отразиться на учебном процессе. 

Таким образом, по нашему мнению, электронная библиотека кафедры 
математики информатики была разработана, получила красивый, 
качественный и понятный интерфейс, что должно благоприятно повлиять на 
образовательную деятельность курсантов, привлечь их внимание и дать им 
универсальный источник информации для качественной подготовки к 
учебным занятиям или самообразования и поиска нужной информации в 
любом доступном формате. 
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Протоколы транспортного уровня модели OSI 
 
Для передачи данных от одного устройства к другому сетевые устрой-

ства выполняют ряд алгоритмов. В 70-х годах прошлого века по мере роста 
компьютерных систем появилась необходимость в передачи данных между 
устройствами, а так же в определении правил передачи данных между устрой-
ствами. Таким образом в 1972 году был разработан стек протоколов TCP/IP, 
состоящий из 4 уровней. А в 1978 года в США была представлена первая вер-
сия сетевой модели OSI, состоящей из 7 уровней. В 1983 году сетевая модель 
TCP/IP была принята стандартом для всего интернета, а OSI стала использо-
ваться для обучения студентов. Несмотря на то, что в TCP/IP по сравнению с 
OSI некоторые уровни объединены в один, транспортный уровень остается 
выделенным в отдельный уровень в обеих сетевых моделях. Это говорит о его 
важности. Транспортный уровень важен при передаче данных тем, что именно 
он отвечает за передачу данных по сети. 

Задачи транспортного уровня: 
 Передача данных между процессами на хостах 
 Адресация 
 Предоставление нужного уровня надежности передачи данных неза-

висимого от надежности сети 
Транспортный уровень предназначен для передачи данных от одного 

приложения к другому. 
С точки зрения безопасности важно понимать, что транспортный уро-

вень может предоставлять более высокую надежность передачи данных, чем 
сеть, через которую эти данные передаются, но всё зависит от возложенных 
задач. 

Для адресации на транспортном уровня используются порты – это чис-
ловое значение от 1 до 65535. Именно порт показывает компьютеру какому 
приложению адресованы передаваемые данные. Записывается порт через 
двоеточие после IP-адреса. Запись IP-адреса с портом называется сокет. 

Формат записи: 192.168.0.1:80 
(IP-адрес)                                  (порт) 
На транспортном уровне в стеке протоколов TCP/IP используются два 

основных протокола TCP (transmission control protocol) и UDP (user datagram 
protocol), так же есть протоколы DCCP, RDP, SCTP, UDP Lite. 
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 TCP – предназначен для надежной передачи данных с установлением 
соединения. Он использует систему «тройного рукопожатия» - сначала одно 
устройство отправляет SYN сигнал, говоря ему о том, что сейчас будет пере-
давать данные, второе устройство ему в ответ отправляет SYN ACK сигнал, 
говоря о том, что подготовилось к приему данных, после чего первое устрой-
ство отправляет сигнал о том, что начинает пересылать данные и начинает от-
правку, пронумеровывая каждый пакет данных с ожиданием подтверждения 
об успешном получении каждого блока данных. 

 UDP – предназначен для быстрой передачи данных и не требует уста-
новки соединения. За счет того, что после каждого полученного пакета данных 
устройство-получатель не подтверждает его получение данные передаются 
быстрее, но возможна потеря данных при передаче. 

 DCCP – это протокол транспортного уровня на основе сообщений. С 
его помощью легко поддерживается настройка безопасного соединения, его 
закрытие, т.е. ECN (явное уведомление о перегрузке), контроль перегрузки и 
согласование функций. DCCP  отличный метод доступа к механизмам кон-
троля перегрузки, также нам не нужно внедрять их на уровне приложений. 
DCCP широко используется в приложениях, доставка пакетов которых связана 
с временными ограничениями. Примеры, которые подпадают под эту катего-
рию, включают многопользовательские онлайн-игры, интернет-телефонию, 
потоковое мультимедиа (видео, аудио) и т.д. Наиболее важной особенностью 
этих приложений является то, что старые сообщения быстро становятся уста-
ревшими автоматически, теряют свою полезность по умолчанию. 

 RDP – протокол, который обеспечивает надежную доставку данных 
до адресата, в основном используется для подключения к удаленному рабо-
чему столу в ОС Windows. Принцип работы RDP базируется на протоколе 
TCP. Соединение клиент-сервер происходит на транспортном уровне. После 
инициализации пользователь проходит аутентификацию. В случае успешного 
подтверждения сервер передает клиенту управление. Протокол RDP внутри 
себя поддерживает виртуальные каналы, через которые пользователю переда-
ются дополнительные функции операционной системы, например, можно распе-
чатать документ, воспроизвести видео или скопировать файл в буфер обмена. 

 SCTP – протокол, который обеспечивает надежную доставку данных 
до адресата, а так же может одновременно работать по нескольким путям. В 
сравнении с TCP добавлена многопоточность, что позволяет избежать такую 
проблему как Head-of-line blocking – блокировка линии. 

 UDP Lite – является протоколом без установления соединения, что 
позволяет потенциально поврежденные данные полезной нагрузки должны 
быть доставлены к приложению, а не отбрасываются принимающей станцией. 
Это полезно, поскольку позволяет принимать решения о целостности данных 
на уровне приложения (приложение или кодек), где понимается значение би-
тов, то есть он руководствуется принципом «лучше получить часть данных, 
чем не получить их вообще». UDP Lite основан на протоколе UDP, но в отли-
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чие от него, где либо весь пакет, либо ни один из пакетов защищен контроль-
ной суммой, UDP-Lite позволяет использовать частичные контрольные 
суммы, которые покрывают только часть дейтаграммы (произвольное количе-
ство октеты в начале пакета), и поэтому доставляет пакеты, которые были ча-
стично повреждены. 

Универсального протокола под все задачи не существует, поэтому си-
стемному администратору под каждую задачу приходится выбирать свой про-
токол. Если необходимо передать данные таким образом, чтобы они дошли в 
целости и сохранности, тогда следует выбирать между TCP, SCTP, и RDP. TCP 
обеспечивает надежную доставку сообщения и распространен, а SCTP обеспе-
чивает больший уровень защиты данных и более высокую скорость, так как 
может работать в многопоточном режиме, но он не так сильно распространен 
и могут возникнуть сложности с реализацией, RDP достаточно универсален, 
так как обладает большей скоростью в сравнении с TCP и SCTP, но меньшей 
надежностью и защитой, а если его сравнивать с UDP или UDP Lite, то он об-
ладает большей надежностью и защищенностью, но меньшей скоростью. Если 
же говорить про скорость, тогда тут системный администратор будет выби-
рать между DCCP, UDP и UDP Lite. UDP обеспечивает высокую скорость, но 
низкую надежность, так как не устанавливает соединение и некоторые данные 
могут не дойти или быть отброшенными устройством-приёмником. Большую 
скорость обеспечивает UDP Lite, так как он способен принимать поврежден-
ные файлы и решения о том, подходят ли эти данные в конкретной задаче бу-
дут приниматься на уровне приложений. DCCP же расширяет функции UDP и 
устанавливает соединение, за счет чего повышает надежность, так же остается 
высокоскоростным и контролирует перегрузки, что в свою очередь тоже по-
вышает надежность, но зачастую в существующих проектах контроль пере-
грузок осуществляется на уровне приложений и поэтому он остается без вни-
мания.  

В ходе проведения нашей работы был разработан telegram-бот, который 
позволяет выбрать протокол для соответствующей задачи. Управление орга-
низовано максимально простым и интуитивно понятным способом, пользова-
телю предлагаю выбрать критерии, предъявляемые для протокола, среди ко-
торых: скорость, надежность, защищенность, последовательность, контроль 
перегрузок, многопоточность, установка соединения. Работа telegram-бота ос-
нована на нейросети прямого распространения, которая была разработана спе-
циально для него на языке программирования python. После ввода необходи-
мый данных и нажатия кнопки start пользователь получает сообщение с назва-
нием подходящего протокола и его описанием. 

Таким образом мы видим, что в настоящее время существуют различные 
протоколы транспортного уровня, которыми может воспользоваться систем-
ный администратор и найти подходящий протокол. В данной статье мы внесли 
ясность в наиболее распространенные протоколы, дали им описание и срав-
нили между собой, а также разработали достаточно мощный инструмент для 
выбора протокола. 
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Сравнительная характеристика протоколов FTPS и SFTP 
 
На сегодняшний день огромное количество информации передается че-

рез глобальную сеть Internet. Но что это такое и как эта информация переда-
ется от одного устройства к другому не все имеют представление. Ведь от-
правляя информацию, например через компьютерное устройство адресату, для 
нас выглядит все просто: набрал текст или подготовил какой-либо файл и, ис-
пользуя разные программы, отправил его, а на устройстве адресата его открыл 
и пользуешься представленными данными. 

Если говорить о Internet, то это глобальная компьютерная сеть, которая 
состоит из неограниченных серверов и устройств  клиентов, служб, а также 
имеет отличные от друг друга каналы связи и передающая информацию по 
определенным технологиям и правилам. 

В свою очередь службы(сервисы)  это разнообразные виды услуг, ока-
зываемые серверами сети Internet. 

Если смотреть объективно, на предназначение всех компьютерных се-
тей, то это несомненно передача информации между устройствами, и она пе-
редается и является безопасным соединением между клиентом и сервером при 
передачи данных в протоколе FTP, отвечающей за передачу данных. 

FTP (File Transfer Protocol)  это протокол передачи данных по сети. Он 
является одним из базовых протоколов глобальной сети Internet.  

 

 
Рисунок 1. Принцип работы «клиент-сервер» при FTP-соединении 
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Данный протокол определяет: 
 Проверку файлов на ошибки 
 Как будет инкапсулироваться информация (упаковываться), если эта 

упаковка нужна 
 Как будет определяться, закончило ли пересылающее устройство ин-

формацию 
 Как будет сообщать устройство-адресат о получении сообщения 
Так как разработчики данного протокола скорее всего предусматривали 

использование данного протокола только для передачи файлов, то и мер по 
защите от несанкционированного доступа не было добавлено. Пример полу-
чения данных о пользователе через данный протокол показан ниже, данные 
действия выполнялись через анализатор сетевого трафика Wireshark. 

 

 
Рисунок 2. Получение данных через анализатор сетевого трафика Wireshark 

 

 
 
На представленных изображениях показано, как путем анализа сетевого 

трафика можно получить информацию о устройстве пользователя: Имя 
устройства, его сетевой адрес, активный порт, данные аутентификации. 

Для защиты ftp данных были придуманы: ftps и sftp. 
1. Характеристика ftps и sftp 
FTPS (FTP + SSL) – расширение стандартного протокола передачи фай-

лов, добавляющее в его базовый функционал создание шифрованных сессий с 
помощью протокола SSL (Secure Sockets Layer  уровень защищенных сокетов). 
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Протокол SSL состоит из двух этапов, причем второй не является обяза-
тельным:  

 На первом этапе сервер, отвечая на запрос клиента присылает ему 
свой сертификат и необходимые параметры шифрования. После, клиент дол-
жен составить свой мастер ключ и произвести зашифровку его открытым клю-
чом сервера и отослать его серверу. После получения ответа от клиента сервер 
должен расшифровать данный ответ своим частным ключом и подтвердить, 
отослав клиенту сообщение зашифрованное его мастер-ключом. 

 На втором этапе сервер должен отослать запрос клиенту, где он дол-
жен указать серверу свою подлинность, прислав ответ со своим сертификатом 
открытого ключа и цифровой подписью. 

В последствии данные шифруются на основании мастера ключа. 
 

 
Рисунок 3. SSL-подключение 

 
SFTP  (Secure File Transfer Protocol) – протокол прикладного уровня пе-

редачи файлов, работающий поверх безопасного канала. При передачи данных 
использует SSH (Secure Shell – безопасная оболочка). 

SSH  является сетевым протоколом, который позволяет проводить тун-
нелирование TCP-соединений. Работает на принципе шифрования всего сете-
вого трафика, например передаваемые пароли. 

При работе с SSH необходим SSH-сервер и SSH-клиент. В первую оче-
редь сервер выполняет прослушивание сети от клиентских устройств и при за-
просе связи проводит аутентификацию. И только после аутентификации про-
водит обслуживание клиента. 

2. Сравнение FTPS с SFTP 
Одно из главных отличий данных двух протоколов в том что SFTP шиф-

рует абсолютно все команды, имена пользователей, а также пароли и другую 
конфиденциальную информацию. 
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Сходство заключается в использовании сочетаний ассиметричных алго-
ритмов RSA, DSA, алгоритм обмена ключами и симметричные протоколы. 

Для аутентификации пользователей протокол FTPS использует сертифи-
каты X.509, в свою очередь SFTP-протокол использует только SSH-ключи. 

В заключении хотелось бы сказать, что протокол FTP, действительно, 
выполняет главную роль в сохранении и распространения информации. FTP 
очень удобный, универсальный и стандартизированный протокол, на базе ко-
торого построено масса файловых архивов, без которых работа была бы не 
продуктивной. Также он лёгок в настройке, а клиенты и программы-серверы 
имеются абсолютно для всех действующих платформ. 

В свою очередность его защищенные версии разрешают вопросы кон-
фиденциальности передаваемой и сохраняемой информации в мире. Два но-
вых протокола обладают своими плюсами и минусами. В сферах, где важен 
только файловый архив преимущественно использовать протокол FTPS, осо-
бенно если уже применялся протокол FTP. Протокол SFTP меньше распро-
странен, но лучше защищен и обладает большим функционалом, так как явля-
ется частью системы удаленного пользования. 
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Оптимизация плана закупки вещевого обмундирования  
сотрудников полиции 

 
В современных условиях развития экономики очень актуален вопрос о 

грамотном управлении закупками в организациях.1 
Управление закупками – это область деятельности, направленная на 

приобретение организацией необходимых услуг и товаров. 
Для организации процесса закупок менеджеры материально-техниче-

ского снабжения должны2:  
1) определить потребность в материальных ресурсах;  
2) определить необходимое количество товаров и услуг, с определен-

ными характеристиками;  
3) определить и проанализировать возможные источники снабжения;  
4) определить цены и условия закупок;  
5) подготовить и разместить заказ на закупку;  
6) контролировать и (или) экспедировать выполнение заказов; 
7) получить и проверить весь товар;  
8) обработать счета и оплатить их;  
9) производить учет материальных ресурсов.  
Для того чтобы совершить любую закупку, необходимо определить об-

щую потребность предприятия и индивидуальную потребность каждого его 
подразделения. При наличии такой информации можно получить материаль-
ные ресурсы со склада, переместить избыток товара из другого подразделения 
или купить новые товары. Так же следует отметить, что при организации за-
купок могут возникать сложности, связанные с ограниченностью финансовых 
средств и проблемой выбора.  

В настоящее время существует достаточно большое количество разно-
образных программных продуктов, которые позволяют упростить организа-
цию процесса закупок на разных ее этапах. 

                                                 
1 Фарманов, Р.Ф. Оптимизация закупок материальных ресурсов в системе ресурсо-

сбережения предприятий АПК // Вопросы структуризации экономики. 2009. №4. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-zakupok-materialnyh-resursov-v-sisteme-
resursosberezheniya-predpriyatiy-apk (дата обращения: 06.04.2023). 

2 Зинова, Ю.А. Организация процесса закупок на предприятии // International 
scientific review. 2016. №21 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-protsessa-
zakupok-na-predpriyatii (дата обращения: 20.03.2023). 
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В данной статье рассмотрим пример оптимизации плана закупки фор-
менного обмундирования постоянного (переменного) состава КрУ МВД Рос-
сии с учётом ограничения денежных средств. 

Постановка задачи.  
Повседневная форма одежды сотрудника полиции включает в себя 

(рис. 1, столбец 2): туфли, брюки, куртку, рубашки голубую и белую с корот-
ким рукавом, рубашки голубую и белую с длинным рукавом, галстук, фу-
ражку, а также погоны (например, курсантские погоны). Каждая единица фор-
менного обмундирования имеет свою цену (рис. 1, столбец 3). Также в таблице 
указано количество товара, которое необходимо докупить для полного обес-
печения форменным обмундированием курсантов (рис. 1, столбец 4). Из-
вестно, что для приобретения товара университет может выделить 550 тыс. руб. 

Необходимо составить оптимальный план закупки товара. 
 

 
Рисунок 1. Наименование форменного обмундирования 

 
Решение задачи. 
Обозначим через x1, x2, x3, …, x10 – количество соответствующего товара. 

Тогда математическая модель задачи оптимизации имеет следующий вид: 
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Решение полученной задачи найдем с помощью надстройки «Поиск ре-
шения» табличного редактора MS Excel1. Для этого необходимо создать и за-
полнить электронную форму (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Электронная форма для решения задачи через «Поиск решения» 

 
После запуска надстройки «Поиск решения» (рис. 3), получаем искомое 

решение исходной задачи (рис. 4). 
 

 
Рисунок 3. Диалоговое окно надстройки «Поиск решения» 

                                                 
1 Хромых, А.А. Основы линейного программирования: учеб. пособие / А.А. Хро-

мых // Труды сотрудников КрУ МВД России (Каф.ИиМ). – Краснодар: КрУ МВД России, 
2020. – эл. oпт. диск (CD-ROM). – Текст: электронный. 
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Рисунок 4. Результат выполнения надстройки «Поиск решения» 

 
Таким образом, получили оптимальный план закупки форменного об-

мундирования в наличии: туфли (x1) – 60 шт., брюки (x2) – 43 шт., куртка (x3) – 
40 шт., рубашка голубая с коротким рукавом (x4) – 59 шт., рубашка белая с 
коротким рукавом (x5) – 41 шт., рубашка голубая с длинным рукавом (x6) – 
35 шт., рубашка белая с длинным рукавом (x7) – 48 шт., галстук (x8) – 33 шт., 
фуражка (x9) – 34 шт. погоны курсантские (x10) – 40 шт. Что составит 
548575 руб., при этом будет остаток в размере 1425 руб. 

Таким образом, получили план закупки форменного обмундирования со-
трудников полиции, который не будет выходить за рамки имеющегося бюджета 
и сможет обеспечить формой всех сотрудников полиции, что, безусловно, явля-
ется успешным решением поставленной задачи. 
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Использование технологии CDN в видеохостингах 
 
В век информационных технологий скорость интернета достигла своего 

максимума, так как данные передаются с помощью оптоволоконных кабелей 
по средствам фотонов, то есть со скоростью света. На данный момент развития 
технологий это максимальная скорость, которая известна человечеству на те-
кущем уровне развития. 

Каждый день все мы заходим посмотреть «YouTube Shorts», «Instagram 
Reels», «ВК клипы», короткометражные видео в стиле TikTok. Это возмож-
ность снимать, публиковать и склеивать короткие видео (не больше минуты) 
прямо в приложении. Все это стало очень популярно. Дело в том, что даже при 
низкой скорости интернета, контент поступает в достаточно хорошем каче-
стве. Разберем как видеохостингам и соцсетям удалось реализовать данную 
форму предоставления контента  

В этом видеохостингам помогла технология CDN (Content delivery net-
work в переводе с английского сеть доставки контента). 

Технология СВN  это географически распределенная сеть, состоящая из 
прокси-серверов и файловых серверов в центрах обработки данных, подклю-
ченных высокоскоростными магистральными сетями1. 

Разберем на примере (Рис. 1)2, как пользователь получает контент. Пред-
положим, у нас есть три пользователя с разных стран. Основной сервер, с ко-
торого хотят получить контент пользователи находиться в Далласе, каждый из 
них находиться в разных городах: первый в Сиднее, второй в Лондоне, третий 
в Нью-Йорке. Соответственно скорость доставки контента разная, то есть чем 
ближе находиться пользователь, тем быстрее он получит контент. В нашем 
случае, приблизительная скорость доставки в Сидней составит 170 миллисе-
кунд, в Лондон 100, в Нью-Йорк 30. Это скорость будет в случаях если контент 
будет доставляться напрямую от самого сервера, без посредников. Ускорить 
этот процесс может внедрение технологии СDN. Как это будет работать в 
нашем примере? Пользователь с Сиднея делает запрос контента к серверу в 

                                                 
1 Игорь. Б. Разновидности прокси-серверов // Статьи по информационной безопас-

ности.  2022. C.1-2. 
2 Жаркова М.В. Роль CDN контента и его значимость в информационной безопасно-

сти / М.В. Жаркова, Е.Н. Чекулаева // Научный лидер.  2021.  № 21 (23).  C.1-2. 
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Далласе. После первого запроса данный контент рассылается на все сервера 
которые используются технологией CDN, каждый сервер находится в разных 
концах света, что значит для пользователя из Лондона этот контент будет по-
ступать с ближайшего сервера, что заметно сократит время подачи контента. 

 

 
Рисунок 1. 

 
На основе этого можно выделять ряд преимуществ использования тех-

нологии CDN: 
- скорость подачи контента; 
- снижение нагрузки на основной сервер, то есть вы уменьшаете расход 

ресурсов необходимых для обслуживания; 
- увеличение времени безотказной работы сервера; 
- повышение безопасности, за счет того, что не ясно на каком сервере 

находиться оригинальный контент. 
Но также есть один ключевой недостаток, это стоимость данной услуги. 

Так как используется множество серверов, помимо того, что нужно приобре-
сти, так еще и нанять персонал на обслуживания сети. 

В качестве вывода, можно заметить, что технология позволяет ускорить 
процесс доставки контента до конечного пользователя, однако выгодно это ис-
пользовать только достаточно развитым сайтам таких как youtube и TikTok, в 
то время как для более мелких сервисов технология CDN будет дорогостоящей 
и невыгодной. 
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Использование блокчейн-технологий для обеспечения безопасности  
данных в правоохранительных органах 

 
Угрозы безопасности данных  одна из наиболее значимых проблем, с ко-

торыми сталкиваются правоохранительные органы в своей работе. Это свя-
зано с тем, что они работают с большим объемом конфиденциальных и лич-
ных данных о гражданах, которые должны быть хранены и обрабатываться в 
строгом соответствии с законом и высокими стандартами безопасности. 

Несанкционированный доступ к такой информации может привести к 
серьезным последствиям, таким как утечка конфиденциальной информации, 
нарушение прав граждан, шантаж, мошенничество и другие преступления. 

Кроме того, современные технологии и возможности интернета расши-
ряют возможности для кибератак на правоохранительные органы. Это может 
привести к сбою в работе системы, потере информации, сбоев в управлении 
оперативными мероприятиями и потере доверия общества к правоохранитель-
ным органам. 

Для решения данной проблемы необходима комплексная система за-
щиты данных, которая будет включать в себя не только технические меры 
(шифрование, фильтрация трафика, многоуровневые защиты и т.д.), но и стро-
гие правила доступа к конфиденциальной информации, контроль за доступом 
и мониторинг действий пользователей. 

Также важно ознакомить всех сотрудников правоохранительных орга-
нов с правилами обработки конфиденциальной информации и сделать их от-
ветственными за ее безопасность. Только комплексный подход и современные 
решения могут гарантировать безопасность данных и эффективную работу 
правоохранительных органов. 

В наше время киберпреступления становятся более распространенными 
и сложными, что требует от правоохранительных органов более инновацион-
ных подходов к борьбе с ними. В этом контексте использование блокчейн тех-
нологии может стать мощным инструментом для защиты данных правоохра-
нительных органов. 

Блокчейн – это распределенная база данных, где все участники сети 
имеют равные права на чтение и запись данных. Каждый блок в цепочке бло-
ков содержит криптографический хеш предыдущего блока, что обеспечивает 
целостность цепочки блоков и невозможность изменения блоков без согласия 
других участников сети. 
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Такой подход к хранению данных обеспечивает высокий уровень без-
опасности данных. Криптографическое шифрование данных в блоках защи-
щает информацию от несанкционированного доступа, а принцип децентрали-
зации и открытость сети позволяют увеличить надежность хранения данных. 

Одной из применений блокчейн технологии для правоохранительных 
органов может быть хранение информации об уличенных преступниках и пре-
ступлениях. Все сведения о преступлениях и участниках могут быть зашифро-
ваны и храниться в блокчейн сети. Это обеспечивает высокую степень надеж-
ности хранения и защиты данных, а также позволяет снизить вероятность 
утраты или утечки данных. 

Также блокчейн технология может быть использована для разработки 
системы учета и контроля для правоохранительных органов. Каждый блок мо-
жет содержать информацию о действиях правоохранительных органов, что 
позволяет лучше контролировать и организовывать работу сотрудников. Это 
может улучшить эффективность и прозрачность работы правоохранительных 
органов, а также улучшить доверие граждан к ним. 

Блокчейн технологии могут найти широкое применение в правоохрани-
тельных органах и обеспечить охрану законности. Одним из таких примеров 
может быть система учета правонарушений на основе блокчейна.  

Данная система будет представлять собой автоматизированную базу 
данных, в которой хранятся записи о правонарушениях, зафиксированных по-
лицейскими. Информация будет защищена от несанкционированного доступа 
и изменений благодаря принципам блокчейна  децентрализованности, про-
зрачности и невозможности фальсификации данных.  

С помощью этой системы правоохранительные органы смогут прово-
дить более эффективную деятельность по расследованию преступлений и 
предотвращению правонарушений. Они получат доступ к актуальной и досто-
верной информации об истории правонарушений отдельных граждан, и смо-
гут на ее основе строить комплексные меры по профилактике правонаруши-
тельной деятельности.  

Кроме того, блокчейн система учета правонарушений может сыграть 
важную роль в упрощении судебных процессов, минимизации временных и 
финансовых затрат, а также защите прав и интересов граждан. Так, судьи и 
прокуроры смогут быстро и легко получать информацию об истории правона-
рушений подсудимых, что позволит им принимать более обоснованные и 
справедливые решения в рамках правосудия.  

Использование блокчейн технологий в правоохранительных органах 
расширяет возможности современных коммуникационных технологий и со-
здает новые инструменты, которые будут способствовать укреплению закон-
ности и обеспечению безопасности граждан. 

Блокчейн может играть важную роль в защите личных данных граждан, 
которые хранятся в различных базах данных правоохранительных органов. 
Основная проблема состоит в том, что эти данные могут стать жертвами кибе-
ратак или несанкционированного доступа со стороны злоумышленников, что 
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повлечет за собой серьезные последствия для личной жизни и безопасности 
граждан. 

Использование блокчейн-технологии в этом случае может решить про-
блему безопасности данных. Блокчейн обеспечивает возможность хранения 
информации в цифровом формате в распределенной сети узлов, что значи-
тельно повышает уровень безопасности и надежности. Каждый блок в цепочке 
блокчейна содержит хеш-функцию предыдущего блока, что делает невозмож-
ным его изменение без согласия всей сети. 

Это означает, что информация, хранящаяся в блокчейне, может быть за-
щищена от несанкционированного доступа, что гарантирует конфиденциаль-
ность и секретность личных данных. Кроме того, блокчейн мог бы дать право 
на доступ к конфиденциальной информации только санкционированной 
группе лиц, что дополнительно усилит уровень безопасности данных. 

Блокчейн является перспективной технологией для защиты личных дан-
ных граждан и предотвращения возможных утечек конфиденциальной инфор-
мации. Его использование может помочь повысить уровень доверия к право-
охранительным органам и обеспечить гражданские права и свободы. 

В целом, блокчейн технологии могут обеспечить высокую степень без-
опасности данных правоохранительных органов. Но, как и при использовании 
любой технологии, важно учесть все ее особенности и возможности. В том 
числе, необходимо разработать правила и процедуры доступа к данным, опре-
делить ответственность за утечки данных и принять меры по их предотвра-
щению. 
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Искусственный интеллект: использование в органах внутренних дел  

и образовательных организациях МВД России 
 
Актуальность нашей работы обусловлена тем, что в современном обще-

стве XXI века искусственный интеллект проник практически во все фронты 
жизнедеятельности. Во многих из них он может обходиться без помощи чело-
века и полностью выполнять всю рутинную работу с минимальными затра-
тами времени и средств. Деятельность в органах внутренних дел не стала ис-
ключением. В данной работе мы попытаемся понять, как на данный момент 
ИИ упрощает жизнь и работу сотрудников ОВД, какие разработки планиру-
ется ввести в ближайшее время и создать учебный чат-бот в социальной сети 
«Телеграм». 

Объектом исследования является искусственный интеллект 
Предметом – использование искусственного интеллекта в ОВД и обра-

зовательных организациях МВД 
Цель нашей работы заключается в подтверждении положительного вли-

яния внедрения ИИ в работу ОВД, а также в образовательный процесс органи-
заций МВД России 

Задачи: 
1. Выяснить, когда появился искусственный интеллект. 
2. Понять, какие разновидности искусственного интеллекта существуют. 
3. Узнать в каких сферах деятельности на данный момент успешно ис-

пользуется ИИ и какие плюсы, и минусы данной технологии удалось выделить 
за эти годы. 

4. Изучить нормативно-правовую базу по внедрению искусственного 
интеллекта в работу ОВД. 

5. Составить список проблем, которые ИИ может решить в работе ОВД. 
6. Изучить, какие существуют препятствия для внедрения ИИ. 
7. Создать учебный чат-бот в социальной сети «Телеграм». 
На данный момент технология искусственный интеллект получила 

очень широкое распространение практически во всех сферах человеческой де-
ятельности. 

Данная разработка увидела свет впервые аж в 1965 году на летнем семи-
наре в Дартмут-колледже (Хановер, США), который организовали четверо 
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американских ученых: Джон Мак-Карти, Марвин Мински, Натаниэль Роче-
стер и Клод Шеннон.1 

С тех пор ИИ прошел несколько важных этапов в своем развитии: 
1) Период пророчества. Поначалу, под влиянием первых успехов, иссле-

дователи позволяли себе довольно необдуманные заявления, которые потом 
неоднократно осуждались. Например, в 1958 году американец Герберт Сай-
мон, впоследствии лауреат Нобелевской премии по экономике, заявил, что 
если машины смогут участвовать в международных соревнованиях, то в бли-
жайшие десять лет они станут чемпионами мира по шахматам. 

2) Темные времена. В середине 1960-х прогресс замедлился. В 1965 году 
десятилетний мальчик обыграл компьютер в игре в шахматы; в 1966 году в 
отчете по заказу Сената США обсуждались присущие машинному переводу 
ограничения. Почти десятилетие пресса осуждала ИИ. 

3) Семантический ИИ. Исследования не прекращались, а шли в новых 
направлениях. Ученые заинтересовались психологией памяти, механизмами 
понимания, которые пытались имитировать в компьютере, и ролью знаний в 
мыслительном процессе. Это привело к появлению семантических методов 
представления знаний, получивших значительное развитие в середине 1970-х 
годов, а также к созданию экспертных систем, названных так потому, что они 
используют знания квалифицированных экспертов для воспроизведения мыс-
лительных процессов. В начале 1980-х годов на экспертные системы возлага-
лись большие надежды в связи с широким спектром их возможного примене-
ния, например, в медицинской диагностике. 

4) Неоконнекционизм и машинное обучение. Достижения в области тех-
нологий позволили разработать алгоритмы машинного обучения, которые поз-
воляют компьютерам накапливать знания и автоматически перепрограммиро-
вать себя на основе собственного опыта. 

Такие интеллектуальные системы использовались для выполнения мно-
жества задач (идентификация по отпечаткам пальцев, распознавание голоса 
и т.д.), а для создания гибридных систем применялись комбинации различных 
методов из области ИИ, вычислений, искусственной жизни и других дисци-
плин. 

5) От искусственного интеллекта к человеко-машинным интерфейсам. 
С конца 1990-х годов искусственный интеллект был объединен с робототех-
никой и человеко-машинными интерфейсами для создания интеллектуальных 
агентов, которые задействуют чувства и эмоции. Это привело, в том числе, к 
созданию нового направления исследований – аффективных вычислений, 
направленных на анализ реакций испытуемого, испытывающих эмоции и вос-
произведение их на машине, и позволило усовершенствовать диалоговые си-
стемы (чат-боты). 

                                                 
1 Буряк, В. В. Социальные последствия цифровизации экономики России: актуали-

зация искусственного интеллекта / В. В. Буряк, О. А. Габриелян // Научный вестник: фи-
нансы, банки, инвестиции. - 2018. - No 3 (44). - С. 118-122. 
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6) Ренессанс ИИ. С 2010 года мощность компьютеров позволила объеди-
нить так называемые большие данные с методами глубокого обучения, осно-
ванными на использовании искусственных нейронных сетей. Очень успешное 
применение во многих областях (распознавание голоса и изображений, пони-
мание естественного языка, беспилотный транспорт и т.д.) позволяет говорить 
о возрождении ИИ. 

Сегодня работа искусственного интеллекта основывается на трёх клю-
чевых методах: NLP, Data Science и CV. 

1) NLP – это естественный язык, речевые технологии. Они просто необ-
ходимы в работе искусственного интеллекта, так как обеспечивают правиль-
ное распознание и генерацию речи. 

2) Data Science – это анализ данных, которые получает искусственный 
интеллект из внешней среды. Необходим для извлечения знаний, поиска зако-
номерностей в данных и прогноза. 

3) СV – компьютерное зрение. Используют для распознания объектов, 
видео аналитики, интеллектуального редактирования фото- и видеоматериалов. 

В связи с продолжающимся развитием технологий в целом и искусствен-
ного интеллекта в частности, основным критерием классификации и предпо-
лагаемого развития данной технологии на данный момент считается класси-
фикация по стадии развития ИИ: 

1) Искусственный сверхинтеллект (ИСИ) – гипотетический ИИ, способ-
ный не только воспроизводить, но даже превосходить максимум человеческих 
возможностей. Сторонники АСИ верят, что он обретает силу вторгаться в 
мысли и чувства человека, чтобы подчинить их своей воле. 

2) Оставаясь также гипотетически сильным, или ИИ (Искусственный 
Общий Интеллект, ОИИ) по уровню разумности стоит на ступеньку ниже 
ИСИ, сторонники этого типа ИИ ограничены в своих убеждениях возможно-
стью создания машин, способных хотя бы выполнять то же самое действия как 
личности. 

3) Слабый или узкий ИИ (Artificial Narrow Intelligence, ANI) позволяет 
обнаруживать слабые намеки на интеллект в поведении машин (поэтому он и 
называется слабым). Он был разработан только для запуска строго определен-
ного узкого круга приложений (поэтому он и называется узким). В ANI невоз-
можно никакое автономное поведение или самовыражение вне контроля чело-
века. Системы, оснащенные АОН, могут существовать только в том виде, в 
котором их создал человек, и теоретически не могут выйти из-под контроля 
человека. 

Таким образом, мы можем видеть, что на данный момент искусственный 
интеллект ещё не достиг максимального и среднего уровня своего развития и 
сейчас представлен лишь ANI. Однако многие учёные считают, что уже в ско-
ром времени развитие технологий позволит создать ИИ, соответствующий 
представлениям и характеристикам AGI. 
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Как уже говорилось ранее, сегодня искусственный интеллект использу-
ется во многих сферах деятельности и во всех из них показывает довольно хо-
роший результат. Приведём в пример несколько отраслей, где на данный мо-
мент внедрены технологии с использованием ИИ: 

1) Военно-промышленный комплекс 
MarketsandMarkets называет программное обеспечение, сервисы и 

устройства, используемые в наземных проектах, крупнейшим сегментом 
рынка ИИ-продуктов для военных нужд. Использование искусственного ин-
теллекта в беспилотных транспортных средствах способствует успеху различ-
ных операций, особенно связанных с обезвреживанием взрывных устройств. 

Наибольший темп роста затрат на этом рынке ожидается в сфере ПО, что 
можно объяснить высокой значимостью такого ПО для усиления ИТ-инфра-
структуры для предотвращения инцидентов информационной безопасности. 

2) Образование 
Сочинения российских школьников по гуманитарным предметам тести-

руются с помощью нейросети. Об этом сообщает РИА Новости 19 декабря 
2022 года со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической иници-
ативы (НТИ). 

Разработка стартовала в феврале 2023 года. В программе проверяются 
рефераты по русскому языку, литературе, истории и обществознанию. 

3) Электроэнергетика 
На уровне проекта: улучшить прогнозирование производства и спроса 

на энергию, оценить надежность производственного оборудования, автомати-
зировать увеличение производства в случае высокого спроса. 

На уровне производства: оптимизировать планово-предупредительный 
ремонт оборудования, повысить эффективность производства, снизить по-
тери, предотвратить хищение энергоресурсов. 

Уровень кампании: оптимизация цен в зависимости от времени суток и 
динамическое выставление счетов. 

На уровне оказания услуг: автоматический выбор наиболее прибыль-
ного поставщика, подробная статистика потребления, автоматизированное об-
служивание клиентов, оптимизация энергопотребления на основе привычек и 
поведения клиентов. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что правильное 
использование искусственного интеллекта способно избавить человека от 
необходимости выполнять повседневную рутинную работу, занимающую 
большую часть нашего рабочего времени. Кроме того, внедрение искусствен-
ного интеллекта в рабочий процесс сводит к минимуму вероятность человече-
ской ошибки. 

Стремительное развитие ИИ и его внедрение во многие сферы жизни об-
щества, определили задачу Правительства РФ по нормативно-правовому регу-
лированию данного абсолютно нового сегмента, которая нашла своё решение 
в 2020 году. 
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24 апреля 2020 года был принят основной закон в сфере искусственного 
интеллекта Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания 
необходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного 
интеллекта в субъекте Российской Федерации  городе федерального значения 
Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персо-
нальных данных». 

Закон № 123-ФЗ регламентирует условия для разработки и внедрения 
технологий искусственного интеллекта. 

Научно-производственное объединение «Спецтехника и связь» МВД за-
казало исследование применимости машинного обучения и анализа данных 
при раскрытии серийных преступлений. Соответствующее объявление было 
замечено в CNews. Согласно поставленной задаче предметом исследования яв-
ляются различные источники информации и их цифровые изображения. Речь 
идет о материалах административных и уголовных дел, заключениях экспер-
тов, судебных решениях, заявлениях граждан, оперативных сводках и аудио-
материалах. 

Исследование под кодовым названием «Серия» включает в себя анализ 
применимости технологий распознавания речи и оптического распознавания, 
в том числе с использованием нейронных сетей, к печатным и рукописным 
текстам, говорится в тендерной документации.1 

При разборе необходимо выявить в тексте упоминания о лицах (ФИО, 
дата рождения, место рождения, пол, родство и т.п.), их национальности, спе-
циальных приметах, а также юридических лицах, их адресах и телефонные 
номера. 

Отдельно еще идет изучение упоминания о наркотиках, дате и времени, 
орудиях преступления и их характеристиках, способе преступления, интернет-
сайтах, станциях метро, автомобилях и т.д. 

Также будущему исполнителю предстоит брать интервью у должност-
ных лиц, непосредственно занимающихся расследованием уголовных дел, и 
на основе этого формировать наборы данных для нейросети. 

Проект по внедрению искусственного интеллекта для выявления серий-
ных преступлений и определения того, как выглядит преступник, был пред-
ставлен МВД в ноябре 2020 года. Хотя возможные связи между серийными 
преступлениями устанавливаются вручную, тем не менее, программное обес-
печение, использующее ИИ, Позвольте анализу быть сделанным автоматиче-
ски, отдел объяснил в то время. Исследовательскую работу по теме планиро-
вали провести в 2021-2022 годах и начать «опытно-конструкторские работы» 
в 2023 году. 

Также порядок внедрения ИИ утверждён Ведомственной программой 
цифровой трансформации МВД России на 2022-2024 годы. 

                                                 
1 Исхакова, А. Ф. Применение искусственного интеллекта / А. Ф. Исхакова // Вест-

ник современных исследований. - 2018. - № 9.3 (24) .- С. 261-262. 
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На данный момент в систему МВД успешно введена и работает на прак-
тике система «Умный город». Данная система получает данные со всех видео-
камер и, анализируя их, находит совпадения с базами данных угнанных авто, 
преступников, числящихся в розыске и т.д. 

Для успешного развития технологий ИИ в России необходима коопера-
ция реального сектора экономики с вузами и в качестве примера привел дей-
ствия в этом направлении компании «Газпромнефть», которая активно взаи-
модействует с 17 вузами и выделяет инвестиции в научно-исследовательскую 
работу до 1 млрд. рублей ежегодно. С целью решения проблемной ситуации в 
области развития ИИ Минобрнауки совместно с профессиональными сообще-
ствами и бизнес-структурами разработали специальный учебный модуль «Си-
стемы искусственного интеллекта», который направлен на формирование не-
обходимых компетенций у студентов. Общий объем модуля составляет 108 
академических часов, из них 36 часов практики. Начиная с 1 сентября 2021 
года в программы обучения российских вузов осуществлено его внедрение. 
Цифровые компетенции внесены в Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования на уровнях бакалавриата и специа-
литета и направлены на реализацию основных направлений национальной 
программы «Цифровая экономика РФ». 

На данный момент в 2023 году технологии искусственного интеллекта 
применяются более чем в 20 российских ВУЗах, в число которых входят: МГУ, 
РАНХиГС, СПбГУ, МГИМО и другие именитые университеты нашей страны, 
известные по всему миру. 

Основные направления использования ИИ в образовательном процессе: 
1) Адаптивная технология обучения предлагает единую программу для 

каждого обучающегося в соответствии с его потребностями, личными способ-
ностями, навыками и базой знаний. 

2) Технология биопрокторинга – контроль прохождения теста по био-
метрическим параметрам (голос и изображение лица). 

3) Технология рейтингования – оценка успеваемости обучающихся за-
ключается в том, что данная технология направлена на выявление наиболее 
успешных, одарённых обучающихся. 

Выделяется девять областей, в которых применение ИИ дает положи-
тельный эффект:  

1. Автоматизированный процесс выставления оценки.  
2. Промежуточное повторение материала с интервалом.  
3. Механизмы обратной связи преподавателей, используя технологии 

машинного обучения и распознавания речи, повышают качество оценки обу-
чающихся.  

4. Использование виртуальных помощников для преподавателей.  
5. Проведение когнитивных вычислений на базе суперкомпьютеров.  
6. Индивидуальное обучение с учетом его интересов и предпочтений 

обучающегося.  
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7. Адаптивное обучение – наиболее перспективное направление, осно-
ванное на изучении разнородных данных, начиная от оценок по предметам и 
заканчивая активностью и поведением на занятиях.  

8. Накопление и персонализация данных.  
9. Мониторинг нарушений в процессе онлайн-сдачи зачетов и экзаменов 
Основными российскими разработками в сфере ИИ, которые также ис-

пользуются и в образовательном процессе, на сегодняшний день являются раз-
личные голосовые помощники («Алиса» от компании «Яндекс», «Маруся» от 
компании «Мэйл.ру» и т.д.). Также широкое распространение получают чат-
боты с использованием искусственного интеллекта. Они позволяют полно-
стью контролировать процесс обучения студентов и курсантов, а также усвое-
ние ими необходимых знаний в той или иной дисциплине. Основной платфор-
мой для разработки и использования таких ботов является социальная сеть 
«Телеграм». Далее речь в моей работе пойдёт именно об одном из таких ботов 
созданного на языке программирования Python. 

Чтобы создать бота Telegram на Python, существуют сотни библиотек. 
Они основаны на популярности, мультифункциональности. Рассмотрим са-
мые известные. 

aiogram 
Новая библиотека быстро растет и имеет дело с асинхронным методом 

выполнения кода. Это позволяет проанализировать то что делает бот, не при-
бегая к остановке программы, ожидая ответа пользователя.  

python-telegram-бот 
Одна из первых библиотек для создания ботов. Отличается от aiogram 

синхронным подходом к работе, то есть во время ожидания ответа пользова-
теля выполнение кода останавливается. 

Telebot 
Библиотека для создания простых ботов, позволяющая работать с асин-

хронными и синхронными подходами на выбор. Подходит для небольших про-
ектов. Для наших бот-телеграмм использовалась библиотека TeleBot. Для но-
вичков, на наш взгляд, понятная и несложная библиотека. 
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Автоматизированное управление офисным пространством 
 
В современном мире технологии являются одним из самых важных ин-

струментов для успеха в профессиональной деятельности, поэтому их разви-
тие стало одним из двигателей роста и продвижения автоматизации повсе-
дневной деятельности. Для преобразования рабочего процесса и получения 
быстрого доступа к информации, оперативного решения задач и проблем, по-
вышения эффективности используются умные системы. Одним из самых со-
временных и передовых решений для улучшения рабочего пространства явля-
ется умный офис. 

Умный офис представляет собой применение технологий и интеллекту-
альных решений в процессе управления офисом: автоматизация и интеграция, 
информационная безопасность, управление сотрудниками, а также примене-
ние интеллектуальных систем контроля и управления. Умный офис позволяет 
эффективно управлять процессами и ресурсами, ускоряя обработку информа-
ции, сокращая затраты на управление и оптимизируя процессы работы. Также 
умный офис позволяет получать данные и статистику в реальном времени, что 
помогает принимать более обдуманные решения. 

Умный офис может быть полезен для любой компании или подразделе-
ния. Это может быть использовано для упрощения внутренних процессов, ав-
томатизации рутинных задач, оптимизации затрат, повышения эффективности 
и создания более продуктивной среды.  

Устройства умного офиса предоставляют различные преимущества. Они 
были разработаны для упрощения рабочего процесса и повышения эффектив-
ности в рабочей среде. Они позволяют руководителям и их сотрудникам 
удобно управлять своими персональными компьютерами, ноутбуками, раз-
личными смарт-устройствами и дополнительной периферией, такой как прин-
теры, мониторы, сканеры, системы безопасности, климатические системы, 
освещение, аудио- и видеооборудование, а также устройства для управления 
зданиями, чтобы создать удобную и интеллектуальную рабочую среду. 

С помощью устройств умного офиса можно структурировать рабочую 
деятельность и снизить общие расходы, а также повысить безопасность всей 
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сети в целом. Кроме того, они предоставляют своим пользователям такие пре-
имущества, как легкая установка и настройка, беспроводное управление, кон-
троль за потреблением электроэнергии, безопасность данных. 

Для обеспечения комфорта в офисной среде можно использовать си-
стему автоматического управления освещением и кондиционированием воз-
духа в зависимости от времени суток и количества людей в помещении.  

Кроме того, в умном офисе можно использовать систему управления до-
ступом, которая позволит контролировать доступ сотрудников к различным 
зонам офиса. Для этого нужно установить считыватели карт доступа на двери 
и подключить их к сети.  

Очень часто для создания «умного офиса» используется связка с базо-
выми роутерами, точками доступа и коммутаторами, а также с коммутаторами 
физических сетей. Все эти устройства поддерживают настройку и админи-
стрирование разных протоколов сети, которые могут быть использованы для 
построения сети и предоставления разных услуг.  

Другими словами, устройства умного офиса могут существенно повы-
сить производительность и помочь всей организации достичь успеха. Поэтому 
не стоит избегать их использования. 

В современных органах внутренних дел умные офисы используются для 
обеспечения безопасности и эффективности работы. Они включают системы 
видеонаблюдения, контроля доступа, управления освещением и климатиче-
скими условиями. Эти системы позволяют быстро реагировать на чрезвычай-
ные ситуации, обеспечивают максимальную безопасность и контроль в зда-
нии, а также повышают производительность сотрудников. Умные офисы 
также могут содержать системы аналитики данных, которые могут помочь в 
раскрытии преступлений и повышении эффективности работы органов внут-
ренних дел. 

Создание умного офиса в среде Cisco Packet Tracer (Cisco PT) для орга-
нов внутренних дел может быть полезным инструментом для обеспечения без-
опасности и комфорта в офисной среде. Для этого необходимо создать сеть, 
включающую в себя основные устройства, такие как роутеры, коммутаторы и 
серверы1. 

Для правильного функционирования сети необходимо смоделировать 
топологию и на это есть несколько причин: 

Тестирование и отладка  Cisco PT позволяет создавать и тестировать се-
тевые топологии, что позволяет разработчикам и администраторам сети легче 
обнаруживать и устранять проблемы. 

Обучение – среда Cisco PT является мощным инструментом обучения 
для студентов и профессионалов, которые хотят изучить и понять сетевые тех-
нологии. 

                                                 
1 Isa Shemsi Implementing smart home using Cisco Packet Tracer simulator // International 

Journal of Engineering Science Invention Research & Development. - 2018. - №VII. - С. 261-269. 
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Моделирование – необходимо создавать модели сетей и топологии, ко-
торые могут быть использованы для прогнозирования производительности 
сети и для планирования ее развития. 

В целом, создание топологии умного офиса в среде Cisco PT может по-
мочь в разработке, тестировании и улучшении сетевой инфраструктуры, а 
также полезно для обучения сотрудников1. 

 

 
Рисунок 1. Топология умного офиса в среде Cisco Packet Tracer 

 
Для обеспечения безопасности в системе умного офиса в органах внут-

ренних дел можно использовать следующие меры: 
1. Установка системы видеонаблюдения, которая будет контролировать 

доступ к помещениям и обеспечивать безопасность в офисе. IP-камеры, кото-
рые будут следить за происходящим внутри здания. Камеры должны быть под-
ключены к сети и настроены на запись видео в случае обнаружения движения. 

2. Использование биометрической идентификации для контроля до-
ступа к помещениям и компьютерам. 

3. Установка специальных систем защиты, таких как системы контроля 
доступа и антивирусные программы, для защиты сети от внешних угроз. 

Создание «умного офиса» в среде Cisco PT может представлять собой 
большую пользу для изучения разных протоколов и технологий, используе-
мых для построения сетей. Инфраструктура «умного офиса» в Cisco PT имеет 
богатый интерфейс и может быть использована для настройки, тестирования 
и мониторинга сети. 

                                                 
1 Sun, Liangxu, et al. "Comparison between physical devices and simulator software for 

Cisco network technology teaching." Computer Science & Education (ICCSE), 2013 8th Interna-
tional Conference on. IEEE, 2013. 
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Для начала нужно понимать, что требуется для построения сети, а затем 
продумать конфигурацию. Следующим шагом будет создание сети с помощью 
соответствующих устройств. После этого можно приступить к настройке про-
токолов сети и использованию функций, предоставляемых роутерами и ком-
мутаторами1.  

Некоторые из наиболее распространенных протоколов, которые могут 
использоваться в умных офисах, включают в себя:  

 Ethernet  для соединения устройств в локальной сети. 
 Wi-Fi  для беспроводного подключения устройств к локальной сети. 
 TCP/IP  для передачи данных между устройствами. 
 SNMP  для управления устройствами в сети. 
 DNS  для определения IP-адресов устройств в сети. 
 DHCP  для автоматической настройки IP-адресов устройств в сети. 
 HTTPS  для обеспечения безопасности при передаче данных в ин-

тернете. 
 VPN  для создания защищенного соединения между устройствами в 

интернете. 
Наконец, можно настроить и включить другие устройства, такие как IP-

телефоны, принтеры и серверы.  
Создание «умного офиса» в Cisco PT – это бесценный инструмент для 

изучения сетевых технологий. Он предоставляет возможность эффективного 
решения практических задач по созданию сети и пониманию происходящих в 
процессе взаимодействий. 

Преимущества использования системы умного офиса в органах внутрен-
них дел: 

1. Увеличение эффективности работы органов внутренних дел за счет 
автоматизации процессов и снижения времени на выполнение рутинных задач. 

2. Улучшение коммуникации между сотрудниками и увеличение скоро-
сти обмена информацией. 

3. Повышение уровня безопасности в офисе благодаря использованию 
систем видеонаблюдения, контроля доступа и системы аналитики данных. 

4. Уменьшение затрат на энергопотребление и повышение экологиче-
ской безопасности. 

5. Улучшение комфорта работы сотрудников благодаря использованию 
умных устройств, которые обеспечивают более комфортные условия работы. 

Создание умного офиса в среде Cisco PT для органов внутренних дел 
может быть полезным инструментом для обеспечения безопасности и ком-
форта в офисной среде. Топология сети умного офиса в Cisco PT позволяет 
обеспечить конфиденциальность данных и повысить производительность ра-
боты сотрудников органов внутренних дел. 

 

                                                 
1 Михайлов С.С. Основные принципы работы «Умного дома» // Международный 

научный журнал «ВЕСТНИК НАУКИ». - 2022. - №8. - С. 40-46. 
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О разработке программного комплекса  
«Основные свойства функций» 

 
В статье рассмотрены вопросы разработки и функционирования про-

граммного комплекса «Основные свойства функции». Актуальность работы 
заключается в создании нового программного продукта, предназначенного для 
генерации и проверки практических заданий по теме «Функции одной пере-
менной» дисциплины «Высшая математика». Научная работа основана на 
учебном материале двух дисциплин: «Высшая математика» и «Программиро-
вание: языки методы и технологии». 

Целью выполнения научной работы стала разработка программного 
комплекса «Основные свойства функций», предназначенного для использова-
ния на самостоятельной подготовке курсантами первого курса, обучающимися 
по специальности 10.05.05 «Безопасность информационных технологий в пра-
воохранительной сфере». 

Для создания комплекса программ изучен теоретический учебный мате-
риал по теме «Функции одной переменной», сформирован список заданий и 
составлены алгоритмы их решения, разработан графический дизайн индиви-
дуального практического задания, написаны коды программы для генерации и 
проверки практических работ. 

Практическая работа состоит из 5 заданий, исследующих основные 
свойства функций: нахождение области определения функции, исследование 
функций на четность, определение ограниченности функций, расчёт периода 
тригонометрической функции, исследовать функцию на монотонность. 

Рассмотрим образец практической работы. На рисунке 1 представлен 
сгенерированный образец практического задания. 
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Рисунок 1. Иллюстрация образца сгенерированной работы 

 
Остановимся подробнее на каждом из заданий отдельно. В первом зада-

нии необходимо найти область определения четырех функций. В задании пе-
речислены дробно-рациональные функции и функции имеющие радикалы. 
Справа представлен образец заполнения задания. Здесь отображается область 
определения, состоящая из трех промежутков, два из которых являются бес-
конечными (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Иллюстрация образцов заданий на нахождение области определения 

функции 
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На рисунке 3 приведен фрагмент кода проверки задания «б». Он сопо-
ставляет ответ введенный пользователем с рассчитанным программой отве-
том. Знаки бесконечности и объединения берутся по их коду из таблицы 
ASCII. Если ответы совпадают, то курсанту начисляется один балл, в против-
ном случае ячейка с неправильным ответом зачеркивается. 

 

 
Рисунок 3. Иллюстрация фрагмента кода проверки области определения 

 
На рисунке 4 представлены сгенерированные второе и третье задание. 

Во втором задании курсанты должны определить, к какому из типов относится 
представленные функции. В третьем задании требуется исследовать представ-
ленные функции на ограниченность. При генерации этих заданий функции вы-
водятся в случайном порядке. 

 

 
Рисунок 4. Иллюстрация образцов заданий на исследование чётности и ограничен-

ности функций 
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На рисунке 5 представлен фрагмент кода генерации функции y=ax3-|b|, в 
зависимости от значения номера варианта по модулю два (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5. Фрагмент кода генерации функции для второго задания 

 
В четвертом задании необходимо исследовать тригонометрическую 

функцию на периодичность, а в заключении предлагается исследовать задан-
ные функции на монотонность. Здесь обучающиеся должны занести в ячейки 
нули и точки разрыва функции, определить промежутки знакопостоянства и 
ее монотонность. Кроме того, курсанты должны закрасить указанные точки в 
черный цвет, если она принадлежит области определения функции, и в белый, 
если это точка разрыва (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6. Примеры практических заданий на исследование периода функции и 

монотонности 
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На рисунке 7 представлен код программы генерации дробно-рациональ-
ной функции из задания 5.в. Генерации выполняется многократно, до тех пор, 
пока не выполнятся заданные условия (рис. 7). 

 

 
 

Рисунок 7. Код программы генерации дробно-рациональной функции при помощи 
цикла Do .. Loop Until 

 
Выполнение работы оценивается в соответствии с набранным количе-

ством баллов (рис. 8). 
 
 

 
Рисунок 8. Иллюстрация критериев оценивания работы 

 
Комплекс программ содержит в себе модули созданных функций, гене-

рации и проверки работ. Он позволяет генерировать работы как для конкрет-
ного обучающегося, так и для всего учебного взвода (рис. 9). 
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Рисунок 9. Интерфейс комплекса генерации и проверки практических работ 

 

В результате проверки программа зачеркивает неправильно заполнен-
ные ячейки, подсчитывает баллы за правильно заполненные и вписывает ито-
говое количество баллов и полученную оценку (рис. 10). 

 

 
Рисунок 10. Лист проверенной работы 
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Работоспособность программного комплекса была проверена с участием 

курсантов первого курса, обучающихся по специальности 10.05.05 «Безопас-
ность информационных технологий в правоохранительной сфере» в рамках са-
мостоятельной подготовки. 
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Разработка методических рекомендаций по настройке мандатной  
и дискреционной моделей доступа в Astra Linux SE 1.7 

 
Дискреционное управление доступом – это метод ограничения доступа 

к объектам, который основан на том, что некоторый субъект может по своему 
усмотрению давать другим пользователям или отбирать у них права доступа к 
объекту.  

Простыми словами у нас есть владелец файла (субъект создавший файл). 
Он может определить каким субъектам раздать права на доступ к объекту, а 
каких субъектов ограничить. Как правило пользователей для упрощения ад-
министрирования доступа объединяют в группы пользователей с общими пра-
вами. 

Доступ осуществляется на основе матрицы ограничений доступа. В ОС 
Astra Linux она представлена в виде списка управления доступом (ACL). ACL 
определяет какой пользователь и какие операции может или не может прово-
дить над объектом. 

 

 
Рисунок 1. Пример матрицы ограничений доступа 
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Рисунок 2. Иллюстрация принципа работы дискреционного управления доступом 

 
При администрировании доступа в виде дискреционной модели систем-

ный администратор в Astra Linux SE 1.7 администрирует следующие эле-
менты: 

 Учетные записи пользователей 
 Группы 
 Права доступа к файлам, каталогам и другим объектам доступа 
 Режимы доступа, обеспечивающие возможность учета ряда особенно-

стей управления доступом 
Достоинства: 
 Гибкость 
Недостатки: 
 Рассредоточение управления 
 Сложность централизации контроля 
 Оторванность прав доступа от данных, что позволяет копировать сек-

ретную информацию в общедоступные источники 
Таким образом, несмотря на гибкость настройки дискреционного управ-

ления доступом, мы имеем ситуацию, при которой у различных пользователей 
одинаковые права, т.е. пользователи в рамках группы имеют доступ к одина-
ковой информации в равной мере, что является существенным недостатком 
при работе с документами, содержащими сведения, составляющие государ-
ственную тайну. Также для администрирования учетных записей пользовате-
лей и групп необходимо установить дополнительный пакет Shadow Suite. 

Мандатное управление доступом (MAC) – это метод ограничения до-
ступа к объектам, который основан на многоуровневом управлении доступа 
при помощи меток конфиденциальности, которые присваиваются и объекту, и 
субъекту. 

При настройке мандатного управления доступом необходимо учитывать 
следующие моменты: 
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 Каждому субъекту и объекту доступа должны сопоставляться класси-
фицирующие метки, отражающие их место в соответствующей иерархии 

 Система защиты при вводе новых пользователей должна запрашивать 
и получать от санкционированного пользователя классификационные метки 
этих данных 

 Система защиты должна реализовывать мандатный принцип контроля 
доступа применительно ко всем объектам при явном и скрытом доступе со 
стороны любого субъекта 

 

 
Рисунок 3. Иллюстрация принципа работы мандатной модели ограничения доступа 
 
Достоинства: 
 Существенное упрощение задач администрирования 
 Пользователь не может управлять доступам к ресурсам, которые он 

создает 
 Запрещает получать доступ к информации более защищенного уровня 
Недостатки: 
 Отдельно взятые категории одного уровня равнозначны, что приводит 

к избыточности прав доступа для конкретных субъектов в пределах соответ-
ствующих уровней 

Из этого можно сделать вывод, что для организации защиты информа-
ции содержащей сведения составляющие государственную тайну, организа-
ция мандатного управления доступом наиболее подходящая, так как позволяет 
нам разбить субъекты и объекты по уровню доступа, например, по степени 
секретности тех или иных сведений и доступа к ним. Но, чтобы избежать не-
достатка в избыточности прав доступа конкретных субъектов, применяется 
совместное использование дискреционного и мандатного управления до-
ступом. 
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Ролевое управление доступом (РУД) – метод ограничения доступа, ко-
торый основан на том, что между пользователями и их привилегиями возни-
кают промежуточные сущности – роли.  

 

 
Рисунок 4. Иллюстрация принципа работы РУД 

 
Каждому пользователю могут быть назначены несколько различных ро-

лей, которые будут давать ему различные права. РУД нейтрален по отноше-
нию к конкретным видам прав и способам их проверки, поэтому его можно 
рассматривать как объектно-ориентированные каркас для построения модели 
ограничения доступа. 

Достоинства: 
 Определяет и принуждать использовать специфическое политики без-

опасности предприятия путем, который естественно согласуется с организа-
ционной структурой 

 Адекватное отражение реальных условий предоставления прав до-
ступа различным категориям пользователей информационной системы, в за-
висимости от выполняемых должностных функций 

Недостатки: 
 Отсутствие формальных доказательств безопасности компьютерной 

системы 
 Возможность внесения дублирования и избыточности при предостав-

лении пользователям прав доступа 
 Сложность конструирования ролей 
К сожалению, в Astra Linux SE 1.7 ролевое управление доступом не ор-

ганизовано, поэтому ограничение доступа основывается на совместном ис-
пользовании мандатной и дискреционной моделях ограничения доступа. 

В Astra Linux SE 1.7 мандатное ограничение доступа организовано с по-
мощью модуля безопасности LSM (Linux Security Modules), который поддер-
живает различные механизмы безопасности, включая SELinux, Smack и 
AppArmor. 

При использовании механизма SELinux в Astra Linux SE 1.7 для мандат-
ного ограничения доступа используется политика безопасности, которая опре-
деляет, какие операции могут выполняться с объектами в системе в зависимо-
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сти от роли пользователя. SELinux использует метки безопасности для объек-
тов и субъектов в системе, чтобы определять, какие действия можно выпол-
нять с объектами, в зависимости от меток безопасности. 

Для использования механизма Smack в Astra Linux SE 1.7 для мандат-
ного ограничения доступа используется метка безопасности, которая назнача-
ется каждому файлу, каталогу и процессу в системе. Эти метки определяют, 
какие действия могут выполняться с объектами в системе, в зависимости от 
меток безопасности. 

Для использования механизма AppArmor в Astra Linux SE 1.7 для ман-
датного ограничения доступа используется профиль безопасности, который 
определяет, какие операции могут выполняться с объектами в системе в зави-
симости от роли пользователя. Профиль безопасности может ограничивать до-
ступ к определенным файлам, каталогам и сетевым портам, а также определять 
правила поведения для приложений. 

В целом, мандатное ограничение доступа в Astra Linux SE 1.7 основано 
на использовании меток безопасности и профилей безопасности, которые за-
даются в зависимости от роли пользователя и определяют, какие действия мо-
гут выполняться с объектами в системе. Эти механизмы позволяют эффек-
тивно контролировать доступ к объектам в системе и обеспечивать безопас-
ность критических информационных систем. 

В Astra Linux реализован примитивный иерархический механизм ман-
датного разграничения доступа, то есть какому-то пользователю достаточно 
получить высокий иерархический уровень, чтобы иметь доступ к любой не от-
носящейся к его компетенции информации «нижних» уровней.  

Механизм мандатного разграничения доступа затрагивает следующие 
подсистемы: 

 механизмы IPC (система предотвращения вторжений); 
 стек TCP/IP (IPv4); 
 файловые системы Ext2/Ext3/Ext4; 
 сетевую файловую систему CIFS; 
 файловые системы proc, tmpfs 
В Astra Linux Special Edition существует 256 мандатных уровней доступа 

(от 0 до 255) и 64 мандатных категорий доступа. 
При работе на разных мандатных уровнях и категориях операционная 

система формально рассматривает одного и того же пользователя, но с различ-
ными мандатными уровнями, как разных пользователей и создает для них от-
дельные домашние каталоги, одновременный прямой доступ пользователя к 
которым не допускается. 

Вместо системы принудительного контроля доступа SELinux, в Astra 
Linux Special Edition используется запатентованная мандатная сущностно-ро-
левая ДП-модель управления доступом (ДП-модель  модель логического 
управления доступом «Д» и информационными потоками «П») (МРОСЛ ДП-
модель) и информационными потокам и содержит дополнительные способы 
разграничения доступа. 
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Мандатный контроль целостности в основном предназначен для того, 
чтобы затруднить программным закладкам внедрение в защищаемую ОС и 
дальнейшее функционирование в ней. В качестве побочного эффекта нейтра-
лизуется угроза вывода ОС из строя некорректно работающим инсталлятором 
или деинсталлятором прикладного, или системного ПО, ненамеренно повре-
ждающим критически важные программные модули ОС. 

Как правило, при реализации в ОС мандатного контроля целостности ее 
сущности разделяются на несколько уровней, чем выше уровень целостности 
сущности, тем более важна данная сущность для обеспечения корректного 
функционирования ОС, и тем выше требования доверия к процессу, модифи-
цирующему данную сущность. 

Обращения процессов к сущностям, потенциально нарушающие их це-
лостность (операции записи, перемещения или удаления, понимаемые в широ-
ком смысле вариантов их реализации), разрешаются только в том случае, когда 
уровень целостности процесса не уступает уровню целостности сущности, к 
которой он обращается. Другими словами, модификация низкоцелостным 
субъектом высокоцелостной сущности запрещается независимо от дискреци-
онных или мандатных прав доступа процесса к сущности.  

Процесс, выполняющийся на низком уровне целостности, не имеет воз-
можности: 

 получать доступ к процессам, выполняющимся на более высоких 
уровнях целостности, в том числе не может направлять управляющие сообще-
ния их окнам; 

 порождать процессы, выполняющиеся от имени другой учетной за-
писи пользователя; 

 порождать процессы, выполняющиеся на высоком уровне целостности. 
В начале сеанса работы с ОС пользователь выбирает уровень целостно-

сти для корневого процесса своей пользовательской сессии. Если для сессии 
выбран низкий уровень целостности, то все процессы, выполняющиеся в ней, 
гарантированно выполняются на низком уровне целостности. 

Если нарушителю удалось выполнить свой программный код в рамках 
такой сессии, возможности нарушителя будут сильно ограничены. Этот код не 
способен ни обеспечить собственную автоматическую загрузку в следующей 
сессии того же или другого пользователя, ни эффективно скрывать свое при-
сутствие в ОС от утилит администрирования и антивирусного ПО. В резуль-
тате ПО, используемое нарушителем и не проникшее на высокий уровень це-
лостности, как правило, не в состоянии причинить атакованной ОС сколько-
нибудь заметный долговременный ущерб. 

Заметим, что низкий уровень целостности не ограничивает возможности 
ПО нарушителя по несанкционированному доступу к пользовательским дан-
ным, хранящимся и обрабатывающимся в ОССН. Если нарушитель имеет воз-
можность многократно повторять внедрение программной закладки в атакуе-
мую ОС, наличие мандатного контроля целостности не создает нарушителю 
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серьезных затруднений, здесь защита от утечки конфиденциальных данных 
должна осуществляться с применением мандатного управления доступом. 

Большинство пользовательских сессий должны начинать работу на низ-
ком уровне целостности. Высокий уровень целостности следует выбирать 
только в том случае, если пользователь решает задачи администрирования си-
стемного ПО, настройки или конфигурирования ОС в целом. Сессии с высо-
ким уровнем целостности не должны использоваться часто, чем это необхо-
димо. 

В настоящее время используемая в Astra Linux Special Edition модель 
разграничения доступа является единственной практически реализованной 
моделью, не основанной на SELinux, в российских реализациях операционных 
систем на базе Linux. 

Для организации дискреционного ограничения доступа в Astra Linux 
SE 1.7 используется система прав доступа к файлам и каталогам. Каждый файл 
и каталог в системе имеет свой набор прав доступа, который определяет, кто 
может просматривать, изменять или выполнять этот файл. 

Права доступа в Astra Linux SE 1.7 задаются с помощью команды chmod, 
которая позволяет установить права на чтение (r), запись (w) и выполнение (x) 
для трех категорий пользователей: владельца файла (u), группы (g) и осталь-
ных (o). Например, команда «chmod 600 file.txt» установит права на чтение и 
запись только для владельца файла, а команда «chmod 755 script.sh» установит 
права на выполнение для всех пользователей и права на чтение и запись только 
для владельца файла. 

Кроме того, в Astra Linux SE 1.7 есть возможность использования Access 
Control Lists (ACL) - расширенных списков контроля доступа, которые позво-
ляют задавать более детальные права доступа к файлам и каталогам. ACL поз-
воляют управлять доступом не только для владельца, группы и остальных 
пользователей, но и для конкретных пользователей и групп, а также устанав-
ливать более сложные правила доступа, например, разрешать чтение, но не 
запись. 

Для управления правами доступа в Astra Linux SE 1.7 можно использо-
вать команды chmod и setfacl в комбинации с утилитами для управления поль-
зователями и группами, такими как useradd, usermod, groupadd и groupmod. 

Практические рекомендации по администрированию системы ограниче-
ния доступа. 

По умолчанию, в ОС Astra Linux используется дискреционное разграни-
чение доступа, реализуется механизм, который обеспечивает наличие для каж-
дой пары субъект-объект явное и недвусмысленное перечисление разрешен-
ных вариантом доступа. То есть, пользователь сам решает, кому предоставить 
доступ к файлу, владельцем которого он является. В таком способе разграни-
чения доступа присутствуют свои недостатки, а именно то, что не предостав-
ляется возможным управление информационными потоками, которые содер-
жат информацию разных уровней конфиденциальности, то есть администра-
тор не может проконтролировать утечку данных, доступных пользователю. А 
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мандатный способ разграничения доступа способен решить подобного рода 
проблемы. 

Мандатное разграничение доступа основано на подсистеме безопасно-
сти Parsec, самостоятельно разработанной и включающей в себя соответству-
ющий программный интерфейс и модуль расширения ядра, поддерживающий 
виртуальную файловую систему parsec fs и набор системных вызовов, позво-
ляющих уполномоченным пользователям управлять политикой безопасности 
Astra Linux. Другими словами, Parsec это такой монитор обращений, который 
контролирует и определяет какой из категорий можно получить доступ к ка-
кому-то файлу, и, поскольку, решение предоставлять доступ принимает 
именно parsec, а не пользователь, как в случае с дискреционным доступом, то 
этот вид доступа еще также называют принудительным контролем доступа. 

 
 

 
Рисунок 5. Мандатный контроль целостности 

 
Настройка режима мандатного контроля целостности производится в 

политике безопасности (Пуск – Панель управления – Безопасность – Политика 
безопасности – Мандатный контроль целостности). 

По умолчанию, при установке ОС Astra Linux, мандатный контроль це-
лостности включается сам, но контролирует только процессы. Файловая си-
стема не защищается. Это можно увидеть в мониторе безопасности: 
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Рисунок 6. Монитор безопасности 

 
На рисунке видно, что мандатный контроль целостности файловой си-

стемы не включен. Для обеспечения должной безопасности это необходимо 
исправить. Настройка осуществляется в разделе «мандатный контроль целост-
ности»: 

 

 
Рисунок 7. Настройки мандатного контроля целостности 

 
Принимаем изменения, система при этом потребует перезагрузки. Те-

перь видны изменения в мониторе безопасности, а именно то, что в графе 
«мандатный контроль целостности файловой системы» стоит знак галочки. 
Это означает, что пользователь с уровнем целостности ниже уровня целостно-
сти файла не сможет произвести в нем какие-либо изменения. Parsec будет 
блокировать действия такого пользователя, потому что пользователь запустил 
процесс, который выше его прав, даже если пользователь зашел как root. 
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Иными словами, Parsec мониторит систему и видит, что в системе находятся 
пользователи, которые зашли с низким уровнем контроля целостности; он мо-
ниторит их действия, и если в контексте какого-нибудь пользователя, воз-
можно, из-за применения какого-то эксплойта или других причин, создался 
или запустился новый процесс под высоким уровнем целостности, хоть поль-
зователь заходил под низким, то parsec сразу блокирует данное действие. 

 

 
Рисунок 8. Изменения в мониторе безопасности 
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Влияние социальных факторов на обучаемость будущего курсанта 
 
Современный научно-технический прогресс позволяет совершить мно-

гие открытия. Нейросеть является одним из достижений информационных 
технологий. Благодаря заданным исходным данным нейросеть может сделать 
определенный прогноз на дальнейшее развитие событий. Многие специалисты 
с помощью данной информационной системы пытались спрогнозировать 
успеваемость первокурсников на основе исходных данных – оценок в атте-
стате. Однако данные были ошибочными – нейросеть прогнозировала оценки 
обучающихся с точностью в 50%. Половина из прогнозируемых оценок не 
были действительны. Именно поэтому нам необходимо взять иной исходный 
вариант для прогнозирования успеваемости курсантов. Я предлагаю рассмот-
реть социальные факторы и их влияние на результаты аттестационных прове-
рок обучающихся. 

При зачислении на учебу большинство курсантов из них сталкиваются с 
определенными проблемами. Таковыми являются: психологическое воздей-
ствие из-за ограниченности свободы действий, неосознанность сделанного вы-
бора, строгий режим дня, уставные взаимоотношения, единообразное формен-
ное обмундирование, резкое изменение рациона питания и многое другое.  
Курсовые офицеры, преподаватели и начальники курса и факультета способ-
ствуют формированию личности будущего сотрудника ОВД, стараются ока-
зать моральную и физическую поддержку. Однако не все курсанты испыты-
вают проблемы и влияние данных факторов на себе одинаково. Это происхо-
дит из-за первичного влияния семьи на ребенка. Во многих случаях родители 
будущего курсанта чрезмерно оказывают свое влияние. Это проявляется в не-
способности ребенка самостоятельно заботиться о себе, распоряжаться финан-
совыми средствами, регулировании своих желаний и действий. Однако неко-
торые из обучающихся высшего учебного заведения системы Министерства 
Внутренних Дел достаточного комфортно ощущают себя. Скорее всего, такие 
курсанты изначально были предоставлены на саморегулирование и самовос-
питание в связи с ограниченностью воздействия на них со стороны взрослых. 
В первую очередь это связано с первичной и вторичной социализацией, что 
имеет большое влияние на формирование личности человека. Первичная со-
циализация в социологии – это освоение человеком первичного опыта, приоб-
ретение навыков и умений, присущих каждому индивиду. Данный процесс 
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происходит в первичных институтах социализации, таких как: семья, до-
школьные учреждения, школа. Вторичная социализация – процесс, который 
начинается у детей старшего возраста, прошедших первичный этап, и продол-
жается на протяжении всей жизни.  Данный этап характеризуется приобрете-
нием профессии, созданием семьи, выполнением гражданского долга. В зави-
симости от условий формирования личности на данных этапах жизни будут 
формироваться основные черты характера человека. 

Социальная среда достаточно сильно влияет на формирование личности 
будущего курсанта1: 

 взаимоотношения в семье,  
 уровень образования и техническое оснащение школы, 
 отношения в коллективе,  
 хобби и увлечения (спортивные, научные и художественные кружки). 
Дети, которые воспитываются полной и благополучной семье, где роди-

тели обеспечивают их всем необходимым, имеют больше шансов развиваться 
умственно и физически, нежели те ребята, которые находятся в затруднитель-
ном положении из – за некомпетентности своих представителей или отсут-
ствия одного из них. Чаще всего в неполных семьях возникает проблема фи-
нансового характера, и единственный родитель тратит все свои силы на зара-
боток для удовлетворения основных потребностей семьи. В связи с этим вре-
мени на развитие ребенка остается немного. Именно поэтому данные катего-
рии малышей находятся в разных условиях становления личности, что оказы-
вает существенное влияние на их обучаемость. Также можно отметить, что 
культурные основы, сложившиеся на определенной территории, воздействуют 
на развитость индивида. Многие представители стран Востока считают, что 
женщина должна уметь ухаживать за семьей и быть «прислугой» для старших 
лиц своего рода. Представители таких стран не считают обязательным образо-
вание юных девушек основам математики, географии, язык и много другого. 
Из-за такого мировоззрения уровень знаний в стране горазд ниже, нежели в 
странах, где женщина вправе выбирать свое предназначение и управлять 
своим существованием целиком и полностью. Также очень важно само воспи-
тание ребенка в семье и применение различных способов воздействия на него. 
Существуют несколько видов воспитания детей в семье2:  

 авторитарный; 
 авторитетный; 
 либеральный, попустительский; 
 гиперопека (опекающие); 
 демократический; 

                                                 
1 Данилова Г.Р. Влияние социальных факторов на психофизиологические показатели 

школьников 1 года обучения в школе / Данилова Г.Р., Кириллова Т.Г. [Электронный ресурс] 
Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и 
спорта. // Научный журнал. Педагогико-психологические и медико-биологические про-
блемы физической культуры и спорта. 2023. №1 (18). 

2 Там же. 
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 индифферентный (холодные закрытые отношения). 
Авторитарный тип воспитания характеризуется жесткой дисциплиной, 

полным подчинением детей родителям, отсутствием права голоса у подрост-
ков, недостаточной самостоятельностью и невозможностью нести ответствен-
ность за совершенные поступки.  

Авторитетный тип воспитания также имеет черты контроля родителями 
жизни детей, однако дети имеют право выбора и собственное мнение. Они мо-
гут устанавливать границы собственных интересов, отстаивать свое мнение, 
менять «политику» семейных взаимоотношений. В таких семьях вырастают 
самостоятельные и независимые личности. 

В либеральном типе взаимоотношений в семье характерны попуститель-
ские отношения со стороны родителей. Часто дети регламентируют своим 
официальным представителям свою точку зрения, навязывают удобный для 
них порядок жизнедеятельности и времяпрепровождения. У таких личностей 
отсутствует привязанность к семейным традициям, впоследствии они часто 
страдают нарциссизмом. 

Опекающий тип отношений характеризуется чрезмерным контролем со 
стороны родителей своих детей, гиперопекой, навязыванием мнения детям. В 
будущем они вырастают несамостоятельными и замкнутыми личностями. 

Демократический тип взаимоотношений между родителями и детьми. 
Благодаря гибким границам и сотрудничеству в семье сохраняется теплая ат-
мосфера. Дети вырастают самостоятельными и ответственными, умеют взаи-
модействовать с другими людьми. 

Индифферентный стиль родительского поведения позволяет детям са-
мостоятельно распоряжаться своей жизнью. Отсутствует какой-либо контроль 
со стороны взрослых, в семье «холодные» взаимоотношения. Дети подвер-
жены девиантному поведению.  

Согласно статистике стили родительского поведения сильно влияют на 
обучаемость курсантов. В работе1 сделаны выводы: 

 
Таблица 1. Стиль семейного воспитания 

Стиль семейного воспитания 4 и 5 (13) 3 и 4 (12) 
Авторитарный 7,7% - 
Авторитетный 22% 25% 
Либеральный, попустительский - 16,7% 
Гиперопека (опекающий) 22% 8,3% 
Демократичный 48,3% 5% 
Индифферентный  - 45% 
 
На основе статистики мы можем сделать вывод, что семья достаточно 

сильно влияет на обучаемость.   
                                                 

1 Белозерова А.Н. Исследование факторов, влияющих на успешность учебы и соци-
ализацию учеников основной школы [Электронный ресурс] VII Международный конкурс 
научно-исследовательских и творческих работ учащихся. Режим доступа: https://school-
science.ru/7/8/39402. 
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Также можно указать, что тенденцию развития в коммуникационно- ин-
формационных средах и средствах научно-технического прогресса населен-
ного пункта, где проживает будущий курсант, играют большую роль в возмож-
ности формирования и получения новых данных через сеть Интернет или дру-
гие телекоммуникационные носители информации. Ребенок, проживающий в 
городе-миллионнике имеет возможность самостоятельно получать и обраба-
тывать новую информацию, полученную из электронных носителей. Что каса-
ется ребят, которые проживают в отдаленных местностях Российской Федера-
ции, так это то, что многие из них порой не имеют возможности добраться до 
образовательного учреждения в некоторые времена года из-за плохих клима-
тических или экологических условий окружающей среды. Это вносит суще-
ственный вклад в отставании от утвержденного Министерством Образования 
плана обучения школьников. Данные аспекты пагубно действуют на развитие 
умственных способностей будущих абитуриентов.  

В зависимости от личного состава курса у курсантов будут формиро-
ваться определенные отношения к учебе и обществу. При наличии конфликтов 
интересов внутри коллектива, межнациональных столкновений и расовом не-
допонимании уровень знаний курсантов достаточно низкий, потому что вме-
сто того, чтобы уделять время повышению уровня знаний в определенных сфе-
рах, обучающиеся тратят свои силы на устранение конфликтных ситуаций. К 
тому же процесс обучения становится результативнее, если во взводе кур-
санты имеют благоприятные взаимоотношения. 

Достаточно велико значение личных увлечений курсантов вне учебной 
деятельности, потому что развиваясь в других отраслях, человек получает до-
полнительные навыки, необходимые в профессиональной служебной деятель-
ности сотрудника органов внутренних дел. Например, спорт способствует 
формированию выносливости, безэмоциональности, выдержки и стойкости. 
Художественная самодеятельность развивает у человека воображение, куль-
туру, ценностные ориентиры. Благодаря саморазвитию человек повышает уро-
вень интеллекта, что способствует высокой степени обучаемости курсанта. 

Также успеваемость курсанта зависит от мотивов его поступления в ВУЗ 
МВД РФ. Многие абитуриенты, поступающие на службу, делают это только 
по воле своих родителей. В таком случае их успеваемость будет худшей, по-
тому что их желания не соответствуют действительности. Многие имеют же-
лание отчислиться, но руководство таких вузов дает множество шансов для 
исправления недочетов в учебе, а курсовые офицеры требуют повышения ка-
чества знаний, которое связано со средним баллом обучающегося. В связи с 
этим таким курсантам чаще всего приходится оставаться в таком положении 
на протяжении всего своего обучения. 

Излишняя самоуверенность в своих способностях мешает курсантам 
сдавать сессию. Большинство обучающихся, проявивших беспечность по от-
ношению к сдаче экзаменов, попадают в число отсеиваемых.  Как показали 
исследования, многие студенты в период сессии не считают нужным работать 
более напряженно, чем в обычные дни. Они занимаются лишь малую часть 
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времени для подготовки, а именно примерно по 1-2 дня «для повтора лекци-
онного материала». Это приблизительно 66,7% первокурсников и 92,3% пяти-
курсников. Некоторые курсанты идут на зачет, не проработав весь материал 
дисциплины (58,3% первокурсников, 77% пятикурсников). Самосознание кур-
сантов очень важно для повышения уровня знания и его оценки на экзаменах 
во время сессии. 

Таким образом, многие факторы внешней среды и воспитания курсанта 
влияют на его обучаемость. Взаимоотношения в семье и коллективе, уровень 
школьной подготовки, личные хобби и интересы обучающихся способствуют 
повышению уровня знаний ученика. Они могут также отразиться на промежу-
точной аттестации и повлиять на общий показатель уровня знаний обучаю-
щихся высших учебных заведений МВД России. 
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Применение теории статистических игр в области  
социальной политики: проблема занятости женщин-матерей 

 
Известно, что с социальной точки зрения труд женщин, воспитывающих 

маленьких детей, нерационален. Не располагая достаточным временем, ма-
тери не могут по-настоящему участвовать в процессе воспитания детей. Боль-
шая часть женщин, имеющих детей, работает по экономическим соображе-
ниям. Для того, чтобы надлежащим образом решить общественно-экономиче-
ские проблемы, необходимо обдумать вопрос о том, чтобы меньше женщин-
матерей было занято в трудовом процессе, и чтобы мужчины получали 
надбавку к заработной плате за неработающих жен. По-видимому, величина 
надбавки должна позволить женщинам-матерям отказаться от участия в обще-
ственном труде. Эта величина должна определяться путем выбора оптималь-
ного решения, учитывающего экономические соображения. Выбор оптималь-
ного решения в социально-экономических задачах указанного типа иллюстри-
рую с помощью следующего примера. 

Допустим, что центральные органы страны рассматривают вопрос о це-
лесообразности повышения надбавки к заработной плате мужчин за неработа-
ющих жен, занятых воспитанием детей. Предлагаются три уровня повышения 
надбавки, при котором работающие женщины оставили бы работу и целиком 
посвятили себя воспитанию детей. Пусть три предложения образуют множе-
ство решений A={a1, а2, а3}, где a1 – означает решение о повышении надбавки 
к заработной плате на семью, включающую неработающую женщину, до 
10800,  а2 – до 12000 и а3 – до 12200 руб. в месяц. Создание благоприятных 
общественных условий для высвобождения женщин зависит от неизвестной 
склонности женщин к уходу с работы.   

Пусть множеством состояний природы будет Ω={Θ1, Θ2}, где Θ1 озна-
чает, что работающие женщины-матери характеризуются большей склонно-
стью к уходу с работы, когда материальные условия позволяют сделать этот 
шаг, а Θ2 означает, что женщины-матери не проявляют такой склонности. В 
этих условиях удача выбора наилучшего решения о размере надбавки к зара-
ботной плате на семью будет типичной игрой с природой. Для анализа задачи 
принятия решения в условиях неопределенности применим развернутую 
форму игры. При развернутой форме принятия статистических решений тре-
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буется вычерчивание графика последовательных движений природы и стати-
стика. Такой график, представляющий собой основу анализа игры в разверну-
той форме, носит название дерева игры.  

Развернутая форма анализа задачи принятия решения в условиях риска 
предполагает выполнение следующих пяти последовательных операций: 

1) начертить дерево игры; 
2) вычислить для каждой конечной ветви дерева значения функции потерь  
L(Θ, а) или функции полезности W(Θ, а); 
3) определить распределение вероятности для состояния природы Θ, с 

учетом этого распределения вычислить среднее значение функции потерь для 
каждого решения; 

4) найти на дереве ту начальную ветвь, которая соответствует наимень-
шему среднему значению функции потерь (или максимальному значению 
функции полезности или эффективности), и определить оптимальное реше-
ние. Это будет оптимальная стратегия. 

Рассмотрим такую развернутую форму анализа задачи выбора размера 
прибавки к заработной плате на семью, в которой женщина занята воспита-
нием детей. Вместо функции потерь применим функцию экономической эф-
фективности W(Θ, а) решения а. Объяснение этой функции будет дано при 
описании операции последовательных действий.  На первом этапе нужно 
начертить дерево игры. Это будет специальный граф, в котором ребра, соеди-
няющие вершины, означают возможные стратегии обоих игроков – человека 
(статистика) и природы. Вершины. Соответствующие ходам статистика, при-
нято обозначать квадратами, а узлы, в которых ходы носят случайный харак-
тер, то есть выполняются природой, обозначаются кружками. В рассматрива-
емой задаче с тремя решениями и двумя состояниями природы Θ дерево игры 
имеет вид:  

 

 
 
Определим теперь значения экономической эффективности W(Θ, а) для 

каждой конечной ветви дерева. В качестве меры экономической эффективно-
сти решения а А можно принять разницу между заработной платой работа-
ющих женщин и величиной надбавки в случае их ухода с работы.  
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По данным исследований FinExpertiza, установлено, что средняя зара-
ботная плата женщин РФ в 2022 году составила 42800 руб. в месяц, что при-
мерно на 20000 меньше, чем у мужчин. Теперь нужно определить, сколько 
женщин-матерей оставили бы работу при увеличении надбавки к заработной 
плате на семью. Это число зависит от действительного состояния природы Θ, 
т.е. от склонности женщин оставить работу по специальности. Предположим, 
что соответствующие расчеты дают следующее число женщин-матерей, кото-
рые оставили бы работу в зависимости от размера надбавки (т.е. решение а 
А) и состояния природы Θ  Ω (млн.): 

 
                 

Ω 
    А 

θ1 θ2 

а1 
а2 
а3 

1,0 
1,5 
2,0 

0,5 
0,8 
1,0 

 
Учитывая число увольняющихся женщин и величины 42800-

10800=32000 руб. для решения а1, 42800-12000 =30800 для решения а2, 42800-
12200=30600 руб. для решения а3 , представляющие собой разницу между 
средней заработной платой женщин и предполагаемой надбавкой, можно 
определить экономическую эффективность W (Θ, а) отельных решений. 
Получим: 

W (Θ1, а1) = 12200 руб.×1 млн. = 12200 млн. руб.; 
W (Θ2, а1) = 12200 руб. × 0,5 млн. = 6100 млн. руб.; 
W (Θ1, а2) = 12000 руб. × 1,5 млн. = 18000 млн. руб.; 
W (Θ2, а2) = 12000 руб. × 0,8 млн. = 9600 млн. руб.; 
W (Θ1, а3) = 10800 руб. ×2 млн. = 21600 млн. руб.; 
W (Θ2, а3) = 10800 руб. ×1 млн. = 10800 млн. руб. 
Теперь нужно определить распределение вероятностей состояний при-

роды. В нашем примере можно предполагать, что вполне реально осуществить 
статистический эксперимент, заключающийся в выборочном анкетном обсле-
довании работающих женщин-матерей. Случайно отобранные в выборку жен-
щины-матери дают ответ на простой вопрос, оставили бы они работу, если бы 
была повышена надбавка к заработной плате на семью.  

С помощью такого выборочного обследования можно оценить распре-
деление вероятностей состояний природы, выражающих склонность женщин 
к уходу с работы. Примем, что получено следующее распределение:  

P(Θ = Θ1) = 0,6;       P (Θ = Θ2) = 0,4.  
Нанеся значения экономической эффективности W (Θ, а) вероятности 

для отдельных состояний природы на дерево игры, получим: 
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Вычисленные средние значения эффективности E[W(Θ, а)] для отдель-

ных решений а  А приводятся в конечной правой части дерева. Наибольшее 
значение средней эффективности E [W(Θ, а)] = 17280 млн. руб. попадает на 
ветвь, соответствующую решению а3 . Это означает, что решение а3 будет оп-
тимальным, определяющим уровень надбавки на семью в размере 12200 руб. 
в месяц.  

Средний эффект, полученный при введении такой прибавки и обуслов-
ленный уходом с работы женщин, воспитывающих детей, составил бы 17,28 
млрд. руб. Этот эффект будет уменьшен на сумму заработной платы, которую 
нужно уплатить принятой на освободившиеся места молодежи, вступившей в 
трудовую жизнь, также как и на величину, которую необходимо будет выпла-
тить остальным до настоящего времени не работающим женщинам-матерям, 
которые также имеют право получать надбавку. В конечном итоге речь идет 
не о чисто экономическом выигрыше, а о высвобождении женщин-матерей, 
которые получают возможность всецело посвятить себя воспитанию детей.  
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Цифровизация в деятельности органов внутренних дел 
 
В современных реалиях информационные технологии являются движу-

щей силой развития человечества. Вместе с тем, они представляют собой 
угрозу, которой подвергается информация, хранящаяся в базах данных. 

Согласно отчету, Digital 20221 количество Интернет-пользователей воз-
росло до 4,95 миллиардов человек, что составляет 62,5% от населения все пла-
неты. В 2021 году количество пользователей сети Интернет равнялось 
4,66 млрд человек, что составляет 59,5% от населения планеты.  

Такие показатели неудивительны, так как процесс цифровизации с каж-
дым годом поглощает все больше и больше сфер нашей жизни. Общение, по-
купка и производство товаров, разработка технологий для укрепления позиций 
бизнеса на рынке – все это и многое другое находит место в виртуальном про-
странстве. Экономика, образования, управление, наука и другие сферы жизне-
деятельности приобрели новую форму и содержание. 

Перемещение деятельности органов внутренних дел в цифровую среду 
не является исключением. Все большее количество преступлений совершается 
с использованием информационных технологий, поэтому так важно адаптиро-
ваться под современные условия и действовать в ногу со временем. 

В настоящее время возможность использования информационно-комму-
никационных технологий органами внутренних дел установлена Федераль-
ным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О полиции»2, в кото-
ром указано, что полиция должна использовать в своей деятельности совре-
менные достижения науки и техники. Кроме того, Федеральный закон от 
12.08.1995 №144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»3 говорит о том, что оперативные сотрудники могут создавать и исполь-
зовать информационные системы для решения возложенных на них задач. 

Анализируя нормативно-правовую базу, касающуюся деятельности ор-
ганов правопорядка в информационной среде, можно выделить несколько 
направлений их работы (таблица 1). 

                                                 
1 https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О полиции» 
3 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об оперативно-

розыскной деятельности» 
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Таблица 1 Направления работы ОВД в информационной среде 

 
 
Таким образом, автоматизация процесса деятельности ОВД находит 

свое отражение в правовом поле. 
В работе правоохранительных органов большую роль играет своевре-

менное реагирование на поступающую информацию и ее обработка. Даже не-
значительная потеря какой-либо информации может оказать влияние на время 
расследования преступления, что впоследствии может сказаться на безопасно-
сти общества в целом. 
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Органы правопорядка работают с огромным массивом поступающих 
данных, поэтому нужда единой системы хранения всей информации ощуща-
ется особенно остро. В связи с этим была разработана и внедрена в деятель-
ность органов внутренних дел интегрированная база данных, которая позво-
ляет получать быстрый доступ к информации тем субъектам, которые непо-
средственно участвуют в расследовании преступлений. 

Одним из ключевых направлений в области информационных техноло-
гий деятельности органов правопорядка являются автоматизированные ин-
формационные системы (АИС), которые обеспечивают сбор, регистрацию и 
хранение информации о тех или иных объектах учета (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Классификация оперативных учетов по объекту. 

 
В своей работе ОВД используют следующие системы учета по субъек-

там (АИПС «Картотека», АИПС «Опознание»): 
 по следам пальцев рук; 
 данных ДНК; 
 фонограмм речи. 
Ключевой проблемой цифровой трансформации в деятельности ОВД яв-

ляется то, что та информация, которая предоставляется оперативным сотруд-
никам отражается на бумажных носителях, не соотносится с цифровой геоин-
формационной основой1. То есть огромный массив данных, который посту-
пает сотрудникам правоохранительных органов не интегрируется с автомати-
зированными информационными системами (базами данных). Такая проблема 
возникает вследствие бюрократических проволочек, которые затрудняют про-
цесс цифровизации.  

                                                 
1 Тагиров З.И. — Цифровая оперативная обстановка, цифровое имя человека и сете-

вая (цифровая) правоохранительная деятельность в отечественной модели цифровой эко-
номики // Вопросы безопасности. – 2018. – № 4. – С. 28 - 51. DOI: 10.25136/2409-
7543.2018.4.23600 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23600  
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Однако, решением этой проблемы может явиться перенесение данных с 
бумажных носителей в электронный путем присвоения уникальных штрих-ко-
дов бумажным документам. Считывающее устройство позволит установить 
id-документа, а также определит географические координаты мест, имеющих 
важное значение для решение уголовного или административного дела. 

В связи с тем, что сегодня процесс поиска информации о подозреваемых 
лицах происходит по традиционному неуникальному имени человека, это за-
медляет ход всего разбирательства по совершенному правонарушению. Инте-
грирование бумажных носителей с электронными позволит получать опера-
тивную и автоматическую информацию о криминальных социальных связях в 
режиме реального времени, чем ускорит процесс разрешения дела, а также об-
легчит работу самого сотрудника за ненадобностью заполнения бумажных до-
кументов. 

Кроме того, присвоение бумажным носителям штрих-кодов с возможно-
стью определения геолокации ключевых мест совершения преступлений поз-
волит быстро и точно анализировать криминогенную ситуацию, определять 
состояние преступности в том или ином регионе. 

Анализируя все вышесказанное, можно подвести итог, что на современ-
ном этапе процесса цифровизации в деятельности органов внутренних дел от-
мечается низкий уровень использования информационных технологий. Это 
говорит о невозможности перехода всей правоохранительной системы на циф-
ровые рельсы. Для повышения эффективности работоспособности сотрудни-
ков ОВД необходимы профессионалы в области научных разработок телеком-
муникационных технологий, а также по внедрению научных достижений в 
процесс деятельности правоохранителей. Однако, несмотря на существенные 
преимущества новых технологий, возникает вероятность кражи банка данных 
системы МВД злоумышленниками. Поэтому необходима качественная защита 
информации, чтобы она не использовалась в неправомерных целях. 
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О создании программного комплекса «Матрицы и полиномы» 
 
В статье описаны этапы создания программного комплекса для генера-

ции и проверки работ, по теме «Многочлены» дисциплины «Высшая матема-
тика». Представленный программный комплекс актуален для различных офис-
ных пакетов, таких как: Microsoft Office, OpenOffice или LibreOffice. 

Созданию комплекса послужил возрастающий интерес курсантов к изу-
чению данной темы, для более детального и глубокого изучения учебного ма-
териала.  

Программный комплекс предназначен для использования в учебном 
процессе курсантами для получения навыков решения практических заданий. 
Перед созданием работы были определены задачи: изучение теоретических 
учебных материалов по темам «Матрицы и определители» и «Многочлены», 
составление заданий, разработка дизайна индивидуальных заданий и опреде-
ление алгоритма их решения. 

Практическая работа состоит из пяти заданий, каждое из которых содер-
жит от двух до шести задач. Решая сгенерированную работу, курсанты 
должны вносить ответы в определённые поля, соблюдая все правила написа-
ния многочленов. Каждое правильно задание оценивается от одного до двух 
баллов, в зависимости от сложности задачи (рис.1). 

При решении практических заданий курсанты могут пользоваться до-
полнительной литературой, а также лекциями в электронном и печатном виде. 
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Рисунок 1. Сгенерированное задание «Матрицы и полиномы» 

 
В задании 1 (рис.2) необходимо выполнить действия над матрицами, та-

кие как: сложение и вычитание двух матриц, перемножение двух матриц и 
умножение матрицы на число. В ходе решения первого задания курсанты бу-
дут выполнять матричные действия расположенные от более легкого к более 
сложному. Задание усложнено случайным генерированием количества поли-
номов в каждой матрице, которые могут быть записаны в виде линейных и 
квадратных уравнений, что усложняет процесс выполнения математических 
действий. 
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Рисунок 2. Задание 1. «Выполните действия над матрицами» 

 
Фрагмент программного кода для первого задания (рис.3) включает в 

себя функцию pol (Z, i, j), разработанную для программного комплекса. Зна-
чение Z определяют коэффициенты сгенерированного полинома, выводяще-
гося в указанные строку и столбец. В данном фрагменте с помощью цикла For 
генерируются коэффициенты полиномов, являющихся элементами матрицы 
второго порядка и выводятся на лист. 

 

 
Рисунок 3. Фрагмент программного кода для первого задания 

 
В задании 2 (рис.4) необходимо найти определители матриц второго, 

третьего и четвёртого порядков со случайным генерированием коэффициен-
тов полиномов в представленных матрицах. В ходе решения задания курсан-
там необходимо проявить внимательность, потому что при выполнении одно-
типных заданий большинство ошибок совершается из-за неверных вычисле-
ний. Курсантам необходимо понимать, что решением данного задания будут 
полиномы первой и второй степени. 

 

 
Рисунок 4. Задание «Найдите определители матриц» 

 
Фрагмент программного кода для второго задания (рис. 5) содержит 

кроме функции pol (Z, i, j), такие функции как: polmult (A, B, C) и polsub 
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(A, B, C). Генерация матрицы происходит таким же образом, как и во фраг-
менте программного кода для первого задания (рис. 4). Для вычисления опре-
делителя матрицы каждому элементу необходимо присвоить определённое 
значение, которое будет использоваться в представленных функциях. Функ-
ция polmult помогает рассчитать значения произведения двух элементов мат-
рицы. Необходимо помнить, что элементам могут являться как число, так и 
полином. Функция polsub необходима для сложения двух значений, получен-
ных при выполнении функции polmult. В результате выполнения вышепере-
численных действий мы получим значение определителя, которое будет срав-
ниваться со значение введённым курсантом. 

 

 
Рисунок 5. Генерация и вычисление определителей матриц 

 
В задании 3 (рис. 6) необходимо найти определители соответствующих 

матриц, после чего высчитать корни получившегося уравнения. Задания по-
строены таким образом, чтобы при вычислении определителя в первом при-
мере получилось линейное выражение, а во втором и в третьем – квадратное. 

 

 
Рисунок 6. Задание «Решить уравнение» 

 
Фрагмент программного кода для третьего заданий (рис.7) содержит в 

себе генерацию, вычисление и вывод полиномов и корней уравнений. Генера-
ция корней реализована с помощью цикла с постусловием Do Loop .. Until, ко-
торый за счёт указанного условия выводит два корня не равных друг другу. 
Вывод полиномов реализован вышеупомянутой функцией pol (Z, i, j). При вы-
воде корней уравнение будет выполняться условие, прописанное функцией 
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If .. Then .. Else. При x1> x2 минимальным значением будет являться корень x2, 
а максимальным – x1, иначе минимальное значение - x1, а максимальное – x2. 
После выполнения программных действия корни уравнения будут выводиться 
на лист с помощью инструкции Cells(i, j). 

 

 
Рисунок 7. Фрагмент программного кода для третьего задания 

 
В задании 4 (рис.8) необходимо найти определители матриц, после чего 

найти область определения получившихся функций. В данном задании за ос-
нову взяты такие действия как: нахождение определителя матрицы, содержа-
щего полиномы и нахождение области определения функции. Задание помо-
гает курсантам развивать способы неординарного мышления при решении за-
дач, а также применения теоретический знаний на практике. 

 

 
Рисунок 8. Задание «Решить неравенства» 

 
Фрагмент программного кода для четвёртого задания (рис. 9) содержит 

в себе вычисление определите матрицы содержащего случайно сгенерирован-
ное количество полиномов, а также генерацию корня. В процессе написания 
кода были использованы функции, такие же, как и при создании второго зада-
ния (рис.5). К ним будут относиться: polmult, polsub. Генерация корня проис-
ходит с помощью функции Rnd, которая помогает генерировать различные 
значения в установленном диапазоне. 
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Рисунок 9. Фрагмент программного кода для четвёртого задания 

 
В задании 5 (рис.10) необходимо с помощью подбора, либо матричных 

действий найти значения элементов недостающей матрицы. Задание сгенери-
ровано таким образом, что при создании матриц второго порядка одна из них 
скрывается, которая не видна курсанту, решающему задание. При проверке за-
дания значения сгенерированной матрицы сравниваются со значениями вве-
дённым в соответствующие поля для записи элементов недостающей мат-
рицы. Балл за правильное решения задания засчитывается только в том случае, 
если все элементы матрицы соответствуют сгенерированным значениям. Если 
хотя бы один элемент не будет совпадать, то балл не засчитывается. 

 

 
Рисунок 10. Задание «Решить матричные уравнения» 

 
Фрагмент программного кода для пятого задания (рис.11) содержит в 

себе генерацию матрицы второго порядка с указанием соответствующей сте-
пени монома. После этого значения мономов высчитываются с помощью 
функций polmult и polsub и вывода соответствующих значений на лист Excel с 
помощью функции pol (Z, i, j). 
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Рисунок 11. Фрагмент программного кода для пятого задания 

 
В представленной статье мы рассмотрели общие принципы разработки 

программного комплекса генерирования практических заданий по изучаемой 
курсантами дисциплине, а также специфические методы и технологии для со-
здания программ, содержащих сложные математические построения. Резуль-
татом выполнения научной работы стал программный комплекс «Матрицы и 
полиномы», написанный на языке программирования VBA. Он предназначен 
для генерации и проверки практических работ по теме «Многочлены» дисци-
плины «Высшая математика». Работоспособность программного комплекса 
опробована курсантами первого курса, обучающихся по специальности 
10.05.05 «Безопасность информационных технологий в правоохранительной 
сфере» в рамках самостоятельной работы.  
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Принципы и особенности проектирования  
смарт-систем взаимодействия на основе интернета вещей 

 
Уровень комфорта является одним из основных критериев при опреде-

лении уровня жизни человека в целом. Так или иначе, человек всегда стре-
мился к созданию наиболее благоприятных условий для своего существова-
ния. Именно стремление к комфорту обуславливало стремительное развитие 
технических устройств, применяемых в быту и на производстве, в том числе 
информационных технологий.  

Жизнь современного человека трудно представить без сотовой связи, 
позволяющей неотрывно от личных дел переговариваться с отдаленными на 
данный момент людьми, без интернета, позволяющего сиюминутно получить 
ответ на интересующий вопрос, без компьютерной техники, позволяющей об-
рабатывать информацию за считанные секунды без человеческого вмешатель-
ства. На данный момент необычным даже перестали считаться устройства, ав-
томатически включающиеся и выключающиеся в результате смены окружаю-
щей среды или работы других устройств. 

Все это стало возможно ввиду возникновения концепции интернета ве-
щей  системы, объединяющей устройства в компьютерную сеть и позволяю-
щей им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим 
объектам через программное обеспечение, приложения или технические 
устройства. Подобные устройства оснащены модулями, позволяющими 
накапливать, анализировать и обобщать информацию, позволяющую иниции-
ровать работу следующего устройства и далее. 

Устройства, функционирующие в рамках интернета вещей, работают в 
режиме реального времени и зачастую используют принцип облачных вычис-
лений, то есть имеют подключение к облачной платформе через Wi-Fi, 
Bluetooth и других видов связи, в зависимости от типа окружающей среды и 
необходимой дальности передачи информации. 

Процесс работы подобных устройств заключается в следующем: перво-
начально происходит процесс сбора и фиксирования необходимой информа-
ции, затем программное обеспечение проводит ее обработку, проводя необхо-
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димый анализ данных. Стоит отметить, что интернет вещей по своей сути свя-
зан с технологии Big Data, поскольку он также использует достаточно объем-
ный массив данных и соответствующие методы анализа. 

Принцип организации интернета вещей помимо технологий Big Data 
строится на процессе многоступенчатого анализа данных, устройств, органи-
зации их взаимодействия и сохранения состояний или накопления опыта. 
Принцип функционирования интернета вещей в общем случае отражается ал-
фавитной аббревиатурой ABCDE: ABCDE: Analytics, BigData, Connection, 
Devices, Experience, где: 

1. Analytics или аналитика, является одним из основных столпов интер-
нета вещей, поскольку благодаря аналитическим операциям данная техноло-
гия является такой востребованной, позволяющей оптимизировать некоторые 
процессы и объединять устройства в большую взаимодействующую цепочку; 

2. BigData  большие данные  подразумевают облачный принцип обмена 
данными, который позволяет не прерывать процесс автоматизированной обра-
ботки данных; 

3. Connection, или, соединение, предполагает наличие каналов связи 
между устройствами, работающими по принципу интернета вещей, с помо-
щью различных радиоволновых методов: Bluetooth, Wi-Fi, Wi-MAX и другие; 

4. Devices – непосредственно устройства – представляют собой необхо-
димых участников организуемого взаимодействия, в свою очередь должны ра-
ботать корректно для достижения целей конфигурированной системы; 

5. Experience – опыт – является основой для совершенствования и 
усложнения взаимодействия между устройствами интернета вещей, позволяет 
предлагать новые идеи организации и оптимизации систем.  

По данным Fortune Business Insights, объем мирового рынка интернета 
вещей в 2018 году составлял $160 млрд, а к 2026 году его объем превысит $1,1 
трлн. Стремительный рост связан с повсеместным внедрением искусственного 
интеллекта и систем с машинным обучением. Росту рынка также способствует 
увеличение числа пользователей «умных» устройств, смартфонов, а также рас-
тущий спрос на энергосбережение. В оптимистичном сценарии развития рос-
сийского рынка интернета вещей его объем в 2020 году может превысить 590 
млрд руб., считает исследовательская компания «ГидМаркет».1 

Концепция интернета вещей принадлежит все же сетям будущего поко-
ления, чем обосновывается ее схожесть с четырехуровневой архитектурой 
NGN. Архитектура интернета вещей включает в себя следующие уровни: 

1. Сенсоры и сенсорные сети.  
Данный уровень представляет собой аналог физического и канального 

уровней модели OSI, подразумевает оконечные устройства интернета вещей – 
девайсы, оснащенные некими датчиками или сенсорами, получающими дан-
ные из окружающей среды. Сенсоры реализуют соединение физического и 

                                                 
1 Мощные вещи: как дома и города превратятся в подобие живого организма // РБК, 

Режим доступа: URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/5db80adf9a7947cd73c945e8 (Дата 
обращения: 21.02.2023) 
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виртуального (цифрового) миров, обеспечивая сбор и обработку информации 
в реальном масштабе времени.1 В зависимости от типа сенсора им может тре-
боваться соединение с агрегатором, или шлюзом, расположенном в локальной 
сети или персональной сети, или же устройства могут соединяться между со-
бой напрямую с помощью глобальных беспроводных сетей типа GSM, LTE 
или GPRS. 

2. Уровень шлюзов и сетей. 
Данный уровень также представляет собой сочетание канального, транс-

портного и сетевого уровней модели OSI. Уровень шлюзов и сетей обеспечи-
вает высокопроизводительное соединение оконечных устройств интернета ве-
щей, сложность реализации которого обусловлена разнообразием типа обме-
ниваемой в сети информации и необходимостью обеспечения непрерывности 
и качества передачи данных.  

3. Уровень сервиса. 
На уровне сервиса происходит аналитическая обработка аккумулиро-

ванных данных, а также производится обеспечение их безопасности, управле-
ние и перераспределение между необходимыми приложениями. 

4. Уровень приложений. 
На этом уровне проходит реагирование устройств на получаемую ин-

формацию, выдается результат аналитики, проведенной конфигурацией 
устройств. 

Таким образом, архитектура интернета вещей не является принципи-
ально новой для мира информационных технологий, однако как явление дан-
ная технология является значительным шагом вперед в том числе ввиду пред-
ставления оконечных устройств как инициаторов информационного обмена с 
одной стороны и аналитических центров с другой стороны, а также представ-
ления устройств как конечных узлов конфигурируемой сети. 

По результатам аналитического исследования, проведенного компанией 
Gartner, на предмет зрелости или востребованности технологии, так называе-
мые s-образные кривые «хайпа», с 2011 года Интернет вещей был помещен в 
общий цикл зрелости новых технологий на начальный этап «технологического 
триггера» с указанием срока становления более 10 лет, а в 2012 году был вы-
пущен специальный цикл зрелости для технологий, составляющих основу ин-
тернета вещей. Таким образом, пик развития и внедрения интернета вещей 
нацелен на 2021-2025 годы, что в целом вполне соответствует реалиям.  

Основной проблемой, существующей при использовании и проектиро-
вании систем взаимодействия устройств, использующих технологии интер-
нета вещей, является высокая вероятность хищения передаваемых данных. В 
первую очередь обеспокоенность вызвана тем, что для проектирования каче-
ственной широкой сети взаимодействующих устройств необходим достаточно 
большой массив данных, содержащий сведения в том числе о владельце 

                                                 
1 Росляков А.В., Интернет вещей: учебное пособие [текст] / А.В. Росляков, С.В. Ва-

няшин, А.Ю. Гребешков. – Самара: ПГУТИ, 2015. – 200 с. 
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устройств, а также другая информация, которая может быть использована зло-
умышленниками в преступных целях. 

Так, например, концепция умного дома при реализации угрозы хищения 
данных может предоставить злоумышленнику информацию о владельце дома, 
о списке устройств, функционирующих в данной сети, что также может кос-
венно говорить о материальном состоянии владельца, некоторые сведения о 
местоположении устройств, а также информацию о факте присутствия в доме 
владельца. Имея доступ к подобным сведениям, злоумышленник может без 
опасений проникнуть в частную собственность владельца умного дома и реа-
лизовать кражу без риска быть обнаруженным.  

Помимо вышеуказанных данных, существует риск предоставления дру-
гих персональных данных, в том числе биометрических, злоумышленникам, 
которые могут применить полученные сведения в других преступных целях, в 
том числе связанных с хищением имущества или других преступных посяга-
тельствах. 

Таким образом, концепция интернета вещей является перспективной 
технологией, находящей свое применение в различных отраслях обществен-
ной жизни человека: от здравоохранения до личного пользования. Однако су-
ществуют проблемы обеспечения безопасности данных, обрабатываемых в се-
тях, используемых для передачи данных между оконечными устройствами. На 
данный момент безопасность интернета вещей является одним из приоритет-
ных направлений развития безопасности вычислительных беспроводных тех-
нологий, в то числе безопасности облачных вычислений. 
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Проблема борьбы с преступностью в темной сети Darkweb 
 
Что же представляет из себя Darknet знают многие, но как устроен и ка-

кую он на самом деле несет угрозу никто не догадывается. Данную глобаль-
ную сеть условно делят на три уровня или слоя1: 

1. Видимый или по-другому его называют surface web.  
К нему относят открытие веб-ресурсы, которые имеют общий доступ. К 

ним приписывают различные документы и приложения, которые без труда 
можно вбить в поисковике и воспользоваться без какой-либо регистрации.  

2. Глубокая, невидимая сеть или же deep web.  
Располагаемый там контент невозможно найти с обычного поисковика. 

Обычно для входа необходим логин и пароль. Грубо говоря это некие сайты, 
страницы, которые индексируются. Если вы все же сумели что-то найти, а от-
крыть нет, то это также относиться к невидимой сети. Она не связанна своими 
гиперссылками с другими сайтами или страницами. Если смотреть в общем 
плане, то данная глубокая сеть, к которой обращаются многие, несет также и 
положительные качества.  

3. Тёмный, Darknet.  
Это совокупность компьютерных сетей, которая работает по определен-

ным алгоритмам и протоколам2. Главной ее целью является передача различ-
ной информации, данных и тому подобное совершенно анонимно. В нем есть 
разные серверы, предназначенные для общения, знакомства, торговли, но от-
личие состоит в том, что невозможно найти или же как-нибудь открыть с по-
мощью обычного браузера. Особая система или по-другому «архитектура» 
данных сетей не позволяет осуществить слежку за пользователем или кон-
троль за передачей данных. Попасть же туда обычному пользователю просто 
невозможно. Ему не помогут никакие пороли и прямые ссылки. Такая махина-
ция возможна с помощью специальных нестандартных протоколов, благодаря 
которым невозможно отследить сеть. По статистике, наибольшую опасность 
несет Darkweb, частичка всемирной паутины, которая включает в себя Дарк-
нет и виртуальную сеть, созданную поверх уже существующей сети, т.е. овер-

                                                 
1 Deep web, dark web, darknet и surface web // kaspersky URL: 

https://www.kaspersky.ru/blog/deep-web-dark-web-darknet-surface-web-difference/30044/ (дата 
обращения: 04.03.2023). 

2 Что такое даркнет, как туда попасть и почему не стоит этого делать // Ликбез URL: 
https://lifehacker.ru/chto-takoe-darknet/ (дата обращения: 29.02.2023). 
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лейная сеть. По сути это часть теневого рынка, которая располагается в интер-
нете. Это такое интернет-пространство, где пользователь может не боятся рас-
крытия своей личности властями или правоохранительными органами.  

Стандартные браузера и поисковики не способны обнаружить Дарквеб. 
И именно это является одним из плюсов. Он дает полную анонимность. Здесь 
царит полная свобода слова, никто не боится поделиться о коррупционных или 
неправомерных действиях должностных лиц, каждый может высказать свои 
проблемы и найти от других помощь.   

Так, имея свои положительные качества, Darkweb славится также и от-
рицательными. Данное место становится убежищем не только для хороших 
людей, но и для тех, кто не прочь поживиться и на черном рынке. Там можно 
найти любые наркотики, контрабанду, информацию, оружие, кредитные 
карты и номера, порнографию и даже есть возможность найма наёмников. 

Для того чтобы войти в Darkweb необходимо установить специальное 
программное обеспечение1. В нашем случае это использование таких протоко-
лов как Invisible Internet Project (I2P) и The Onion Router (TOR)2. Оба варианта 
хороши и подходят для обеспечения анонимности личности и ее местонахож-
дения. Но если рассматривать быстроту, то второй вариант подходить больше, 
а если в приоритете устойчивость перед надзором, то первый. В любом случае 
независимо что из данного перечня выбрано, для участия необходимо шифро-
вальное программное обеспечения, веб-браузер. На первый взгляд все кажется 
простым, казалось, создаешь аккаунт и входишь, но это не так. Самое главное 
и скрываемое находится намного глубже и войти туда могут кто-то наподобие 
хакеров. И уже там, они становятся теми, кому отправляют запросы на различ-
ные взломы, продажи, не облагаемые налогом торговлю и т.д. 

Касаемо покупок и заказов, то темная сеть больше предпочитает бит-
койны, такой ход помогает не проследить по кредитной карте данные о поль-
зователе. Затем, с помощью Bitcoin кошелька, снимаются деньги. 

Казалось бы, что все, теневые сайты не имеют изъян и трещин. Они пол-
ностью не досягаемы правоохранительными органами. Правительство уже ни-
чего не может с этим поделать. Но на самом деле это не так.  Все сайты имеют 
свои минусы и изъяны, Дарквеб не исключение. Администраторы, постав-
щики и пользователи каждый раз изобретают новые ходы, для избегания от-
ветственности. В ответ на это спецслужбы используют новые инструменты и 
методы для их поимки. 

Главной проблемой злоумышленников является именно следы, которые 
они после себя оставляют. Ведь все можно скрыть, зашифровать или куда-ни-
будь перенаправить, но что-то удалить из сети полностью невозможно.  

                                                 
1 Фролов А. А., Сильнов Д. С. Исследование механизмов распространения, запре-

щенного содержимого в Darknet и Darkweb // Современные информационные технологии и 
ИТ-образование. - М.: С. 216-221. 

2 Что нужно знать о Даркнете и Дарквебе // Дзен URL: 
https://dzen.ru/a/Xnjwua28EyYNynyF (дата обращения: 01.03.2023). 
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Таким примером может послужить Росс Ульбрихт, который был приго-
ворен к пожизненному заключению из-за торговли наркотическими веще-
ствами, отмывания денежных средств и хакерских атак.  Ульбрихт был созда-
телем интернет площадки Silk Road, что в переводе означает «Шёлковый 
путь». Несмотря на все свои навыки и знание, американского программиста 
смогли вычислить через обычный Google. Вбив onion-адрес, спецслужбы 
смогли обнаружить учетную запись на форуме bitcoin.org и уже потом полу-
чилось выйти на электронную почту кибберпреступника. Итог таков, обычный 
запрос раскрыл крупного игрока черного рынка.  

Примером слепого пятна также служит и самая обычная почтовая си-
стема. Естественно, что организаторы направляю немало усилий на то, чтобы 
их товары не были перехвачены, но даже здесь сотрудники могут отследить 
путь данной посылки1. Прекрасным примером может послужить один дилер 
фентанила, который оставлял в почтовых отделениях крупное количество по-
сылок, нося при этом все время латексные перчатки. Данные действия при-
влекли внимание рабочего персонала. Учитывая уже факт заинтересованности 
данной территории органами, то на данное сообщение они среагировали опе-
ративно и сразу задержали преступника. На его гаджете был замечен VPN, 
TOR и Bitcoin кошелек, а в дальнейшем обнаружена и нестертая история брау-
зера об наркотиках.  

Различные взломы, казалось недоступных сайтов, тайные операции и 
анализы изъятых данных способствуют раскрытию большинства преступле-
ний, связанных с Darkweb. Но даже несмотря на все это, люди продолжают ис-
пользовать темную сеть2. Многие думают, что если законодательством еще не 
придумана мера ответственности за «только посмотреть» или «только поинтере-
соваться» и никакие последствия не возникнут, то они серьезно ошибаются.  

После нескольких заходов на темный веб, ваш компьютер может начать 
глючить. И причиной может послужить не званый гость. Бывало много слу-
чаев, когда даже после выхода из браузера, он продолжал работать. Часто стра-
ница может и вовсе пропасть из зоны доступа. В этом и кроется загвоздка. 
Многие люди не осознают всей угрозы и продолжат им пользоваться.  

Еще одной серьезной проблемой является не готовность сотрудников ОВД 
к такому виду преступлению. Этот вопрос остается актуальный уже довольно 
давно. Причиной служит малый опыт и отсутствие знаний в данной сфере, ведь 
такая угроза возникла относительно недавно. Нет также специальных технологий, 
которые могли бы полностью углубиться и решить проблему. Единственным вы-
ходом в этой ситуации является пока использование личных компьютеров и изме-
нение паролей, внедрение и разработка новых методик и серверов, для поимки 
киберпреступников, а также переквалификация работников, которые уже с 
учетом новых знаний, помогут уменьшить уровень преступлений в Дарквебе. 

                                                 
1 Мазур А. А. Актуальные проблемы предупреждения преступности в социальной 

сети Даркнет и Дарквеб // Вестник РУК. №3 (33). . - 2018. - С. 125-129. 
2 Э. Э. Липин, Г. Д. Дроздов Проблема борьбы с преступлениями в интернет-про-

странстве на примере даркнета // Молодой ученый. – 2020 
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Применение машинного обучения  
для предотвращения преступлений 

 
В современном мире, когда число преступлений только увеличивается, 

все больше внимания уделяется технологиям, которые могут помочь в предот-
вращении преступлений и повышении уровня безопасности. Одной из таких 
технологий является машинное обучение. 

Машинное обучение – это технология, которая позволяет компьютерам 
учиться на примерах и делать выводы на основе полученных знаний. В кон-
тексте преступности это означает, что системы машинного обучения могут ис-
пользоваться для анализа больших объемов данных, выявления корреляций и 
паттернов, которые могут указывать на возможное преступление. 

Такие системы могут использоваться для создания алгоритмов, которые 
помогают правоохранительным органам более эффективно предотвращать и 
раскрывать преступления. Например, на основе данных о преступлениях в 
определенном районе или на определенном объекте можно создать модель, ко-
торая предсказывает вероятность совершения аналогичного преступления в 
будущем. Это позволяет криминалистам наладить работу по предупреждению 
преступлений и более точно определить риски. Помимо этого, системы ма-
шинного обучения могут использоваться для распознавания лиц и оружия на 
видео, автоматического анализа звуковых записей, распознавания граффити и 
т.д. Это все в совокупности может помочь в работе по борьбе с преступностью 
и поддержанию общественного порядка. 

Одним из наиболее распространенных применений машинного обуче-
ния в предотвращении преступлений является анализ видеоизображений. Си-
стемы машинного обучения могут быть обучены распознавать лица, автомо-
били, знаки и другие объекты на видеозаписях и определять, когда возникают 
подозрительные ситуации. Например, система может обнаружить, что автомо-
биль движется в опасной скорости или перемещается в неправильном направ-
лении и сигнализировать об этом на центральный сервер. Системы анализа ви-
део могут также помочь в выявлении лиц, находящихся в розыске, посред-
ством сравнения их фотографий с базой данных МВД России. 

Кроме того, машинное обучение может использоваться для прогнозиро-
вания распределения преступлений в определенных районах или городах. 
Анализ данных о прошлых преступлениях, местоположении и других пара-
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метрах может помочь создать модели прогнозирования, что поможет право-
охранительным органам разработать более эффективные стратегии для 
борьбы с преступностью. Например, с помощью таких моделей можно опре-
делить, в каких районах наиболее вероятна кража автомобилей или грабеж на 
улице, что позволит усилить меры безопасности в этих районах. 

Однако использование машинного обучения в борьбе с преступностью 
также вызывает вопросы о конфиденциальности и безопасности обработки 
данных. Например, системы распознавания лиц могут использоваться для мас-
сового наблюдения за гражданами и нарушать их права на конфиденциаль-
ность. Правительства должны разработать правила использования таких тех-
нологий, чтобы защитить права и свободы граждан и предотвратить злоупо-
требления. 

Другим применением машинного обучения является анализ голосовых 
сообщений. Системы машинного обучения могут быть обучены распознавать 
отдельные голосовые характеристики, такие как тональность, скорость, гром-
кость и речевые паттерны. Это может помочь в выявлении жестокого или угро-
жающего языка, сообщающего преступные намерения, а также в обнаружении 
экстренных ситуаций, позволяющих оперативно отправить на место службы 
экстренной помощи. 

Кроме того, анализ голосовых сообщений может быть использован для 
выявления эмоционального состояния человека, что может быть полезно в об-
ласти медицины и психологии. Например, системы машинного обучения мо-
гут помочь в диагностике депрессии или других психических расстройств по 
голосу пациента. Также, анализ голосовых сообщений может быть использо-
ван в бизнесе для анализа голосовых отзывов и настроений клиентов, что мо-
жет помочь улучшить качество продукции и услуг. 

Одним из наиболее сложных, но в то же время важных применений ма-
шинного обучения является прогнозирование преступлений. Системы машин-
ного обучения могут быть обучены анализировать большие объемы данных, 
такие как социально-демографические данные, данные о преступлениях и дан-
ные о криминогенной среде, для выявления корреляций между ними и прогно-
зирования вероятности возникновения преступления в определенном районе в 
определенном времени. 

Такие системы могут помочь правоохранительным органам находить 
наиболее опасные районы и предотвращать преступления еще до их соверше-
ния. Это может повысить эффективность правоохранительных органов и об-
щественную безопасность в целом. Однако, при использовании машинного 
обучения в такой сфере нужно учитывать ряд этических и юридических во-
просов, таких как защита личной жизни, предвзятость алгоритмов и справед-
ливое применение закона. Необходимо установить строгие правила использо-
вания таких систем и контроль за их работой. 

Системы машинного обучения, применяемые в борьбе с преступностью, 
представляют собой инструмент, который обладает огромным потенциалом 
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для создания дополнительных средств и методов для предотвращения право-
нарушений и улучшения уровня безопасности населения.  

Одним из примеров того, как машинное обучение может быть использо-
вано в борьбе с преступностью, является аналитическая система, которая мо-
ниторит социальные медиа-сети. Такая система может помочь в выявлении из-
менений в настроениях общества, что может быть связано с планированием 
или совершением правонарушений. Автоматическое распознавание опреде-
ленных ключевых фраз, связанных с преступной деятельностью, также может 
помочь в предотвращении возможных преступлений.  

Еще одним важным аспектом, связанным с применением машинного 
обучения в борьбе с преступностью, является использование систем отслежи-
вания страноведческих новостей. Такие системы могут помочь в выявлении 
потенциальных террористических угроз, анализируя новостные и информаци-
онные потоки из разных источников. Такие системы также могут помочь в 
предотвращении других видов преступлений, таких как кибератаки или фи-
нансовые махинации. 

Машинное обучение также может быть применено для создания систем 
распознавания лиц и содержимого на видеозаписях, что поможет в выявлении 
и анализе угроз, связанных с террористической деятельностью или другими 
видами преступлений. Использование алгоритмов машинного обучения для 
анализа больших объемов данных о преступлениях и рисках также может по-
мочь в принятии более эффективных мер по предотвращению правонарушений. 

В целом, системы машинного обучения представляют собой мощный 
инструмент, который может помочь в решении широкого спектра проблем, 
связанных с борьбой с преступностью, и повышении уровня безопасности в 
обществе. 

В конечном итоге, применение машинного обучения для предотвраще-
ния преступностей может привести к существенному снижению риска возник-
новения преступлений и улучшению общественной безопасности. Однако, 
применение машинного обучения должно идти рука об руку с увеличением 
уровня конфиденциальности и защиты данных, поскольку сбор и хранение 
больших объемов информации может потенциально нарушить конституцион-
ные права граждан. 
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SSL/TLS протокол и его практическое применение 
 
SSL (Secure Sockets Layer – уровень защищенных сокетов) – это крипто-

графический протокол, позволяющий безопасно обмениваться данными в 
незащищенной сети. Он используется между транспортным и прикладным 
уровнем модели OSI. 

TLS (transport layer security  Протокол защиты транспортного уровня) – 
это усовершенствованный вид протокола SSL. Помимо обеспечения безопас-
ности, данный протокол также обеспечивает возможности приватности, це-
лостности и аутентификации. 

Преимущество TLS перед другими протоколами обеспечивающие со-
единение между клиентом и сервером в сети это использование метода ги-
бридного шифрования. 

Гибридное шифрование использует совместно методы симметричного и 
ассиметричного шифрования. Так как симметричный использует только об-
щий ключ, который хоть и быстро работает, но очень уязвим к крипто-атакам, 
а ассиметричный ключ используя открытый и закрытый ключи, с точностью 
наоборот, предоставляет возможность безопасного обмена данными, но с мед-
ленной обработкой обоих ключей. Поэтому гибридное шифрование, исполь-
зуемое TLS, решает одновременно две проблемы, производительности и без-
опасности, обеспечивая наилучший результат при подключении и обмена дан-
ными в сети. 

Предназначение протокола SSL/TLS в модели OSI 
Данный протокол работает на уровне представления, который является 

шестым уровнем модели OSI. Уровень представления отвечает за кодирова-
ние/декодирование и шифрование/дешифрование данных, а также за «понят-
ность» передаваемой информации между системами. То есть информация, 
проходящая через предложенную модель, преобразуется от пользователя в 
двоичный формат и после прохождения по сети преобразуется обратно в по-
нятный пользователю вид. 
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Рисунок 1. Схема работы SSL/TLS на практике 

 
Когда пользователь заходит на веб-сайт, браузер запрашивает информа-

цию о сертификате у сервера, который высылает копию SSL-сертификата с от-
крытым ключом. Далее, браузер проверяет сертификат, название которого 
должно совпадать с именем веб-сайта. 

Кроме того, проверяется дата действия сертификата и наличие корне-
вого сертификата, выданного надежным центром сертификации. Если браузер 
доверяет сертификату, то он генерирует предварительный секрет сессии на ос-
нове открытого ключа, используя максимально высокий уровень шифрования, 
который поддерживают обе стороны. 

Сервер расшифровывает предварительный секрет с помощью своего за-
крытого ключа, соглашается продолжить коммуникацию и создать общий сек-
рет, используя определенный вид шифрования. Теперь обе стороны исполь-
зуют симметричный ключ, который действителен только для данной сессии. 
После ее завершения ключ уничтожается, а при следующем посещении сайта 
процесс рукопожатия запускается сначала. 

Принципы шифрования протокола SSL/TLS. 
Как было сказано ранее, данный протокол использует криптографиче-

ские алгоритмы для защиты данных, передаваемых по сети. Существует около 
75 методов шифрования обеспечивающие тот или иной уровень защиты дан-
ных. Самыми передовыми крипто-алгоритмами считаются AES-256-ECB, 
SHA3-512 и PKCS стандарты. Каждый из них служит для определенной цели. 
AES-256-CBC (Advanced Encryption Standard) – это симметричный алгоритм 
блочного шифрования с размерностью блока составляющую 256 бит. CBC 
(Cipher Block Chaining (Режим сцепления блоков шифротекста)) один из режи-
мов шифрования для симметричного блочного шифра с использованием меха-
низма обратной связи. Каждый блок открытого текста (кроме первого) поби-
тово складывается по модулю 2 (операция XOR) с предыдущим результатом 
шифрования. SHA3-512 один из самых криптостойких хэш-функций. Данный 
алгоритм использует передовую технологию криптографической «губки», в 
которой «абсорбируются» данные, преобразуются и выводятся обработанной 
хэш.  

Проблема уязвимости протокола SSL/TLS. 
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На данный момент существует, вероятность подвергнуть свой сервер 
атаке. Хоть данный протокол и использует гибридное шифрование, все же нет 
ничего совершенного в мире. Основная уязвимость является в реализации дан-
ного протокола, а именно уязвимость кода. Согласно банку угроз ФСТЭК уяз-
вимость составляет средний уровень опасности, нет данных о наличии экспло-
итов, хотя данная уязвимость является устраненной. Чтобы избежать утечки 
данных, ФСТЭК рекомендует подробнее читать документацию и использовать 
рекомендации производителя. 
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Научный руководитель: 

Мамонтов Денис Юрьевич, 
преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности  

и специальной техники Ставропольского филиала 
Краснодарского университета МВД России 

 
Актуальные вопросы противодействия оперативных подразделений  

органов внутренних дел вооруженным нападениям  
на учебные заведения 

 
Современное российское общество столкнулось с невиданной доселе 

проблемой вооруженных нападений на учебные заведения. Только в 2022 году 
МВД России предотвратило 9 таких нападений.1 

Сами факты таких нападений приводят наше общество в шоковое состо-
яние, порождают страх и недоверие к власти.  

Основной причиной этого можно назвать невозможность снизить риски 
таких нападений для себя и своих детей обычному жителю России. Если для 
обычных общеуголовных преступлений давно есть внятный и довольно дей-
ственный алгоритм предупреждения, то для вооруженных нападений на учеб-
ные заведения такого алгоритма у простых граждан, нет.  

На основе проведенного нами анализа фактов вооруженных нападений 
на учебные заведения мы предприняли попытку дать оперативно-розыскную 
характеристику этого явления и предложить оперативно-розыскные меры по 
его предупреждению.  

Если внимательно исследовать все произошедшие на территории России 
случаи вооруженных нападений на учебные заведения, то можно с уверенно-
стью определить следующие элементы оперативно-розыскной характеристики 
этого явления: 

- лица, совершающие вооруженные нападения на учебные заведения 
это, как правило, лица мужского полы в возрасте от 14 до 23 лет. Нам удалость 
найти только один факт анализируемого преступления совершенного лицом 
женского пола, совершенный даже не на территории России, а на территории 
Украины2; 

                                                 
1 https://www.vedomosti.ru/society/news/2022/11/16/950583-v-2022-godu-mvd-preseklo-na-

padeniya-na-shkoli 
2 https://lenta.ru/news/2021/09/06/schools_ua/ 
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- преступники либо являются, либо являлись учащимися учебного заве-
дения, на которое совершают нападение. Они хорошо знают планировку по-
мещений, расписание занятий, и расположение аварийных выходов; 

- сами нападения осуществляются «преступниками одиночками». В ред-
ких случаях у нападавшего был напарник или сообщник, который сам не вы-
полнял активных действий (стрельба, подрывы взрывных устройств и т.п.), но 
оказывал какую-либо помощь в совершении данного деяния (помощь в приоб-
ретении оружия, боеприпасов, приискание других орудий и средств соверше-
ния преступлений; 

- нападавший ранее подвергался систематической травле со стороны 
учащихся или педагогического состава учебного заведения;  

- нападавшие эмоционально не устойчивы. Как правило, психически 
здоровы. Можно отметить завышенное чувство собственного величия и важ-
ности; 

- нападавшие стремятся придать публичность своему преступлению, ве-
дут дневники. Записи можно обнаружить в памяти их электронных устройств, 
на бумажных носителях и в социальных сетях. На своих страницах преступ-
ники выкладывают так называемые «манифесты», в которых пытаются объяс-
нить причины своих поступков и иногда даже предупредить о подготавливае-
мом преступлении; 

- все стрелки были замкнуты в себе, они не общались со сверстниками, 
увлекались только компьютерными играми. Эти люди не имели друзей во-
обще, либо же это был один, два человека с которыми у него были нормальные 
отношения. Замкнутый образ жизни практически исключает наличие увлече-
ний и участие в общественно-полезных движениях.  

Таких людей можно назвать «невидимки», то есть эти люди лишний раз 
не подают вида, они не знают где и как найти свое место в обществе, не умеют 
общаться с люди в реальной жизни, а все их общение сводится к социальным 
сетям и мессенджерам.  

- тщательное планирование нападений их материально-техническая 
подготовка характерна для всех анализируемых преступлений. Преступники 
не только пошагово продумывали само нападение, но и проходили обучение 
для получения лицензии для приобретения оружия, тренировали свои навыки 
по обращению с оружием (скоростная стрельба по движущимся мишеням, ско-
ростная перезарядка и т.п.);  

- в большинстве анализируемых нами случаев нападавший воспиты-
вался в неполной семье. Отсутствие мужского воспитания ребенка негативно 
сказывалось на личности ребенка;  

Первыми признаками того, что такое лицо готовиться совершить рас-
стрел в школе могут являться: 

- повышенный интерес к огнестрельному оружию (особенно если он не 
наблюдался ранее) – просмотр фильмов, чтение книг, связанных с данной те-
матикой, опыт обращения с оружием; 
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- сознание страниц в социальных сетях или интернет-сайтов, содержа-
щих информацию о случаях расстрелов, видео или песни агрессивного харак-
тера; 

- изменения в поведении ученика, склонность к насильственным дей-
ствиям или планам их реализовать, прямые свидетельства цели совершить 
нападение. 

Учитывая вышеизложенное, мы можем определить следующие методы 
и способы выявления и предотвращения: 

- с целью получения информации, представляющей оперативный инте-
рес, о фактах и событиях на территории образовательных учреждений, а также 
в среде учащихся необходимо организовать взаимодействие с преподаватель-
ским составом и штатными психологами.  

- для раннего предупреждения противоправных деяний исследуемой ка-
тегории необходимо обеспечить приобретение негласных источников инфор-
мации, в среде обучающихся обладающих возможностями предоставления ин-
формации на постоянной основе и в различных социальных группах уча-
щихся; 

- с целью получения информации, представляющей оперативный инте-
рес, совместно с представителями лицензионно-разрешительной системы 
войск национальной гвардии проводить проверку лиц в возрасте от 18-25 лет 
получающих разрешение на приобретение гладкоствольного огнестрельного 
оружия. Данная проверка должна включать в себя не только стандартную про-
цедуру, но и оперативно-розыскные мероприятия по месту проживания, ра-
боты, учёбы кандидата; 

- проведение на постоянной основе оперативно-розыскного мероприя-
тия «наблюдение» в наиболее популярных социальных сетях в среде моло-
дежи. Данное мероприятие позволяет получать упреждающую информацию о 
лицах, подготавливающих вооруженные нападения на учебные заведения; 

- проведение инструктажей с сотрудниками частных охранных предпри-
ятий и организаций, а также с работниками учебных заведений в ходе которых 
последним необходимо доводить информацию о поисковых признаках лиц со-
вершающих вооруженные нападения и способах их выявления;  

Несомненно, перечень предложенных нами мероприятий не является ис-
черпывающим и может изменяться в зависимости от различных оперативно-
тактических ситуаций. 
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Акименко Даниил Витальевич, 
курсант 4 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Горбунов Алексей Николаевич, 
заместитель начальника кафедры  

оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел 
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Актуальные проблемы противодействия  
похищению и торговле людьми 

 
Общество 21 века неразрывно связано с телекоммуникационными систе-

мами, которые прогрессируют каждый день и, тем самым, обеспечивают нам 
комфортное и безопасное существование. С самого раннего возраста ребёнку 
наравне с игрушкой предоставляется электронный гаджет, зачастую имеющий 
доступ в безграничное пространство интернета. Но на ровне с информацион-
ными технологиями развивается и преступность в данной области. В совре-
менном мире люди очень редко вспоминают о феномене рабства и работор-
говле. Многие считают, что это давно забытый вид преступности, оставшийся 
в 19 веке. Как правильно высказался первый заместитель Генерального секре-
таря ООН Амина Мохаммед: «Мы часто ничего не знаем о преступлениях тор-
говцев людьми, многие из них совершаются в сферах глобальной теневой эко-
номики и в темных сайтах интернета. Информационные и коммуникационные 
технологии, которые становятся все более важными для нас, активно исполь-
зуются торговцами людьми для вербовки и эксплуатации жертв».1 Конвенция 
о рабстве, подписанная в Женеве в 1926 году, дает определение понятиям 
«рабство» и «работорговля». Рабством признается «положение или состояние 
лица, в отношении которого осуществляются некоторые или все полномочия, 
присущие праву собственности». Работорговля  это все действия, связанные с 
захватом, приобретением какого-либо лица или с его согласия с целью обра-
щения его в рабство; все действия, связанные с приобретением раба с целью 
его продажи или обмена. Данное определение не предоставляет уточнения о 
жертве преступления, в отличие от определённых статей УК РФ (ст.131, 
ст.106). Это связано с тем, что под угрозу рабства попадают мужчины и жен-
щины всех возрастов. 

Таким образом, всё больше и больше детей становятся жертвами торгов-
цев людьми, которые используют социальные сети для их вербовки и извле-
кают выгоду из спроса на материалы о сексуальной эксплуатации детей. Де-
вушки и юноши, одержимые несбыточными мечтами, которые внушили им 
преступники, без особого раздумья соглашаются на требования вербовщиков. 
Вследствие этого, молодежь обрекает себя на различные формы рабства. Тор-
говля людьми, сексуальное рабство, а также трансплантация органов и тканей 
                                                 

1 https://news.un.org/ru/story/2021/11/1414302 
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стала самой быстроразвивающийся и очень прибыльной деятельностью орга-
низационных преступных группировок, ведь указанная проблема выходит за 
пределы отдельно взятого государства. Каналы купли-продажи людьми пре-
ступных группировок охватывают до двух-трех государств. Современное раб-
ство, как правило, чувствует себя безнаказанно именно в наименее развитых 
странах мира с низким социально-экономическим уровнем жизни. Правитель-
ства данных держав не способны самостоятельно устранить наболевшую про-
блему. В связи с этим фактором, положение преступности находится, к сожа-
лению, на высоком уровне, что обеспечивает почти беспрепятственную про-
тивоправную деятельность, посягающую на самое ценное и важное  жизнь и 
свобода человека. Однако, даже в развитых странах практику создания госу-
дарственных органов по борьбе с торговлей людьми (а также с незаконной экс-
плуатацией) скорее можно отнести к исключению из правил. Из вышеизло-
женного следует, что борьба с торговлей людьми - сегодня одна из самых ост-
рых проблем, носящих не только государственный, но и мировой характер. 

Для более детального изучения обратимся к статистическим данным. В 
2021 году в мире насчитывалось 50 миллионов жертв современного рабства, 
говорится в последнем выпуске «Глобальных оценок, касающихся современ-
ного рабства» (Global Estimates of Modern Slavery). Из этого числа 28 миллио-
нов заняты принудительным трудом, 22 миллиона состоят в принудительном 
браке. За последние пять лет число жертв современного рабства заметно вы-
росло. В 2021 году их насчитывалось на 10 миллионов больше, чем по гло-
бальным оценкам 2016 года. Непропорционально уязвимыми в этом плане 
остаются женщины и дети.1 Это еще раз свидетельствует о том, что феномен 
рабства не остался на страницах истории, а лишь развивается посредством фи-
нансирования преступных синдикатов. 

 
 

Принудительный 
труд 

Принудительный 
брак 

Современное рабство

Кол-во в 
тыс. 

Эпизод на 
1 тыс. 

населения

Кол-во в 
тыс. 

Эпизодов 
на 1 тыс. 

населения 

Кол-во 
в тыс. 

Эпизодов 
на 1 тыс. 

населения 

Мир 27, 577 3.5 21, 993 2.8 49, 570 6.4 

Африка 3, 819 2.9 3, 189 2.4 7, 008 5.2 

Америка 3, 593 3.5 1, 496 1.5 5, 089 5 

Арабские 
страны 

886 5.3 814 4.8 1, 700 10.1 

                                                 
1 https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_855449/lang--ru/index.htm 
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Азия и  
Тихий Океан 15, 142 3.5 14, 207 3.3 29, 349 6.8 

Европа и 
центральная 
Азия 

4, 137 4.4 2, 287 2.5 6, 424 6.9 

 
Несмотря на то, что проблема современного рабства является глобаль-

ной, в разных частях земного шара наблюдается доминирование различных 
его форм, а также разный половой и возрастной состав жертв. Это обуславли-
вается тем, что в определенном ряде стран спрос проявляется на дешёвую ра-
бочую силу, что вполне удовлетворяет рабство. В пример можно привести 
страны Африки, где очень много людей живёт в условиях, близких к крайней 
бедности, при которой жители ежедневно вынуждены голодать, а также стра-
дать и погибать от мора. На почве сильного социального расслоения активи-
зируются преступные организации, которые самоуправно решают судьбы бед-
ного слоя населения. Мужчин отправляют на плантации и обременяют на тя-
жёлый физический труд. Из молодых девушек и женщин выделяют группы, 
пригодные для сексуального рабства. На данном этапе как раз и вступает в 
силу межгосударственные преступные каналы купли-продажи людьми. Детей 
и престарелых отдают в богатые семьи в качестве прислуги под долговую ка-
балу. Однако Африка не единственное место, где процветает работорговля. 
Если в государстве плохо развит механизм социальной защиты и социального 
обеспечения, примером которых являются: программа трудоустройства, за-
щита материнства, пособия по инвалидности, то есть то, что могло бы снизить 
количество преступных посягательств, соответственно была бы возможность 
предотвратить вовлечение наиболее уязвимых групп людей (детей, женщин, 
людей с ограниченными возможностями и др.) в неправомерную эксплуата-
цию. Но каким бы развитым государство не было, такое глобальное социаль-
ное явление как бездомность невозможно искоренить. Люди, в связи с отсут-
ствием возможности обеспечить себя жильём, а также предоставить себе не-
обходимое количество продуктов для пропитания, вынуждены скитаться по 
закоулкам громадных мегаполисов и, соответственно, жить на улице. Данные 
категория людей одни из первых попадают под угрозу вовлечения их в сферу 
работорговли. Люмпены, как их зачастую именуют, изгнаны обществом из 
привычного потока жизни. Граждане не проявляют к ним интереса, но самое 
страшное, когда в тождественной позиции находится правительство государ-
ства. Для организованных преступных сообществ это несомненно огромная 
удача, ведь появляется возможность похитить человека не только бесследно и 
беспрепятственно, но самое главное - безнаказанно. Мало кто захочет искать 
за границей никому не нужного уличного бродягу, если он, конечно, ещё жив.  

Торговля людьми является распространенной и все более широкой прак-
тикой. Как мы уже отметили выше, набор людей для целей экономической или 
сексуальной эксплуатации осуществляется с использованием насилия, обмана 
или принуждения. Международной организацией по миграции (МОМ), во 
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всем мире насчитывается от 15 до 30 млн. незаконных мигрантов. ЮНИСЕФ 
считает, что торговлей детьми для использования их в целях эксплуатации, 
например, в сельском хозяйстве или для оказания коммерческих сексуальных 
услуг, охвачено до 1,2 млн. детей. Миграция и торговля людьми находятся в 
прямой корреляции. Нищета и низкие условия для жизни являются главной 
движущей силой миграции. Аналогично процесс ассимиляции принуждает 
мигрантов, а также беженцев вынуждены покидать своё привычное место жи-
тельство, однако не всегда имеется возможность воспользоваться безопас-
ными способами для переезда. Отсутствие связей и поддержки за границей, а 
также ложная информация о вероятных возможностях трудоустройства повы-
шают опасность того, что они станут жертвами торговли людьми и рабства. 
Преступники спекулируют на бедственном положении людей и заманивают в 
свои сети тех, кто остался без средств к существованию. По оценкам Детского 
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) и МОТ, в 2000 году 
около 250 млн. детей в возрасте от 5 до 17 лет были вынуждены работать во 
вредных условиях, ставя под угрозу свое здоровье и зачастую даже жизнь. 
186 млн. детей из этого числа находились в возрасте до 15 лет и 110 млн.  в 
возрасте до 12 лет. 

Похищение человека, с дальнейшей реализацией деятельности преступ-
ных сообществ по продаже людей в рабство не останавливается только на 
этом. Для извлечения максимальной финансовой выгоды криминальные орга-
низации охватили такую сферу, как трансплантация органов и тканей. Совре-
менная система трансплантологии способна удовлетворить потребности реци-
пиентов только на 22%. По оценкам экспертов, около 10% всех транспланта-
ций в мире происходит нелегально, посредством теневой экономики. Специ-
ально создаются подпольные лаборатории с оснащённым медико-фармацевти-
ческим оборудованием. Как и при сексуальном рабстве, жертв дифференци-
руют по медицинским признакам и определяют их дальнейший исход. Потер-
певшими данного преступления зачастую становятся несовершеннолетние, а 
также люди до 30 лет. Это связано с тем, что внутренние органы молодого 
организма еще не успели изжить себя и прийти в негодность. Реализация по 
продажам происходит на чёрном рынке в пределах безграничного интернета. 
Создаются скрытые сайты на так называемом «DarkNet», доступ к которым 
имеют как преступные сообщества, так и привилегированные лица, проявля-
ющие интерес покупателя. Данный вид преступности носит транснациональ-
ный характер, в связи с чем, вызывает беспокойство мирового сообщества. Со-
ответственно, данное преступление можно охарактеризовать как антигумани-
стическое, а в 21 веке это недопустимо. 

Несмотря на усилия правоохранительных органов большинства стран, 
организация проституцией, как вид работорговли, не сдает своих позиций. Ко-
гда речь идет о вовлечении в проституцию, то большинство девушек и женщин 
продают в рабство еще на родине собственные соотечественники. Схема зака-
баления жертвы здесь всегда одна: девушке предлагаются идеальные условия 
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труда, которые полностью удовлетворяют её запросам. Это, как правило  ра-
бота в салоне красоты или в престижном ресторане с окладом в несколько со-
тен тысяч рублей. По факту приезда на заработки, у девушек отбираются все 
документы под предлогом оформления их как сотрудниц. После чего вербов-
щики излагают реальные условия работы, по выполнению которых, женщина 
в лучшем случае вернёт свои документы и сможет уехать. Однако есть и более 
жестокий способ, при котором жертва вынуждена осуществлять сексуальные 
услуги под угрозой физической расправы. Данный вид работорговли, как и все 
предыдущие, протекает в двух направлениях: локальный и глобальный. При 
локальном, девушек из провинции принуждают к сексуальному рабству в под-
польных нелегальных публичных домах, именуемых как бордели, а также гос-
тиницах и развлекательных заведениях. При глобальном, жертв вывозят из 
страны и передают последующим хозяевам, за определённую плату, тем са-
мым осуществляя продажу женщин в сексуальное рабство. Когда наступает 
момент, при котором рабыня не способна оказывать интимные услуги, покро-
вители решают её дальнейшую судьбу. Если женщина работала хорошо и при-
носила большой доход, ей могут позволить уехать, однако если часто возни-
кали проблемы с ее деятельностью, жертву могут переквалифицировать из 
проститутки в обыкновенного раба и отправить на тяжёлый труд. Самое 
страшное, если речь заходит о трансплантации органов. 

Таким образом, подводя итоги выше сказанному, следует отметить, что 
все формы рабства  это безоговорочно тяжкое преступление мирового харак-
тера. Это явление лишь ушло в тень и приобрело более изощрённые формы, 
адаптируясь под изменение законодательства и общественного мнения. Оно 
укоренилось в теневой экономике современного мира, имеет децентрализо-
ванную систему с множеством точек похищения, приобретения и использова-
ния людей. Из чего следует необходимость разработки новых паровых док-
трин, регулирующих и обеспечивающих максимальную защиту от преступных 
посягательств в данной области. Речь идёт не только об ужесточении наказа-
ния и введения новых уголовно-правовых норм, но и о создании обществен-
ных организаций. Так в Росси 22 марта 2011 года было основано движение 
«Альтернатива», которое является общественной некоммерческой волонтер-
ской организацией, занимающейся борьбой с торговлей людьми и освобожде-
нием людей из неволи: современных форм трудового, нищенского и сексуаль-
ного рабства.1По состоянию на 2022 год это единственная организация в Рос-
сии, которая борется с рабством.  

Основным и необходимым является совершенствование и подписание 
международных договоров о противодействии работорговли, а также обеспе-
чение консолидации между правоохранительными органами стран, с наиболь-
шим количеством преступлений данной области. В Российской Федерации от-
ветственность за данное преступление предусмотрена статьёй 127.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации «Торговля людьми», максимальная санк-

                                                 
1 https://alternative.help/ 
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ция которой является лишение свободы на срок до 15 лет. Однако, как мы не-
однократно указывали выше, данный вид преступности в большинстве своём 
случае совершается организованным преступным сообществом, что также яв-
ляется тяжким преступлением, ответственность за которое предусмотрена ста-
тьёй 210 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Организация преступ-
ного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)» макси-
мальная санкция которой является лишение свободы на срок до 20 лет. Кон-
венция ООН «О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 
третьими лицами» от 02.12.1949 г., по сути, является первым кодифицирован-
ным актом, объединившим ранее действовавшие акты, такие как Международ-
ный договор от 18.05.1904 года «О борьбе с торговлей белыми рабынями» с 
изменениями, внесенными в него Протоколом, утвержденным Генеральной 
Ассамблеей ООН 03.12.1948 г.; Международная конвенция от 04.05.1910 г. «О 
борьбе с торговлей белыми рабынями» с изменениями, внесенными в нее упо-
мянутым выше Протоколом; Международная конвенция от 30.09.1921 г. «О 
борьбе с торговлей женщинами и детьми» с изменениями, внесенными в нее 
Протоколом, принятым Генеральной Ассамблеей ООН 20.10.1947 г.; Между-
народная конвенция от 11.10.1933 г. «О борьбе с торговлей совершеннолет-
ними женщинами» с изменениями, внесенными в неуказанным Протоколом.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-protivodeystviya-torgovle-

lyudmi/viewer 
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Особенности оперативно-розыскного мероприятия  

«Оперативное внедрение» 
 
В научной литературе и в оперативной практике оперативное внедрение 

трактуется как некий способ получения информации, имеющей значение для 
целей ОРД, путем ввода сотрудников оперативных подразделений в крими-
нальную среду. Их целью будет выступать сбор необходимых сведений, кото-
рые важны для последующего решения задач оперативно-розыскной деятель-
ности. 

Оперативное внедрение выступает одним из оперативно-розыскных ме-
роприятий, регулируемых Федеральным законом об ОРД № 144-ФЗ1. Как пра-
вило, рассматриваемое нами ОРМ, проводится на основании постановления 
органа, осуществляющего ОРД. Немаловажным является и тот факт, что про-
водиться оперативное внедрение будет только с согласия сотрудника, который 
будет выступать в качестве «внедряемого». Данное оперативно-розыскное ме-
роприятия проводится тогда, когда не имеется возможности получить допол-
нительные сведения с помощью других следственных и оперативных меро-
приятий или установить фигурантов по уголовному делу. 

Оперативное внедрение осуществляется в организованные преступные 
группы, занимающихся производством и реализацией наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, нелегальной продажей оружия и бо-
еприпасов, организацией подпольного казино, совершением краж, грабежей, 
мошенничества, а также в группы, которые занимаются незаконной предпри-
нимательской деятельностью. 

Получение оперативной информации в рамках проведения рассматрива-
емого нами оперативно-розыскного мероприятия является целью оператив-
ного внедрения. На основании этого, данную информацию, имеющую значе-
ние для решения задач ОРД, можно классифицировать следующим образом: 

1. Установление состава преступной группировки и роли в ней каждого 
из ее участников и связей между нами; 

2. Установление фактического места нахождения преступников, спосо-
бов и средств совершения преступного посягательства; 

3. Установление готовящихся или уже совершенных преступных деяний; 
4. Фиксация следов преступлений. 

                                                 
1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-

ятельности» (Дата обращения: 11.03.2023); 
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Для качественной подготовки сотрудника к проведению данного ОРМ 
проводиться комплекс мероприятий, который включает в себя не только по-
становку целей и выдвижение конкретных задач, но также и разработку опре-
деленной легенды, создание поддельных документов, удостоверяющих лич-
ность, необходимых для качественного проведения оперативного внедрения, 
а также выделение временного помещения, выступающего в качестве нового 
фактического места жительства сотрудника. Данные мероприятия ведутся в 
строгой секретности, для того, чтобы не произошло факта утечки информации 
и для обеспечения безопасности внедряемого сотрудника. 

На практике, внедрение оперативного сотрудника проводится поэтапно. 
Изначально, чтобы заслужить доверие и не вызвать дополнительных вопросов 
со стороны участников преступной группировки, сотрудник приобретает то-
вары, совершает мелкие незаконные транзакции с денежными средствами и 
осуществляет от имени ОПГ незаконную предпринимательскую деятельность. 
В последующем, может осуществляться вербовка тех участников преступной 
группы, готовых оказывать содействие правоохранительным органам. 

Внедренный оперативный сотрудник должен обладать знаниями, кото-
рые помогут ему в интеграции и коммуникации с преступниками и их сообщ-
никами, а также знаниями в рамках осуществляемой преступной деятельности 
данной преступной группы. Также должен быть хорошо физически и психо-
логически подготовлен для выполнения поставленных перед ними оператив-
ных задач. 

В процессе проведения оперативно-розыскного мероприятия возможно 
возникновение ситуации, когда внедренный сотрудник будет участвовать в 
подготовке и совершении преступлений. Отсюда вытекает вопрос: будет ли 
нести данный сотрудник уголовную или иную ответственность за совершае-
мые им деяния? Ответ дает глава 8 УК РФ1, устанавливающая обстоятельства, 
исключающие преступность того или иного деяния, а именно необходимая 
оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при задержании лица, со-
вершившего преступление, физическое или психическое принуждение, обос-
нованный риск, исполнение приказа или распоряжения. Ни одно из вышена-
званных обстоятельств не предусматривает обстоятельств освобождения опе-
ративного сотрудника, принимающего участие в оперативном внедрении, от 
уголовной ответственности. 

Внедренный сотрудник должен понимать, что его отдельные действия 
или действия, совершенные в составе организованной преступной группы, не 
должны нарушать сложившийся общественный порядок, права и интересы 
лиц, выступающих потерпевшими или иными лицами, не имеющих отноше-
ния к проводимому мероприятию. Оперативный сотрудник обязан соблюдать 
приказы и распоряжения своего начальствующего состава, исполнение кото-
рых, в рамках ст. 42 УК РФ, не является преступлением. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Официаль-

ный сайт «Гарант» [Электронный ресурс] — URL: https://base.garant.ru/10108000/  
(Дата обращения 11.03.2023); 
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На сегодняшний день в кругу правоведов, специалистов и практиков в 
данной области ведутся разговоры о разработке так называемого института 
«мнимого участия», в рамках которого, по их имению, внедренные оператив-
ные сотрудники будут иметь право на освобождение от уголовного преследо-
вания за совершенные ими преступления и причиненный материальный, мо-
ральный вред или вред здоровью. Суть института заключается в том, что «опе-
ративник в целях выявления, предупреждения и раскрытия преступлений в ис-
ключительных случаях может совершать определенные виды преступлений. 
Объективно пределы противоправного поведения определяются тем, что ни 
при каких условиях внедренное лицо не может быть организатором, подстре-
кателем преступлений, а также совершать преступления против жизни, здоро-
вья людей и сопряженные с особо опасными последствиями».1 

Уголовная ответственность также наступает и за умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью или смерти, нарушения половой неприкосновен-
ности или половой свободы личности. Кроме того, вопрос освобождения от 
уголовного преследования лиц, оказывающим им содействие, требует допол-
нительного внимания и дальнейшей проработки. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 
что оперативное внедрение, как оперативно-розыскное мероприятие, несет в 
себе цели сбора необходимой информации о незаконной деятельности органи-
зованной преступной группы и, вследствие, формирования доказательствен-
ной базы. На основании этого, оперативное внедрение можно трактовать, как 
совокупность определенных знаний и специальных умений по получению све-
дений, представляющих оперативный интерес, о деятельности преступных 
групп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Сафонов В.Н., Сафонов Н.В. Оперативное внедрение: проблемы законодательного 

регулирования и практики в контексте противодействия организованной преступности // 
Проблемы изучения и противодействия организованной преступности. Сборник статей по 
материалам Всероссийского круглого стола. - 2015. - С. 114-120. (Дата обращения: 
11.03.2023). 
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Фишинг как самостоятельный вид преступления 

 
В настоящее время в России наблюдается рост преступлений с исполь-

зованием информационных технологий, причем почти 50% этих преступлений 
связаны со взломом пин-кодов банковских карт. Мошенники постоянно изоб-
ретают новые способы взлома систем, содержащих реквизиты банковских 
карт и пин-коды, к которым даже системы защиты не всегда успевают адапти-
роваться. В 2022 году мошенничество в Интернете, в частности фишинг, 
нанесло пользователям российских банковских карт ущерб на сумму, превы-
шающую 74 млрд рублей, в основном из-за невнимательного отношения поль-
зователей к своим данным. 

Фишинг – это распространенный метод атаки, при котором злоумыш-
ленники используют массовую рассылку, чтобы заманить пользователей на 
поддельные сайты для получения личной информации, такой как данные бан-
ковской карты и пароли. Пользователи должны избегать ввода конфиденци-
альной информации на непроверенных сайтах и должны быть осторожны с по-
дозрительными кампаниями по электронной почте.1 

Сам по себе фишинг не может считаться уголовным преступлением по 
УК РФ, но последствия преступления, такие как неправомерный доступ к ком-
пьютерной информации и создание, использование и распространение вредо-
носных программ, подпадают под действие статьи 272 и 273 УК РФ. Фишинг 
– это просто инструмент, используемый мошенниками для совершения этих 
преступлений.2 

Одним из примеров проявления данного вида мошенничества можно вы-
делить следующее «киберпрестпуление». Рахматуллин Ф.Р. заведомо исполь-
зовал вредоносную программу для ЭВМ, предназначенную для несанкциони-
рованного копирования компьютерной информации, на своем ноутбуке Asus 
с доступом в Интернет, после изучения инструкции по ее использованию. Под-
судимый в определенную дату и время с использованием вредоносной про-

                                                 
1 Что такое фишинг? Описание и определение термина. URL// 

https://biznesprost.ru/fishing.html (дата обращения: 10.04 2021г.) 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2022) // «Собрание законодательства РФ», 
17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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граммы для ЭВМ умышленно скопировал информацию с веб-сайта, принадле-
жащего администрации сервера, и имел доступ к сети Интернет через свой но-
утбук Asus с определенным серийным номером. Номер и IP-адреса, предостав-
ленные его интернет-провайдером, нанеся тем самым вред интернет-ресурсу. 

Действия подсудимого суд квалифицирует по ч. 1 ст. 273 УК РФ, как 
использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для не-
санкционированного копирования компьютерной информации.1 Пример каса-
ется возможного нарушения статьи 272 УК РФ, запрещающей неправомерный 
доступ к компьютерной информации. Представитель Кашлинского районного 
отделения Федеральной почтовой связи заподозрил, что их компьютерная си-
стема заражена вирусом, и сообщил об этом в отдел полиции. В ходе проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было уста-
новлено, что гр. Ф. скопировал троянскую программу на свой рабочий компь-
ютер, а затем отправил ее по электронной почте в РУФПС, при открытии про-
грамма сработала, что позволило гр. Ф. получить доступ к логину и паролю 
для подключения к Интернету.  

Таким образом, своими действиями гр. Ф. совершил преступление, 
предусмотренное ст. 272 ч. 2 УК РФ – неправомерный доступ к компьютерной 
информации, а также ч. 1 ст. 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба 
путем обмана или злоупотребления доверием. 

Фишинговые атаки представляют собой серьезную угрозу в России: еже-
дневно физическим лицам и организациям отправляется до 1 миллиона под-
дельных сообщений с сайтов. Около 70% всех целевых атак на российские 
компании и организации начинаются с фишинга, который позволяет преступ-
никам получить доступ к корпоративной инфраструктуре и потенциально кон-
тролировать всю сеть. Последствия успешной атаки могут быть серьезными, 
включая утечку конфиденциальных данных и взлом банковских счетов. Фи-
шинговые атаки используют как проправительственные хакерские группы, так 
и киберпреступники. 

Существует несколько типов фишинговых атак, в том числе: 
1. Фишинг по электронной почте: это наиболее распространенный тип 

фишинговой атаки, когда злоумышленник отправляет электронное письмо, 
которое выглядит как доверенное, и просит получателя предоставить конфи-
денциальную информацию, такую как пароли, номера кредитных карт или 
личные данные. 

2. Целевой фишинг. Этот тип атаки часто нацелен на конкретных людей, 
выдавая себя за кого-то, кого они знают, например, за коллегу или друга. Зло-
умышленник использует информацию о жертве, чтобы электронное письмо 
выглядело более убедительно. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 № 37 «О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компьютерной 
информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием электронных 
или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». 
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3. Smishing: Smishing или SMS-фишинг – это тип фишинговой атаки, ко-
торая осуществляется с помощью текстовых сообщений. Злоумышленник от-
правляет текстовое сообщение, которое, как представляется, из законного ис-
точника, просит получателя щелкнуть ссылку или предоставить конфиденци-
альную информацию. 

4. Вишинг или голосовой фишинг – это разновидность фишинговой 
атаки, которая осуществляется по телефону. Злоумышленник звонит жертве и 
выдает себя за законный источник, такой как банк или государственное учре-
ждение, запрашивая конфиденциальную информацию.1 

5. Фишинг на основе вредоносного ПО. Этот тип фишинговой атаки за-
ключается в том, что злоумышленник отправляет электронное письмо со ссыл-
кой или вложением, содержащим вредоносное ПО. Когда получатель нажи-
мает на ссылку или открывает вложение, вредоносное ПО загружается на его 
устройство.2 

Каждый может стать жертвой таких преступлений в Интернете. По этой 
причине стоит задаться вопросом: «Как же самостоятельно защитить свои дан-
ные от мошенников?» 

От фишинга нет универсального способа защиты, кроме того, как вни-
мательно следить за своими персональными данными и соблюдать простые 
правила: 

- будьте осторожны с любыми нежелательными электронными пись-
мами, сообщениями или звонками с просьбой предоставить личную информацию. 

- проверяйте адрес электронной почты или номер телефона отправителя, 
чтобы убедиться, что они действительны. 

- не переходите по ссылкам в подозрительных электронных письмах или 
сообщениях. 

- по возможности используйте двухфакторную аутентификацию. 
- периодически обновляйте свой компьютер и программное обеспечение 

безопасности. 
- не вводите личную информацию на незащищенных сайтах. 
- используйте менеджер паролей для создания надежных уникальных па-

ролей. 
- расскажите другим о фишинге и о том, как его избежать. 
- остерегайтесь срочных или угрожающих выражений в электронных 

письмах или сообщениях. 
- свяжитесь с компанией или организацией напрямую, если вы не уве-

рены в законности электронного письма или сообщения. 
Подводя итог, необходимо отметить, что кибератаки – это постоянная 

угроза для корпораций, стартапов и физических лиц Однако пользователи 
также должны предпринять простые шаги, чтобы не стать жертвой злоумыш-
ленников. 

                                                 
1 https://habr.com/ru/company/varonis/blog/544140/ 
2 https://www.securitylab.ru/blog/company/PandaSecurityRus/350582.php?ysclid= 

lfo278z8nz341167371 
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Полностью искоренить фишинг сложно, поскольку мошенники посто-
янно придумывают новые уловки, а меры кибербезопасности с трудом справ-
ляются с ростом числа мошеннических действий. Следовательно, люди 
должны иметь базовые знания для защиты своих личных данных, так же стоит 
отметить, что в законодательстве отсутствует необходимая уголовно-правовая 
норма, которая предусматривает ответственность за фишинг, а последствия 
данной кибератаки квалифицируют по различным статьям уголовного кодекса 
Российской Федерации. Существует необходимость в компетентном законо-
дательстве для наказания за мошеннические действия данного вида. Инфор-
мационная безопасность имеет решающее значение для защиты личных дан-
ных граждан и юридических лиц. 
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Взаимодействие служб и подразделений органов внутренних дел  

по противодействию экстремистским проявлениям, совершаемым  
по мотивам национальной, расовой, социальной ненависти или вражды 

 
Исследование вопросов и проблем взаимодействия служб и подразделе-

ний ОВД по противодействию экстремистским проявлениям, совершаемым по 
мотивам национальной, расовой, социальной ненависти или вражды очень 
важно на современном этапе, так как Российская Федерация с 24 февраля 2022 
года на территории Украины проводить военную операцию, что вызвало це-
лую волну различного рода последствий. Не вдаваясь в политические мо-
менты, следует обратить внимание, что в сети Интернет, во многих социаль-
ных сетях сразу после начала военной операции начали появляться призывы 
экстремистского характера, направленные на возбуждение ненависти к росси-
янам. В связи с этим в России пришлось признать экстремистской организа-
цией Meta, запретить ее действие на территории страны. Соответственно, за-
прет затронул Фейсбук и Инстаграмм. Однако граждане Российской Федера-
ции все равно при помощи VPN продолжают использовать данные социальные 
сети. 

Соответственно, на современном этапе необходимо повышенное внима-
ние уделять проблемам и вопросам взаимодействия служб и подразделений 
ОВД по противодействию экстремистским проявлениям, свершаемые по мо-
тивам национальной, расовой, социальной ненависти или вражды. 

Отметим, что на сегодняшний день применяется ряд законов  Закон об 
ОРД1, Закон о полиции2, Закон о противодействии экстремистской деятельно-
сти3 и т.п. Однако, ни в едином нормативно-правовом акте российский зако-
нодатель не раскрывает и не закрепляет формы и порядок осуществления вза-
имодействия служб и подразделений ОВД по противодействию экстремист-
ским проявлениям, свершаемые по мотивам национальной, расовой, социаль-
ной ненависти или вражды. По нашему мнению, данное является существен-
ным недостатком действующего правового регулирования, так как в основе 
любого вида деятельности, а особенно относящегося к правоохранительной, 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // «Российская газета», № 160, 18.08.1995. 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О полиции» // «Со-

брание законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900. 
3 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» // «Российская газета», № 138-139, 30.07.2002. 
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должно лежать нормативно-правовое регулирование. Без должного правового 
регулирование такое взаимодействие не будет максимально эффективным и 
результативным, как того требует современная обстановка.  

Общественный порядок и общественная безопасность в России в силу 
современных обстоятельств постоянно находится под угрозой, постоянно идут 
провокации, экстремистские агитации и т.п. В ряде регионов России был даже 
введен режим повешенной готовности. Экстремизм является серьезным и ярко 
выраженным негативным социально-правовым явлением, с которым необхо-
димо бороться всеми доступными средствами. На сегодняшний день органы 
внутренних дел являются одними из основных субъектов, которые осуществ-
ляют противодействие и пресечение экстремистских направлений и проявле-
ний. Особое значение в рамках данной деятельности принадлежит ОРД. 

Общие положения об анализируемом взаимодействии регулируются на 
подзаконном уровне – Приказом № 362, МВД РФ № 810, ФСБ РФ № 584 от 
25.11.20101. Однако, нормы данного приказа не совершенствовались и не ме-
нялись уже много лет. Можно сказать, что они не отвечают потребностям со-
временной действительности, что является недопустимым.  

Преступления экстремистской направленности обладают повышенной 
степенью общественной опасности, так как несут беспорядок в обществе, 
нарушают стабильность общественных интересов, порождают ненависть на 
национальной почве, что является недопустимым. Конституция Российской 
Федерации не допускает ущемление прав и законных интересов лиц на осно-
вании дискриминационных признаков, что характерно для любого правового 
государства. 

Преступления экстремистской направленностью очень часто исследуют 
в совокупности с террористическими преступлениями, поскольку терроризм и 
экстремизм обладают многими схожими чертами и очень часто экстремист-
ская и террористическая деятельность осуществляется одновременно и в сово-
купности. 

Майстренко Г.А., Алдашкин М.Ю.2 поднимают проблемы экстремизма 
в молодёжной среде в системе уголовно-исполнительной системы. Соответ-
ственно, встает проблема взаимодействия подразделений органов внутренних 
дел в целях предотвращения экстремистских проявлений не только между со-
бой, но и с органами уголовно-исполнительной системы. Отметим, что в уго-

                                                 
1 Приказ Минюста РФ № 362, МВД РФ № 810, ФСБ РФ № 584 от 25.11.2010  

«О взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации в целях повышения эффективности деятельности учреждений (подразделений), осу-
ществляющих проведение исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением 
экстремизма» // «Российская газета», № 280, 10.12.2010 

2 Майстренко Г.А., Алдашкин М.Ю. Оперативно-розыскное противодействие дея-
тельности членов молодежных экстремистских группировок в уголовно-исполнительной 
системе // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 6. 
С. 16 - 18. 
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ловно-исполнительной системе на базе ФСИН России также действуют опера-
тивные подразделения. Налаживание взаимодействия и контакта между всеми 
субъектами предупредительной деятельности позволит сделать борьбу с пре-
ступностью более эффективной и результативной. Разумеется, что органы 
внутренних дел, включая оперативные подразделения, являются основными 
субъектами по борьбе с преступностью, в деятельности по ее предупреждению. 

Особенно данное касается экстремистских проявлений, совершаемых по 
мотивам национальной, расовой, социальной ненависти или вражды. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе имеется 
целый ряд неразрешенных проблем в сфере взаимодействия служб и подраз-
делений органов внутренних дел по противодействию экстремистским 
направлениям по различному роду мотивам, что делает деятельность по та-
кому противодействию менее эффективной и результативной. По нашему мне-
нию, российскому законодателю следует пересмотреть правовое регулирова-
ние и внести ряд существенных поправок как в законы, так и подзаконные нор-
мативно-правовые акты. На законодательном уровне необходимо закрепить 
непосредственно формы и порядок осуществления взаимодействия всех служб 
и подразделений ОВД в деятельности по противодействию экстремистских 
проявлений. При этом представляется необходимым наладить взаимодействие 
не только внутри самих органов внутренних дел, но и с учреждениями уго-
ловно-исполнительной системы. Соответственно, необходимо издать соответ-
ствующие приказы на уровне МВД России и ФСИН России. 

Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что 
на сегодняшний день среди исследователей уделяется повышенное внимания 
вопросам и проблемам противодействию экстремизма на основе разных моти-
вов, в том числе расовой и национальной ненависти. При этом все исследова-
тели сходятся во мнении, что деятельность по противодействию экстремист-
ским проявлением не будет эффективной пока отсутствует взаимодействие 
между всеми правоохранительными органами, а также пока отсутствует 
надлежащее правовое регулирование, так как в основе любого вида деятель-
ности должны лежать нормы права.   
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Вопросы получения компьютерной информации 
из облачных сервисов 

 
В современных реалиях, когда IT-технологии занимают все более значи-

тельное место в повседневной жизнедеятельности человека, помимо всех благ, 
общество сталкивается с большим количеством криминогенных факторов, по-
рождённые данными инновациями, так как они открывают новые возможно-
сти для преступного контингента. 

Достаточно обратиться к данным, предоставленные МВД РФ ФКУ 
«Главный информационно-аналитический центр» за период с января по август 
2022 года, по которым выявлено 334,1 тыс. преступлений совершенных с ис-
пользованием IT-технологий или в сфере компьютерной информации, что со-
ставило 25% удельного веса преступлений1. 

Развитие IT-технологий приводит к тому, что все большая часть доку-
ментов и иных материальных носителей информации приобретает элек-
тронно-цифровую форму, в связи с чем увеличение объемов накопленной ин-
формации и возникновение проблем с управлением ею вызывает широкое при-
менение облачных технологий. Можно отметить, что наиболее популярными 
облачными сервисами в России сейчас являются: Google Drive, Яндекс. Диск, 
Dropbox, iCloud, Облако Mail.Ru. 

Главная проблема возникает с тем, что вся информация, находящаяся в 
облачных хранилищах, представляет собой компьютерную информацию, сле-
довательно, при раскрытии и расследовании преступлений посредствам дан-
ных технологий правоохранительным органам необходимо будет работать с 
цифровыми следами2. 

Оперативно-розыскное мероприятие как получение компьютерной ин-
формации должно помочь в отыскании следов, которые могут быть обнару-
жены в облачных системах, а могут являться объектом посягательства, так и 
орудием совершения преступления. Однако фиксация фактов неправомерных 
действий с данными осложнена тем, что нет должных исследований в данном 
направлении, которые позволили бы сформировать научные знания. Из этого 
вытекает то, что сотрудники правоохранительных органов при раскрытии и 

                                                 
1 Состояния преступности в Российской Федерации за январь – август 2022 года 
2 Кузьмин М.Д. Проблемы расследований преступлений, совершенных с использо-

ванием облачных хранилищ в сети интернет // Полицейская деятельность. – 2020. - № 1. – 
С. 2 
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расследовании преступлений в данной сфере сталкиваются с такими пробле-
мами, как:  

- отсутствие специальных инструментов; 
- отсутствие тактики и методики; 
- отсутствие доступа к информации; 
- нет четкого определения юрисдикции места нахождения сервиса «об-

лака». 
Важно будет отметить и то, что при проведении такого ОРМ, как иссле-

дования предметов и документов, в рамках которого осуществляется компью-
терное исследование, у специалиста имеются четко сформулированные указа-
ния и вопросы, а также есть соответствующие инструменты, но для сбора до-
казательств в облачных сервисах на данный момент отсутствуют четко пред-
назначенные инструменты и средства для проведения успешного исследова-
ния в данной среде. Для получения информации из облачных сервисов имею-
щей значения для раскрытия, расследования преступлений может быть осу-
ществлено при проведении оперативно розыскного мероприятия «получение 
компьютерной информации».  

Получение компьютерной информации  это ОРМ, заключающееся в ис-
пользовании технических средств и информационных технологий для иссле-
дования компьютерных систем с целью обнаружения и документирования 
виртуальных и материальных следов, свидетельствующих о подготовке или 
совершении преступлений, которые могут содержаться в компьютерных си-
стемах в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, 
обработки и передачи. С помощью такого мероприятия может быть получена 
оперативно значимая информация из таких источников, как выборки, генери-
руемые по заданным условиям при анализе сведений из различных баз данных, 
формируемых в информационных системах государственных органов и ком-
мерческих структур, в том числе банков и операторов связи, а также, инфор-
мацию, размещенную на серверах в Интернете, можно получить у провайдера 
интернет-услуги либо через организации, предоставляющие услуги хостинга. 

Если более детально изучать облачные сервисы, то прежде всего нужно 
начать с того, что облачные вычисления можно определить как информаци-
онно-технологическая модель обеспечения повсеместного и удобного доступа 
с использованием сети «Интернет» к общему набору конфигурируемых вы-
числительных ресурсов («облаку»), устройствам хранения данных, приложе-
ниям и сервисам, которые могут быть оперативно предоставлены и освобож-
дены от нагрузки с минимальными эксплуатационными затратами или прак-
тически без участия провайдера. Данное понятие закреплено в Стратегии раз-
вития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 
годы, утвержденная Указом Президента РФ от 09.05.2017 г. № 2031. Если об-
ратиться к ГОСТ 17826-2015, то мы можем выделить следующие виды облач-
ных сервисов: 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 15.05.2017, № 20, ст. 2901. 
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- частные, в которых предоставляется программы как служба (SaaS), 
платформы как службы (PaaS), инфраструктуры как службы (IaaS) и (или) хра-
нения данных (DaaS) ограниченному числу пользователей, как правило, отно-
сящихся к одной организации; 

- общественные, предоставляющие SaaS, PaaS, IaaS и (или) DaaS неогра-
ниченному количеству пользователей. 

Также если изучить имеющиеся сервисы, то можно выделить и смешан-
ные облачные сервисы, которые совмещают характеристики выше перечис-
ленных видов. 

Если рассматривать структуру любых облачных систем, то можно выде-
лить принцип единства и дифференциации цифровых данных при их по-
строении. 

Необходимо также подчеркнуть и достоинства облачных сервисов: 
- надежность; 
- доступность; 
- масштабируемость; 
- качество и скорость обработки информации; 
- оперативность выдачи информации и т.д. 
Что касаемо нормативного регулирования данных технологий, то можно 

сказать, что в российском законодательстве не содержится специальных норм, 
регулирующих данную область, поэтому в рамках использования облачных 
сервисов необходимо обращаться к гражданскому законодательству, непо-
средственно к ст. 779 и в общем к гл. 39 ГК РФ, так как это по своей юридиче-
ской конструкции возмездное оказание услуг. 

Важно будет обратиться и к федеральному закону от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»1, в нем указывается, что Федеральная служба 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор) осуществляет контроль и надзор за обработкой персо-
нальных данных в соответствии с требованиями законодательства. В свою оче-
редь операторы интернет-ресурсов обязаны предоставлять Роскомнадзору ин-
формацию о функционировании и назначении данных сервисов, перечня дан-
ных, которые собираются и обрабатываются посредством данного сервиса, 
сведения о базах данных, которые используются в данных сервисах, а также о 
данных о привлекаемых оператором персональных данных и провайдерах об-
лачных сервисов. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что облачные технологии по-
лучили широкую популярность и активно используются в различных сферах 
жизнедеятельности общества, это объясняется открытым доступом и просто-
той использования данной IT-технологии. За все время использования облач-
ные сервисы показали себя, как надежные и многофункциональные системы 
по хранению, обработке и предоставлению данных по запросу пользователя.  

                                                 
1 Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451 
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Однако прослеживается проблема того, что на данный момент нет ка-
ких-либо нормативных актов, прямо регулирующие общественные отноше-
ния, складывающиеся по поводу пользования подобными технологиями. Это 
может приводить к проблемам при разрешении конкретных правоотношений, 
вызванных использованием облачных сервисов, необходимость использова-
ния аналогии закона и права. 

В заключении хотелось бы отметить, что на современном этапе развития 
общества для противодействия преступности, которая активно использует но-
вые технологии для осуществления преступной деятельности, правоохрани-
тельным органам необходимо использовать методы и средства, которые будут 
способствовать правомерной, оперативной и успешной реализации задач, воз-
ложенных на данные органы соответствующими нормативными актами. 

Важно отметить и то, что данные методы и средства должны соответ-
ствовать новациям в технологическом прогрессе, так как использование уста-
ревшего инструментария может затруднять процесс раскрытия, предупрежде-
ния, пресечения и расследования преступлений. 

Также из-за того, что облачные сервисы являются относительно новой 
технологией, то отсутствует какая-либо тактика и методика проведения ОРМ, 
направленных на получение информации, представляющей оперативный ин-
терес, из облачных сервисов, что вызывает ряд сложностей. В свою очередь и 
слабое техническое обеспечение выступает как фактор, который влияет на эф-
фективность и успешность осуществления оперативно-розыскной деятельно-
сти в рамках IT-пространства. 

Поэтому необходимо проводить научные исследования в данной обла-
сти и использовать полученные данные для разработки новых методов и 
средств, тактики и методики, которые будут способны дать правоохранитель-
ным органам должное преимущество перед преступностью. А также обратить 
внимание на техническое обеспечение данных органов, чтобы они не уступали 
преступникам в возможности осуществления тех или иных действий в инфор-
мационном пространстве. 
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Использование гипноза как метода проведения  
оперативно-розыскного мероприятия – опрос 

 
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»1 закре-

пил в ст. 6 перечень оперативно-розыскных мероприятий, однако, определе-
ния, что такое оперативно-розыскные мероприятия не закрепил. В научной ли-
тературе имеются множество определений оперативно-розыскных мероприя-
тий, однако хотелось бы выделить определение, которое дают П.М. Титов и 
В.Ю. Стальмах: «Оперативно-розыскные мероприятия – это предусмотренные 
Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» познава-
тельные действия (совокупность действий), производимые уполномоченными 
сотрудниками оперативно-розыскных органов, при наличии фактических и 
юридических оснований, для реализации целей оперативно-розыскной дея-
тельности гласными, негласными или зашифрованными способами, частично 
обеспеченные мерами государственного принуждения, ход и результаты кото-
рых документируются в установленном порядке»2. На наш взгляд, данное 
определение наиболее четко отражает суть оперативно-розыскных мероприятий. 

Переходя к первому оперативно-розыскному мероприятию, хотелось бы 
обратить внимание на то, что в настоящее время существует несколько разно-
видностей способов проведения оперативно-розыскного мероприятия − 
«опрос». Классификация включает в себя гласные и негласные способы, ле-
гендированный и зашифрованный опрос.  

В данной статье, мы считаем, необходимо обратить внимание на такой 
психологический способ воздействия на подсознание человека как гипноз, 
или, другими словами, проводить с лицами в рамках оперативно-розыскного 
мероприятия гипнорепродукционный опрос. Целью данного исследования яв-
ляется актуализация проблемы отсутствия исследований и законодательного 
закрепления гипноза как метода проведения опроса в Российском законода-
тельстве. 

Гипноз – это процесс внедрения постороннего лица (специалиста) в под-
сознание другого человека с помощью внушения. Применение данного метода 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ (в ред. от 01.07.2021 г.) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388854 (дата доступа: 30.09.2022). 

2 Стельмах В.Ю. Результаты оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судо-
производстве / В.Ю. Стельмах, П.М. Титов: монография. Сер. Уголовный процесс. Москва, 
2020. 344 с. 
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позволило бы восстановить в подсознании опрашиваемого лица события, ко-
торые важны для полного и всестороннего рассмотрения уголовного дела. Од-
нако, необходимо в любом случае соблюдать принцип законности, поэтому 
при проведении такого вида опроса важно учитывать ряд факторов: 

1. Необходимо получение добровольного согласия опрашиваемого лица 
на проведение в отношении него данной процедуры, так как непосредственно 
осуществляется воздействие на психику человека. Так же, стоит отметить, что 
в ходе опроса необходимо касаться только тех вопросов, которые важны для 
расследования уголовного дела, соблюдая принцип неприкосновенности лич-
ной жизни. 

2. Для фиксации полученной информации и дальнейшей её обработки, 
необходимо вести видеозапись хода проведения оперативно-розыскного меро-
приятия. 

3. Необходимо учитывать тот аспект, что сведения полученные в резуль-
тате проведения гипнорепродукционного опроса не являются доказательством 
по уголовному делу. Они могут восприниматься лишь в рамках ориентирую-
щей информации. 

4. Процесс проведения гипноза может затрагивать лишь психическое и 
психологическое состояние опрашиваемого лица, но не может выступать угро-
зой здоровью или жизни этого лица. 

5. Ситуация применения такого вида опроса должна быть подкреплена 
определенными обстоятельствами, а именно: с помощью других видов опроса 
не удалось получить необходимые сведения, лицо смутно помнит (или совсем 
не помнит) происходящие с ним (или при нём) события. Гипноз помогает вос-
становить воспоминания путём извлечения их профессиональным путём из 
подсознания человека. 

6. Специалист, который принимает участие в рамках проведения опроса 
лица с помощью гипноза, помимо профессиональных навыков психолога или 
психиатра, должен обладать достаточными знаниями в области гипнологии. 

На данный момент вышеупомянутый вид опроса практически не исполь-
зуется в деятельности оперативных подразделений при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий. Мы считаем, что такая ситуация возникла на 
почве того, что в законодательстве отсутствует нормативная закрепленность 
гипнорепродукционного опроса. В Российском законе данной проблеме уде-
ляется недостаточное внимание на фоне того, что процесс гипноза не полно-
стью изучен и является нетрадиционным способом ведения опроса.  

Однако при анализе законодательства иностранных государств, можно 
подчеркнуть, что гипноз при опросе используется во многих странах мира. 
Например, криминалисты Израиля с начала 70-х годов активно используют 
процесс гипноза при проведении дознания. Данный метод используется в том 
случае, если у потерпевшего или свидетеля в результате сильного душевного 
волнения наступила амнезия, в том числе, полная или частичная.  

Так же, в 1994 году было в Лос-Анджелесе было выпущено «Руковод-
ство по применению следственного гипноза». В данным издании обобщается 
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3-х летняя работа специалистов и сотрудников внутренних служб с примене-
нием гипноза при опросе потерпевших, свидетелей. Утверждается, что боль-
шой процент (около 79%) по уголовным делам с применением гипноза была 
получена новая, ранее неизвестная информация о совершенном преступлении. 
Данный опыт даёт нам основание полагать, что рассматриваемая проблема 
нуждается в характерной доработке и законодательном закреплении. 

Проведение опроса под воздействием гипноза является эффективным 
способом получения информации, но также имеется и отрицательная сторона. 
Она заключается в том, что при воздействии на человеческое сознание гипно-
зом, существует угроза внушения человеку информации о существовании не-
которых событий, в которые он начинает верить после пробуждения от сеанса 
гипноза. У него остается стойкое ощущение того, что на самом деле всё про-
изошло именно так, как ему внушили. Имеющиеся воспоминания могут быть 
вытеснены той информацией, которую путём внушения диктует специалист.  

Необходимо отметить положительные стороны вопроса: 
1. В процессе проведения сеанса гипноза происходит стрессовая раз-

рядка, которая сопровождается общим расслаблением всего тела, а также мыс-
лей человека и его сознания. Данная ситуация является тем моментом, когда 
возможно получение информации из заблокированных психикой человека 
воспоминаний о событиях, имеющих значение для расследования уголовного 
дела.  

2. У людей с тревожным типом личности наблюдается некий момент са-
мовнушения. Они самостоятельно начинают вспоминать факты и события, ко-
торые с ними происходили, полагая, что делают это под влиянием гипноза. 
Положительной стороной является тот момент, что в некоторых случаях вме-
шательство в психику и сознание человека не обязательно. Однако, данный 
факт должен заметить и установить специалист, путём применения своих за-
даний и профессиональных навыков.  

3. Посредством сеанса гипноза выдаётся возможность «оживить» воспо-
минания в сознании человека. Если не считать такие показания доказатель-
ством, то они могут служить, как минимум, как ориентирующая информация. 
Это позволит оперативным сотрудникам составлять план мероприятий и дей-
ствий в том направлении, которое является наиболее оперативно значимым.  

Таким образом, мы считаем, что необходимо внести применение гипно-
репродукционного опроса в практическую деятельность оперативных подраз-
делений. Данный способ позволит получать наиболее полные данные от лиц, 
которые обладают оперативно значимой информацией, даже в том случае, 
если в связи с воздействием внешних факторов они не помнят происходящих 
событий. Так же, стоит отметить, что посредством сеанса гипноза возможно 
получение как поверхностной ориентировочной информации, так и полностью 
восстановленных воспоминаний (сведений) из психики и сознание человека. 
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Перспектива использования OSINT в органах внутренних дел 

 
С развитием IT-технологий на просторах интернета размещается колос-

сальные размеры информации, большинство которой открыто для доступа. По 
некоторым данным этот размер в 2025 году достигнет 180 зеттабайт. Не уди-
вительно, что вся преступность переходит на более сложные и скрытые места 
совершения преступлений – преступления в киберпространстве. По данным 
МВД на январь 2023 года: «На 14,2% возросли показатели киберпреступности. 
Больше зафиксировано фактов сбыта наркотиков с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных технологий на 85,1%. Рост числа IT-мошен-
ничеств на 12%. При этом снизилось число IT-краж на 13,1%, а также преступ-
лений, связанных с использованием компьютерной техники – на 10,3%». По-
мимо этого в наше время каждый человек, размещает какую-либо информа-
цию о себе в интернете. Если не он сам, то это делают различные сайты, при-
ложения которыми он пользуется. Все вышеперечисленное обуславливают ак-
туальность изучения OSINT-разведки, как будущее направление информаци-
онного сопровождения работы органов внутренних дел. В России эти вопросы, 
изучали: Александр Доронин, Евгений Ющук, Елена Ларина, Игорь Нежда-
нов, Роман Ромачев, Андрей Масалович. В рамках статьи мы выясним пер-
спективы использования OSINT в ОВД. 

OSINT – это акроним от Open Source Intelligence (от англ. – разведка на 
основе открытых источников). Данный термин появился относительно не-
давно вместе с развитием интернета. Он подразумевает под собой сбор, филь-
трацию и анализ любых данных, предоставляемых открытыми источниками. 
Можно получить аналитическую информацию по заданной теме исследуя 
множество медиа и онлайн источников. Эта информация может быть экстра-
полирована в значимые сведения о компании, лицах, группах или странах, ко-
торые они возглавляют1. 

OSINT служит двоякой цели – творчески собирает, избирательно коди-
рует и объединяет прозрачную информацию для разработки решения новых 
проблем и в рамках своего естественного процесса приносит более высокий 
                                                 

1 Минченко, В. Разведка на основе открытых источников (OSINT) и ее методология 
в современных реалиях / В. Минченко, Г. Ф. Вильдяйкин // Молодежь и наука: актуальные 
проблемы фундаментальных и прикладных исследований : Материалы III Всероссийской 
национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. В 3-х ча-
стях, Комсомольск-на-Амуре, 06–10 апреля 2020 года / Редколлегия: Э.А. Дмитриев (отв. 
ред.) [и др.]. Том Часть 2. – Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет, 2020. – С. 319-322.  
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уровень доверия среди заинтересованных пользователей – тем более что ре-
шения ориентированы на целевую проблему, а не сопровождение некоторых 
заинтересованных общественных организаций. 

Процесс OSINT состоит из 5 этапов, каждый из которых четко разделен 
и выполняется последовательно: 

• на первом этапе осуществляется поиск потенциальных источников ин-
формации, которые могут быть полезны для решения задачи. Источники могут 
быть разделены по типу информации, которую они предоставляют. 

• на втором этапе осуществляется сбор данных из выбранных источни-
ков, без четкого представления о том, какая информация будет наиболее цен-
ной.  

• на третьем этапе данные обрабатываются и интегрируются с целью от-
сеивания несущественной информации.  

• на четвертом этапе проводится интеллектуальный анализ данных и 
принятие решений на основе полученной информации.  

• на последнем этапе результаты разведки используются для получения 
соответствующих выгод. 

Теперь разберем источники OSINT, к которым помимо открытых интер-
нет-ресурсов, СМИ, социальных сетей, видеохостингов, можно отнести бу-
мажные издания, при необходимости исследуемые в рамках процесса сбора 
данных, однако онлайн-источники составляют самый большой сегмент 
OSINT1. 

Разберем перечень источников и их инструментов, используемых для 
OSINT-разведки:  

1. Средства массовой информации (телевидение, радиоэфиры, газеты), 
специальные журналы, годовые отчеты компаний, резюме и профили сотруд-
ников, научные материалы; 

Для начала разберем типы литературы – она бывает: белая (открытая для 
доступа); эфимерная (расписание рейсов, рекламные объявления, билеты, ко-
пии счетов и т.д. – носит временный характер); серая (белая и эфимерная в 
совокупности). Приведём для примера две базы данных, которые предостав-
ляю серую литературу: 

– Factiva (https://www.dowjones.com/professional/factiva/); 
– LexisNexis (https://www.lexisnexis.com/). 
2. Интернет в контексте форумов, видеохостингов, социальных сетей, 

веб-ресурсы, поисковые системы, IP-адреса, размещенные файлы и т.д.: 
Google – является самым популярным поисковиком, а также отличным 

инструментом OSINТ-разведки. Для того, чтобы Google стал инструментом 
разведки, нужно знать алгоритмы поиска и знание специальных ключей для 
получения необходимой информации. Утилита «GoogleAlerts» используется 

                                                 
1 Янгаева, М. О. OSINT. Получение криминалистически значимой информации из 

сети Интернет / М. О. Янгаева, Н. О. Павленко // Алтайский юридический вестник. – 2022. – 
№ 2(38). – С. 131-135. 
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для поиска по ключевым словам. Также можно воспользоваться техникой 
Google Dorks, ищущая скрытую информацию в общедоступных источниках.  

Социальные сети, мессенджеры – это одно из самых легкодоступных и 
общеизвестных хранилищ информации. К примеру, в «ВКонтакте», «Одно-
классники», «Telegram», а также в социальных сетях, деятельность которых 
запрещена, многие люди, а также частные или государственные организации 
выкладывают множество информации, которую зачастую не следовало бы раз-
мещать в открытом доступе вовсе. Поэтому социальные сети – это один из 
лучших источников информации для открытой разведки1. 

Для поиска по IP-адресу используют следующие инструменты: 
– HostHunter – инструмент разведки для обнаружения имен хостов с ис-

пользованием методов OSINT; 
– https://recon.secapps.com/ – автоматический поиск и создание карт вза-

имосвязей; 
– Not Evil – поисковик, в котором можно найти информацию, которую 

не найти в «Яндекс» или «Google»; 
– «Крибрум»  исследовательская и технологическая компания. Является 

разработчиком одноименного программно-аппаратного комплекса монито-
ринга и анализа данных; 

– операционная система: Trace Labs OSINT Linux Distribution на базе 
Kali. 

3. Медиафайлы: фотографии и видеозаписи: 
– Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/ru-ru) – ИИ по распознава-

нию лиц; 
– findclone.ru – определяет фотографии по базе «ВКонтакте»; 
– cameratrace.com – определяет, какие фотографии были сделаны на 

устройство, которое сделало исходную фотографию;  
4. Геоданные (карты, данные о местоположении): 
– WIGLE.NET (https://wigle.net/) – определяет точку WI-FI и ее местопо-

ложение. 
Появляется тенденция автоматизации OSINT, такие сервисы как 

Maltego, FOCA, Creepy, NameChk. com, Yateda.com предоставляют возмож-
ность проводить комплекс мероприятий по поиску, анализу и мониторингу. 

Существует три способа осуществления разведки по открытым ис-
точникам:  

1. Пассивный – это когда искомый объект не знает о разведки в его от-
ношении. Самый безопасный способ. Информация ограниченного характера; 

                                                 
1 Минченко, В. Разведка на основе открытых источников (OSINT) и ее методология 

в современных реалиях / В. Минченко, Г. Ф. Вильдяйкин // Молодежь и наука: актуальные 
проблемы фундаментальных и прикладных исследований : Материалы III Всероссийской 
национальной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. В 3-х ча-
стях, Комсомольск-на-Амуре, 06–10 апреля 2020 года / Редколлегия: Э.А. Дмитриев (отв. 
ред.) [и др.]. Том Часть 2. – Комсомольск-на-Амуре: Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет, 2020. – С. 319-322.  
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2. Полупассивный – это когда субъект производит разведку и получает 
ограниченное количество информации, а объект это может увидеть, если будет 
проводить мониторинг на предмет выявления слежки; 

3. Активный – этот способ подразумевает непосредственное проникно-
вение на ресурс объекта разведки, сам объект это может узнать, т.к. сеанс по-
сещения сайта выявляется как подозрительный. 

Осуществление OSINT-разведки может быть перспективным направле-
нием в работе правоохранительных органов по следующим причинам:  

1. Большое количество информации. Интернет – это огромный источник 
информации, который постоянно пополняется. OSINT-разведка позволяет по-
лучить доступ к этой информации и использовать ее в работе. 

2. Высокая скорость получения информации. Благодаря использованию 
специальных инструментов и технологий, OSINT-разведка позволяет полу-
чить информацию быстро и эффективно. 

3. Низкая стоимость. Осуществление OSINT-разведки не требует боль-
ших инвестиций, что делает этот метод доступным для любых правоохрани-
тельных органов. 

4. Безопасность. OSINT-разведка осуществляется с использованием от-
крытых источников информации, что значительно уменьшает риски для со-
трудников правоохранительных органов. 

5. Эффективность. OSINT-разведка позволяет выявлять преступления и 
получать информацию быстро и эффективно. 

Все это обуславливает необходимость дополнительного профессиональ-
ного обучения сотрудников методам OSINT-разведки. Это поможет в бу-
дущем облегчить информационную поддержку предварительного рассле-
дования1. 

Однако, необходимо учитывать, что OSINT-разведка имеет свои ограни-
чения, такие как невозможность получения конфиденциальной информации и 
необходимость правильной интерпретации полученных данных.  

Оперативные подразделения ОВД могут использовать источники OSINТ 
для защиты граждан – это можно сделать, отслеживая каналы социальных се-
тей на предмет интересных ключевых слов и изображений, чтобы помочь 
предотвратить преступления до их совершения. Помощь подразделениям по 
борьбе с экономическими преступлениями: например, OSINT позволяет спе-
циализированным государственным учреждениям выявлять уклонявшихся от 
уплаты налогов. Возможно использование OSINТ, для мониторинга отслежи-
вания сетей преступника в разных странах. Например, используют тактику 

                                                 
1 Бессонов, А. А. Использование в раскрытии преступлений информации из откры-

тых источников информации (OSINT) / А. А. Бессонов // Актуальные вопросы теории и 
практики оперативно-разыскной деятельности : Сборник научных трудов Межведомствен-
ной научно-практической конференции, Москва, 16 сентября 2022 года. – Москва: Москов-
ский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации им. В.Я. Кикотя, 
2022. – С. 40-45.  
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OSINT для сбора информации о людях, представляющих интерес, чтобы со-
здать полный профиль для каждого из них, а также используют источники 
OSINТ для онлайн-подделок1. 

Таким образом использование OSINТ для информационного обеспече-
ния оперативных подразделений органов внутренних дел является перспек-
тивным направлением. Большой массив открытой информации, представляю-
щий оперативно-значимый интерес необходим современному сотруднику для 
информационных «инвестиций» в деятельность ОВД. В данный момент ис-
пользование OSINT-разведки оперативными сотрудниками ОВД минимально, 
что обусловлено недостаточными информационными знаниями сотрудников. 
Из этого вытекает, что дополнительная профессиональная подготовка совре-
менным сотрудникам требуется для повышения эффективности достижения 
цели правовой справедливости. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Бельдеубаева, Д. Р. Применение OSINT технологий в качестве повышения эффек-

тивности деятельности органов внутренних дел / Д. Р. Бельдеубаева // Актуальные вопросы 
эксплуатации систем охраны и защищенных телекоммуникационных систем : Сборник ма-
териалов Всероссийской научно-практической конференции, Воронеж, 11 июня 2020 года. 
– Воронеж: Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
2020. – С. 160-161.  
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Деятельность оперативных подразделений органов внутренних дел 
по предупреждению и раскрытию мошенничеств, совершаемых 

с использованием информационно- телекоммуникационных технологий 
 
Исследование данного аспекта очень актуально, так как в силу техниче-

ского, информационного и компьютерного прогресса мошенники постоянно 
используют все новые орудия преступления. На сегодняшний день все более 
распространенной является практика мошеннических действий с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Использование информационно-телекоммуникационных средств совер-
шения мошенничества означает, что оно совершается дистанционно. Минзя-
нова Д.Ф., Фарахиев Д.М.1 отмечают, что деятельность оперативных подраз-
делений ОВД по предупреждению и расследованию данных видов мошенни-
ческих действий усложняется тем, что мошенники используют различного 
рода VPN-сервисы, которые усложняют процесс их обнаружения и идентифи-
кации. 

На сегодняшний день, как известно, очень распространенной схемой при 
мошенничестве является обзор потенциальных жертв и сообщение им ложной 
информации. Чаще всего мошенники представляются банковскими работни-
ками, сотрудниками службы безопасности банка, а порой даже и сотрудни-
ками правоохранительных органов – сотрудниками полиции, оперативными 
работниками и т.п. В Российской Федерации, не смотря на принимаемые меры 
безопасности, телефонное мошенничество только все более расширяется, что 
является недопустимым. Ежегодно люди добровольно переводят мошенни-
ками огромные суммы денег, но никакие действенные меры по борьбе с ним 
не принимаются. Приведем некоторые интересные статистические данные. 

Одной из основных функций органов внутренних дел, в том числе их 
оперативных подразделений, является профилактическая деятельность, выра-
жающаяся в комплексе оперативно-профилактических мероприятий. Это ин-
формирование граждан об уже распространенных и новых способах дистан-

                                                 
1 Минзянова Д.Ф., Фарахиев Д.М. Организация деятельности оперативных подраз-

делений полиции по раскрытию дистанционного хищения денежных средств в процессе 
цифровизации // MODERN SCIENCE. 2022. № 3. 
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ционного хищения, разработка алгоритма действий в случае вероятного хище-
ния денежных средств, виктимологическая профилактика, в том числе в отно-
шении отдельной категории граждан, которые в силу определенных особенно-
стей (возрастных, психофизиологических) не могут самостоятельно обезопа-
сить себя от преступных посягательств, связанных с дистанционным хище-
нием денежных средств1. 

На современном этапе имеется множество новых информационных и 
коммуникационных технологий, которыми также активно пользуются пре-
ступники. Анализ судебной практики судов общей юрисдикции показал, что 
наиболее востребованным является способ совершения мошенничеств с ис-
пользованием мобильной связи2. Чаще всего преступники звонят, представля-
ются сотрудниками банков или знакомыми родственников потерпевших, ко-
торые якобы попали в беду и им необходимы деньги. Передача денежных 
средств от потерпевших преступникам также осуществляется дистанционно – 
перевод на банковскую карту, перевод на киви-кошелек и т.п., то есть при та-
ких преступлениях не происходит непосредственного контакта и взаимодей-
ствия между потерпевшим и преступником, что в значительной степени 
усложняет раскрытие и расследование таких преступлений, так как отсут-
ствуют данные не только о личности преступника, но и данные о его внеш-
ности. 

Правоприменительная практика по делам о мошенничествах, связанных 
с использованием средств сотовой связи и методов социальной инженерии, 
свидетельствует о том, что оперативные подразделения обращаются в специ-
альные подразделения (к примеру, в МВД  Бюро специальных технических 
мероприятий) с заданием, целью которого является получение интересующей 
информации, которая передается по любым техническим каналам связи. 

Многие мошенники отбывают наказания в местах лишения свободы, то 
есть продолжают преступную деятельность, но уже «за стенами» учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Соответственно, необходимо повышен-
ное внимание уделять оперативно-розыскной деятельности, проводимой под-
разделениями, функционирующими на базе ФСИН России, а для повышения 
эффективности раскрытия телефонных мошенничеств необходимо далее про-
должать взаимодействие ФСИН России и МВД России при проведении ОРД.  

                                                 
1 Побережный К.Г. Организация деятельности подразделений уголовного розыска 

по раскрытию мошенничеств с применением современных информационных технологий / 
К.Г. Побережный // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 36. С. 978-982. 

2 См., например, Приговор Луховицкого районного суда Московской области  
от 15.08.2022 N 1-133/2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=997C54B9255B9D9F771192B953386
27B&SORTTYPE=0&BASENODE=32935-2&ts=YAsvmUTFvetBmNmU&base=AOKI&n= 

10692695&rnd=BpovmUTAxxQckVnJ1#lwtvmUTGm0Hv6Dch (дата обращения 
24.03.2023). 
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Анализ научной и ученой литературы позволил прийти к выводу, что 
наиболее насущной является проблема, связанная с низким уровнем информа-
ционным и техническим оснащением оперативных подразделений1. Расследо-
вание телефонных мошенничеств предполагает работу с огромным количе-
ством информации, которая должна подвергаться постоянному оперативному 
анализу. Мы выражаем согласие с позицией тех авторов, что такой оператив-
ный анализ и сопоставление данных должно осуществляться в кратчайшие 
сроки с применением современных технических средств. Необходимо создать 
единую электронную базу по телефонным мошенникам, которая производила 
бы сопоставление информации. Данное могло бы повысить эффективность и 
результативность оперативно-розыскной деятельности при расследовании со-
временных форм мошенничества, в частности, при работе с телефонными мо-
шенниками.  

Отсутствие следов преступлений, доказательств и т.п. мешает и препят-
ствует построению следственных версий и ситуаций, а как следствие и всему 
расследованию мошенничеств, совершаемых с применением информационно-
коммуникационных технологий.  

На наш взгляд, на современном этапе развития общества и государства 
данная проблема является очень существенной, так как наблюдается активный 
рост числа таких мошеннических действий. Многие граждане даже не обра-
щаются в правоохранительные органы, когда у них происходит незаконное и 
обманное списание денежных средств с карты, не обращаются в правоохрани-
тельные органы, когда обнаруживают взлом своей страницы в социальной 
сети и т.п. Многие граждане не верят, что такое преступление возможно рас-
крыть и в проведение расследования.  

Российская Федерация является правовым государством в силу своей 
Конституции, а это означает, что права и свободы человека и гражданина яв-
ляются наивысшей ценностью. Они должны не просто номинально провозгла-
шаться, а должны реально гарантироваться со стороны государство. Данное 
также распространяется и на Интернет-пространство. Права лиц в сети Интер-
нет также должны быть защищены и гарантированы государством, а интернет-
мошенничество их грубо нарушает, что является недопустимым в правовом 
государстве2. 

По мнению авторов, в борьбе с такого рода преступлениями оператив-
ные подразделения должны использовать все возможности информационно-
коммуникационных технологий. Стремительный процесс цифровизации на 
современном этапе развития общества открывает перспективы совершенство-

                                                 
1 Куликова И.Е. Особенности проведения некоторых оперативно-розыскных меро-

приятий при раскрытии мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной 
связи и методов социальной инженерии // Российский следователь. 2022. № 7. С. 70 - 74. 

2 Минзянова Д.Ф., Фарахиев Д.М. Организация деятельности оперативных подраз-
делений полиции по раскрытию дистанционного хищения денежных средств в процессе 
цифровизации // MODERN SCIENCE. 2022. № 3. 
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вания информационных платформ системы МВД России и внедрения в дея-
тельность оперативных подразделений полиции информационно-коммуника-
ционных технологий в целях эффективной борьбы с дистанционным хище-
нием денежных средств. 

На наш взгляд, одним из наиболее эффективных направлений внедрения 
достижений криминалистики и результатов научных исследований в практику 
борьбы с дистанционным хищением денежных средств является образователь-
ный процесс. Таким образом, все более актуальными в интересах органов 
внутренних дел становятся вопросы совершенствования организации подго-
товки специалистов, которые обладают знаниями в области информационно-
коммуникационных технологий, а также повышения квалификации сотрудни-
ков следственных, криминалистических и оперативных подразделений в 
борьбе с дистанционным хищением денежных средств. 
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Использование информационно-коммуникационных технологий  

при осуществлении розыска лиц, пропавших без вести 
 
Большую значимость для оперативных подразделений полиции, на ко-

торых возложена задача розыска лиц, пропавших без вести, имеет оперативно-
поисковая информация. Благодаря ей повышается эффективность и результа-
тивность деятельности правоохранительных органов. Г.К. Синилов предполо-
жил, что сущность оперативно-розыскной деятельности, ее принципы, специ-
фика возникающих при этом отношений, профессиональные особенности 
субъектов и пределы их тактических возможностей – все это факторы, опре-
деляющие понятие, содержание и назначение оперативно-розыскной инфор-
мации1. 

Работа с информацией – сложный и длительный процесс, требующий 
систематизации и постоянного совершенствования. Для этого в системе опе-
ративных подразделений, занимающихся поиском лиц, пропавших без вести, 
существуют специальные информационные системы и учеты. Они помогают 
сотрудникам находить нужную им информацию для решения поставленных 
перед ним задач. Информационное обеспечения представляет собой целую си-
стему средств и методов не только поиска, но и хранения, накопления, пере-
дачи и обработки информации в специально созданных для этого банка дан-
ных. О.А. Белов рассматривает указанный процесс как действия по выявлению 
и представлению криминалистически значимой информации ее непосред-
ственному потребителю, деятельность которого направлена на раскрытие, рас-
следование и предупреждение преступлений2. Свое определению термину 
«информационное обеспечение» дал В.Ю. Голубовский. Под информацион-
ным обеспечением оперативно-розыскной деятельности он понимает деятель-
ность подразделений органов внутренних дел, направленную на получение из 
гласных и негласных источников оперативно значимых сведений, их хране-
ние, обработку, передачу и использование в целях выявления, предупрежде-
ния, раскрытия и расследования преступлений3. 
                                                 

1 Кайбелев П. А. О содержании понятия информационно-аналитического обеспече-
ния деятельности подразделений уголовного розыска органов внутренних дел при осу-
ществлении розыска лиц, пропавших без вести. – 2022. 

2 Там же. С. 67. 
3 Дивольд В.Е. Информационно-аналитическая система оперативно-розыскной ин-

формации как важнейшая составляющая оперативно-аналитического обеспечения розыск-
ной деятельности // Вестник Белгородского юридического института МВД России. – 2022. – 
№. 4. – С. 73-78. 
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Помимо традиционных методов осуществления розыска лиц, пропав-
ших без вести, стал широко применяться метод геномной идентификации. 
Осуществляется данной направление розыска лиц посредство применения со-
трудниками полиции специальной федеральной базы данных геномной реги-
страции АИС «Ксенон-2» экспертно-криминалистического центра МВД Рос-
сии. Данная база хранит в себе информацию, полученную в ходе ДНК-анализа 
определенного человека (экспертиза тканей, выделений человека и др.) Сбор 
образцов ДНК необходим по ряду причин. Во-первых, это уникальность со-
бранного материала, по которому появляется возможность идентифицировать 
данное лицо, поскольку у каждого человека индивидуальный и неповторимый 
ДНК-профиль, который не совпадает ни с одним другим профилем гражда-
нина. Во-вторых, это устойчивость биологических образцов человека, по-
скольку на протяжении всей жизни они остаются неизменны (группа крови и 
т.п.). В-третьих, ДНК обладает определенной стабильностью, на которую не 
могут повлиять внешние факторы (изменение окружающей среды, физическое 
и химическое воздействие). Все эти факторы говорят о том, что сбор данной 
информации в геномную базу данных очень важен при осуществлении ро-
зыска лица, пропавшего без вести, так как во время отождествления личности 
посредством соотношения ДНК человека и ДНК из базы «Ксенон-2» погреш-
ности исключены. Это позволяет оперативным сотрудникам безошибочно 
идентифицировать граждан, затрачиваю на это минимальное количество вре-
мени. 

Помимо всего прочего, ДНК-анализ отличается своей чувствительно-
стью. Для точного анализа будет необходимо минимальное количество образ-
цов (крови, слюны и т.п.). После проведенного анализа будет возможность не 
только установить необходимое лицо по набору геномных данных, но и вы-
строить родственную связь за счет наследственной информации, которую 
несет в себе ДНК. 

Также в своей деятельности сотрудники полиции используют перенос-
ные устройства типа «Кейс-КПМ». Его работа основывается на сканировании 
лица, после чего осуществляется анализ и проверка по базам данных, не нахо-
дится ли данный гражданин в розыске. Такое устройство в основном исполь-
зуется следователями и сотрудниками дорожно-патрульной службы. Однако 
если бы была возможность использования данного устройства сотрудниками 
оперативных подразделений, это значительно бы улучшило возможность 
наиболее эффективно решать задачи при розыске лиц, пропавших без вести. 
Подобная система широко используется правоохранительными органами Ки-
тайской Народной Республики и показывает свою эффективность на практике. 
Благодаря полученной информации о лице в ходе применения «Кейс-КПМ» 
расширялась бы база данных о лицах, что позволило бы сотрудникам иметь 
доступ к наибольшему количеству сведений о гражданах, расширять границы 
своего поиска и наиболее быстро устанавливать местонахождение интересую-
щих лиц. 
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В условиях развития информационных технологий уже практически не-
возможно представить свою жизнь без средств связи и коммуникации. Прак-
тически каждый гражданин имеет при себе сотовый телефон или иное мобиль-
ное устройство, которое оснащено sim-картой и имеет доступ в интернет. Это 
дает возможность операторам связи и правоохранительным органам опреде-
лить местоположение лица, пропавшего без вести, благодаря получению ин-
формации с технических каналов связи. Тогда у сотрудников полиции встает 
вопрос о применении в своей деятельности специального оборудования, ра-
диотелефонной связи и радиоэлектронных средств, с помощью которых они 
смогут достигать поставленные цели. 

За счет того, что разыскиваемое лицо имеет при себе сотовое устрой-
ство, появляется возможность максимально точно определить его местополо-
жение вплоть до метра1, а не просто получить примерную ориентировку его 
нахождения. Стоит отметить, что у правоохранительных органов нет возмож-
ности проводить данное мероприятие без соответствующего разрешения суда, 
поскольку это ограничивает конституционные права и свободы человека и 
гражданина. По мнению ученых, благодаря получению первичной информа-
ции о местонахождении абонентского устройства, сбору информации о входя-
щих и исходящих соединениях абонента, определению его местонахождения 
и контролю за его перемещениями на первоначальном этапе розыска лица, 
пропавшего без вести, сотрудники полиции с наибольшей эффективностью 
смогли бы выполнять поставленные перед ним задачи. Они смогли бы быстрее 
определять круг лиц, который мог бы обладать определенной информацией о 
разыскиваемом лице за счет получения сведений о том, кто мог говорить с ним 
до его исчезновения. Плюсом ко всему, благодаря установлению недавнего 
местонахождения разыскиваемого гражданина при выходе на связь, сотруд-
ники полиции сумели бы сузить масштабы поиска и нацелить свои силы на 
поиск лица в конкретном месте, что принесло бы больший результат в их 
работе. 

В 2018 году в Государственную Думу был внесен законопроект 
№546865 от 12.09.2018, который предусматривал изменения в законе «О 
связи». Данный законопроект предусматривал наличие возможности «получе-
ния у оператора подвижной радиотелефонной связи сведений о месте нахож-
дения радиоэлектронных средств оператора связи, с помощью которых осу-
ществляется подключение пользовательского оборудования абонента к сети 
подвижной радиотелефонной связи, и положении пользовательского оборудо-
вания абонента относительно радиоэлектронных средств, лиц, пропавших без 

                                                 
1 Буряков Е. В. Проведение оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права человека и гражданина, в процессе розыска без вести пропавших 
лиц / Е. В. Буряков // Оперативно-розыскное право. – 2017. № 1. – С. 30-32. 
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вести»1. При этом сотрудникам полиции на осуществление данного меропри-
ятия не нужно было бы разрешение суда. Они могли проводить данное дей-
ствие с разрешения и вынесения мотивированного постановления одного из 
руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность. При этом оператор связи обязан был незамедлительно докладывать со-
трудникам полиции обо всех сведениях, касающихся разыскиваемого лица, 
которые были получении при снятии информации с мобильных устройств при 
помощи геолокационных данных. В данном случае, большое значение имеет 
информация о непосредственном местоположении лица. Но данный законо-
проект не был принят, хотя, данный способ осуществления розыска лиц зна-
чительно помог бы улучшить работу полиции благодаря получению информа-
ции на этапах, когда перед сотрудниками только начинает ставиться задача по 
установлению местонахождения определенного гражданина посредством ис-
пользования специального оборудования, радиотелефонной связи и радио-
электронных средств. Было бы хорошо, если данная проблема была урегули-
рована на законодательном уровне. Тогда бы у сотрудников полиции на ста-
дии проведения первоначальных мероприятий по проверке информации об ин-
тересующих их гражданах не возникало проблем при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, и они смогли осуществлять розыск лиц, пропавших 
без вести с минимальным затратам времени. 

В утвержденном Указом Президента Российской Федерации Националь-
ной стратегии развития искусственного интеллекта в Российской Федерации 
предлагается использовать информационно-коммуникационные технологии 
во всех сферах общественной жизни2. 

Внедрение данных технологий не могли и обойти стороной правоохра-
нительные органы Российской Федерации. Стоит отметить, что наша столица 
Москва стоит на 4 месте а мире по наличию информационно-коммуникацион-
ных устройств, уступая лишь Пекину, Лондону и Дели. Это очень хороший 
показатель для страны, но не исключает того, что нам есть к чему стремится, 
и другие страны могут выступать ориентиром в развитии новых технологий. 

При использовании цифровых технологий в деятельности полиции боль-
шое значение уделяется видеокамерам, которые позволяют контролировать 
местность и лиц, находящихся на определенной территории, получать инфор-
мацию для обнаружения пропавших без вести граждан. В Москве на данный 
момент действует 76,86 камер на одном квадратном километре. Очень важно 
задействовать как можно больше средств для осуществления видеонаблюде-
ния, чтобы увеличить охват просматриваемых территорий. Путин в одном из 
своих выступлений отметил, что искусственный интеллект выступает основой 

                                                 
1 О внесении изменения в статью 22 Федерального закона «О связи» от 11.12.2018 

№ 465-ФЗ [Электронный ресурс]. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/546865-7 (дата обра-
щения: 26.02.2023). 

2 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации: Указ Президента 
РФ от 10.10.2019 № 490 // СПС «КонсультантПлюс». 
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очередного рывка всего человечества вперед в своем развитии. Искусствен-
ный интеллект и информационно-коммуникационные технологии выполняют 
главную задачу полиции - контроль населения. Сейчас видеокамеры способны 
идентифицировать лица, но все еще есть проблемы с распознанием его речи и 
других признаков. Хоть данные технологи в полной мере не могут заменить 
полноценную работу сотрудника, они должны развиваться с целью облегчения 
решения задач, поставленных перед органами полиции. 
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Особенности оперативно-розыскной характеристики  

групповой преступности экстремистской направленности 
 
В рамках данной статьи анализируются особенности оперативно-ро-

зыскной характеристики групповой преступности экстремистской направлен-
ности. Исследование данного аспекта очень важно, поскольку Экстремизм яв-
ляется очень опасным и частым явлением, которое не редко сопровождается 
терроризмом. Оперативно-розыскная деятельность (далее также ОРД) в силу 
своей специфики в виде негласного характера и принципа конспирации, помо-
гает эффективно осуществлять борьбу с проявлениями экстремизма. Отметим, 
что ОРД является правоохранительным видом деятельности, в рамках которой 
также осуществляется сотрудничество с иными правоохранительными орга-
нами, что повышает эффективность и результативность противодействия экс-
тремизму, который стал проблемой современности, характерной как для Рос-
сийской Федерации, так и для международного сообщества в целом. Группо-
вая преступность, сама по себе, обладает повышенной степенью обществен-
ной опасности, так как способна нанести больший вред охраняемым законам 
интересам и сложнее раскрывается.  

Исследование особенностей и значения оперативно-розыскной характе-
ристики групповой преступности экстремистской направленности очень 
важно на современном этапе, так как Российская Федерация с 24 февраля 2022 
года на территории Украины проводит военную операцию, что вызвало целую 
волну различного рода последствий. Не вдаваясь в политические моменты, 
следует обратить внимание, что в сети Интернет, во многих социальных сетях 
сразу после начала военной операции начали появляться призывы экстремист-
ского характера, направленные на возбуждение ненависти к россиянам. В 
связи с этим в России пришлось признать экстремистской организацией Meta, 
запретить ее действие на территории страны. Соответственно, запрет затронул 
Фейсбук и Инстаграмм. Однако граждане Российской Федерации все равно 
при помощи VPN продолжают использовать данные социальные сети. 

Соответственно, на современном этапе необходимо повышенное внима-
ние уделять проблемам и вопросам взаимодействия служб и подразделений 
ОВД по противодействию экстремистским проявлениям, свершаемые по мо-
тивам национальной, расовой, социальной ненависти или вражды. 
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Отметим, что на сегодняшний день применяется ряд законов - Закон об 
ОРД1, Закон о полиции2, Закон о противодействии экстремистской деятельно-
сти3 и т.п. Однако, ни в едином нормативно-правовом акте российский зако-
нодатель не раскрывает и не закрепляет формы и порядок осуществления вза-
имодействия служб и подразделений ОВД по противодействию экстремист-
ским проявлениям. 

О важности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с экстремиз-
мом указывает целый ряд исследователей, в частности, Д.Г. Попов4, Майст-
ренко Г.А., Алдашкин М.Ю.5, Киселев А.П., Васильев О.А., Белянинова Ю.В.6, 
Бычков В.В., Прорвич В.А.7 и др. Названные авторы подчеркивают, что 
именно особенности оперативно-розыскной деятельности позволяют вести 
эффективную борьбу с экстремизмом, так как большинство оперативно-ро-
зыскных мероприятий проводятся на негласной основе с применением прин-
ципа конспирации.  

Общественный порядок и общественная безопасность в России в силу 
современных обстоятельств постоянно находится под угрозой, постоянно идут 
провокации, экстремистские агитации и т.п. В ряде регионов России был даже 
введен режим повешенной готовности. Экстремизм является серьезным и ярко 
выраженным негативным социально-правовым явлением, с которым необхо-
димо бороться всеми доступными средствами. На сегодняшний день органы 
внутренних дел являются одними из основных субъектов, которые осуществ-
ляют противодействие и пресечение экстремистских направлений и проявле-
ний. Особое значение в рамках данной деятельности принадлежит ОРД. 

Общие положения об анализируемом взаимодействии регулируются на 
подзаконном уровне – Приказом № 362, МВД РФ № 810, ФСБ РФ № 584 от 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.06.2022) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // «Российская газета», № 160, 18.08.1995. 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) «О полиции» // «Со-

брание законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900. 
3 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» // «Российская газета», № 138-139, 30.07.2002. 
4 Попов  Д.Г. Координация и надзор в сфере противодействия экстремизму и терро-

ризму // Законность. 2016. № 4. С. 6 - 9. 
5 Майстренко Г.А., Алдашкин М.Ю. Оперативно-розыскное противодействие дея-

тельности членов молодежных экстремистских группировок в уголовно-исполнительной 
системе // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 6. 
С. 16 - 18. 

6 Киселев А.П., Васильев О.А., Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному за-
кону от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный) //  
СПС КонсультантПлюс. 2022.  

7 Бычков В.В., Прорвич В.А. Проблемы выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений экстремистского характера, совершенных с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, и их решение // Российский следователь. 2021. № 2. 
С. 3 - 6. 
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25.11.20101. Однако, нормы данного приказа не совершенствовались и не ме-
нялись уже много лет. Можно сказать, что они не отвечают потребностям со-
временной действительности, что является недопустимым.  

Преступления экстремистской направленностью очень часто исследуют 
в совокупности с террористическими преступлениями, поскольку терроризм и 
экстремизм обладают многими схожими чертами и очень часто экстремист-
ская и террористическая деятельность осуществляется одновременно и в сово-
купности. На сегодняшний день в науке российского уголовного права пре-
ступления экстремистской направленности уделяется повышенное внимание, 
поскольку такие преступления способны нанести огромные ущерб обществен-
ной безопасности и государству в целом, подорвать стабильность и спокой-
ствие в обществе, что является недопустимым. Экстремизм, как и терроризм, 
является серьезной международной проблемой, экстремизм носит глобальный 
и зачастую межгосударственный характер, что усложняет его профилактику и 
предупреждение. На сегодняшний день законодатель идет по пути ужесточе-
ния уголовно-правовой ответственности за экстремистские преступления, что 
на наш взгляд, является необходимым и оправданным шагом.  

Майстренко Г.А., Алдашкин М.Ю.2 поднимают проблемы экстремизма 
в молодёжной среде в системе уголовно-исполнительной системы. Соответ-
ственно, встает проблема взаимодействия подразделений органов внутренних 
дел в целях предотвращения экстремистских проявлений не только между со-
бой, но и с органами уголовно-исполнительной системы. Отметим, что в уго-
ловно-исполнительной системе на базе ФСИН России также действуют опера-
тивные подразделения. Налаживание взаимодействия и контакта между всеми 
субъектами предупредительной деятельности позволит сделать борьбу с пре-
ступностью более эффективной и результативной. Разумеется, что органы 
внутренних дел, включая оперативные подразделения, являются основными 
субъектами по борьбе с преступностью, в деятельности по ее предупре-
ждению. 

Анализ судебной практики судов общей юрисдикции показал, что в 
следственной практики самым сложным является установление субъекта пре-
ступления, когда оно совершается с использованием сети Интернет, так как в 

                                                 
1 Приказ Минюста РФ № 362, МВД РФ № 810, ФСБ РФ № 584 от 25.11.2010  

«О взаимодействии Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации в целях повышения эффективности деятельности учреждений (подразделений), осу-
ществляющих проведение исследований и экспертиз по делам, связанным с проявлением 
экстремизма» // «Российская газета», № 280, 10.12.2010. 

2 Майстренко Г.А., Алдашкин М.Ю. Оперативно-розыскное противодействие дея-
тельности членов молодежных экстремистских группировок в уголовно-исполнительной 
системе // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2017. № 6. 
С. 16 - 18. 
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силу специфики данной сети сложно установить порой адресата сообщения 
или распространителя экстремистского материала1. 

Таким образом, в рамках данной статьи авторы проанализировали осо-
бенности оперативно-розыскной характеристики групповой преступности 
экстремистской направленности. Сделан вывод, что такие особенности напря-
мую связаны со спецификой самого современного экстремизма, так как на се-
годняшний день он преимущественно развивается в сети Интернет. Данное 
связано с тем, что Интернет дает преступникам широкую возможность совер-
шать преступление, охватывать огромную аудиторию людей, оставаться неиз-
вестными и т.п. Соответственно, оперативным сотрудникам приходится по-
стоянно осуществлять оперативный мониторинг сети Интернет. 

 
 
 

                                                 
1 См., например, Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 13.09.2018 № 

205-АПУ18-23 // СПС «КонсультантПлюс» 2023; Кассационное определение Первого кас-
сационного суда общей юрисдикции от 31.08.2020 № 88а-20463/2020 //  
СПС «КонсультантПлюс» 2023; Апелляционное определение Московского городского суда 
от 28.03.2018 по делу № 10-2364/2018 // СПС «КонсультантПлюс» 2023 (дата обращения 
18.03.2023).  
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Предупреждение преступлений экстремистского  

и террористического характера 
 
Органы внутренних дел противодействуя преступности, связанной с 

террористической деятельностью, руководствуются: 
1) Конституцией РФ; 
2) Нормами международного права; 
3) Подзаконными актами (Указы Президента РФ и его распоряжения, 

Правительства РФ и т.д.); 
4) Ведомственными нормативными актами МВД России (например, 

«Инструкция о деятельности ОВД по предупреждению преступлений»). 
Если рассмотреть задачи по противодействию преступлений, связанных 

с террористической направленностью, отдельно каждого подразделения ОВД, 
то можно заметить, что они различаются между собой: 

1) Сотрудники оперативных подразделений нацелены на проведение 
оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) по установлению лиц, которые за-
нимаются приготовлением или покушением на преступления; 

2) Осуществляют мероприятия, которые направлены на недопущение 
представителей различных преступных сообществ и организаций террористи-
ческой направленности в органы государственной власти и на службу в ОВД; 

3) Обеспечивают взаимодействие между различными ведомствами и со-
трудничество на международном уровне по вопросам, связанными с противо-
действием преступности. 

Любое оперативно-розыскное мероприятия, в том числе, в результате 
которого должно быть раскрыто либо предупреждено преступление экстре-
мистского или террористического характера, обязательно должно иметь опе-
ративно-розыскное обеспечение в виде первоначальной информации о призна-
ках таких деяний и такой деятельности, в целом, поскольку главным основа-
нием проведения любой оперативно-розыскной деятельности будет выступать 
наличие информации, свидетельствующей о признаках преступления.1  

Деятельность по выявлению фактов, в теории оперативно-розыскной де-
ятельности именуемых «первичной» информацией, является особенно важной 
в деле выявления и раскрытия преступлений экстремистской и террористиче-
ской направленности, поскольку последствия от совершения таких деяний бу-

                                                 
1Терроризм как социально-политическое явление. Противодействие в современных 

условиях: монография (Ю. В. Вельский и др.). М., 2015. С. 125-127 
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дут наносить Российской Федерации огромный ущерб в виде повреждения ка-
кого-либо имущества, объектов различных форм собственности, нанесения 
вреда жизни и здоровью гражданам России и другому населению. 

В нашей статье также подлежит рассмотрению тот факт, что существует 
множество направлений осуществления оперативного поиска и осуществле-
ния обязанностей сотрудниками оперативных подразделений. Основываясь на 
изучаемых нами литературных источниках, можно выделить несколько кон-
кретных объектов, где должна быть проведена оперативная работа в целях вы-
явления фактов преступной деятельности экстремистского и террористиче-
ского характера: 

1. Объекты, на которых по оперативной информации происходит сбор 
контингента, который обладает повышенной виктимностью перед деятельно-
стью террористов и экстремистов 

2. Объекты, на которых происходит вероятный сбыт похищенного иму-
щества, а также объектов, где собирается деликментный элемент общества; 

2. Среди конкретного населения на обслуживаемой территории; 
3. Группы, которые обладают нацеленностью на совершение различных 

антиобщественных и аморальных деяний; 
4. В зоне линии обслуживания, на конкретных объектах, контроль над 

которыми поручен конкретному оперативному подразделению; другими сло-
вами, на конкретных обслуживаемых территориальных единицах. 

Попробуем выделить в нашей статье особенно важные и конкретизиро-
ванные направления по противодействию различной экстремистской деятель-
ности органами правопорядка, уполномоченными на проведение оперативно-
розыскных мероприятий в порядке Федерального Закона № 144 «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»: 

1) Во-первых, перед сотрудниками любого оперативного подразделения 
стоит задача анализа окружающего мира, в частности, оперативно обстановки 
на обслуживаемом объекте, что является безусловно наиважнейшим направ-
лением их деятельности, которое позволяет осуществлять действия по всем 
остальным направлениям максимально действенно, эффективно, в кратчай-
шие сроки; 

2) Второстепенным уже будет выступать конкретная активная деятель-
ность, осуществление которой преследует конкретные цели: установление 
первоначальных данных, свидетельствующих о наличии признаков преступ-
ления в действиях документируемых лиц; 

3) Осуществление различных сыскных и поисковых мероприятий, 
направленных на решение конкретных задач оперативно-разыскной деятель-
ности; 



834 
 

4) Организация и ориентирование негласного аппарата из числа осведо-
мителей, агентов и других лиц, содействующих оперативным подразделениям 
в решении задач ОРД. 1 

Не стоит забывать, что в настоящий момент в нашей стране очень много 
уделяется внимания именно профилактике терроризма и экстремизма. Ведь не 
для кого не секрет, что предупредить совершение уголовно-наказуемого дея-
ния гораздо легче и более выгодно, с точки зрения привлечения материальных 
средств и сил органов внутренних дел, чем его раскрывать в последующем 
времени. Чтобы правильно осуществить предупредительную деятельность и 
профилактику в целом, необходимо грамотно и точно определить круг причин 
и условий, способствующих совершению противоправных действий в этой 
среде. 

Для защиты от преступлений экстремистской и террористической 
наиболее криминогенных объектов инфраструктуры используются такие меры 
защиты как: 

1. Инженерно-технические средства в виде установки сигнализаций, ка-
мер видеонаблюдения, решеток, тревожные кнопки и прочее; 

2. Обеспечение охраны объекта в лице как внутренних, так и наружных 
нарядов, создание отряда быстрого реагирования из наиболее подготовленных 
сотрудников объекта; 

3. Осуществление тренировок по разработанному комплексу противо-
действия антитеррористической угрозе.  

Невозможно переоценить вклад в борьбу с экстремизмом и терроризмом 
действующего научного сообщества в Российской Федерации. Данное сооб-
щество регулярно подвергает изменению и дополнению основные направле-
ния профилактической работы и предупредительной деятельности в данной 
сфере. Так, например, появились такие направления, как: 

1. Законодательное регулирование мероприятий, в сфере контртеррори-
стического противодействия; 

2. Психологический подход к анализу действий террористов и экстреми-
стов; 

3. Разработка комплексного подхода к изучению происхождения меха-
низмов появления у личности экстремистских и террористических наклонно-
стей; 

4. Совершенствование и подтверждение определенных средств и мето-
дов противодействия экстремисткой и террористической идеологии; 

5. Разработка норм, регулирующих правое положение и статус действу-
ющих на территории Российской Федерации религиозных организаций и ин-
ститутов. 2 

                                                 
1 Терроризм: Борьба и проблемы противодействия: учеб. пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Под ред. С.А. Солодовникова. –  
М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. С. 167 

2 Терроризм как социально-политическое явление. Противодействие в современных 
условиях: монография / Ю.В. Бельский и др. – М., 2018. С. 55-57 
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Немаловажным аспектом предупреждения преступлений экстремист-
ской и террористической является поиск и разработка лидеров данных крими-
ногенных направлений. За каждым террористом-смертником или лицом, про-
пагандирующим антиобщественный образ поведения, направленный на 
насильственное изменение действующего конституционного строя государ-
ства, стоит образованный, уверенный и способный вдохновлять других людей 
на поступки лидер.1 Здесь действует такой же принцип борьбы, как и с пре-
ступными организованными группами и сообществами, а именно дезориента-
ция данного сообщества путем ликвидации их лидера. 

При отсутствии центра объединения данные сообщества начинают пре-
вращаться в обычные скопления негативно настроенных людей, способности 
которых будут ограничиваться на создании митинга или какого-либо шествия. 
Они перестанут быть способными совершать крупные террористические акты 
или экстремистские акции. Это также связано с тем, что из-за отсутствия ли-
дера будет соответственно отсутствовать такие элементы как: 

1. План на проведение данных антиобщественных и уголовно-наказуе-
мых мероприятий;  

2. Организация террористического акта или экстремистской акции; 
3. Подготовка и материально-техническое обеспечение участников пре-

ступных сообществ для реализации планов и т.д.; 
4. Координация действий во время осуществления террористического 

акта или экстремисткой акции.2 
В заключении стоит отметить, что при ликвидации лидеров вышеуказан-

ных преступных сообществ уменьшается и их идеологические влияние и зна-
чимость, ведь именно лидеры осуществляют пропаганду и вовлечение, благо-
даря ей, новых участников, которые в последующем способны оказать как фи-
зическую, так и материально-финансовую помощь данной организации. 

Также мы рассмотрели предупреждение правонарушений в сфере терро-
ризма и экстремизма и деятельность по профилактике такого вида преступле-
ний, которая осуществляется оперативными подразделениями органа внутрен-
них дел в лице должностных лиц, уполномоченных на осуществление опера-
тивно-разыскной деятельности в пределах своих полномочий во взаимодей-
ствии с другими подразделениями органов внутренних дел. 

 

                                                 
1 Методические материалы по профилактике терроризма и экстремизма: Учебноме-

тодическое пособие / Сост.: Галанов А.Б., Сапожникова В.А., Халикова Л.Р., Ижбула-
това Э.А., Лысов С.С., Тимерьянова Л.Н., Шафигуллина Р.Р. – Уфа: Издательство ИРО РБ, 
2012. – С. 87-89 

2 Ильин Е.Г. Организация противодействия идеологии терроризма в Российской Фе-
дерации // Вестник Национального антитеррористического комитета. 2014. № 1 (10). С. 102-105 
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Деанонимизация как элемент оперативно-розыскной деятельности 

 
Оперативно-розыскная деятельность имеет важное значение для поддер-

жания законности и порядка в обществе. Преступная деятельность становится 
все более сложной и изощренной, и правоохранительные органы должны раз-
виваться и адаптироваться к этим меняющимся угрозам. Одной из наиболее 
серьезных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники оперативных под-
разделений, является анонимность. Преступники используют различные ме-
тоды, чтобы оставаться анонимными при совершении преступлений, что де-
лает невозможным связать их со своими действиями. Методы деанонимизации 
предназначены для преодоления этих проблем путем установления личности 
преступников. 

Данная тема была выбрана по причине ее несомненной актуальности. 
Осуществление оперативно-розыскных мероприятий с применением методов 
деанонимизации позволяет наиболее быстро и эффективно как раскрывать уже 
совершенные преступления, так и пресекать готовящиеся. Оперативно-ро-
зыскная деятельность, в силу ее особенностей, например, использование 
средств и методов, как гласного, так и негласного характера, в том числе огра-
ничивающих конституционные права граждан, позволяет выявлять лиц, осу-
ществляющих преступную деятельность, еще на стадии приготовления к со-
вершению противоправного деяния, что, несомненно, является положитель-
ным моментом, поскольку позволяет избежать наступления неблагоприятных 
последствий либо даже человеческих жертв. 

В эпоху цифровых технологий деанонимизация стала неотъемлемым 
элементом оперативно-розыскной деятельности. Преступники все чаще ис-
пользуют цифровые технологии для совершения преступлений, оставляя по-
сле себя цифровые следы, которые могут быть использованы для их иденти-
фикации. Использование шифрования, сервисов анонимизации и других циф-
ровых инструментов может затруднить идентификацию преступников. Од-
нако правоохранительные органы разработали методы преодоления этих про-
блем, что позволяет решать задачи ОРД, предусмотренные ФЗ «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ1. 

В России совершается значительное количество преступлений в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. Но статистические данные 

                                                 
1  Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
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дают понять следующее: В 2022 году зарегистрировано 470,1 тыс. преступле-
ний, совершенных с использованием информационно-телекоммуникацион-
ных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 4,9% меньше, 
чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрирован-
ных преступлений их удельный вес уменьшился с 26,7% в январе-ноябре 2021 
года до 25,8%. Практически все такие преступления (98,7%) выявляются орга-
нами внутренних дел. Больше половины таких преступлений (52,7%) отно-
сится к категориям тяжких и особо тяжких (247,9 тыс.; -10,6%), почти три чет-
верти (72,8%) совершается с использованием сети «Интернет» (342,5 тыс.; 
+1,9%), более трети (40,4%) – средств мобильной связи (190,1 тыс.; -5,6%). 
Почти три четверти таких преступлений (71,5%) совершается путем кражи или 
мошенничества: 336,3 тыс. (-9,3%), почти каждое восьмое (12,1%) – с целью 
незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 
57,0 тыс. (+8,0%)1.  

Определяя значение деанонимизации в контексте противодействия пре-
ступности в сфере инфотелекоммуникационных технологий необходимо 
определить дефиницию самого процесса деанонимизации. Понятие «деанони-
мизации» очень точно сформулировано Тимофеевым С.В.: «Под понятием де-
анонимизации резидента сети предлагаем понимать комплекс оперативно-ро-
зыскных и технических мероприятий, направленный на установление лично-
сти пользователя сети Интернет в целях решения задач ОРД»2. 

Деанонимизация является важнейшим инструментом в следственной де-
ятельности, особенно в Российской Федерации, где широко распространена 
крупная преступная деятельность, основанная на Интернете. Использование 
методов деанонимизации позволяет следователям выявлять лиц, совершив-
ших киберпреступления, такие как фишинг, взлом и мошенничество. Кроме 
того, деанонимизация также может быть использована для отслеживания про-
исхождения кибератак или террористической деятельности, что делает ее важ-
ным инструментом национальной безопасности. 

Несмотря на свою важность, деанонимизация не всегда является легкой 
задачей. Анонимные пользователи в Интернете могут использовать различные 
методы для сокрытия своей личности, такие как использование виртуальной 
частной сети (VPN), сети Tor и других инструментов анонимности. Кроме 
того, многие интернет-преступления совершаются из-за рубежа, что затруд-
няет российским следователям доступ к информации о преступниках. Все эти 
факторы делают деанонимизацию сложным мероприятием, требующим спе-
циальных навыков. 

Однако важно отметить, что деанонимизация может иметь потенциаль-
ные последствия для конфиденциальности и может нарушать гражданские 

                                                 
1 Состояние преступности за январь-ноябрь 2022 года: статистический сборник МВД 

РФ, ФКУ «ГИАЦ». – М. – 2022. 
2 Тимофеев С. В. Деанонимизация пользователя сети интернет как метод опера-

тивно-розыскного противодействия наркопреступности // ЮП. –2020. – №2. – Ст. 170-175.   
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права отдельных лиц. Поэтому любые предпринимаемые действия должны со-
ответствовать правовым и этическим стандартам и основываться на законных 
основаниях.  

Проведение оперативно-розыскных мероприятий в интернет-сети в дан-
ной области сталкивается с определенными ограничениями. 

Использование ОРМ, таких как наведение справок, снятие информации 
с измерением связи и получение компьютерной информации, не является эф-
фективным способом выявления спецификаций преступлений из-за практиче-
ски полной анонимности резидентов сети. Кроме того, отсутствие правового 
регулирования теневого сегмента интернет-сети, такого как DARKNET, де-
лает невозможным направление каких-либо источников в данном сегменте. 
Оперативные подразделения ОВД проводят ОРМ в интернет-сети на стадии 
совершения преступления, что не позволяет реализовать функцию устранения 
преступлений на этапе их подготовки и вынашивания противоправных наме-
рений1. 

Поэтому, как правильно отмечают Е.В. Кузнецов и А.Е. Ступницкий, 
проведение мероприятий, основанных на закрепленных в законодательстве 
формулировках, является более эффективным способом борьбы с преступле-
ниями в интернет-сети. При этом, создание правоустанавливающей основы 
для осуществления инициативной поисковой работы оперативных подразде-
лений является необходимым шагом для решения данной проблемы2. 

В Российской Федерации существует несколько методов деанонимиза-
ции, которые используются для отслеживания личности анонимных пользова-
телей Интернета. Наиболее распространенным используемым методом явля-
ется сетевой анализ, который включает отслеживание данных, оставленных 
пользователями через платформы социальных сетей, форумы и другие интер-
нет-источники. Кроме того, Российская Федерация разработала свою техноло-
гию деанонимизации пользователей. 

Деанонимизация имеет решающее значение для обеспечения верховен-
ства закона в Российской Федерации. Выявление лиц, виновных в киберпре-
ступлениях и террористической деятельности, помогает предотвратить даль-
нейшую преступную деятельность, укрепляя национальную безопасность.  

Исходя из приведенной статистики делается вывод о необходимости 
усиления работы ОВД (в том числе работы оперативных подразделений) по 
борьбе с преступлениями в сфере ИТТ, ведь подавляющая их часть соверша-
ется с использованием методов деанонимизации. 

                                                 
1 Хоперсков Д. В. Основные направления инновационного развития предупреждения 

преступлений против конституционных прав и свобод человека и гражданина, совершае-
мых с использованием информационных технологий // Социально-политические науки. – 
2018. – №5. 

2 Кузнецов Е.В., Ступницкий А.Е. Основание для проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, предусмотренных пп. 1 п. 2 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»: проблемы теории и практики // Оперативник (сыщик). 2016. № 4 (49). 
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Для того, чтобы успешно бороться с киберпреступностью, необходимо 
знать и использовать различные методы деанонимизации пользователей. Изу-
чение организации и технологических процессов сети Интернет показало, что 
существует несколько основных групп методов деанонимизации пользовате-
лей в сегменте сети Интернет. 

Первая группа методов заключается в воздействии на резидентную сеть. 
Например, взлом уязвимостей к Firefox может дать доступ к DARKNET через 
Tor Browser. Вторая группа методов предусматривает случайное соединение, 
а третья группа – анализ активности резидента сети. 

Одним из ключевых инструментов деанонимизации, которые использу-
ются резидентами сети, является VPN-технология. Однако, ее не всегда доста-
точно для сохранения анонимности пользователя. Например, использование 
технологии WebRTC библиотеки ОВД позволяет установить реальный IP-ад-
рес резидента сети даже при использовании VPN и прокси-серверов. 

Таким образом, оперативно-розыскным подразделениям ОВД необхо-
димо развивать и усовершенствовать свои инструменты деанонимизации в 
рамках борьбы с киберпреступностью. Только так можно обеспечить эффек-
тивность борьбы с киберпреступностью и защитить граждан и их данные в 
сети Интернет. 

Для обеспечения максимальной эффективности поисковой работы в 
сети DARKNET требуется использование различных методов анализа данных, 
которые могут включать в себя как технические, так и социологические под-
ходы. 

Одним из самых распространенных подходов является обнаружение уяз-
вимостей в сети, однако не всегда такой подход позволяет достичь успеха в 
поиске нужной информации. Это связано с тем, что жизненный цикл уязвимо-
стей в DARKNET очень короткий и версии браузеров, содержащие конкрет-
ные уязвимости, используются только ограниченной группой резидентов сети 
для противоправных целей. 

Другой подход заключается в анализе записей NETFLOW на маршрути-
заторах, которые являются важными узлами сети DARKNET. Однако такой 
метод требует большого пула вычислительных ресурсов и наличия множества 
точек доступа внутри сети1. 

Третий подход основан на анализе сетевой активности резидентов сети. 
Он позволяет получить различные сведения о параметрах сетевого окружения, 
таких как заголовки и их настройки, программно-аппаратные характеристики 
экрана и многие другие. Для анализа сетевой активности может использо-
ваться тег «Canvas», который при помощи JavaScript генерирует растровые 
изображения на платформе HTML5. Ключевая особенность этого подхода за-
ключается в том, что параметры отрисованных пакетов изображений являются 

                                                 
1 Атмажитов, В.М. Об основных направлениях дальнейшего развития теории опера-

тивно-розыскной деятельности органов внутренних дел / В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров // 
Актуальные вопросы теории и практики оперативно-розыскной деятельности : труды Ака-
демии управления МВД России. – М., 2001. – С. 20-32. 
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уникальными проявлениями программно-аппаратного окружения, что позво-
ляет вычислить различные сведения о резидентах сети. 

В целом, для эффективной поисковой работы в сети DARKNET необхо-
димо использовать сочетание различных методов и подходов для анализа дан-
ных, включая технические, социологические и аналитические подходы. 

Для успешной деанонимизации лиц, скрывающихся в DARKNET, необ-
ходимо использовать комплекс оперативно-розыскных сил, методов и средств, 
которые помогут выявить каждого преступника и установить его роль в сети. 
Например можно использовать информационно-аналитические методы обна-
ружения оперативной информации, например, NetFlow1. Кроме того, можно 
использовать элемент HTML5 – Canvas, чтобы создавать растровые изображе-
ния при помощи скриптов на JavaScript.  

Растровое изображение представляет собой мозаику цветных точек, ко-
торые можно отображать на различных устройствах, включая мониторы и бу-
магу. JavaScript поддерживает мультипарадигменный подход программирова-
ния, что позволяет использовать объектно-ориентированный, императивный и 
функциональный стили. HTML5 является языком для структурирования и 
проявления всемирной паутины, включая создание растровых изображений.  

Для получения качественного рендеринга изображений используются 
компьютерные программы, которые позволяют отобразить модели в виде 
изображений. Рендеринг является важной составляющей компьютерной гра-
фики и может быть использован в процессе деанонимизации лиц в DARKNET. 

В заключение следует отметить, что деанонимизация является важней-
шим элементом оперативно-розыскной деятельности. Преступники исполь-
зуют различные методы, чтобы оставаться анонимными при совершении пре-
ступлений, что затрудняет установление связи между ними и их действиями. 
Однако правоохранительные органы разработали методы для преодоления 
этих проблем, включая анализ данных, социальную инженерию и юридиче-
ские инструменты, и другие. Используя эти методы, оперативные сотрудники 
могут установить истинные личности преступников и привлечь их к ответ-
ственности. 

 
 
 
 

                                                 
1 Пучнин А.В., Горбова В.В. Аппаратно-программные и технические средства фик-

сации преступной деятельности, осуществляемой в сети Интернет // Охрана, безопасность, 
связь. – 2018. – Т. 1. – № 3. 
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Нарушение конституционных прав граждан  
в деятельности оперативного сотрудника 

 
Сложно представить расследование преступного посягательства без осу-

ществления оперативно-розыскных мероприятий. Роль оперативного сотруд-
ника сложно переоценить, ведь, его деятельность каждодневно связана с ре-
шением задач ОРД и уголовного процесса в целом. На него законом возлага-
ется обязанность проводить ОРМ, а также проводить по поручению следова-
теля различные следственные действия, принимать решения в том или ином 
виде ограничивающие конституционные права и свободы граждан. В силу спе-
цифических разведывательных и негласных ме тодов, конституцией преду-
сматривается законное ограничение прав граждан в той мере, в какой это необ-
ходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства1, таким образом, для борьбы с преступностью в от-
дельных случаях необходимо в определенной степени ограничивать интересы 
граждан на законных основаниях. В законодательстве определен перечень уго-
ловно-правовых норм, безосновательное нарушение которых ведет к привле-
чению к уголовной ответственности, следовательно, с помощью таких норм, в 
том числе, обеспечивается соблюдение прав и свобод человека. К таким нор-
мам можно отнести преступления о нарушении частной жизни (ст.137 УК РФ), 
нарушении тайны переписки (ст.138 УК РФ), нарушении неприкасаемости жи-
лища (ст.139 УК РФ). С точки зрения уголовного закона, действия сотрудника, 
безосновательно нарушающие такие права граждан, подлежат квалификации 
по совокупности статей 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» 
и одной из уже приведенных ранее. 

В учебных материалах проблема нарушения конституционных прав 
освещена на данный момент в недостаточной мере, хотя проблема безусловно 
является актуальной, а вопрос спустя долгое время остается открытым. С од-
ной стороны, сотрудник, который для восстановления нарушенных прав по-
терпевшего прибегает к различным мерам для наиболее эффективного и свое-
временного осуществления своей работы. С другой стороны, обычный граж-

                                                 
1 Ст. 55 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
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данин, конституционные права которого нарушаются или незаконно ограни-
чиваются. Таким образом, оперативный сотрудник всегда обязан действовать, 
руководствуясь буквой закона. 

Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12.08.1995 № 144-ФЗ, ведомственными нормативными актами и своей долж-
ностной инструкцией оперативный сотрудник наделяется широкий кругом 
полномочий по отношению к гражданам. На практике это зачастую ведет к 
выходу за законные рамки таких полномочий путем превышения или злоупо-
требления ими. Опасность подобных должностных преступлений наиболее 
высока, ведь своими действиями сотрудник подрывает авторитет МВД и опе-
ративного подразделения в частности, однако, самым тяжким последствием 
является нарушение одной из основ конституционного строя РФ (ст. 2 Консти-
туции РФ) – несоблюдение прав и свобод человека и гражданина. В результате 
у гражданского населения появляется недоверие к деятельности ОВД, что в 
свою очередь приводит к усилению чрезмерного надзора со стороны прокура-
туры и иных правоохранительных органов. 

Проведенным анализом судебной практики установлено, что в основном 
нарушаются права человека и гражданина на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и тайну кор-
респонденции. В соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
должное лицо имеет право на проведение ряда ОРМ, ограничивающих эти 
права, следовательно, возникает вопрос: а каким образом тогда можно нару-
шить конституционные права граждан? Дело в том, что для обследования жи-
лых помещений, прослушивания телефонных переговоров, получения инфор-
мации с компьютерных носителей, сбора образцов в жилых помещениях, элек-
тронного наблюдения в жилых помещениях необходимо судебное решение1. 
Проведение указанных действий без санкции суда нарушает права граждан и 
образует состав преступления. Отдельное внимание заслуживает такая ситуа-
ция  когда сотрудник получил информацию в ходе проведенного на основании 
санкции суда ОРМ, однако, распорядился этой информацией халатно (напри-
мер, случай имевший место г. Москве, где сотрудник ОВД, получив доступ к 
электронной почте подозреваемой, направил полученные материалы без соот-
ветствующих оснований и выполнения предусмотренных законодательством 
процедур2). 

Очередным примером является ситуация, когда поступает оперативная 
информация и требуется оперативное реагирование на нее, при этом отсут-
ствует возможность получить решение суда ввиду нехватки времени, возни-
кает необходимость проведения ОРМ, требующих судебного санкционирова-
ния, в безотлагательном порядке. Законодательно регламентировано, что в та-
ких случаях оперативник имеет право провести мероприятия без судебной 

                                                 
1 Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ  
2 Информация из интернет-портала «News.ru» от 27 декабря 2021 

https://news.ru/society/policejskogo-obvinili-v-prochtenii-lichnyh-pisem-iz-vzlomannoj-pochty/ 
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санкции, но при этом он обязан получить разрешение руководителя, а в даль-
нейшем уведомить судью в течение 24 часов. Тем не менее, даже для такой 
оперативной информации законом установлены требования: преступные дей-
ствия могут привести к тяжким последствиям или создают угрозу безопасно-
сти РФ. Если обозначенные условия отсутствуют суд может признать ОРМ 
неправомерным, а действия оперативника противозаконными. Отдельное вни-
мание следует уделить обстоятельству, когда суд отказывает в проведении 
определённого мероприятия, но сотрудник решает продолжить его, считая, 
что такое решение может остаться незамеченным со стороны руководителей и 
надзорных органов.  

Отдельное внимание следует уделить тактике негласной аудиозаписи в 
ходе проведения скрытого наблюдения в жилом помещении. Возникает оши-
бочное мнение, что скрытное наблюдение является равнозначным обычному 
«Наблюдению», которое самое по себе не требует санкционирования, но такой 
вывод совершенно неверен. Если в ходе оперативной деятельности прово-
дится такое оперативно техническое мероприятие, а местом проведения явля-
ется жилое помещение, то необходимо судебное санкционирование.  

Необходимо упомянуть, когда оперативный сотрудник без согласия лиц 
распространяет их личную информацию. В данном случае сотрудник прояв-
ляет свою некомпетентность, руководствуется личными низменными, а порой 
и корыстными мотивами. Примером является случай, произошедший в 2022 
году в г. Пермь. Оперативный сотрудник по просьбе друзей из банков данных 
предоставлял им сведения о персональных данных интересующих их лиц.1 

Отходя от темы ОРД, считаем необходимым уделить внимание про-
блеме нарушения личной неприкосновенности и свободы граждан в уголовно-
процессуальной деятельности. Выполняя поручение следователя, оператив-
ный сотрудник, располагая точными данными, что задерживаемое лицо имеет 
отношение к совершенному преступлению, доставляет его в ОВД, где по за-
кону его можно удерживать не более 3 часов. Для дальнейшего задержания 
лица на срок до 48 часов основания отсутствуют, для избрания меры пресече-
ния также нет причин. Возникает вопрос: а как поступать оперуполномочен-
ному? При отсутствии достаточных данных подозревать человека в соверше-
нии преступления его нужно отпустить, а если фактически это лицо является 
преступником, то в дальнейшем оперативнику добавится работа в виде ро-
зыска скрывшегося лица. Возникает правовой пробел, в случае освобождения 
лица сотруднику может грозить уголовная ответственность по ст.293 «Халат-
ность», а в случае незаконного удержания  превышение должностных полно-
мочий. Таким образом, он оказывается в безвыходной ситуации, где обстоя-
тельства и правовой пробел вынуждают его превысить полномочия и нару-
шить право человека на свободу. Оперуполномоченный вынужден придумы-
вать различные причины задержания (совершение административного право-
нарушения, наличие розыскных ориентировок на человека и т.д.). Исследуя 
                                                 

1 Материал из интернет портала «Комсомольская правда в Перми» от 5 декабря 2022 
https://www.perm.kp.ru/online/news/5042212/https://www.perm.kp.ru/online/news/5042212/ 
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данный вопрос, мы пришли к возможному решению. Законодатель может вне-
сти соответствующие поправки в ч. 1 ст. 91 УПК, таким образом, новым осно-
ванием задержания будет являться «Наличие обоснованных данных о причаст-
ности лица к совершению преступления, полученные в ходе ОРД». 

Результаты ОРМ могут являться поводом для возбуждения уголовного 
дела (п. 3 ч. 1 ст.140 УПК), могут являться доказательствами по УД (п. 6 ч. 2 
ст. 74 УПК), а также на их основе проводятся следственные действия. Следо-
вательно, если в ходе ОРД будет нарушено конституционное право человека, 
то такое доказательство в дальнейшем будет признано судом недопустимым1, 
что может привести к назначению менее справедливого наказания или вовсе к 
освобождению лица от уголовной ответственности. 

Ввиду того, что в системе МВД отмечается острая нехватка сотрудни-
ков, а у имеющихся зачастую наблюдается недостаточная профессиональная 
компетенция, а вместе с тем ввиду того, что что процесс раскрытия преступ-
лений является весьма трудоемким, то должностные лица все чаще прибегают 
к незаконному физическому воздействию на граждан.  На наш взгляд, это ос-
новополагающие факторы осуществления пыток. Отдельное внимание сле-
дует уделить тому факту, что не всегда уголовное преследование в отношении 
подозреваемого/обвиняемого ведется обоснованно, таким образом, может воз-
никнуть ситуация, когда к невиновному человеку применяются истязания в 
том или ином проявлении, например, случай, произошедший в мае 2020 года  
в МО МВД России «Провиденское», где два оперуполномоченных, отрабаты-
вая материал по краже мобильного телефона, доставили в отдел двух жителей 
и физически принудили их подписать признательные показания в совершении 
преступления, которое они не совершали.2  

Недобросовестные сотрудники для увеличения показателей раскрывае-
мости иногда готовы пойти на беспрецедентные и бесчеловечные способы до-
стижения своих целей повышения показателей работы. В результате чего 
нарушаются законные права ни в чем неповинных граждан, наносится непо-
правимый ущерб авторитету правоохранительных органов. Гражданам стано-
вится сложнее доверять полицейским и другим силовым структурам, которые 
в первую очередь призваны их защищать, а они, напротив, совершают злост-
ные преступления по отношению к ним, людям тяжело поверить в обратное, 
когда они видят, что людям в погонах дозволено практически все и они не 
несут за это ответственность3. 

В заключении можно сделать вывод, что оперативным сотрудникам 
необходимо неукоснительно соблюдать закон, отказаться от применения 
                                                 

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 (ред. от 
03.03.2015)  
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия» п.16 

2 Материал из новостного интернет-портала «Legal.report» от 27.05.2021 
https://legal.report/sotrudniki-policii-poluchili-uslovnye-sroki-za-pytki-s-pomoshhju-giri/ 

3 Научная статья «Истязания и пытки на «страже» правопорядка» //Журтов Астемир 
Билялович, с.63. 
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насильственных методов получения доказательств и уважать права и законные 
интересы обычных граждан. Возможно в результате таких изменений по-
явится положительная тенденция к сотрудничеству рядового населения с опе-
ративными подразделениями ОВД, люди начнут уважать, и самое главное, до-
верять сотрудникам внутренних дел. Также законодателю необходимо рас-
смотреть вопрос о внесении поправок в действующее уголовно-правовое зако-
нодательство (ч. 1 ст. 91 УПК РФ). 
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Особенности предоставления и использования результатов ОРД  
в уголовном судопроизводстве 

 
Доказательства играют важную роль в раскрытии и расследовании по 

уголовным делам и изобличению преступников. При раскрытии и расследова-
нии уголовного дела и получения каких-либо обстоятельств или фактов совер-
шения преступления следователь взаимодействует с оперативными сотрудни-
ками. Оперативно-розыскная деятельность, осуществляется уполномочен-
ными на то оперативными подразделениями органов внутренних дел в усло-
виях сохранения режима конспирации и секретности, от соблюдения которых 
во многом определяется ее успех. Это накладывает на должностных лиц опе-
ративных подразделений дополнительную ответственность при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом сфера деятельности ор-
гана дознания по добыванию фактических данных не носит гласный характер 
и требует своей легализации в связи с тем, что действующее уголовно-процес-
суальное законодательство в своем большинстве, не использует закрытые для 
граждан формы судебного рассмотрения. Однако подобные исключения 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством в целях сохра-
нения охраняемой законом тайны в порядке ст. 241 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации1 (далее – УПК РФ). Видимо в силу этого 
УПК РФ в ст. 89 лишь предъявляет требования к доказательствам, допускае-
мым в уголовный процесс, не раскрывая подробно процедуру такой передачи 
и упоминании в подпункте 36.1 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, который раскрывает что «под результатами ОРД по-
нимаются сведения, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности», о признаках подготавливаемого, совер-
шаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, 
следствия или суда». Существующий порядок такой передачи предусмотрен, 
соответствующим межведомственным приказом МВД России № 776, Мино-
бороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России 
№ 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК 
России № 68 от 27.09.2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке пред-
ставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 
                                                 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 
(ред. от 21.03.2023). 
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следователю или в суд»1 (далее  Инструкция). Анализ содержания общих по-
ложений инструкции сразу указывает на то, что она регламентирует порядок 
деятельности специально уполномоченных лиц и пункт 4 разрешает использо-
вать полученные результаты ОРД подготовки и осуществления следственных 
действий, является поводами и основаниями для возбуждения уголовного дела 
и самое главное интересующее нас в ходе исследования «использоваться в до-
казывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-про-
цессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и 
оценку доказательств». Субъектами предоставления сведений, которые могут 
стать доказательствами по уголовному делу являются специальные подразде-
ления правоохранительных органов, наделенных полномочиями по осуществ-
лению оперативно-розыскных мероприятий, указанные в статье 13 ФЗ № 144 
ФЗ «Об ОРД», к ним относятся органы: ОВД, ФСБ, ФСО, Таможенный коми-
тет, Служба внешней разведки, ФСИН. 

Рассматривая саму процедуру предоставления результатов ОРД она пол-
ностью регламентирована Главой II Инструкции. Отправным моментом 
начала процесса предоставления является п. 6, 7 Инструкции в виде рапорта 
об обнаружении признаков преступления, оформленный по правилам, преду-
смотренным ст. 143 УПК РФ, либо иная разновидность результатов в виде «со-
общения о результатах оперативно-розыскной деятельности». Имеющиеся 
приложение требует от лица, составляющего подобный документ четко ука-
зать куда именно направляются результаты: следователю, дознавателю либо в 
суд, с какой целью, то есть для какой цели они направляются; могут ли явля-
ется материалами для подготовки и осуществления следственных или судеб-
ных действий; могут ли использоваться в доказывании по уголовным делам. В 
второй части рапорта или сообщения отражается: «где и какое оперативно-ро-
зыскное мероприятие проводилось и какие получены результаты; когда и кем 
санкционировалось оперативно-розыскное мероприятие и наличие судебного 
решения о его проведении». 

Процедурная сторона предоставления результатов ОРД представлена 
логически последовательными процессуальными мероприятиями в рамках 
Инструкции в п.п. 8-14. Из них следует, что уполномоченное лицо решает во-
прос можно ли произвести рассекречивание сведений, в содержании которых 
имеются сведения, составляющие государственную тайную. Под самими све-
дения понимаются сами результаты оперативно-розыскных мероприятий, пе-
речень которых дается в ст.8 ФЗ «Об ОРД» и их носителя с приложением ве-
щественных подтверждений их проведения. Следующий этап – это составле-
ние и оформление документов, опосредующих саму передачу. Инструкция 

                                                 
1 Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО 

России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России 
№ 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представле-
ния результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 
суд». 
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предъявляет требования к результатам ОРМ в ходе которых происходит изъя-
тие предметов свободный гражданский оборот которых запрещен. Это каса-
ется предметов, товаров и услуг производство которых ограниченно либо за-
прещено вообще, а также перечисляются конкретные виды ОРМ которыми до-
стигается подобное их обнаружение и изъятие. С указанным ОРМ в обязатель-
ном порядке должно быть приложено постановление о его проведении оформ-
ленное соответствующим образом.  

Отдельно Инструкция указывает на необходимость предоставления ори-
гиналов соответствующего постановления о проведении ОРМ, если касаются 
ограничения конституционных прав и свобод и оригиналов судебных реше-
ний, их опосредующих (п. 12 Инструкции). Сами конституционные права пе-
речислять не будем в силу ограниченного объема исследования и по нашему 
мнению они носят общеизвестных характер. Представляет некоторый интерес 
п. 13 Инструкции выделяя категории оперативно-технических и оперативно-
поисковых оперативных мероприятий. В первом случае это результаты, полу-
чаемые с помощью технических средств, во втором полученные путем наблю-
дения. Инструкция требует от органа дознания согласовывать предоставляемы 
результаты с их исполнителями. Это связано, как с самим объемом предостав-
ляемой информации, так касается самих лиц их осуществлявших, которые мо-
гут быть свидетелями по уголовному делу, что представляет на практике еди-
ничные случаи. 

В целом порядок предоставления органами дознания полученных ре-
зультатов можно свести к следующему: 

- получение сведений при помощи оперативно-розыскных мероприятий 
и их документирования.  

- оценка полученных оперативных сведений с позиций перспективы до-
казывания факта преступления. 

- принятие решения о предоставлении результатов ОРМ  
- рассекречивание материалов ОРД, оформляемое соответствующим по-

становлением органа дознания.  
- регистрация сообщения о преступлении  
- фактическое предоставление, то есть натуральная их передача в орган 

расследования.  
Вышеуказанный порядок применяется для всех результатов оперативно-

розыскных мероприятий.  
Несколько иной порядок предусмотрен для предоставления результатов 

ОРМ осуществляемых в ходе выполнения поручения субъекта расследования 
по уголовным делам. В такой ситуации выполняется такой же порядок в самом 
оперативном подразделении, но передаются полученные результаты сопрово-
дительным письмом в рамках выполнения поручения по уголовному делу.  

Подводя итог, остановимся на проблемных вопросах передачи органом 
дознания закрытых результатов ОРМ. Учитывая негласный характер дей-
ствий, существует некоторая коллизионная проблема, так как не во всех слу-
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чаях перечень передаваемых документов, совпадает с количеством рассекре-
ченных. При этом в таком случае его результаты не могут быть полноценно 
использованы как документ, допускающий возможность процессуального до-
проса с приобретением лица статуса участника в уголовном процессе. Следу-
ющая проблема уже касается непосредственно поисковой деятельности в ходе 
оперативно-розыскной деятельности. Так в постановлениях о производстве 
ОРМ иногда указывается фамилия лица, которое осуществляет преступную 
деятельность. При этом, в самих предоставленных материалах на момент про-
ведения ОРМ оно никак не установлено, хотя данные о личности указаны. Это 
свидетельствует о том, что сотрудники оперативных подразделений не в пол-
ной мере используют возможности проведения ОРМ  «отождествление лично-
сти», путем негласного предъявления по фотографии. Также мы твердо стоим 
на позиции, что все поступающие из органа дознания результаты ОРМ должны 
быть в полном объеме рассекречены и указаны в самом постановлении о рас-
секречивании, так и в сопроводительном письме, опосредующем их фактиче-
скую передачу в органы предварительного расследования. 
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Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности 

 
На сегодняшний день в расследовании преступлений важную роль иг-

рает множество факторов и инструментов, но основным является сбор и ана-
лиз доказательств и предоставление каких-либо результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности. Важно, чтобы доказательства были собраны законным 
путем и не были подложены, поддельны или искажены. 

Фальсификация результатов в оперативно-розыскной деятельности 
остается актуальной темой и продолжает представлять серьезную проблему 
для правовой системы во многих странах мира. Это связано с тем, что данное 
деяние может привести к существенным нарушениям прав и свобод граждан, 
а также подорвать доверие к правовой системе в целом. 

Для начала следует пояснить, что собой представляет такое понятие как 
фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности. Она вклю-
чает в себя подделку, изменение, сокрытие или уничтожение физических до-
казательств или документов, а также ложные показания свидетелей или других 
участников процесса. Это может быть сделано с целью поддержки своей по-
зиции или для обмана суда. 

Фальсификация может происходить по разным причинам. Некоторые из 
них могут быть связаны с недостаточной подготовкой и профессионализмом 
правоохранительных органов, необходимостью быстро расследовать дело или 
добиться конкретных результатов. Также можно выделить такой фактор как 
давление со стороны вышестоящих руководителей и политических сил на пра-
воохранительные органы. В таких случаях, органы могут быть заинтересованы 
в том, чтобы «закрыть» дело как можно быстрее и получить быстрый результат. 

Другой причиной может быть личная выгода работников правоохрани-
тельных органов, которые могут желать получить премии, повышение по 
службе или просто избежать увольнения за недостаточную эффективность. 

В некоторых случаях, доказательства могут быть сложными для сбора, 
особенно если они связаны с конфиденциальными сведениями или находятся 
за границей. Это может привести к искушению использовать сфальсифициро-
ванные доказательства для упрощения процесса. Также это может быть свя-
зано с коррупцией и недобросовестным поведением работников правоохрани-
тельных органов, которые могут использовать свои должностные полномочия 
для личной выгоды и обогащения. 

Анализируя вышесказанные аспекты, можно сделать вывод о том, что 
необходимость внесения определенных поправок в законодательное регули-
рование преступлений связанных с фальсификацией доказательств становится 
все более важной, так как количество случаев с каждым годом увеличивается. 
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В нашей стране регулирование осуществляется статьей 303 УК РФ 
«Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятель-
ности». Наказание за данное деяние в зависимости от тяжести преступления 
может быть в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы, ли-
шения свободы на определенный срок или пожизненного лишения свободы.  

Кроме того, регулирование фальсификации доказательств осуществля-
ется и другими нормативными актами, включая законы об адвокатуре и нота-
риате, а также процессуальные кодексы (уголовный, гражданский, арбитраж-
ный). Эти законы устанавливают требования к документам и их подтвержде-
нию, а также предусматривают меры ответственности за нарушения. 

В нашей стране принят на рассмотрение законопроект Государствен-
ной Думы № 990766-7 «О внесении изменений в статью 303 Уголовного ко-
декса Российской Федерации1 в части усиления ответственности за фальсифи-
кацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности». 
Проект настоящего федерального закона направлен на существенное рефор-
мирование института ответственности за деяния, связанные с фальсификацией 
доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Таким образом, законопроект предлагает отнести преступления, связан-
ные с фальсификацией результатов оперативно-розыскной деятельности к ка-
тегории тяжких, а связанные с фальсификацией доказательств по уголовному 
делу – к категории особо тяжких. По мнению авторов поправок, разработан-
ные ими нововведения, будут способствовать объективности расследования 
уголовных дел и оперативно-розыскной деятельности, повысят уровень защи-
щенности граждан от нарушения их прав и законных интересов, а также улуч-
шат ситуацию с защитой прав человека и гражданина, основ правопорядка и 
конституционного строя в России. Однако в данный момент принято решение 
о переносе рассмотрения законопроекта на другое пленарное заседание. 

Мы считаем, что данные меры, предпринятые государством, способ-
ствуют эффективной борьбе с фальсификацией доказательств и результатов 
оперативно-розыскной деятельности, но хотим предложить некоторые изме-
нения в законопроект. Необходимо так же установить уголовную ответствен-
ность для таких участников уголовного судопроизводства, как эксперт, специ-
алист, переводчик, имеющие личную заинтересованность в подделке доказа-
тельств. В связи с этим, предлагаем дополнить законопроект Государственной 
Думы и внести ч. 5 «Фальсификация доказательств по уголовному делу экс-
пертом, специалистом и переводчиком» в ст. 303 УК РФ «Фальсификация до-
казательств и результатов оперативно-разыскной деятельности». 

Внесение предложенных нами изменений способствует улучшению си-
стемы контроля за деятельностью правоохранительных органов и совершен-
ствованию процесса судебной проверки доказательств. Только таким образом 
можно обеспечить защиту прав и свобод граждан и достижение справедливо-
сти в обществе. 

                                                 
1 Законопроект № 990766-7 «О внесении изменений в статью 303 Уголовного ко-

декса Российской Федерации в части усиления ответственности за фальсификацию доказа-
тельств и результатов оперативно-розыскной деятельности». 
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Оперативно-розыскные мероприятия в сети Интернет 

 
Сеть Интернет является свободным пространством для осуществления 

гражданами любой деятельности, а также для промысла киберпреступников, 
ведь совершаемые преступления обладают высокой латентностью, чем при-
влекают их. Современные технологии и распространение Интернета привели 
к появлению новых преступлений, которые не учтены в уголовном кодексе.  

Как и в реальном мире, оперативно-розыскные мероприятия могут про-
водиться правоохранительными органами в рамках борьбы с преступностью, 
которая может быть совершена в Интернете. Данные мероприятия проводятся 
в отношении различных видов преступлений, таких как киберпреступления, 
нарушения авторских прав, распространение запрещенной информации, неза-
конный оборот наркотиков и др. На сегодняшний законом не регламентирован 
перечень оперативно-розыскных мероприятий и тактика их проведения в сети 
Интернет. То есть правоохранительные органы могут проводить оперативно-
розыскные мероприятия, но законность их действий требует объяснений. 

Для легализации деятельности, правоохранительные органы представ-
ляют сеть Интернет как коммуникационную систему. В связи с этим они упол-
номочены проводить такое оперативно-розыскное мероприятие как «Получе-
ние компьютерной информации», которое было введено в 2016 году. 

Данное мероприятие включает:  
1. Мониторинг социальных сетей: наблюдение за активностью в соци-

альных сетях с целью выявления нарушения закона, такие как угрозы, дискри-
минация, экстремизм, незаконная торговля и др. 

2. Мониторинг интернет-трафика: использование специального про-
граммного обеспечения для отслеживания трафика в интернете с целью выяв-
ления противоправной деятельности. 

3. Поиск и обход защиты: установка технических средств для перехвата 
информации, переписок, взлома аккаунтов для выявления связей между пре-
ступниками, идентификации потенциально опасных.  

4. Обращение к провайдерам: запросы с целью получения информации 
о пользователях и их действиях в сети Интернет. 

5. Мониторинг пропавших людей: нейросети, используя автоматизиро-
ванный поиск с помощью дронов помогают найти пропавшего человека и др. 

Однако, мы считаем, что все преступления расследовать только по од-
ному оперативно-розыскному мероприятию не является эффективным, так как 
действия в интернете совершенно разнообразны. 
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Помимо оперативно-розыскного мероприятия «Получение компьютер-
ной информации», так же могут проводиться и иные традиционные меропри-
ятия: опрос, наведение справок, наблюдение, проверочная закупка и др. Но 
важно отметить, что данные мероприятия в отличие от нововведенного, не 
ограничивают конституционные права личности. В связи с этим для проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий в сети Интернет необходимо судеб-
ное решение.  

На сегодняшний день отсутствие в уголовном кодексе главы, предусмат-
ривающей ответственность за преступления, совершаемые в сети Интернет яв-
ляется пробелом уголовного законодательства. 

Подводя итог вышеизложенным аспектам, можем сделать вывод, что 
необходимость законодательного регулирования информационных преступ-
лений становится все более важной, поскольку технологии продолжают раз-
виваться и все больше людей становятся зависимыми от интернета и цифро-
вых технологий. 

Именно поэтому необходимо предпринять меры по разработке опера-
тивно-розыскных мероприятий, способствующих выявлению, предупрежде-
нию, пресечению и раскрытию преступлений в сети Интернет. 

Для этого, мы считаем, необходимо провести анализ действующего за-
конодательства, а также особое внимание уделить перспективам законода-
тельного регулирования оперативно-розыскных мероприятий в сети интернет. 

В нашей стране для борьбы с информационной преступностью был при-
нят Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ1, который определяет основные 
понятия, принципы регулирует вопросы защиты информации, ее хранения, пе-
редачи, устанавливает ответственность за нарушение правил защиты инфор-
мации. 

С 22 сентября 2021 года вступил в силу закон о самоконтроле социаль-
ных сетей №530-ФЗ2, в соответствии с которым социальные сети обязаны сами 
проводить контроль и удалять контент, который нарушает законы и правила. 
Однако, каждая социальная сеть имеет свою политику и правила, определяю-
щие контент на данной площадке, поэтому пользователи должны быть особо 
аккуратны и внимательны, чтобы не столкнуться с нежелательными послед-
ствиями. Тем не менее ответственность за отказ организаторов социальных се-
тей от блокирования тех или иных противоправных действий не предусмот-
рена законодательством. 

Более того, в 2019 году был принят законопроект «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ», который 
ввел в Уголовный кодекс РФ новые статьи, посвященные информационным 

                                                 
1 Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ  
2 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации» от 30.12.2020 № 530-ФЗ (по-
следняя редакция) 
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преступлениям, в том числе статьи о распространении неправдивой информа-
ции, организации незаконного доступа к компьютерной информации и др. В 
новой редакции УК РФ ст. 128.1 «Клевета» от 30.12.2020 № 538-ФЗ1 преду-
смотрена уголовная ответственность за клевету в сети «Интернет». Согласно 
новым изменениям, преследование осуществляется правоохранительными ор-
ганами, а не самим заявителем. 

Мы считаем, что данных мер недостаточно для законодательного регу-
лирования действий и проведения оперативно-розыскных мероприятий в сети 
Интернет, поскольку свобода действий на данной площадке может привести к 
совершению многочисленных преступлений. И поэтому мы предлагаем следу-
ющее: 

Дополнить главу 17 УК РФ «Преступления против свободы, чести и до-
стоинства личности» статью: 131 «Кибербуллинг», в части регулирования он-
лайн-жестокости, включающее намеренное использование электронных ком-
муникационных технологий для угроз, запугивания, оскорблений и других 
форм воздействия. 

В каждой статье внести в качестве квалифицирующего состава преступ-
ления, совершенные с использованием сети интернет. 

Создать в каждом подразделении оперативные службы по борьбе с ин-
формационными преступлениями, которые будут заниматься анализом и мо-
ниторингом сетевой активности, сбор доказательств, проведением опера-
тивно-розыскных мероприятий и др. 

Данные меры помогут усовершенствовать действующее законодатель-
ство, а также значительно снизить преступность в сети Интернет. В целом, 
необходимость законодательного регулирования информационных преступ-
лений становится все более важной, поскольку технологии продолжают раз-
виваться и все больше людей становятся зависимыми от интернета и цифро-
вых технологий. 

 
 

                                                 
1 Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. № 538-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» 
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Особенности судебного санкционирования  
при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

 
Оперативные подразделения государственных органов Российской Фе-

дерации при осуществлении оперативно-розыскной деятельности посред-
ством проведения ОРМ довольно часто затрагивают права граждан, которые 
гарантируются Конституцией Российской Федерации. Ограничение конститу-
ционных прав допускается только на основании судебного решения. Данное 
правило является обязательным и никакого исключения законодатель не 
предусматривает.  

Обращаясь к статье 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее  ФЗ «Об ОРД») к ОРМ, требующим судебного санкцио-
нирования, относятся такие ОРМ, которые ограничивают право на тайну пе-
реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообще-
ний, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на 
неприкосновенность жилища1. По нашему мнению, данный список не явля-
ется исчерпывающим. Например, согласно уголовно-процессуального законо-
дательства Российской Федерации производство выемки предметов и доку-
ментов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, осуществляется только на основании судебного решения. Сле-
довательно, любое ОРМ, в ходе которого может быть получена аналогичная 
информация, не должно являться исключением. Целесообразно, обобщая вы-
шесказанное, внести соответствующие изменения в часть 2 статьи 8 ФЗ «Об 
ОРД», сделав данную норму бланкетной. А именно, добавить фразу «иную 
охраняемую федеральным законом тайну» после словосочетания «почтовой 
связи». Данная поправка внесет точность в формулировку нормы и расширит 
круг сведений, которые могут быть законно получены в результате проведения 
ОРМ. 

К иной охраняемой федеральным законом тайне можно отнести тайну 
страхования, врачебную, коммерческую, аудиторскую, банковскую и адвокат-
скую тайну2. Очень интересно рассмотреть один Федеральный закон, который 
не вносит ясности в применении его нормы, касающейся осуществления ОРМ. 

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 25.02.2023). 
2 Баженов С.В. Оперативно-розыскные мероприятия судебного санкционирования: 

проблемы теории и практики / Научный портал МВД России. 2016. № 2 (34). С. 48. 
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Согласно части 3 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», проведение ОРМ в отношении адво-
ката допускается только на основании судебного решения1. Исходя из выше-
изложенной формулировки, сложно определить, во всех случаях и ко всем ли 
ОРМ применима данная норма. Из самой нормы закона нет однозначного от-
вета, а теория и правоприменительная практика не выработала единой пози-
ции в данном вопросе.  

Проанализировав законодательство Российской Федерации, мы пришли 
к выводу, что будет целесообразно скорректировать данную норму закона и 
обозначить следующим образом: «Проведение оперативно-розыскных меро-
приятий, связанных с проникновением в помещения, используемые для осу-
ществления адвокатской деятельности, а также затрагивающих адвокатскую 
тайну, допускается только на основании судебного решения». Эти изменения 
помогут снять вопросов теоретического и практического плана.  

Стоит отметить, что к получению некоторых видов охраняемой инфор-
мации помимо судебного решения законодатель предусматривает ряд специ-
альных требований. Например, получение сведений, содержащих врачебную 
или же нотариальную тайну, возможно только на стадии предварительного 
расследования. Таким образом, данные сведения не могут быть запрошены 
оперативными сотрудниками. Тем самым, законодатель подчеркивает значи-
мость данных видов тайн.  

Особого внимания заслуживают субъекты, которые вправе давать разре-
шение на проведение ОРМ. Так, Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации наделил данным правом преимущественно суды субъектов Российской 
Федерации и окружные (флотские) военные суды, а также частично районные 
и гарнизонные военные суды. Такое решение мы считаем неверным.  

Во-первых, доставление материалов в суд субъекта занимает достаточно 
длительное время, что значительно снижает результативность работы. Во-вто-
рых, практически все уголовные дела рассматриваются по существу в район-
ном суде2. Так что же им мешает принимать к своему рассмотрению матери-
алы, подтверждающие необходимость ограничения конституционных прав?  

Будет верным закрепить данное право именно за районными судами, что 
позволит им принимать не только итоговые, но и промежуточные решения. 
Однако стоит сохранить данное право и за судами субъектов, но только в тех 
случаях, когда судья районного суда отказал в проведении ОРМ; то есть речь 
идет не об обжаловании, а о новом самостоятельном рассмотрении ходатай-
ства. Еще одним существенным шагом в развитии законодательства будет слу-
жит корректировка требований, которые скорректируют пакет необходимых 

                                                 
1 Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru 
(дата обращения: 25.02.2023). 

2 Результаты оперативно-розыскных мероприятий в уголовном судопроизводстве: 
монография / по ред. В.Ю. Стельмаха, П.М. Титова. М.  – Юрлитинформ. 2020. С. 298. 
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документов в сторону минимизации, который представляется в суд для полу-
чения постановления суда. Данный шаг неоднократно проговаривался практи-
ческими сотрудниками оперативных подразделений, так как корректировки 
норм в данном случае не вносились с момента издания. 

Теперь обратим внимание на юридическое основание проведения ОРМ, 
судебного санкционирования. Рассмотрев ходатайство и убедившись в необ-
ходимости проведения именно такого ОРМ, которое изложено в ходатайстве, су-
дья выносит мотивированное, обоснованное постановление о его проведении. То 
есть предполагается, что судья единолично выносит данное решение. Однако не-
редки случаи, когда оперативный сотрудник, заявивший ходатайство, самостоя-
тельно подготавливает шаблон постановления и приносит на подпись судье. По-
лучается, что подпись судьи в таком случае является лишь подтверждением за-
конности намерения оперативного сотрудника провести ОРМ. 

Как уже было сказано выше, суд осуществляет судебный контроль, по-
этому на практике не должны складываться такие ситуации, при которых вы-
несение постановления будет являться формальностью. Судья обязан прове-
рять законность и обоснованность всех заявленных ходатайств.  

Проанализировав законодательство, мы нашли еще одну важную про-
блему, которая касается процедуры продления постановления о проведении 
ОРМ судебного санкционирования. Согласно части 6 статьи 9 ФЗ «Об ОРД», 
срок действия постановления судьи не может превышать шести месяцев. Од-
нако довольно часты случаи, когда лицо, совершающее преступление, явля-
ется рецидивистом и действует очень осторожно. В данной ситуации решить за-
дачи оперативно-розыскной деятельности в такой короткий срок не представля-
ется возможным. Оперативные сотрудники вынуждены продлевать сроки1. Од-
нако ФЗ «Об ОРД» не предусматривает предельный срок проведения ОРМ су-
дебного санкционирования и количество продлений судебных разрешений. Дан-
ный пробел позволяет создавать на практике условия для злоупотребления пол-
номочиями. Таким образом, чтобы избежать нарушений конституционных прав 
граждан, следует добавить норму, которая будет регламентировать единые сроки 
и порядок продления ОРМ, требующих судебного решения. Предлагается закре-
пить норму в ФЗ «Об ОРД» с указанием срока продления осуществления ОРМ 
судебного санкционирования на срок не более шести месяцев. Итоговый срок с 
учетом продления ОРМ судебного санкционирования составит не более двена-
дцати месяцев. При этом, процедуру продления необходимо оставить с элемен-
тами упрощения, о которых говорилось в работе выше. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в действующем законодатель-
стве существует множество пробелов, которые отрицательным образом вли-
яют на правоприменительную практику в данной сфере. Отсутствие конкре-
тики в нормах закона порождает их субъективное восприятие и как следствие 
отсутствие единообразия при принятии конкретных решений. 

                                                 
1 Омелин В.Н. Дискуссионные вопросы судебного санкционирования оперативно-

розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан / Право и гос-
ударство: теория и практика. 2022. № 8 (212). С. 163. 
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Особенности раскрытия мошенничеств,  
совершаемых с использованием средств мобильной связи 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что с развитием экономики 

происходят изменения финансово-экономических отношений, что создает 
предпосылки для развития новых видов преступлений, в том числе и мошен-
ничеств, совершаемых с использованием средств мобильной связи. На сего-
дняшний день уровень развития технологий связи, а также доступность к мо-
бильной связи практически всех слоёв населения повлияла на возникновение 
и широкое распространение данного вида преступления. Ежегодно телефон-
ными мошенниками причиняется существенный имущественный вред граж-
данам. Об этом свидетельствует характеристика состояния преступности в 
Российской Федерации за январь-декабрь 2021 года. В отчетном периоде 
число преступлений, совершенных с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использова-
нием сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 
88,3%, том числе мошенничество ст. 159 УК РФ на 75, 6%, мошенничество в 
сфере компьютерной информации ст. 159.6 УК РФ на 10,8%.1 В 2022 году темп 
роста данного вида преступления немного снизился, составив 1,4%. За первый 
месяц 2023 года зарегистрировано на 4% больше преступлений, совершенных 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий по 
сравнению с январем 2022 года.2 

Эксперты считают, что такой резкий рост числа зарегистрированных 
случаев мошенничеств обусловлен ограничениями, связанными с эпидемией 
коронавируса (COVID-19).  

Это подтверждается выступлением главы Следственного Департамента 
РФ Лебедевым С.Н., который 12 октября 2020 г. заявил о том, что пандемия 
неблагоприятно повлияла на рост информационно-телекоммуникационных 
мошенничеств. Так, количество мошенничеств, совершаемых с использова-
нием средств мобильной связи выросло практически в два раза.3 
                                                 

1Статистика и аналитика. Состояние преступности. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата посещения 12.03.2022) 

2Статистика и аналитика. Состояние преступности. [Электронный ресурс]. – URL:  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/28726056/ (дата посещения 14.03.2023). 

3 Озеров К.И. Раскрытие мошенничеств с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 
2021, С. 167-171. 
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В связи с вышесказанным можно прийти к выводу о том, что перед ор-
ганами дознания стоит важная задача выработки высокоэффективного и ре-
зультативного алгоритма действий при раскрытии мошенничеств, совершае-
мых с использованием средств сотовой связи. 

В настоящее время, в век развития информационных и коммуникацион-
ных технологий, данный вид преступления приобретает всё большее распро-
странение, совершается различными способами, в том числе с использованием 
сети Интернет. Причины и условия совершения данной категории преступле-
ния довольно разнообразны, но выделим следующие, на наш взгляд, наиболее 
значимые:  

- слабая информированность граждан о распространённых видах мошен-
ничеств, мерах предосторожности и алгоритме действий при получении ин-
формации сомнительного характера; 

- недостаточный контроль со стороны участковых уполномоченных, ве-
дущих административный контроль за лицами, судимыми за аналогичные де-
яния.  

Основная цель мошенничеств, совершаемых с использованием средств 
мобильной связи – сообщить потерпевшему ложные сведения, убедить его в 
их истинности, тем самым вынудив потерпевшего передать свои денежные 
средства по собственной воле. Что касается сведений, сообщаемых мошенни-
ками, то они могут быть разнообразны, но приведём перечень наиболее рас-
пространённых: 

1. О задержании его родственника сотрудниками полиции за совершение 
административного правонарушения или преступления. Это один из самых 
популярных видов телефонного мошенничества. Злоумышленники произво-
дят звонок и говорят, что ваш родственник  чаще всего, кто-то из детей и вну-
ков,  попал в беду и необходимо срочно перевести сумму денег на какую-то 
карту, чтобы их выручить; 

2. СМС-просьба о помощи. Зачастую потерпевшими становятся пожи-
лые люди или слишком юные владельцы телефона. Как правило, абонент по-
лучает на мобильный телефон сообщение с следующим содержанием: «У меня 
проблемы, кинь определенную сумму (100, 500, 1000 и т.д.) рублей на этот 
номер. Не звони, вечером всё объясню».   

3. Звонок от ложного представителя вашей сотовой компании, который 
предлагает пополнить счёт карточкой экспресс-оплаты. Мошенник рекомен-
дует действовать следующим образом: перед оплатой Вы должны сообщить 
ему ПИН-код, перезвонив на определенный номер. По итогу совершения ука-
занных действий злоумышленник присваивает средства с этих карт.   

Приведённый выше перечень сообщаемых сведений и способов совер-
шения мошенничеств, совершаемых с использованием средств мобильной 
связи, многообразен и далеко не исчерпывающий. Мошенники совершен-
ствуют способы совершения преступления, создают новые схемы, что, без-
условно, затрудняет процесс проверки, выявления и раскрытия преступления. 
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Перед органами дознания стоит важная задача планирования по выбору наибо-
лее целесообразного, последовательного и результативного алгоритма рас-
крытия данного вида мошенничества. Перечень первоначальных оперативно-
розыскных мероприятий, а также порядок их проведения буду зависеть от ин-
формации, имеющейся на момент заявления. Следует отметить, что на перво-
начальном этапе, как правило, идеальные следы отсутствуют. Прежде всего 
это связано с тем, что преступник и потерпевший находятся на значительном 
расстоянии друг от друга, то есть между ними отсутствует визуальный кон-
такт1, а также довольно часто у правоохранительных органов и вовсе не име-
ется какой-либо информации о телефонном мошеннике. Указанные факты, 
бесспорно, влияют на алгоритм действий по установлению непосредственных 
исполнителей и их пособников. 

Сложность раскрытия рассматриваемой категории преступлений со-
стоит в следующем:  

- анонимность преступников. Злоумышленники зачастую находятся за 
границей или используют иностранное программное обеспечение, сервера, 
что позволяет изменять IP адрес и др., а это, соответственно, существенно за-
трудняет получение оперативно-розыскной информации, можно сказать, де-
лает это невозможным;  

- получение информации от операторов сотовой связи и банковский ор-
ганизаций требует относительно длительного времени и в большинстве слу-
чаев носит малоинформативный характер. Это связано с тем, что при регистра-
ции сим-карты в учетные документы вносятся недостоверные сведения, а 
также используются карты подставных лиц, что делает выход на преступника 
практические невозможным; 

- устаревшие методики раскрытия мошенничеств, совершенных с ис-
пользованием средств мобильной связи; 

- слабая эффективность внутриведомственного и межведомственного 
взаимодействия между подразделениями. К примеру, формальность ответов 
на поручения, направляемые в другие регионы;  

- недостаточная подготовка (профессионализм) оперативных сотрудни-
ков в компьютерной сфере.  

С целью повышения качества раскрытия мошенничеств, совершаемых с 
использованием средств мобильной связи, выделим ряд действий, которые 
необходимо произвести сотруднику оперативного подразделения при получе-
нии сообщении о преступлении: 

1. Произвести опрос заявителя по факту совершения в отношения него 
противоправного деяния. Основная цель данного оперативно-розыскного ме-
роприятия  получить как можно больше существенной информации, имеющей 
значение для дела, а именно: в какое время поступил звонок, с какого абонент-
ского номера звонили; кем представился преступник; что предлагал сделать; 
какие действия совершены потерпевшим; какой способ передачи денежных 
                                                 

1Кириллов, И.С. Проблемы выявления телефонного мошенничества // Современное 
право. – 2017, С. 13-25. 



861 
 

средств; была ли переведена сумма, если да, то какая сумма и на какой расчет-
ный счёт. 

2. В целях установления сведений о лице, на имя которого зарегистри-
рован абонентский номер, с которого был совершён звонок, необходимо 
направить запрос в сотовую компанию или Бюро специальных технических 
мероприятий УМВД России конкретного региона. 

3. Провести ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленных на 
установление личности преступника. Комплекс таких мероприятий может ва-
рьироваться в зависимости от первоначальной информации. Сотрудник опера-
тивного подразделения вправе производить в установленном порядке ряд опе-
ративно-розыскных мероприятий1, указанных в ст.6 Федерального закона от 
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». На началь-
ном этапе самыми распространёнными мероприятиями будут следующие: 
опрос, наведение справок, наблюдение, отождествление личности, прослуши-
вание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов 
связи и другие. Комплекс таких мероприятий может варьироваться в зависи-
мости от первоначальной информации. Если представить ситуацию, когда ин-
формация о преступнике отсутствует, то логично, что оперативному сотруд-
нику необходимо провести ряд действий, направленных на получение всех 
данных о лице, совершившем противоправное деяние. Следует отметить, что 
полученный объём материала должен быть достаточным для формирования 
представления о лице, совершившем мошенничество. Если сложилась ситуа-
ция, когда информация о преступнике имеется, то целесообразно производить 
оперативно-розыскные мероприятия, благодаря которым будет иметься воз-
можность установить местонахождение лица, причастного к совершению пре-
ступления, и осуществить его задержание. Из вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что на первоначальном этапе перед оперативным сотрудником 
стоит важная задача: правильно оценить сложившуюся ситуацию, спланиро-
вать комплекс действий и осуществить их в установленном законном порядке. 
Дальнейший ход раскрытия и расследования мошенничества зависит от того, 
насколько безошибочно и целесообразно были произведены оперативно-ро-
зыскные мероприятия. 

Хотелось бы отметить, что на наш взгляд, одним из наиболее важных и 
информативных ОРМ, является исследование предметов и документов2. Необ-
ходимо отметить, что мобильное устройство потерпевшего является, пожалуй, 
одним из самых распространённых объектов, подлежащих исследованию. 
Также не стоит забывать, что характерной чертой проведения указанного опе-
ративно-розыскного мероприятия является необходимость привлечения лиц, 
обладающих специальными знаниями в различных областях науки и техники. 

                                                 
1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно- розыскной 

деятельности». 
2Маркушин, А. Г.  Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета //.  5-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 
2019.  342 с. 
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Благодаря проведению исследования может быть конкретизирован способ со-
вершения мошенничества и получены необходимые сведения о мошеннике.  

4. Установленных лиц проверить по всем имеющимся оперативно-спра-
вочным, криминалистическим, розыскным учетам информационных центров, 
в том числе других регионов России. 

5. В установленном порядке получить детализацию телефонных перего-
воров и информацию о движении денежных средств по счёту потерпевшего.  

6. С участием потерпевшего посредством использования сети Интернет 
или обращения в кредитную организацию получить информацию о перечис-
лении похищенных денежных средств со счет потерпевшего на иные счета. 

Хотелось бы отметить, что в связи с быстрым ростом дистанционных 
видов преступлений, было бы целесообразно повышать уровень профессиона-
лизма оперативных сотрудников. На наш взгляд, для этого следует совершен-
ствовать методы обучения в образовательных учреждениях системы МВД 
России, таким образом выпускать наиболее подготовленных в данной сфере 
будущих сотрудников уголовного розыска. Что касается действующих сотруд-
ников, то для них следует организовывать обучение в сфере изучения IT-
технологий, современных средств программного обеспечения и т.д.  

По итогу проведения указанных выше действий, оперативный сотруд-
ник передаёт соответствующие материалы в орган предварительного след-
ствия. С момента получения материалов следователь возбуждает уголовное 
дело и проводит ряд следственных и процессуальных действий. 

По завершению выполнения указанных выше действий, необходимо 
определить последующие следственные и оперативно-розыскные мероприя-
тия согласно материалам, собранным в рамках уголовного дела и полученной 
информации.  

На основании вышеизложенного становится очевидным тот факт, что 
перед органами дознания стоит сложная и важная задача по построению 
наиболее эффективной системы действий по раскрытию мошенничеств, совер-
шаемых с использованием средств мобильной связи. От того, насколько пра-
вильно и рационально будет построен алгоритм действий, соответственно, бу-
дет зависеть весь процесс и в конечном счёте итог расследования, поэтому 
необходимо своевременно выбрать тактику и последовательность производ-
ства следственных и оперативно-розыскных мероприятий, определить и обес-
печить эффективное использование дополнительных сил и средств. 
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На данный момент в РФ не прекращается влияние глобальных процессов 

на развитие государства и социума, что отражается в возрастании определен-
ных запросов на общественные блага и непосредственного оптимизирования 
правовых отношений, а также имеет место разнородность среди граждан РФ 
по их культурным, мировоззренческим, ценностным ориентирам. В сложив-
шихся условиях актуальным становится исследование подобной ситуации, 
складывающийся между конкретными народами, расами, в том числе единич-
ных представителей регионов России, а именно их взаимоотношений и совер-
шения ими противоправных действии, направленных против других лиц, со-
циальных групп по ряду несовпадающих признаков.  

Стоит отметить, что проявление радикальных настроений, заключаю-
щихся в притеснении прав и свобод граждан по полу, расе, вероисповеданию, 
национальности, происхождению - является недопустимым в демократичном 
обществе, которым является наша страна, поэтому в Конституции РФ и иных 
нормативно-правовых актах регламентировано право на идеологическое мно-
гообразие1, гарантия равенства всех перед законом независимо от убеждений, 
места жительства, происхождения и т.д. К тому же в пункте 2 статья 19 Кон-
ституции РФ четко определен запрет на любые формы ограничения прав граж-
дан по признакам расовой, национальной, языковой, социальной принадлеж-
ности. 

Однако необходимо учитывать, что права одного человека не должны 
нарушать свободу другого в противном случае наступает юридическая ответ-
ственность с определенными санкциями принудительного характера. 

Прежде всего, нужно рассмотреть статистические данные, размешенные 
на официальном сайте прокуратуры, откуда следует, что из общего числа за-
регистрированных преступлений (77125), принадлежащих к количеству экс-
тремистской направленности насчитывает 23, предварительно расследовано 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7 –ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 01.07.2020 №11-
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, №31. 
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преступлений террористического характера всего 21, выявлено лиц, совер-
шивших преступления террористического характера 161. 

Немаловажным является тот факт, что на сегодняшний день количество 
преступлений по экстремизму с января по ноябрь 2022 года увеличилось на 
43% по сравнению с прошлым годом. Это новый «анти» показатель превысил 
количество за последние три года, о чем свидетельствует отчет МВД2, зареги-
стрировано 2109 преступлений террористического характера (на четыре 
больше, чем в 2021 году) и 1407 преступлений экстремистской направленно-
сти (на 43,1% больше, чем за 2021 год)3. Вследствие чего внимание направля-
ется на понятие и источники экстремизма, его крайнюю форму - терроризм, 
содержащее в себе разные виды и признаки. Помимо этого, изучение и уста-
новление причин и условий совершения незаконных действия против групп, 
рас, национальностей позволит наиболее эффективней минимизировать пре-
ступления таково вида4. 

Говоря об определении экстремизма, требуется отразить положения 
пункта 1 статьи 1 ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельно-
сти»5. Несмотря на то, что в данном ФЗ приводятся несколько определений, 
стоит выделить основное из представленных. Итак, под экстремистской дея-
тельностью (экстремизмом) понимается насильственное изменение основ кон-
ституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Рос-
сийской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской 
Федерации), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Госу-
дарственной границы Российской Федерации с сопредельными государ-
ствами, а также возбуждение социальной, расовой, национальной или религи-
озной розни.  

Большинство ученных считают, что экстремизм в российской правовой 
доктрине обладает следующими элементами: деятельностью физических лиц 
и различных организаций (религиозных, общественных и т.д.) по совершению 
действий, направленных на насильственное изменение основ конституцион-
ного строя, нарушение целостности России, подрыв безопасности РФ, осу-
ществление террористической деятельности и т.д.; пропагандой и публичной 
демонстрацией нацистской и сходной с ней атрибутики или символики; пуб-
личными призывами к указанной деятельности; финансированием указанной 

                                                 
1 https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat?r=region/23 
2 https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat?r=region/23 
3 https://www.kommersant.ru/doc/5736757 
4 https://www.kommersant.ru/doc/5736757 
5 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114 «О противодействии экстремистской 

деятельности» [ред. от 14.04.2022] // Собр. законодательства Рос. Федерации.  2002.  № 114. 
 Ст. 2.(Электронный источник: https://base.garant.ru/12127578/) 
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деятельности. После перечисления юридических аспектов экстремизма сле-
дует заметить, что существует ФЗ «О противодействии терроризму»1, опреде-
ляющий правовую основу борьбы с данным проявлением, принципы и полно-
мочия по реализации задач, функций ОВД, ФСБ, иных правомочных по дан-
ному вопросу служб РФ. 

Крайним рассматриваемым правовым актом будет являться Указ Прези-
дента2, в нем закреплены цели и задачи политики по противодействию экстре-
мизму, затем есть определение экстремистской идеологии, ее проявления, пе-
речислены субъекты противодействия экстремизму и прочее. Например, во 
второй главе содержится норма права о том, что экстремизм в любых началах 
ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает государствен-
ную и общественную безопасность, создает угрозу суверенитету, единству 
территориальной ценности РФ. К тому же, представляются внешние и внут-
ренние экстремистские угрозы, а особо опасным проявлением считается воз-
буждение ненависти либо вражды в нашем многонациональном государстве. 

Ознакомившись с правовым законодательством в сфере противодей-
ствия экстремизму, следует перейти к рассмотрению национального экстре-
мизма, имеющему до сих пор характерное проявление и усугубление ранее из-
вестных и возникающих конфликтов. Таким образом, националистический 
экстремизм – это насилие по мотивам национальной или расовой ненависти и 
вражды, возбуждение ненависти и вражды по отношению к лицам иной наци-
ональности или расы. В современной России существует не только русский 
национализм, но и татарский, удмуртский, якутский и т.д.3 Идеологической 
составляющей экстремистов выступает целая классификация националистов, 
                                                 

1 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ [ред. 
от 26.05.2021] // Собр. законодательства Рос. Федерации.  2006.  № 35.  Ст. 3. (Электронный 
источник: https://base.garant.ru/12145408/). 

2 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года: Указ 
Президента РФ от 29.05.2020г. № 344 [ред. от 14.04.2022] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации.  2020.  № 344.  Ст. 4.  (Электронный источник: http://kremlin.ru/acts/bank/45555).  

3 https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1675613330&tld=ru&lang=ru&name=978-5-
7996-2453-8_2018.pdf&text=учебник%20противодействие%20экстремизму%20в%20моло-
дежной%20среде&url=https%3A%2F%2Felar.urfu.ru%2Fbitstream%2F10995%2F65240% 
2F1%2F978-5-7996-2453-8_2018.pdf&lr=35&mime=pdf&l10n=ru&sign=d5883c744d17da4b 
317a236fd55bbd56&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1675613330%26tld%3Dru%26lan
g%3Dru%26name%3D978-5-7996-2453-8_2018.pdf%26text%3D%25D1%2583%25D1%2587 
%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%2B%25D0%25BF
%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BE%25D
0%25B4%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25
B8%25D0%25B5%2B%25D1%258D%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258
0%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC%25D1%2583%2
B%25D0%25B2%2B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25
B4%25D0%25B5%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2B%25D1%25
81%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%26url%3Dhttps%253A%2F%2F
elar.urfu.ru%2Fbitstream%2F10995%2F65240%2F1%2F978-5-7996-2453-8_2018.pdf%26lr% 
3D35%26mime % 3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Dd5883c744d17da4b317a236fd55bbd56% 
26keyno%3D0%26nosw%3D1 
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например, ксенофобы, неофашисты, неонацисты1. Что касается причин воз-
никновения данного явления то, к ним можно отнести: нерешенность соци-
ально-экономических вопросов2, низкое качество жизни, неспособность при-
менять критическое мышления для анализа ситуации, недостаточный уровень 
толерантности, правосознания. 

Одним из ярких примеров проявления национально экстремизма в РФ 
является экстремистская организация «Misanthropic Division»3. Она, в свою 
очередь, представляет собой радикально настроенную группировку, пропаган-
дирующую ненависть к людям и отрицание демократических основ государ-
ства. Поле их деятельности расположено в сети Интернет, так как это имеет 
большую доступность для неограниченного круга лиц, а еще нет препятствий 
для систематической вербовки большого количества людей.  

Также в 2015 году был вынесен приговор суда4, в котором отражено 
направление экстремисткой деятельности «MD» на территории разных субъ-
ектов РФ. Кроме того, стало доказанным их активное навязывание идеологии 
расизма, ксенофобии, насилия в целом среди их молодой аудитории. Предста-
вители данной организации преследовали цели популяризации украинских 
национальных формирований, в том числе и вооруженных групп Украины, 
например, «Азов». Подтверждая все вышесказанное, важно рассмотреть мате-
риал, расположенный в СМИ5 о том, что один из представителей «мизантро-
пиков», а именно Роман Железнов признан судом заочно виновным по ч. 3 ст. 
359 УК РФ, так как принимал участие в боевых действиях в составе украин-
ского батальона «Азов» в качестве наемника. Еще стало известно, что он под-
держивал связь и получал помощь от радикальной украинской организации 
«Социал-национальная ассамблея», деятельность которой запрещена на тер-
ритории России.  

Тем самым, такого рода преступные сообщества и их лидеры помимо 
выработки этно-социального противостояния между разными слоями населе-
ния направляют свои силы на осквернение культурных объектов и подрывают 
основы государственного строя нашей страны, что необходимо со стороны ис-
полнительной власти, гражданского общества предотвращать, выявлять, пре-
секать.  
                                                 

1 https://kuibdshi.rnd.muzkult.ru/media/2018/12/09/1211330814/Profil-
aktika_ekstremizma_v_molodezhnoj_srede.pdf 

2 Абдрахманов Д.М, Максимов К.В, Нугуманов М.М, Сафина Э.Н. Экстремизм.100 
ответов на насущные вопросы об экстремизме и терроризме. Информационно-справочное 
пособие .- Уфа: Мир печати, 2018.-80с. 

http://www.bolshechirklei.ru/images/documents/broshyura_ekstremizm._100_otvetov.pdf 
3 Иванов Андрей Валерьевич Профилактика и противодействие феномену  

«Misanthropic Division» в социальных сетях // КПЖ. 2015. №6-3. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-i-protivodeystvie-fenomenu-misanthropic-division-
v-sotsialnyh-setyah (дата обращения: 17.02.2023). 

4 Решение № 3-129/2015 3-129/2015~М-203/2015 М-203/2015 от 17 июля 2015 г. по 
делу № 3-129/2015 Красноярский краевой суд (Красноярский край) - Гражданское 
https://sudact.ru/regular/doc/nClCg1sLbpdJ/ 

5 https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5abcb10c9a79474bb93a634c (дата обращения: 17.02.2023). 
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Крайне эффективным сдерживающим фактором выступает оперативно-
розыскная деятельность сотрудников ОВД1. Из статьи 6 ФЗ «Об ОРД» следует, 
что оперативный сотрудник вправе применять любые из 15 оперативно-ро-
зыскных мероприятий для выявления, предупреждения, раскрытия, пресече-
ния преступлений и лиц, причастных к его совершению или иным способом 
взаимосвязанных с данным деянием. Безусловно, чтобы оперативно-розыск-
ная деятельность была законной и способствовала достижению намеченных 
целей, в данном случае как способ противодействия национальному экстре-
мизму, требуется ограничение конституционных прав граждан посредством 
судебного рассмотрения соответствующих материалов.  

Далее в статье 10 вышеупомянутого ФЗ обозначено право уполномочен-
ных органов создавать и использовать информационные системы, а также за-
водить дела оперативного учета. Законодатель выделяет возможность исполь-
зования полученных результатов ОРД для подготовки и осуществления след-
ственных и судебных действий, более того, они служат поводом и основанием 
для возбуждения уголовного дела и рассматриваются при доказывании по уго-
ловным делам в соответствии с положениями УПК Российской Федерации. 

В заключение хочется сказать, что присутствующая радикальность 
среди разных лиц, групп, сообществ по отношению к иным представителям 
расы, нации базируется на непонимании и непринятии конкретных отличий от 
их субъективного уклада, подобная форма ненависти способна претерпевать 
множество модификаций, поэтому при противодействии национальному экс-
тремизму должна проводиться комплексная работа правоохранительных орга-
нов, в том числе с применением широких возможностей ОРД. 

 
 
 

                                                 
1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 

144-ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ 
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Перспективы совершенствования деятельности  
Следственного комитета Российской Федерации 

 
Одной из приоритетных задач любого государства является защита прав 

и свобод человека и гражданина. В Российской Федерации для обеспечения 
защиты прав и свобод граждан привлечены все государственные структуры и 
ведомства, в том числе и Следственный комитет РФ. Данное подразделение 
является одним из ключевых элементов в системе правоохранительных орга-
нов. Как и во всех других ведомствах, в следственном комитете можно выде-
лить несколько актуальных вопросов. Например, что может тормозить след-
ственный процесс? Какие методы могут применяться для улучшения деятель-
ности следственного комитета? Требуется ли реформирование?  Проведение 
данного анализа поможет дать ответы на поставленные вопросы. 

Итак, Следственный комитет Российской Федерации  федеральный гос-
ударственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в 
сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с за-
конодательством. Образован на базе Следственного комитета при Прокура-
туре Российской Федерации. Он начал свою деятельность 15 января 2011 года, 
хотя первая идея создания следственного ведомства, организационного и 
функционально не зависимого от иных органов государственной власти, был 
реализован Петром I в ходе судебной реформы. От следственного комитета 
требуется сокращение сроков расследования, увеличение процента направлен-
ных в суд дел, улучшение качества расследования. Нужно отметить, что при-
оритет выстраивается именно в этом порядке. В ходе проведения анализа 
можно выявить несколько основных причин, которые, по мнению непосред-
ственно уже работающих в следственном комитете, препятствуют повышению 
эффективной деятельности Следственного комитета.1 

Первая причина  производство экспертиз, которые необходимы практи-
чески для всех дел, имеет затяжной характер. Как отметил Председатель След-
ственного комитета РФ А.И. Бастрыкин в своем интервью от 01.08.2019 г. для 
первого антикоррупционного СМИ «PASMI», что большая часть следствия 
                                                 

1 Лоза Т.В. История создания и становления Следственного комитета Российской 
Федерации // Наука. Общество. Государство. 2013. № 1.С.2-3 
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приходиться на экономический блок. Производство финансовых, ревизион-
ных и иных экспертиз занимает колоссальное количество времени, а восполь-
зоваться коммерческими услугами порой невозможно, так как слишком за-
тратно. Для примера можно привести фоноскопию (кому принадлежат об-
разцы голоса), результаты данной экспертизы необходимо ждать год, если не 
больше, а помощь коммерсантов оценивается в пол миллиона рублей. Произ-
ведением экспертиз занимается Минюст и Экспертно-криминалистический 
центр МВД. Стоит отметить, что привлечение иных организаций ставит под 
сомнение объективность и беспристрастность исследования.1 Что касается со-
кращения времени расследования, здесь также необходимо обратить внимание 
на взаимоотношения Следственного комитета и Прокуратуры Российской Фе-
дерации. Практически все работающие СК склоняются к тому, что необхо-
димо упорядочить организационные моменты с прокуратурой. Как отметил 
А.И. Бастрыкин, связь между следователем и прокурором утеряна. Когда про-
куратура и следственный комитет работали вместе, была определенная связь, 
то есть прокурор курировал расследование дела и имел возможность влиять на 
ход и результат следствия  непосредственно, постоянно, согласовывалось воз-
буждение дел, избрание меры пресечении. Но на сегодняшний день система 
взаимоотношений сложена иначе, прокурор имеет право не допустить дело до 
суда, обосновав это недостатком улик. То есть дело не доходит до суда, а 
направляется на доработку следователю и это занимает колоссальное количе-
ство времени. Решением данной проблемы может служить создание «меха-
низма», который позволил бы следователю на стадии возбуждения уголовного 
дела получать необходимую помощь от прокурора. Это помогло бы исклю-
чить случаи возвращения дела на доработку следователю. При таком «меха-
низме» сроки предварительного расследования сократились бы, а прокуратура 
получала бы более качественные уголовные дела. Но, здесь необходимо отме-
тить, что речь идет не о возвращении Следственного комитета по власть про-
куратуры, а именно о создании нового способа взаимодействия прокурора и 
следователя. Бывший Генеральный прокурор, доктор юридических наук, про-
фессор Юрий Ильич Скуратов считает предложения о возвращении СК под 
влияние прокуратуры неаргументированными и совсем необоснованными. 

Вторая причина – нехватка профессионалов. Необходимо обратить вни-
мание на то, что речь идет не о кадровой нехватке, так как ставки заполняют 
выпускники юридических вузов, а о существенном отсутствии профессиона-
лов. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы может слу-
жить усовершенствование программ стажировок для студентов в следствен-
ном комитете РФ. Программы стажировок должны создаваться и модернизи-
роваться в соответствии с современными стандартами для того, чтобы выпуск-
ники вузов обладали не только теоретическими знаниями, но и практиче-

                                                 
1 Головко Л.В. Реформирование следственных органов в России // Вестник Москов-

ского университета. Серия 11, Право. 2013. № 3. С. 43–55. 
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скими. Что касается теории, аттестационные экзамены необходимо ужесто-
чить, дабы получить сотрудников с действительным багажом знаний для более 
успешного функционирования Следственного комитета РФ.1 

Так же не стоит забывать, что, начиная с 2018 года, ведется серьезная 
реорганизация Следственного комитета. Необходимо упомянуть об одной из 
важных идей – приказ, подписанный в 2019 г., о создании в составе Главного 
следственного управления нового подразделения – отдел по расследованию 
преступлений в сфере высоких технологий. «Современные вызовы требуют 
постоянного совершенствования знаний и выработки новых подходов реаги-
рования», – пояснили в СК. Специализация следователей данного отдела 
направлена на преступления, отличающиеся особой спецификой. Сложность 
заключается в неочевидности киберпреступлений, которые присуще не опре-
деленным регионам, а всему миру. В поддержку данной идеи выступила док-
тор юридических наук Елена Россинская, выразив готовность оказать научную 
и консультативную помощь. 2 

Еще одной насущной проблемой на сегодняшний день является вопрос 
о создании единого следственного органа в России. В нем должны объеди-
ниться полномочия МВД, ФСБ и СК по расследованию уголовных дел. Данная 
идея, как и все остальные, имеет свои положительные и отрицательные мо-
менты. К положительным можно отнести то, что это обеспечит глубокую спе-
циализацию всех следственных органов, что, в свою очередь, положительно 
скажется на качестве расследования и сократит до минимума время расследо-
вания. Однако, отрицательная сторона показывает, что для создания такого ве-
домства требуются колоссальные затраты денежных средств, что будет яв-
ляться серьезной проблемой для государства. В поддержку данной идеи высту-
пил Председатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин: «Будут преодо-
лены межведомственные барьеры, неизбежно возникающие при альтернативной 
последовательности. Уменьшиться сокрытие преступлений, и мы получим от-
четливую картину криминогенной обстановки в стране».  Но кандидат юридиче-
ских наук В. Шобухин считает, что реорганизации не требуется, так как уже 
сформирована система функционирования всех ведомств, а вмешательство мо-
жет дать обратный эффект. Так же против данной идеи выступили В.А. Азаров и 
М.М. Кузембаева, обосновав свое отрицательное мнение тем, что «наличие 
своих следователей в структуре конкретного ведомства дает возможность ис-
пользовать их в узковедомственных (а порой личных) интересах». 

Так же хотелось бы осветить проблему, касающуюся заполнения соот-
ветствующих документов при расследовании. Здесь важно отметить, что 30-
40% времени следователь занимается совершенно не свойственными ему за-
дачами, а именно вынужден заполнять различного рода справки. Как отметил 

                                                 
1 Долгополов К.А. Законодательство об уголовной ответственности несовершенно-

летних в царской России. В сборнике: Труды юридического факультета Ставропольского 
государственного университета. Сборник статей. Ставропольский государственный уни-
верситет. Ставрополь, 2006. С. 6-8. 

2 Александров А.С., Поздняков М.Л. Следственный комитет России и институцио-
нальная реформа предварительного расследования // Вестник Калининградского филиала 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2014. № 1. С. 24–28. 
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А.И. Бастрыкин: «мы пишем справку на справку». Причиной данной про-
блемы, как пояснил председатель Следственного комитета, выступает то, что 
ведомство набрало непрофессионалов из «около юридических организаций». 
Ее также подтверждают работники Следственного комитета РФ, как, напри-
мер, следователь Кировского района г. Ростов-на-Дону, неоднократно упоми-
нал это во время интервью и говорил о необходимости введения электронного 
документооборота. Но, как пояснил следователь, важно заострить внимание 
на том, чтобы данный электронный документ не требовал письменного под-
тверждения, это значительно уменьшит нагрузку и время расследования. Если 
не учесть этот факт, то ситуация может ухудшиться в двойне. Для более по-
дробного изучения данной проблемы необходимо провести сравнение с зару-
бежной страной со схожей правовой системой, например, Германия. Следова-
тели при расследовании преступления, практически не занимаются заполне-
нием процессуальных документов. Протоколы допроса свидетелей, подозре-
ваемого, потерпевшего представляют собой простые наброски, заметки. Но, 
необходимо отметить, что такие следственные мероприятия как арест, обыск 
и другие следственно-розыскные действия, которые затрагивают ограничение 
личной свободы гражданина, должны быть санкционированы судьей. Такая 
организация следственной деятельности гарантирует существенную эконо-
мию времени, рациональное использование сил и средств. Исходя из произве-
денного сравнения, необходимо отметить, что данная проблема действительно 
является актуальной и требует значительного внимания и возможного вмеша-
тельства со стороны правительства. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод, что вопросы и 
предложения, связанные с перспективой реформации Следственного комитета, 
требуют глобальной теоретической и практической подготовки. Как отметил быв-
ший Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.И. Скуратов, нужна четкая 
отработка и неуклонное исполнение требований и стандартов технологии прове-
дения реформы следствия1. То есть данная реформа не может быть подготовлена 
и реализована в сжатые сроки, она должна иметь определенную этапность, после-
довательность. Так же нельзя не заострить внимание на том, что дискуссия о ре-
формировании Следственного комитета Российской Федерации должна прохо-
дить на более высоком уровне, то есть должны быть подключены ученые, пред-
ставитель юридической общественности, действующие работники следствия, ве-
тераны. Зотов А.Ю. склоняется к такому же мнению, считая, что в данном вопросе 
необходим комплексный подход, а именно пересмотру подлежит вся досудебная 
система РФ. Так же Зотов А.Ю. считает, что для выбора белее оптимальной мо-
дели реформирования необходимо обратиться к зарубежному опыту. Ссылаясь на 
проведенный анализ и интервью можно сказать, что радикальных мер не требу-
ется. Реформа должна быть направлена на устранение фактических проблем, ко-
торые имеются на сегодняшний день в деятельности и организации Следствен-
ного комитета Российской Федерации. Так же следует отметить, что необходимо 
учитывать все нюансы, дабы не ухудшить ситуацию вдвойне. 
                                                 

1 Скуратов Ю.И. Современные проблемы реформирования предварительного рас-
следования в Российской Федерации//Всероссийский криминологический жур-
нал.2019.№3.С.477-488 
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Организационно-тактические особенности раскрытия мошенничеств 
в сфере информационно-коммуникационных технологий 

 
«Один из безусловных приоритетов вашей работы  это борьба с пре-

ступностью с использованием информационных технологий. По итогам 2022 
года число таких преступлений превысило полмиллиона и составило чет-

верть от всех уголовно наказуемых правонарушений.  
Это, конечно, впечатляет» 

В.В. Путин 
 
Раскрытие мошенничества в сфере информационно-коммуникационных 

технологий является сложным и многогранным процессом, который требует 
от правоохранительных органов и специализированных служб не только опе-
ративности, но и компетентности в области информационных технологий. 

Организационно-тактические особенности раскрытия мошенничества в 
сфере информационно-коммуникационных технологий включают: 

1. Сбор информации и анализ данных. Это включает в себя сбор и анализ 
доступных данных о жертвах, виновных лицах, используемых инструментах и 
методах совершения преступлений в сфере информационных технологий. 

2. Компьютерная экспертиза. Это процесс исследования компьютеров, 
мобильных телефонов и других устройств, которые используются в соверше-
нии преступлений в сфере информационных технологий. 

3. Координация действий между разными специализированными служ-
бами. Это включает в себя сотрудничество между правоохранительными ор-
ганами, службами безопасности и специализированными службами, такими 
как центры борьбы с киберпреступностью и информационные агентства. 

4. Анализ и прогнозирование угроз. Это позволяет определить потенци-
альные угрозы и воздействия на информацию в целях предупреждения совер-
шения преступлений. 

5. Международное сотрудничество. Многие преступления в сфере ин-
формационных технологий имеют трансграничный характер, поэтому для 
успешного раскрытия мошенничества необходимо вести сотрудничество с 
правоохранительными органами других стран. 
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Выявление фактов мошенничества, совершенных в сфере ИКТ, в боль-
шинстве случаев происходит постфактум, т.е. когда преступление уже про-
изошло1. 

Учитывая ежегодный годный рост хищений чужого имущества (получе-
ния права на чужое имущество) путем обмана (реже злоупотребления дове-
рием) с использованием высоких технологий (как правило телефонное мошен-
ничество) и низкую раскрываемость преступлений (средний показатель по 
ЦФО не более 10%), считаем целесообразным рассмотреть организационно-
тактические мероприятия в данном направлении. 

На основе анализа практики раскрытия преступлений указанной катего-
рии, складывающейся в Рязанской области2, рассмотрим алгоритм первона-
чальных ОРМ, проводимых сотрудниками уголовного розыска по заявлениям 
(сообщениям) о фактах совершения мошенничеств с использованием ИКТ: 

1. При поступлении заявления (сообщения) о совершении мошенниче-
ства с использованием информационно-коммуникационных технологий, со-
труднику уголовного розыска необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1.1. В рамках ОРМ «опрос» получить заявление и подробное объяснение 
по обстоятельствам хищения от заявителя, у которого в обязательном порядке 
при осуществлении голосового контакта с злоумышленником выяснить, смо-
жет ли он описать и опознать голос разговаривавшего лица, а также фоновые 
звуки. При использовании социальных сетей в обязательном порядке указы-
вать полное наименование профилей (страниц) с соблюдением аутентифика-
ционного написания (язык, регистр, нестандартные символы), другие доступ-
ные идентификаторы: возраст, пол, место проживания, указанные контактные 
данные и прочее, также необходимо указывать уникальный идентификатор 
(например, в сети «ВКонтакте»  id). При использовании сайтов, представляю-
щих собой доску электронных объявлений, указывать все идентификационные 
сведения объявления и профиля, от которого такое объявление подано. В ходе 
проведения данного ОРМ необходимо также получить объяснения от свидете-
лей и очевидцев преступления, если таковые имеются. 

1.2. Посредством проведения ОРМ «исследование предметов и докумен-
тов» осмотреть следующие объекты, на которых могут находиться следы и ин-
формация, имеющие отношение к совершенному преступлению: 

– телефон, с обязательной фиксацией изображения экрана (фотографи-
рование, получение «скриншота» экрана с помощью программного обеспече-
ния), на котором отображаются полученные СМС-сообщения о списании де-

                                                 
1 См.: Жукова Н.А., Ковтун Ю.А., Жуков И.А., Лагуточкин А.В. Расследование и 

раскрытие преступлений, совершенных посредством СМС-сообщений: методические реко-
мендации. М.: ДГСК МВД России, 2018. С. 7–10. 

2 Приказ УМВД России по Рязанской области от 30.11.2018 № 723 от 30 ноября 
2018 г. «О создании специализированной следственно–оперативной группы и утверждении 
алгоритмов действий по раскрытию преступлений и расследованию уголовных дел, воз-
бужденных по фактам хищений с использованием информационно-коммуникационных 
технологий». 
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нежных средств, СМС-переписка с техническим номером услуги дистанцион-
ного банкинга (осуществляемого посредством телефонной связи), а также 
журнал операций программного обеспечения онлайн банкинга (команды на 
проведение операций, уведомления о совершенных операциях). 

– персональный компьютер или другую организационную технику, с по-
мощью которой входили в сеть Интернет, с целью просмотра соответствую-
щих сайтов («Avito», «drоm», «Одноклассники» и т.п.) с обязательной фикса-
цией изображения экрана (фотографирование, получение «скриншота» экрана 
с помощью программного обеспечения), на котором отображается содержание 
переписки и страниц сайтов, на которых отображается информация, опубли-
кованная злоумышленниками. 

В случае необходимости, при совершении мошенничества путем 
направления СМС-сообщений, направления сообщений посредством про-
грамм мгновенного обмена сообщениями, наличии записи телефонного разго-
вора со злоумышленником, зафиксированной в памяти телефона, подозрения 
на работу вредоносного программного обеспечения изъять у заявителя (при 
наличии) телефон, кассовые чеки, подтверждающие факт перевода денежных 
средств через терминалы оплаты, детализации телефонных звонков, выписки 
по банковскому счету и другие объекты, имеющие значение для уголовного 
дела. 

2. При последующем рассмотрении заявления (сообщения) о преступ-
лении выполняются действия, предусмотренные ч. 1 ст. 144 УПК РФ1. Сотруд-
нику УР по линии мошенничества, в том числе необходимо: 

2.1.  В течение дежурных суток с момента поступления заявления о пре-
ступлении запросить в оперативно-технических подразделениях2 сведения о 
принадлежности абонентского номера, использованного при совершении пре-
ступления, полученные сведения приобщить к материалу проверки (ОРМ 
«наведение справок»). 

2.2.  Запросить сведения в отношении всех лиц, фигурирующих в мате-
риале проверки заявления о преступлении (ООРИ, ИБД-Ф, ИБД-Р, ОСК, ад-
ресные службы и др.), полученные сведения приобщить к материалам уголов-
ного дела (ОРМ «наведение справок»). 

2.3. Направить запрос в организацию, распространяющую информацию 
в сети Интернет. Запрос и полученные по запросу сведения приобщить к ма-
териалу проверки (ОРМ «наведение справок»). 

2.4.  Подготовить ходатайство в суд на получение судебного решения о 
разрешении проведения ОРМ «наведение справок», с целью получения инфор-
мации от операторов сотовой связи (запрашивается период времени не менее 
трех месяцев до наступивших событий и при необходимости последующий 
период до момента обращения с ходатайством). 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская газета. 2001. № 249. 
2 Далее по тексту – «ОТП», если не оговорено иное. 
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2.5. Полученное судебное решение с сопроводительным письмом неза-
медлительно направить для исполнения в ОТП, копию судебного решения и 
сопроводительное письмо приобщить к материалу проверки. 

2.6.  Подготовить ходатайство в суд на получение судебного решения о 
разрешении ОРМ «наведение справок» на получение информации из кре-
дитно-финансовых организаций, платежных систем (запрашивается период 
времени не менее трех месяцев до наступивших событий и при необходимости 
последующий период до момента обращения с ходатайством), экземпляр хо-
датайства приобщить к материалу проверки. 

2.7.  Полученное судебное решение незамедлительно направить в кре-
дитно-финансовые организации, платежные системы, копию судебного реше-
ния и сопроводительного письма приобщить к материалу проверки. 

2.8. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении принять 
одно из решений, предусмотренных ст. 145 УПК РФ. 

Необходимо отметить, что перечень вышеуказанных мероприятий не яв-
ляется исчерпывающим и определяется относительно конкретной сложив-
шейся оперативно-тактической ситуации. Планирование последующих ОРМ в 
рамках возбужденного уголовного дела осуществляется, как правило, на осно-
вании полученных фактических данных в рамках проведения первоначальных 
ОРМ. 

В этой связи, предлагаем, внести изменения в часть 2 статьи 8 «Условия 
проведения оперативно-розыскных мероприятий» ФЗ «Об ОРД», изложив 
пункты 1 и 2 в следующей редакции: 

1. «О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 
противоправного деяния, по которому производство предварительного рас-
следования обязательно». 

2. «О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших про-
тивоправное деяние, по которому производство предварительного расследова-
ния обязательно». 

Мы считаем, что изложенная нами конструкция части 2 статьи 8  
ФЗ «Об ОРД» не только не противоречит Конституции РФ, иным принятым 
на ее основе НПА, но и объективно расширяет полномочия оперативных под-
разделений по борьбе с преступностью, в том числе и мошенничеством. 

В настоящее время, ряд специалистов в области ОРД утверждают, что 
на данном этапе противодействия мошенническим действиям общеуголовной 
направленности в сфере ИКТ, подразделения уголовного розыска испытывают 
определенные сложности.  

Так, В.Н. Омелин и А.В. Квитко утверждают, что на протяжении не-
скольких лет одной из основных актуальных проблем, негативно влияющей на 
эффективность раскрытия преступлений и расследования уголовных дел по 
линии мошенничества, является отсутствие у органов дознания прав без соот-
ветствующего решения суда запрашивать в кредитных организациях сведения 
о вкладах и счетах физических лиц, операциях и счетах юридических лиц и 



876 
 

граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица1. 

Современное общество все более зависит от использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) в различных сферах жизни. Од-
нако вместе с удобством и преимуществами, которые принесли ИКТ, возросла 
и опасность мошенничества в данной области. Мошенничество в сфере ИКТ 
может привести к значительным финансовым потерям, нарушению конфиден-
циальности персональной информации и другим серьезным последствиям. 
Поэтому актуальность изучения организационно-тактических особенностей 
раскрытия мошенничества в сфере ИКТ состоит в необходимости разработки 
эффективных методов борьбы с этой проблемой. Онлайн мошенничество мо-
жет быть очень сложным, поэтому для успешной борьбы с ним нужны специ-
альные знания и навыки, которые должны быть у сотрудников правоохрани-
тельных органов в сфере ИКТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Омелин В.Н., Квитко А.В. Проведение оперативно-розыскных мероприятий с уче-

том решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по пра-
вам человека: науч. доклад. М.: ВНИИ МВД России, 2019. 
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Религиозный экстремизм: причины возникновения  
и оперативно-розыскные способы противодействия 

 
С развитием нашего государства все больше и больше вопросов стал 

поднимать вопрос экстремизма. Тема его правового определения являлась для 
России одной из основных. Постановка точки в данном вопросе требовалось 
для внесения ясности и конкретики. Правовое поле России нуждалось в пра-
вовой фиксации экстремизма. Итак, экстремизм (лат. – extremus) переводится 
как приверженность к крайним взглядам и радикальным мерам1. Именно эти 
радикальные меры проявляются в совершении преступлений, число которых с 
каждым годом увеличивается. Законодатель дал название данным деяниям как 
преступления экстремистской направленности. Все эти деяния объединяют 
лишь такие общие признаки составов преступления, как их противоправность 
и идеологическая мотивированность. 

Впервые «экстремизм» как термин употребил в начале двадцатого сто-
летия юрист М. Лерой из Франции. М. Лерой считал экстремистами сторонни-
ков политических партий, до фанатизма, верящих в свои политические идеалы. 
Исходя из этого экстремизм в то время, прежде всего, связывался с политической 
деятельностью. События, рожденные кризисом в политической и экономической 
сферах того жаркого времени, нам широко известны, это Великая Социалисти-
ческая Революция в России, а также это Первая Мировая Война. 

Экстремистские организации появляются там, где возникают проблемы 
у государства. Чем больше государство «больно» и слабо, тем более подвер-
жено риску «заразить себя экстремизмом». Наглядно это было видно в Россий-
ской Федерации на начальном этапе ее развития. Россия может наиболее ярко 
показать на своём примере причины возникновения экстремистских организа-
ций, а также отобразить их цели и задачи. 

Таким образом, экстремизм нарушал не только права, свободы и закон-
ные интересы граждан, социальных групп, но и конституционный строй Рос-
сийской Федерации.2 Исходя из этого нашему государству в лице законода-
теля стало принимать меры, направленные на борьбу с экстремизмом.  

                                                 
1 Шишина Е.А. К вопросу противодействия деятельности экстремистской организа-

ции «Свидетели Иеговы» // Ученые записки Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского. Юридические науки. – 2020. - №3. – С. 62. 

2 «Свидетели Иеговы»: экстремизм под видом любви к Богу. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://tsargrad.tv/articles/svideteli-iegovy-jekstremizm-pod-vidom-ljubvi-k-bogu_53704 
(дата обращения: 25.03.2023). 
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Кардинальные изменение некоторых сфер жизнедеятельности россий-
ского общества, связанные с новым этапом развития страны способствовало, 
как известно появлению экстремизма. Особое место занимают противоправ-
ные деяния, отражающие асоциальные взгляды на равноправие и взаимоотно-
шения людей, отличающихся по расовым, этническим, национальным, рели-
гиозным и социальным признакам. И это при том, что основным принципом 
формирования российской государственности является многонациональность 
и поликонфессиональность. Более подробно проанализируем причины и про-
филактические мероприятия по противодействию религиозному экстремизму. 

В настоящее время религиозный экстремизм представляет собой угрозу 
стабильности многих стран мира. Проявления религиозного экстремизма вле-
кут за собой массовые человеческие жертвы, разрушение духовных, матери-
альных, культурных ценностей и основ. Кроме того, религиозный экстремизм 
порождает ненависть и недоверие между социальными и национальными 
группами. Указанные факторы делают проблему особенно острой и обуслов-
ливают необходимость создания международной системы борьбы с религиоз-
ным экстремизмом. 

В современных политико-правовых реалиях в России в качестве такой 
организации, пропагандирующей постулаты религиозного экстремизма, явля-
ются «Свидетели Иеговы». Наблюдается ряд явлений, свидетельствующих об 
эскалации и географической экспансии организации «Свидетели Иеговы» на 
другие государства, преступления религиозно-экстремисткой направленности 
носить межгосударственный характер. 

20 апреля 2017 года Верховный суд Российской Федерации признал 
«Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 его филиалов экс-
тремистскими организациями и запретил их деятельность, постановив также 
конфисковать их имущество1. 

Проводя ретроспективный анализ становления рассматриваемой орга-
низации, истоки ее берут свое начало из США конца IXX века. В изучаемый 
исторический период она называлась «Исследователи Библии» и основопо-
ложником являлся Чарльз Тейз Рассел. Структурно организация состояла из 
групп, которыми управляли старейшины, адепты штудировали христианское 
вероучение. Концептуально последователи отрицали наличие Святой Троицы, 
а признавали лишь Христа, как высшее творение. Временные рамки прише-
ствия Христа на Землю также устанавливались, чтобы привлечь другие наибо-
лее подверженные социальные массы. С учетом особенностей рассматривае-
мого исторического периода, они утверждали, что пришествия Христа на 
Землю датировано 1874 годом, а в 1914 году начнется всемирная борьба с дья-
вольскими «темными» силами. Присутствие и функционирование организа-
ции «Свидетелей Иеговы» в России было замечено правоохранителями и спец-
службами после Великой Отечественной войны. Интерес правоохранителей не 

                                                 
1 Секретные свидетели против «Свидетелей Иеговы». После решения Верховного 

Суда по всей России арестованы уже десятки верующих. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://zona.media/article/2018/10/23/apokalypse (дата обращения: 25.03.2023). 
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был праздным, во-первых, наличие тесных связей с Западом, включая финан-
сирование деятельности, во-вторых особая конспиративная деятельность, в-
третьих непризнание авторитета советской власти и радикальное отношение к 
советским устоям.  

Разработка была поручена МГБ, а в последующем КГБ и считалась од-
ной из важнейших приоритетных направлений. В архивных сведениях дея-
тельности органов государственной безопасности, упоминается о неоднократ-
ных внедрениях в деятельность секты, а также о том, что отдельным сотруд-
никам получалось занять руководствующее положение в иерархии подполь-
ной секты. 

В настоящее время «Свидетелей Иеговы» имеют широкую многоуров-
невую иерархическую управленческую и финансовую структуры. Руководя-
щим звеном является «Руководящая корпорация», состоящая из 15 членов, 
контролирующих деятельность 95 филиалов по всему миру. Центр организа-
ции «Свидетелей Иеговы» находится Нью-Йорке. Более того, в США дей-
ствует сеть телерадиокомпаний и институт по подготовке пропагандистов, 
принадлежащих организации «Свидетелей Иеговы». Сегодня организация 
«Свидетели Иеговы» хоть и признана экстремистской, но все же продолжает 
подпольно осуществлять свою деятельность на территории Российской Феде-
рации. Организация создает свое толкование Библии (и даже прямое измене-
ние и сознательную фальсификацию ее текста), обряды и дома для их совер-
шения (залы Царства), журналы, пособия по вербовке, язык и культуру общения. 

На мой взгляд, необходимо определить причины и факторы роста пре-
ступлений религиозно-экстремисткой направленности, а также изучить ряд 
превентивных мероприятий, направленных на предотвращение данной 
группы преступлений. 

Для формирования первичной информации необходимо анализировать 
суточные оперативные сводки. Целесообразно знать особенности деятельно-
сти экстремистских организаций на граничащих территориях обслуживания, 
регионах, где установлены факты их деятельности. С целью повышения осве-
домленности о деятельности экстремистских организаций на обслуживаемой 
территории целесообразно взаимодействовать с епископами (архиерееями) 
епархий, объединяющих епархиальные учреждения, приходы, монастыри, Ду-
ховные образовательные учреждения, миссии и т.д., расположенные на терри-
тории обслуживания. Необходимо накапливать и изучать информацию, посту-
пающую из администраций территориальных единиц, воспитательных и учеб-
ных заведений, медицинских организаций и т.д.  

Полезным является и мониторинг списка экстремистских материалов 
для включения в перечень поисковых признаков при выявлении деятельности 
указанных организаций, документирования фактов распространения экстре-
мистской литературы. Немаловажным является и мониторинг интернет про-
странства, не предмет получения оперативно-значимой информации. 

Обобщая изложенное, необходимо констатировать, что профилактика 
является важной частью в борьбе с религиозным экстремизмом, т.к. может 
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предотвратить экстремистскую деятельность на начальном этапе его развития. 
Комплекс мер, нацеленных на организацию противодействия религиозного 
экстремизма и экстремистской деятельности в РФ предполагает под собой ис-
следование и реализацию разных мероприятий на нескольких уровнях. С пол-
ной уверенностью можно отметить, что основным, главным уровнем противо-
действия экстремизму следует обозначить нормативно-правовое обеспече-
ние1. Следующим важным уровнем является социально-культурный уровень – 
повышение правосознания. Повышению культурного уровня и гражданского 
самосознания россиян, формированию представлений о ценности традицион-
ной национальной (этнической) культуры как основы гражданской солидар-
ности и патриотизма. Весьма эффективным методом противодействия распро-
странению ксенофобских и экстремистских идей в обществе является запрет 
на свободную продажу литературы, содержащей теории религиозного, расо-
вого, национального превосходства или неравенства, а также содержащие при-
зывы к религиозному геноциду и этническим чисткам. Такого рода меры 
должны регулироваться соответствующим законом и, содержать четкое опре-
деление таковой литературы. 

На наш взгляд, реализация данных мероприятий, с нашей точки зрения 
будет способствовать, эффективному, демократическому и правому, процве-
танию нашей страны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Иванов, С.И. Проблемы профилактики радикального религиозного экстремизма и 

некоторые направления их решения в современных условиях / С.И. Иванов, Е.А. Шишина. 
// Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности. – 2021. – 
С. - № 5. 102.  
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Совершенствование оперативно-розыскной деятельности 

по противодействию молодёжному экстремизму в Российской Федерации 
 
В современном мире экстремизм является злободневной проблемой, и 

представляет собой опасность для сохранения мира и стабильности любого 
государства. Не остается в стороне от проблем молодежного экстремизма и 
национализма и Россия. 

Молодёжь, самая активная и подвижная социальная группа в обществе. 
Она подверженная всевозможным идеологическим преобразованиям, измене-
ниям и переосмыслению ценностей. 

Понятие молодёжь закреплено в российском законодательстве, в Феде-
ральном законе от 20.12.2020 г. «О молодёжной политике в Российской Феде-
рации» № 489-ФЗ:  

«Молодежь, молодые граждане – социально-демографическая группа 
лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно (за исключением случаев, преду-
смотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона), имеющих 
гражданство Российской Федерации».1 

Экстремизм является одной из серьезных проблем человечества и совре-
менности, т.к. ставит под угрозу даже самое стабильное и процветающее об-
щество. События последнего времени свидетельствуют, что наиболее ради-
кальные проявления экстремизма происходят на национальной и религиозной 
почве. Ещё одним серьезным источником экстремизма следует признать сред-
ства массовой информации, программы которых демонстрируют сцены наси-
лия и беспощадности. Это упрощает процесс вовлечения молодёжи в асоци-
альные и экстремистские проявления. 

Содержание экстремисткой деятельности юридически закреплено в Фе-
деральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности»2. Слово «экстремизм» происходит от extremus, что в пере-
воде с латыни означает «крайний». В Уголовном Кодексе Российской Федера-
ции под преступлениями экстремистской направленности понимаются пре-
ступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, 

                                                 
1 Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» от 

30.12.2020 № 489-ФЗ (последняя редакция) // СПС «Консультант Плюс» 
2 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 № 114-ФЗ (последняя редакция) // СПС «Консультант Плюс» 
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национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам нена-
висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Представляется, что молодые люди более склонны вступать в организа-
ции и сообщества с экстремисткой направленностью. Сложно объяснить фак-
торы, побуждающие молодых людей вступать в указанные организации или 
учувствовать в экстремистских движениях. Попробуем определить наличие 
нескольких факторов:  

1) Особенность молодых людей, выражающиеся в излишней эмоцио-
нальности, категоричности суждений, поспешности в выводах. Что в совокуп-
ности с отсутствием опыта, достаточного представления о государственном и 
социальном устройстве, приводит к идее возможного изменения общества, 
мира или создания совершенного иного общества путем радикальных преоб-
разований. 

2) Влияние социальных факторов: материальная неустойчивость, отсут-
ствие работы, духовных ценностей, низкая социальная адаптация, психологи-
ческое угнетение со стороны других людей и т.д. 

Однако молодые люди, участвующие в экстремистских движениях, 
вступающие в экстремистские организации, представляют собой лишь след-
ствие достаточно слаженной и подготовленной работы организаторов и созда-
телей экстремистских групп. Именно организаторы и создатели выступают 
движущей силой экстремизма. Способность организовать людей определен-
ным образом, прививая им необходимое представление о мире, побудить в лю-
дях чувства вражды и ненависти, а также создать условия для возникновения 
анархии в обществе – представляют собой то, с чем необходимо бороться в 
первую очередь. 

Существует множество способов, направленных на привлечения людей 
в экстремистские сообщества. Одним из них является Интернет. Любой при 
запросе в поисковой строке может найти экстремистскую литературу, скачать 
ее, прочитать и, если она его заинтересует, также может свободно найти по 
интернету своих единомышленников, в том числе на различных сайтах или в 
социальных сетях. 

С учетом того, что в интернете легко обнаружить подобные сайты или 
сообщества в социальных сетях, со стороны правоохранительных органов 
предпринимаются меры по блокировки таких сайтов, но это не дает гарантий, 
что после этого сайт снова появится в интернете по другому адресу. 

В последнее время в России четко обозначились национал-экстремист-
ская, крайне левая и крайне правая, этноконфессиональная и сепаратистская 
основы политического экстремизма. 

На территории России действует ряд радикальных общественных объ-
единений. Их можно подразделить на следующие категории: 

 националисты (ксенофобы, неофашисты, неонацисты);  
 радикалы: «оранжевые», радикальные коммунисты, анархисты;  
 религиозные экстремистские объединения – ваххабиты, сатанисты 

и т.д.; 
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 экологические и культуроохранные «зеленые» – экстремистская де-
ятельность осуществляется во имя защиты природы и окружающей среды, па-
мятников культуры, борьбы с глобализацией;  

 мимикранты – под прикрытием экстремистской деятельности осу-
ществляют криминальные преступления.1 

Помимо объединений, экстремизм развивается через информационные 
и телекоммуникационные технологии, сеть Интернет и социальны сети. Воз-
можности, предоставляемые информационными технологиями, создают усло-
вия для более адаптивного и быстрого склонения молодежи к экстремистским 
взглядам, вхождению в разного рода сообщества, навязыванию им чувства 
вражды и ненависти по отношению к социальным группам, обществу или гос-
ударству. Интернет, в том числе социальные сети, являющиеся средством вза-
имодействия и обмена информацией, содержат обширный интерфейс, позво-
ляющий создавать группы, сообщества, содержащие информацию экстремист-
ской направленности: 

 графические изображения с нацистской символикой и атрибутикой; 
 изображения экстремистских организаций; 
 текстовые материалы, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, унижающие человеческое достоинство или группы лиц по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 
равно принадлежности к какой-либо социальной группе.  

Всё это не должно остаться незамеченным оперативными подразделени-
ями правоохранительных органов. Необходимо констатировать, что социаль-
ные сети активно используются злоумышленниками с целью вербовки моло-
дых людей, для противодействия этому необходимо сразу реагировать на по-
явление таких материалов в сети Интернет. 

В целях противодействия экстремистским проявления в социальных се-
тях и сети Интернет, подразделениям по противодействию экстремизму, необ-
ходимо подвергать обобщению, анализу и обработке, всю информацию полу-
ченная как в ходе оперативного, так и оперативно-аналитического поиска, со-
держащей сведения о действиях экстремистского характера или указывающей 
на признаки функционирования на территории обслуживания преступных 
формирований экстремистской направленности. Для мониторинга оператив-
ной обстановки по линии экстремизма, оперативным подразделениям необхо-
димо использовать комплекс сил и средств для выявления и раскрытия пре-
ступлений, совершаемых в указанной сфере.2 

Представляется целесообразным разработать программы, созданные на 
основе искусственного интеллекта, в основе которой находятся алгоритмы, 

                                                 
1 Дорошенко, О.М. Экстремизм как актуальная проблема современности: соци-

ально-педагогическая сущность / О.М. Дорошенко // Вестник экономической безопасно-
сти. – 2019. – № 2. – С. 324. – DOI 10.24411/2414-3995-2019-10112.  

2 Денисенко, Ю.В. Актуальные вопросы информационно-аналитического обеспече-
ния оперативно-розыскной деятельности подразделений по противодействию экстремизму 
на региональном уровне / Ю.В. Денисенко // . – 2022. – № 22-1. – С. 12-13.  
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позволяющие отслеживать нахождение экстремистских материалов в сети Ин-
тернет путем анализа текста, изображения и аудио-звуков. Так, программа 
могла бы анализировать все материалы, находящиеся в сети Интернет, незави-
симо от формы представления и сообщать только о подозрительных из них: 
определенные слова, выражения, изображения, знаки и т.д. Указанная про-
грамма позволила бы эффективно, оперативно отслеживать, обобщать и 
предоставлять информацию органам внутренних дел.  

В целях своевременного выявления и пресечения преступлений экстре-
мистской направленности, субъектам оперативно-розыскной деятельности 
необходимо совершенствование сотрудников оперативных подразделений в 
плане наличия соответствующего уровня профессиональной квалификации, а 
также познания в области мониторинга сети Интернет, методах, средствах и 
алгоритмах функционирования социальных сетей.  

Данные меры способны повысить эффективность анализа аккаунтов не 
только в социальных сетях Интернета, а также в его глубинной части  DarkNet, 
в том числе это позволит своевременно выявлять, собирать, исследовать, ана-
лизировать и в необходимых случаях документировать факты размещения ма-
териалов (аудио-, видеозаписи, книги в электронном виде, графические изоб-
ражения), включённых в Федеральный список экстремистских материалов 
Министерства юстиции Российской Федерации.1 

Также необходимо учесть, что важные теоретические наработки в науке 
оперативно-розыскной деятельности по данной проблематике не дают единой 
общепринятой терминологии сущности мониторинга сети Интернет, в связи 
чем необходимо также разъяснение и юридическое закрепление правового ис-
пользования оперативно-розыскного мониторинга.2 

Помимо оперативно-розыскного мониторинга сети интернет, необхо-
димо взаимодействовать с иными подразделениями органов внутренних дел. 
В связи с обстановкой, необходимо акцентировать внимание подразделениям, 
которые взаимодействуют с молодёжью, своевременно сообщать о любых из-
вестных фактах влечением молодёжи тематике экстремисткой направленно-
сти. 

В заключении, хотелось отметить, что для наиболее эффективного вы-
явления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений экстремист-
ской направленности, противодействия молодежному экстремизму и выявле-
ние фактов вербовки молодёжи в данную деятельность, считаем целесообраз-
ным учитывать оперативными подразделениями по противодействию экстре-
мизму методы и тактические приемы оперативно-розыскной деятельности при 

                                                 
1 Куликов, А.Г. К вопросу совершенствования оперативно-розыскной деятельности 

по противодействию экстремизму в сети интернет / А.Г. Куликов // Криминалистика: вчера, 
сегодня, завтра. – 2021. – № 2(18). – С. 66-67.  

2 Кутузов, А.В. Оперативно-розыскной мониторинг сети Интернет как элемент про-
тиводействия преступлениям экстремистской направленности / А.В. Кутузов // Вестник Ко-
стромского государственного университета. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 236. – DOI 
10.34216/1998-0817-2020-26-2-235-241. – EDN OYDSAC. 
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организации и планировании работы по данному направлению служебной де-
ятельности, осуществлять совершенствование специальных знаний в области 
проведения оперативного мониторинга социальных сетей и сети Интернет, 
привлечение агентурного аппарата к выявлению  любых сведений содержащие 
факты экстремистской деятельности. В том числе необходима дальнейшая мо-
дернизация информационно-аналитического обеспечения деятельности орга-
нов внутренних дел в области раскрытия преступлений экстремистской 
направленности. 
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Противодействие легализации наркодоходов  
с использованием криптовалют 

 
Проблема легализации наркодоходов будет актуальна во все времена, 

так как она составляет экономическую основу наркобизнеса, позволяет ис-
пользовать полученные средства на различные цели, в том числе и на органи-
зацию и поддержание деятельности, связанной с продажей наркотических 
средств. Виртуальная валюта (криптовалюта)  цифровое выражение стоимо-
сти, которое можно использовать в качестве расчетной денежной единицы или 
средства обмена, средства хранения и накопления стоимости, не обладающего 
законным статусом ни в одной стране мира, имеет массу преимуществ по срав-
нению с обычной валютой. 

Основным достоинством криптовалют для преступников является то, 
что государство не признает ее официальным средством платежа, соответ-
ственно отсутствует и правовое поле, которое законодательно регулировало 
бы данный вид платежей, обеспечивало подконтрольность и относительную 
прозрачность для государства, более того использование криптовалюты не 
ограничивается конкретным государством, а имеет международный характер, 
что делает ее идеальным инструментом для «отмывания денег» транснацио-
нальной преступных сообществ.  

С целью легализации наркодоходов злоумышленнику необходимо мак-
симально скрыть принадлежность конкретных биткоинов или другой валюты, 
изначально находящейся на его счете, и сделать так чтобы невозможно было 
привязать конкретную валюту к конкретному человеку. Для этого преступ-
ники разбивают транзакции на части и смешивают общую массу конвертиру-
емой валюты с валютой других пользователей, что делает идентификацию 
крайне затруднительной или вообще невозможной. Для решения данной за-
дачи наркодельцы используют «миксеры». 

Принцип работы миксера заключается в дроблении транзакции на части, 
после чего эти части в случайном порядке перемешиваются с виртуальной ва-
лютой других пользователей, а затем небольшими частями и с различными 
временными интервалами выплачиваются обратно клиенту, который по итогу 
получает обратно всю сумму, за исключением комиссии 2-3% от изначально 
внесенной, только с разных адресов криптокошельков. По итогу получается 
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множество транзакций, по которым невозможно идентифицировать реального 
владельца виртуальной валюты, данный метод значительно повышает аноним-
ность последующих транзакций. 

Отдельно необходимо затронуть технологии, применяемые для обеспе-
чения анонимизации в данных сетях. Для усложнения отслеживания транзак-
ции виртуальную валюту нескольких пользователей объединяют и осуществ-
ляет перевод единой транзакцией, данная операция как бы противоположна 
работе описанного ранее миксера, но также позволяет усложнить процесс вы-
явления принадлежности средств конкретному лицу. 

Стелс адреса – данная технология подразумевает создание одноразовых 
адресов у отправителя и получателя, что позволяет скрыть сам факт транзак-
ции. После осуществления транзакции и применения методов анонимизации 
преступники обменивают виртуальную валюту посредствам использования 
криптообменников. 

Криптообменники – сервисы по обмену криптовалюты на фиатную ва-
люту (реальные деньги), их преимущество заключается в простоте использо-
вания, скоростью перевода, а самое главное не обязательной регистрацией  в 
отличие от бирж. Для осуществления транзакции в обменнике необходимо 
наличие кошелька откуда будет списана валюта, банковская карта, куда уже 
поступит реальная валюта, а сам обменник выступает посредником между 
этими звеньями, осуществляя перевод. Законодательно на территории РФ де-
ятельность обменников не урегулирована, они поддерживают переводы в 
крупнейшие банки такие как  Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Альфа банк, для 
удобства в них встроены различные платежные системы.  

После осуществления данных действий преступник может распоря-
диться полученными средствами на свое усмотрение. Часто деньги вкладыва-
ются в различные сферы бизнеса, на них приобретается недвижимость (на тер-
ритории РФ или за границей), предметы искусства или роскоши. 

С целью осуществления противодействия правоохранительным органам 
необходимо провести полный анализ всей цепочки действий, связанных с дви-
жением криптовалюты. Анализ целесообразно начинать с информации, кото-
рую можно получить из открытых источников при помощи сети «Интернет». 
Необходимо знать и учитывать принцип работы браузеров (Google, Yandex, 
Bing), ведь именно с их помощью, не прибегая к использованию специальных 
технических средств и не привлекая спецслужбы, оперативный сотрудник мо-
жет получить множество полезной информации о лицах и организациях, об 
осуществляемой ими деятельности. 

Информация из открытых источников- сведения, которые являются пуб-
личными и находятся в открытом доступе (сведения из общедоступных госу-
дарственных ресурсов, реестров, банков данных). 

Что касается криптобирж и криптокошельков существует возможность 
получить информацию: 

 Об активности транзакций на необходимом счете, кошельке; 
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 О предполагаемом владельце, от личности которого можно отталки-
ваться при раскрытии преступлений; 

 О наличии валюты на кошельке, о количестве этой валюты. 
Если анализ по открытым источником информации не принес должного 

результата, то необходимо наличие более глубоких знаний, применение навы-
ков специалиста. В данной ситуации необходимо осуществлять взаимодей-
ствия с подразделениями Росфинмониторинга, которые имеют широкий 
спектр возможностей, программное обеспечение и специалистов, навыки ко-
торых необходимы для глубокого и качественного анализа интересующей ин-
формации, проведения экспертных проверок счетов, определения всей це-
почки по которой осуществляется движение денежных средств, также немало-
важную роль играет взаимодействие с провайдерами, предоставляющими 
услуги связи. 

Для получения значимой информации необходимо обратиться к провай-
деру, у которого возможно получить IP адреса получателя или отправителя, 
при рассмотрении этих адресов (даже если лицо уже не пользуется услугами 
провайдера, через сеть которого осуществлялась транзакция, то все равно есть 
возможность получить адрес, так как провайдер обязан сохранять данные всех 
клиентов, пользовавшихся его услугами. Оперативно-значимую информацию 
путём направления соответствующего запроса можно истребовать у провай-
дера интернет услуг об адресе человека, которому он устанавливал оборудо-
вание, данные лица заключавшего с ним договор, можно определить устрой-
ство, через которое осуществлялся выход в интернет, а также время и продол-
жительность соединения, посещаемые лицом веб-ресурсы. Полученная ин-
формация позволит получить сведения о конкретном лице или организации, 
после чего проводить оперативные подразделения смогут организовать и про-
вести оперативные мероприятие и следственные действия, направленные на 
получении информации и установления реального источника полученных 
средств. 

В дальнейшем необходимо осуществить полный комплекс оперативных 
мероприятий и следственных действий, направленных на получение информа-
ции по легализации средств, в данный комплекс входит несколько стадий: 

Стадия получения оперативной информации, которая включает в себя 
проведение наведение справок, реализуемое путем направления запросов в 
различные кредитно-финансовые учреждения с целью установления имуще-
ственного положения лиц, наличия счетов в банках, осуществления переводов 
между данными счетами, выявление целей, на которые были расходованы 
средства, предположительно полученные преступным путем. 

Стадия задержания.  Во время данной стадии сотрудникам необходимо 
в первую очередь принять меры по изъятию всех технических средств, кото-
рые могут содержать информацию о совершенном преступлении (сервера, ПК, 
ноутбуки, мобильные телефоны, жесткие диски, флэш-накопители, холодные 
кошельки). 
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В дальнейшем необходимо осуществить изъятие всей документации, 
банковских карт, договоров, заключаемых с провайдером по предоставлению 
доступа к Интернету, различных письменных источников информации, в ко-
торых может содержаться информация о логинах и паролях, а также бухгалте-
рия (блокноты, тетради, записные книжки).  

Далее необходимо провести опросы выявленных лиц, с целью установ-
ления их реального материального положения и источников дохода, устано-
вить какие сделки были проведены именно при помощи имущества, добытого 
преступным путем, установить дату, время, стороны данных сделок. 

Стадия расследования и раскрытия преступления. 
На стадии раскрытия и расследования преступления после возбуждения 

уголовного дела необходимо обратить внимание на процессуальное закрепле-
ние уже имеющейся- первоначальной информации, которая получена в ре-
зультате работы по первоначальным стадиям, при необходимости, получить 
разрешения на проведение следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, которые помогут получить дополнительную информацию по 
делу. 

На основании полученной информации при проведении ОРМ, след-
ственных действий, экспертиз необходимо точно установить: 

 Размер легализованного имущества; 
 Временной промежуток, в который осуществлялась легализация; 
 Временной промежуток, получения дохода от легализованного иму-

щества. 
Необходимо определись схему, при помощи которых отмывались до-

ходы, через какие конкретно организации это делалось, ведь это может помочь 
при выявлении местонахождения средств, свидетельствовать о примерном 
объеме средств. 

Необходимо установить связь между средствами, полученными от про-
дажи наркотиков и легализуемыми средствами, также установить информиро-
ванность лиц, принимающих участие в легализации, об источнике происхож-
дения средств. 

Применение данных методов поможет установить схему, при помощи 
которой легализовались средства, установить всех участников данного пре-
ступления, которые зачастую находятся в разных странах.  

Подводя итог, стоит особо отметить международный характер деятель-
ности наркобизнеса, а соответственно легализация прибыли осуществляется 
также в международном формате, правоохранительным органам стоит уде-
лить особое внимание на криптовалюту, как на инструмент, используемый в 
процессе легализации, принять особо тщательные меры по пресечению данной 
деятельности, в результате получится значительно уменьшить масштабы тор-
говли наркотиками. 
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Современное состояние и перспективы использования обязательной 
геномной регистрации в розыскной работе органов внутренних дел 

 
Основным предназначением органов внутренних дел согласно Феде-

ральному закону от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»1 является за-
щита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, оказание им незамедлительной 
помощи, а также защита от противоправных посягательств. Среди прочего это 
требует решения и такой задачи, как розыск различных категорий лиц, при-
частных к преступной деятельности или же пропавших без вести. Для реали-
зации этой задачи при исполнении своих обязанностей сотрудникам полиции 
предоставлено право принятия разнообразных мер, включая проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий, а также получение, учёт, хранение, класси-
фикацию, использование, выдачу и уничтожение данных, в том числе о геном-
ной информации. Необходимо также отметить, что в основе этой деятельности 
должен лежать принцип использования достижений науки и техники, совре-
менных технологий и информационных систем.  

Важно также подчеркнуть, что реализация этого направления опера-
тивно-служебной деятельности органов внутренних дел закреплена и в поло-
жениях Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ  
«Об оперативно-розыскной деятельности»2.  

Согласно им, в структуре этого самостоятельного федерального органа 
исполнительной власти, являющегося полноправным субъектом оперативно-
розыскной деятельности, предусмотрено наличие оперативных подразделений 
к числу самостоятельных задач которых отнесено осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уго-
ловного наказания, а также розыска без вести пропавших. В оперативно-ро-
зыскной теории и практике это направление деятельности органов внутренних 
дел получило наименование «Розыскная работа ОВД», основными субъектами 
осуществления которой являются сотрудники уголовного розыска.  

                                                 
1 Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 28.12.2022) 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-

ятельности» (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Согласно данным Единой межведомственной информационно-статисти-
ческой системы Росстата России в 2022 году 38,5 тысяч человек были объяв-
лены пропавшими без вести, из них в результате работы, проводимой сотруд-
никами в первую очередь органов внутренних дел, установлено местонахож-
дение только 7,6 тысяч, т.е. чуть более 19 %1.  

Эта статистика формируется на основании данных, формируемых и 
предоставляемых МВД России. Их существенным недостатком является объ-
единение случаев обнаружения пропавшего лица живым, либо его трупа. При 
этом для статистики не важно, каким образом установлено местонахождение 
пропавшего без вести, посредством личного отождествления трупа родствен-
никами или знакомыми, или же, например, путем установления личности 
усопшего с использованием метода геномной идентификации. Существуют 
также проблемные вопросы применения метода геномной идентификации при 
расследовании различных категорий преступлений в силу незначительного 
массива банка данных ДНК-регистрации населения. Хотя стоит обратить вни-
мание и на такую особенность ˗ подавляющее большинство стран мира (более 
120) достаточно широко используют геномную идентификацию при расследо-
вании уголовных дел, более половины из них имеют собственные националь-
ные базы ДНК-регистрации практически всего населения.2 

В контексте обозначенного отметим, что согласно ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
только федеральным законом. Но это допустимо исключительно в целях за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства3.  

Следуя логике законодателя, учитывая концепцию настоящей статьи, 
провозглашенные в Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 
могут быть ограничены федеральным законом № 242-ФЗ от 03 декабря 
2008 года «О государственной геномной регистрации в Российской Федера-
ции»4, который на сегодня действует с изменениями от 6 февраля 2023 года.  

Ранее законодателем к лицам, подлежащим обязательной геномной ре-
гистрации в ч. 1 ст. 7 ФЗ № 242 относились 1) лица, осужденные и отбываю-

                                                 
1 Разыскивалось лиц, пропавших без вести // Режим доступа: https://fedstat.ru/ (дата 

обращения: 05.03.2023). 
2 Interpol. (n.d.) DNA can play a crucial role in convicting  suspects of a crime // Режим 

доступа: https://www.interpol.int. 
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных законами от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) [Элек-
тронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».  

4 Федеральный закон от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ «О государственной геномной 
регистрации в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ре-
сурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». Далее по тексту – ФЗ 
№242. 
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щие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяж-
ких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности; 2) неустановленные лица, 
биологический материал которых изъят в ходе производства следственных 
действий. Также обязательной геномной регистрации подлежат неопознанные 
трупы. 

После принятия Федерального закона №8-ФЗ от 06.02.2023 г.1, опреде-
ляющего новый перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистра-
ции, внесена редакция в п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ № 242 – «лица, осужденные и отбы-
вающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений» 
(вступает в силу с 08.05.2023 г.); введены п. 3 ч. 1 ст. 7 ФЗ № 242 – «лица, 
подозреваемые в совершении преступлений, обвиняемые в совершении пре-
ступлений» (вступает в силу с 08.05.2023 г.) и п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ № 242 – «лица 
подвергнутые административному аресту» (вступает в силу с 01.01.2025 г.).  

Стоит отметить, что дезоксирибонуклеиновая кислота (далее по тексту – 
ДНК) содержится в нескольких объектах биологического происхождения че-
ловека – крови, слюне, сперме. Именно это свойство даёт возможность выде-
лять ДНК человека для идентификации личности, причём вероятность такого 
отождествления приближается к 100%.  

В этой связи, не ставя задачи рассмотрения всех вариантов использова-
ния методов ДНК-идентификации в правоохранительной деятельности, с уче-
том заявленной в наименовании настоящей работы темы рассмотрим пример 
из сферы оперативно-розыскной деятельности, связанной с рассматриваемой 
проблематикой. 

Сбор образцов для сравнительного исследования относится к числу од-
ного из пятнадцати оперативно-розыскных мероприятий. Среди прочего в 
процессе его осуществления возможно получить биологический материал, со-
держащий данные о ДНК конкретного лица. В этой связи смоделируем следу-
ющую типовую ситуацию, неоднократно, как свидетельствуют результаты ин-
тервьюирования сотрудников уголовного розыска, встречающуюся в прак-
тике. 

Оперуполномоченному ОУР поступает заявление от гражданина «А» с 
просьбой оказать содействие в розыске его матери-пенсионерки «С», которая 
длительное время состоит на учете в психолого-неврологическом диспансере 
и в сентябре 2022 г. в неизвестном направлении именно убежала в очередном 
приступе заболевания из дома, где они совместно проживали. Оперуполномо-
ченным своевременно были приняты все меры по поиску гр-ки «С», но уста-
новить её местонахождение не представилось возможным. При этом были 
проведены многочисленные опросы, обследования помещений, участков 

                                                 
1 Федеральный закон от 06.02.2023 № 8-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Доступ из спра-
вочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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местности и т.д., в том числе с привлечением волонтёров и использованием 
специалистами квадрокоптера.  

В конце декабря 2022 г. оперуполномоченным при повторном обследо-
вании оврага, расположенного недалеко от места жительства пропавшей были 
обнаружены костные останки человека и предметы одежды. Надлежащим об-
разом с участием специалиста они были изъяты и позже предъявлены для 
отождествления сыну, который останки человека не смог опознать, а на пред-
меты одежды в силу их значительного разрушения лишь с высокой степенью 
вероятности указал, как на ранее принадлежавшие его матери, в которых она 
была одета в день исчезновения. Только после длительной процедуры получе-
ния образца ДНК у сына и их сравнения с ДНК обнаруженных останков была 
установлено, что они принадлежат именно пропавшей его матери, состоящей 
на учёте в психоневрологическом диспансере. 

В этой связи, основываясь на данном примере, а также мнении большин-
ства респондентов, считаем необходимым расширить перечень лиц, которые 
подлежат обязательной геномной регистрации. Соответственно предлагаем 
внести в перечень лиц, подлежащих обязательной геномной регистрации в РФ, 
определённых ч. 1 ст. 7 ФЗ № 242 дополнительный пункт 5 изложив его в сле-
дующей редакции: «лица, состоящие на учёте в психоневрологических дис-
пансерах и иных медицинских учреждениях, оказывающих психиатрическую 
помощь, признанных социально опасными». 

 
 
 
 
 



894 
 

Назарова Виктория Анатольевна, 
курсант 4 курса Уральского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Титов Павел Михайлович, 

старший преподаватель кафедры 
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел  

Уральского юридического института МВД России 
 

Уголовная ответственность за незаконный оборот  
специальных технических средств, предназначенных 

для негласного получения информации 
 
Оперативная деятельность сотрудников полиции – многогранная работа, 

направленная на розыскную деятельность с целью обнаружения преступных 
посягательств. В соответствии со ст.1 Федерального закона № 144  
«Об оперативно-розыскной деятельности» оперативная деятельность может 
осуществляться как гласными, так и негласными методами1. Под гласными ме-
тодами сбора информации понимаются такие оперативно-розыскные меро-
приятия (далее – ОРМ), при которых нет необходимости скрывать факт осу-
ществления данных мероприятий. Под негласными методами принято пони-
мать такие ОРМ, при которых сбор информации происходит тайно от других 
лиц. 

Использование специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации, вызвано, в первую очередь, развитием 
информационных технологий. Проблема применения данных средств заклю-
чается в том, что при негласном сборе информации происходит нарушение 
конституционных прав человека и гражданина. Информация, получаемая в 
ходе проведения негласных мероприятий, носит конфиденциальный характер. 
Иначе говоря, информация, как совокупность сведений, обособленное явле-
ние, защищается нормами уголовно-правового законодательства. 

В примечании 1 к ст. 138.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации 
(далее УК РФ) указано, что под специальными техническими средствами, ко-
торые используются для негласного получения информации понимаются при-
боры, устройства, функцией которых является скрытое получение информа-
ции, либо предоставление доступа к информации без ведома ее обладателя. 

Объективная сторона преступления, предусмотренная ст. 138.1 УК РФ, 
выражается в одном из действий: сбыт, приобретение или производство дан-
ных средств2. 

                                                 
1 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ // КонсультантПлюс: справочно-правовая система: [Электронный ресурс]. – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 26.02.2023). 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2019) // «Собрание законодательства РФ», 17.06.1996, № 25, 
ст. 2954. 
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Анализ гипотезы и диспозиции статьи показал, что основной особенно-
стью указанных специальных средств является то, что они не могут нахо-
диться в свободном доступе.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении 
Положения о ввозе в Российской Федерации и вывозе из Российской Федера-
ции специальных технических средств, предназначенных для негласного по-
лучения информации» основной особенностью средств, предназначенных для 
получения негласной информации, является его способность камуфлиро-
ваться под окружающую среду, быть незаметным для граждан1. 

Проблема выявления данных преступных деяний складывается в том, 
что со стороны правонарушителей происходит бесконтрольное вторжение в 
частную личную жизнь с целью фиксации и сбора информации. Бесконтроль-
ное вторжение и камуфлированность техники позволяет скрывать следы пре-
ступной деятельности. 

Так, в Северском городском суде Томской области по делу № 1-111/2017 
было установлено, что гражданин сбыл авторучку, в которой находилась 
встроенная цветная видеокамера, а также микрофон. Встроенная видеокамера 
и микрофон позволили осуществлять скрытое видео и аудионаблюдение, что 
нарушает конституционные права граждан. Граждан продал авторучку за де-
нежную сумму в размере 1 400 рублей оперуполномоченному, осуществляю-
щему ОРМ, тем самым совершим преступление, предусмотренное ст. 138.1 УК РФ. 

С целью недопущения нарушения конституционных прав человека и 
гражданина на защиту личных данных необходимо разработать комплекс ме-
роприятий, направленных на недопущение хищения данных и использование 
их в личных корыстных целях.  

В первую очередь, при работе сотрудников оперативных подразделений 
по выявлению незаконного оборота специальных технических средств, пред-
назначенных для негласного получения информации, требуется отдельно вы-
делить способы, благодаря которым осуществляется приобретение данных 
средств. При выявлении способов приобретения специальных средств сотруд-
ник предотвращает факт использования указанных средств на стадии оформ-
ления, приобретения. 

Так, специальные технические средства могут приобретаться в специа-
лизированных зарубежных магазинах, куда граждане приехали, например, с 
туристической целью. Популяризованным способом приобретения данных 
средств является использование Интернет-ресурсов. Через Интернет-мага-

                                                 
1 Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской 

Федерации специальных технических средств, предназначенных для негласного получения ин-
формации, и списка видов специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации, ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию: Постановление Пра-
вительства РФ от 10.03.2000 № 214 // КонсультантПлюс: справочно-правовая система: [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения 27.02.2023). 
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зины зарубежных стран происходит оформление заказа и доставка до необхо-
димой точки. В таком случае, необходимо усиливать контроль и осмотр на та-
моженных пунктах. 

Следующей проблемой, которую стоит выделить, является вопрос о 
роли эксперта в выяснении обстоятельств по делу. Если выявляется факт обо-
рота таких средств, необходимо определить относится ли данной средство к 
группе технических средств, запрещенных в обороте. В данном случае возни-
кает необходимость оценки основных технических характеристик возможно 
ли данным средством негласно получить информацию о лице, в ходе чего про-
изойдет нарушение конституционных прав. 

Так в деле № 5-203/2017 указано, что в ходе таможенного досмотра об-
наружена шариковая ручка, два USB-кабеля, а также инструкция на иностран-
ном языке. Для установления принадлежности данного устройства к МПО 
принято решение о привлечении эксперта. Таможенная экспертиза устано-
вила, что ввозимое средство относится к средству получения негласной ин-
формации. 

Таким образом, уголовная ответственность, предназначенная за неза-
конный оборот специальных технических средств, предназначенных для сбора 
информации, предусмотрена ст. 138.1 УК РФ. При установлении факта сбора 
и аккумулировании информации, за счет которой происходит нарушение кон-
ституционных прав, сотрудник обязан пресечь данное правонарушение. Для 
пресечения данного преступления необходимо в первую очередь установить 
пути сбыта и приобретения данного средства, а также произвести объектив-
ную оценку специального технического средства, в связи с чем возникает 
необходимость привлечения специалиста. 
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Актуальные вопросы документирования  

оперативно-розыскной деятельности оперативными сотрудниками 
 
Одним из актуальных вопросов деятельности оперативных подразделе-

ний органов внутренних дел в своей работе я выделяю именно документиро-
вание. Документирование – это процесс создания, сохранения и управления 
документами.  

В общем понятии цель документирования заключается в обеспечении 
сохранности и доступности информации в течение длительного времени, а 
также ее упорядочивание для удобства использования. Однако в оперативно-
розыскной деятельности (далее – ОРД) документирование применяется еще и 
для фиксации результатов проводимых мероприятий, для предоставления в 
дальнейшем всех материалов производства в суд с целью изобличения пре-
ступников. 

Поэтому именно от того, насколько правильно и в соответствии с дей-
ствующим законодательством оперативные сотрудники будут его осуществ-
лять, зависит результат их деятельности. Таковыми могут являться как при-
влечение к уголовной ответственности виновного лица при правильном реше-
нии этой задачи, так и его уход от уголовной ответственности, в случае допу-
щения нарушений документирования преступной деятельности проверяемых 
и разрабатываемых лиц. В первом случае результаты ОРД после получения 
процессуального статуса переходят в категорию доказательств. Согласно 
разъяснения Конституционного Суда РФ непосредственные результаты ОРД 
«являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, 
которые будучи полученными с соблюдением требований Закона об ОРД, мо-
гут стать доказательствами после закрепления их надлежащим процессуаль-
ным путем, а именно на основе соответствующих норм УПК». Во втором слу-
чае суд признает результаты ОРД, полученные с нарушением действующего 
законодательства недопустимыми. Исключительная важность проблемы допу-
стимости доказательств вытекает из положения ст.50 Конституции РФ о том, 
что «при осуществлении правосудия не допускается использование доказа-
тельств, полученных с нарушением федерального закона». 

Приведу несколько примеров, когда судами результаты ОРД призна-
ются недопустимыми: 

- оперативный сотрудник забыл рассекретить оперативно-розыскное ме-
роприятие (далее – ОРМ); 
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- постановление на проведение ОРМ утверждено не уполномоченным на 
то лицом; 

- рапорт о результатах проведения ОРМ не включен в постановление о 
передаче следователю материалов; 

- диск с ПТП не рассекречен; 
- с постановлением о предоставлении результатов ОРД следователю не 

представлены или не рассекречены решения суда о разрешении мероприятий; 
- акт о результатах ОРМ «Наблюдение» подписан не всеми участниками. 
В последние годы участились случаи привлечения оперативных сотруд-

ников по линии незаконного оборота наркотиков к уголовной ответственности 
за такие умышленные действия субъекта ОРД, имеющих своей целью путем 
нарушения порядка проведения ОРМ повысить результаты своей деятельно-
сти. В таком случае возникают обстоятельства, когда вследствие фальсифика-
ции результатов оперативно-розыскной деятельности привлекаются к уголов-
ной ответственности заведомо невиновные лица.  

Перечислю ряд обстоятельств, при которых фальсификация результатов 
ОРД может привести к уголовной ответственности невиновных лиц: 

1. Если фальсификация результатов ОРД была произведена с целью по-
лучения ложных доказательств, которые будут использоваться в деле против 
невиновного человека. 

2. Если фальсификация результатов ОРД была произведена с целью по-
крыть деятельность настоящих преступников, и следствие, руководствуясь 
подложными доказательствами, ошибочно обвинило невиновных людей. 

3. Если фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти была произведена по причине нежелания или неспособности правоохра-
нительных органов найти настоящих преступников, и вместо этого были об-
винены невинные люди 

В любом из этих случаев невиновные люди могут быть привлечены к 
уголовной ответственности на основании подложных доказательств, что при-
водит к нарушению их прав и свобод. В таких случаях важно, чтобы право-
охранительные органы выполняли свои обязанности в соответствии с законом 
и убедились в достоверности получаемых ими доказательств. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 
12.08.1995 № 144-ФЗ является базисом для проведения ОРМ. В статье 6 дан-
ного нормативно-правового акта перечислен исчерпывающий перечень меро-
приятий, проводимых оперативными сотрудниками в рамках ОРД с использо-
ванием гласных и негласных методов.  

1. Опрос. 
2. Наведение справок. 
3. Сбор образцов для сравнительного исследования. 
4. Проверочная закупка. 
5. Исследование предметов и документов. 
6. Наблюдение. 
7. Отождествление личности. 
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8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств. 

9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 
10. Прослушивание телефонных переговоров. 
11. Снятие информации с технических каналов связи. 
12. Оперативное внедрение. 
13. Контролируемая поставка. 
14. Оперативный эксперимент. 
15. Получение компьютерной информации. 
Все вышеперечисленные мероприятия имеют разные формы, этапы и 

суть их проведения. В качестве примера могу привести то, что проведение кон-
трольной закупки или оперативного эксперимента с участием гражданских 
лиц могут проводиться в двух случаях:  

1. Для выявления более тяжкого состава преступления, когда они выпол-
няют поручение сотрудника полиции и ими движет единственная цель – путем 
содействия в данном мероприятии уйти от уголовной ответственности. 

2. Путем становления участника мероприятия жертвой преступления он 
вынужден обратиться к правоохранительным органам за помощью, из чего в 
дальнейшем при удачном стечении обстоятельств вытекает привлечение этих 
лиц к уголовной ответственности. 

В обоих случаях при фиксации встречи должны присутствовать конкрет-
ные фразы, образующие наличие умысла лица на совершение преступления и 
как следствие наличие состава противоправного деяния. 

Сотрудник оперативного подразделения, проанализировав оперативную 
обстановку, может использовать навыки рефлексивного управления. Данное 
понятие заключается в способности избрания определенного тактического 
приема или их комбинации, которые могут быть построены на уже известных 
данных. Грамотное планирование путем моделирования возможного варианта 
поведения дает четкое понимание возможным вариантам развития события. 
При проведении ОРМ необходимо исключить факторы, которые могут повли-
ять на его результат, поэтому необходимо, например, проверять технические 
средства на предварительном этапе. Это поможет исключить возможные 
«форс-мажоры», такие, как: случайное выключение звукозаписывающего 
устройства во время записи разговора с объектом, потеря его местонахожде-
ния и дальнейших передвижений, неправильное ведение диалога, приводящее 
к невозможности документирования, и, как следствие – безнаказанность лица, 
в отношении которого проводились мероприятия. 

Негласные методы ОРД – это методы, не являющиеся открытыми и не 
подразумевающие участие широкой общественности. Эти методы включают в 
себя использование технических средств, таких как скрытые микрофоны, ви-
деокамеры, а также телефонные абонентские базы данных, интернет-монито-
ринг, а также различные формы работы с конфидентами, направленные на по-
лучение оперативно-значимой информации о лицах и фактах, представляю-
щих оперативный интерес. 
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Гласные методы могут быть использованы только в соответствии с за-
конодательством, обеспечивая защиту прав и свобод граждан. В то время как 
негласные методы ОРД могут быть скрытыми, в отдельных случаях могут 
нарушать права и свободы граждан, поэтому их использование должно осу-
ществляться только с соблюдением законодательных требований и при усло-
вии, что это необходимо для защиты общественного порядка, безопасности 
государства и прав граждан. Характер применяемых методов и форм ОРД дол-
жен быть соизмерим с характером общественной опасности лица, в отноше-
нии которого эти формы и методы применяются. 

В зависимости от характера мероприятия могут быть различными. Санк-
ционирование мероприятий в ОРД – это важный аспект в деятельности опера-
тивных сотрудников. Такие мероприятия, как обследование жилых помеще-
ний, установка технических средств наблюдения, прослушивающих устройств 
и других мероприятий, нарушающих конституционные права и свободы граж-
дан, санкционируются судом. Компетентные органы, такие как суд или 
начальник органа, имеющего право на проведение ОРМ, давая разрешение на 
проведение определенных мероприятий, обеспечивают законность и соответ-
ствие этих мероприятий законодательству.  

Зачастую опер работники, не достигнув реализации в ходе ведения дел 
оперативного учета и почти исчерпав сроки, предусмотренные ведомствен-
ным приказом, не смотря на пассивные действия объекта проверки или разра-
ботки прибегают к действиям, которые понуждают лиц совершать преступле-
ния. Это могут быть как действия негласных сотрудников, выполнявших зада-
ние, так и самих оперативных работников, что является также элементами про-
вокации. Важно отметить, что порядок проведения и санкционирования пере-
численных мероприятий различны, равно как документы, составляемые по ре-
зультатам их проведения. Этот порядок регламентирован отдельным ведом-
ственным приказом под грифом совершенно секретно, доступ оперативных 
сотрудников к которому оформляется отдельным допуском. Отличительной 
чертой гласных методов ОРД является то, что при них получение информации 
осуществляется открыто: при помощи опроса граждан, из средств массовой 
информации, обращения к свидетелям, интервьюирования, анкетирования и 
других способов, не являющихся скрытыми. 

В целях защиты прав сотрудников существуют специальные формы и 
порядок действий в случаях возникновения проблем коррупционной составля-
ющей. Порядок уведомления и его образец, контроль со стороны должностных 
лиц, компетентность. Данные действия подробно описаны в Приказе МВД РФ 
от 19 апреля 2010 г. № 293 «Об утверждении Порядка уведомления в системе 
МВД России о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений». 

Данный приказ так же регламентирует порядок обращения граждан к 
правоохранительным органам при выявлении факта или провокации со сто-
роны государственного служащего. 
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Следующее, что хотелось бы отметить – это порядок рассекречивания 
сведений, полученных по результатам ОРМ. Данный вопрос охвачен Инструк-
цией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти органу дознания, следователю или в суд от 27сентября 2013 г. 

Только после вынесения постановления о рассекречивании сведений, 
полученных в ходе ОРД, оперативный сотрудник вправе предоставить сведе-
ния, полученные в ходе ОРМ в указанные органы. До этого момента вся полу-
ченная информация находится под грифом секретности и ее разглашение ка-
рается уголовным преследованием. 

В качестве главных проблем оперативных подразделений можно выделить: 
1. Нарушение законодательства.  
Оперативные сотрудники должны следовать законам и правилам, уста-

новленным для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Нарушение 
этих правил может привести к отмене мероприятий и юридическим послед-
ствиям для сотрудников. 

2. Недостаточная подготовка.  
Некоторые оперативные сотрудники могут не быть достаточно подготов-

ленными для проведения оперативных мероприятий. Это может привести к потере 
эффективности выполнения задач и потенциально опасным ситуациям. 

3. Неправильный выбор методов.  
Оперативные сотрудники должны выбирать методы, которые макси-

мально соответствуют целям операции и минимизируют потенциальные 
риски. Неправильный выбор методов может привести к появлению рисков для 
всех участников. 

4. Неправильный выбор тактики.  
Проблема неправильного выбора тактики в оперативных подразделе-

ниях может иметь серьезные последствия для выполнения задач и безопасно-
сти сотрудников. Если оперативные подразделения не получают достаточного 
обучения и тренировки в различных тактических реалиях, то они могут сде-
лать неправильный выбор в критической ситуации. 

5. Недостаточная координация.  
Каждый участник операции должен понимать свою роль и обязанности, 

а также быть готовым к сотрудничеству с другими участниками. Недостаточ-
ная координация может привести к конфликтам и неэффективности операции. 

6. Нарушение принципов конфиденциальности.  
Оперативные сотрудники должны быть осведомлены о принципах кон-

фиденциальности и соблюдать их. Нарушение конфиденциальности может 
привести к понижению доверия общества к правоохранительным органам и 
серьезным последствиям для жертв и свидетелей. 

7. Отсутствие у подразделений достаточного материально-технического 
оснащения. 

Данная проблема может серьезно сказаться на способности четкого вы-
полнения задач различного характера. При наличии у сотрудников достаточ-
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ного оснащения, они могли бы проводить некоторые действия путем опера-
тивного реагирования по факту поступления задач. К материально-техниче-
скому оснащению отнесу не только приборы и приспособления для фиксации 
хода и результатов мероприятия, но и специальные легендированные средства 
по типу транспортных средств, костюмов, приспособлений, способствующих 
скрыть мотивы уполномоченного на проведение мероприятия лица. Как при-
мер – при поступлении заявления, связанного с коррупционной направленно-
стью, можно было бы без привлечения иных сил и средств решить поставлен-
ную задачу не только по изобличению преступника, но и по дальнейшему до-
кументированию. 

Чтобы избежать ошибок при проведении ОРМ, оперативные сотрудники 
должны проходить регулярную подготовку и повышать свою квалификацию, 
быть внимательными и ответственными, соблюдать законы и правила, а также 
принципы конфиденциальности. Кроме того, они должны обладать хорошими 
навыками коммуникации и уметь эффективно координировать свою работу с 
другими участниками операции. 

Важно также учитывать, что в проведении ОРМ всегда присутствует 
определенный риск и непредсказуемость, поэтому оперативные сотрудники 
должны быть готовы к быстрому принятию решений в нестандартных ситуа-
циях и быть готовыми к любым возможным вариантам развития ситуации. 

Так же очень важным является, что для предотвращения ошибок при 
проведении ОРМ большую роль влияет правильная организация и планирова-
ние операции и контроль за ее выполнением, включая оценку эффективности, 
анализ возникших проблем, обмен опытом и знаниями между оперативными 
сотрудниками. 

Основной проблемой нашего времени является сложность их проведе-
ния и наличие так называемых подводных камней, а как следствие -  сложность 
дальнейшего документирования. Поэтому сегодняшней правоохранительной 
системе необходимо заниматься расширением своего штата более подготов-
ленными и высококвалифицированными кадрами, но и не забывать о текущих 
сотрудниках, подготавливая их к модернизации преступной среды. 

Исходя из нашего исследования можно сделать вывод о том, что опера-
тивно-розыскные мероприятия очень важны в деятельности компетентных на 
их осуществление органов, ведь позволяют путем четких и слаженных дей-
ствий оперативников выявлять, раскрывать или даже предотвращать готовя-
щиеся преступления. В связи с возникновением их новых видов и направлен-
ностей использовать нестандартные подходы не только к мероприятиям, но и 
индивидуализировать модель поведения к самим фигурантам в целях изобли-
чения преступности, внедрять новые формы и методы работы. Именно ком-
плексный подход и умелое сочетание научно-технических приемов и методов; 
средств, предоставленных Законом об ОРД (в том числе средств агентурно-
оперативной составляющей), использование уголовно-процессуальной дея-
тельности, как правило, является залогом результативной работы. 
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Соотношение эмпирических методов познания и правовых методов,  

зафиксированных в оперативно-розыскном законодательстве 
 
В соответствии со ст.1 ФЗ-144 «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» от 12 августа 1995 г.: оперативно-розыскная деятельность (далее  ОРД)  
вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подраз-
делениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Фе-
деральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и сво-
бод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности обще-
ства и государства от преступных посягательств1. 

Стоит отметить, что вышеупомянутое понятие могут по-разному интер-
претировать, важно, чтобы выполнялись основные задачи ОРД2. Поэтому воз-
можно и такое определение ОРД, как комплекс мероприятий, проводимых ор-
ганами государственной власти и правоохранительными органами с целью вы-
явления, предупреждения и пресечения преступлений. 

Для того чтобы обеспечить соблюдение ОРД, используются различные 
методы, включая эмпирические и правовые. 

Так же ОРД представляет собой систему правовых норм, которые регу-
лируют поведение людей и организаций в определенной области.  

При применении правовых норм в практике часто используется сочета-
ние как раз-таки эмпирических (опытных) и правовых методов.  

Ниже приведены некоторые примеры такого сочетания. 
1. Использование статистических данных для определения эффективно-

сти правовых норм. Например, для измерения эффективности законов об 
охране окружающей среды могут использоваться данные о количестве загряз-
нений воздуха или воды. 

2. Использование экспертных оценок для интерпретации правовых 
норм. Например, для определения того, является ли определенное поведение 
нарушением правил безопасности на рабочем месте, может быть проведена 
экспертиза специалистами по охране труда. 

3. Использование эмпирических методов для изучения социальных про-
блем и разработки новых правовых норм. Например, для разработки закона об 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ ст.1 (ред. от 28.06.2022) «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» // «Российская газета», № 160, 18.08.1995 
2 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ ст.2 (ред. от 28.06.2022) «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» // «Российская газета», № 160, 18.08.1995 
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ограничении продажи алкоголя может быть проведено исследование, которое 
покажет, как употребление алкоголя влияет на здоровье и поведение людей. 

4. Использование судебной практики для интерпретации правовых 
норм. Например, для определения того, что считается дискриминацией на ра-
бочем месте, могут использоваться решения судов по аналогичным делам. 

В целом, сочетание эмпирических и правовых методов позволяет улуч-
шить практическое применение правовых норм, обеспечивая более точную и 
эффективную регуляцию поведения людей и организаций. 

Рассмотрим конкретнее каждый метод и в целом их соотношение. 
Одним из инструментов, которые могут использоваться в оперативно-

розыскной деятельности, являются эмпирические методы исследования. К та-
ким методам традиционно относят: наблюдение, эксперимент, измерение, 
сравнение. Указанные методы основаны на опыте, то есть на фактических дан-
ных. Они также могут использоваться для сбора информации о преступлениях, 
их деталях и обстановке, в которой они происходят. 

Например, в оперативно-розыскной деятельности из эмпирических мо-
жет использоваться метод анализа данных, основанный на статистических ме-
тодах. Этот метод позволяет собирать и анализировать данные о преступле-
ниях, выявлять закономерности и тренды, определять типы преступлений, их 
частотность и места совершения. Эта информация может быть использована 
для разработки стратегий борьбы с преступностью, планирования мероприя-
тий по предотвращению преступлений и усиления контроля в наиболее риско-
ванных зонах. 

Или такие методы могут послужить сбором доказательств и фактов, свя-
занных с преступлениями. Например, при проведении следственных действий, 
включая обыски, допросы, наблюдение, съемку, экспертизы и т.д. Эти методы 
могут помочь собрать информацию, необходимую для доказательства факта 
совершения преступления и виновности подозреваемого. Так же они могут 
быть использованы для идентификации и анализа потенциальных подозревае-
мых. Например, для анализа социальных сетей, мониторинга интернет-фору-
мов и чатов, анализа телефонных записей и т.д. Это может помочь выявить 
связи между подозреваемыми, их местонахождение и действия, что позволит 
органам правопорядка эффективнее расследовать дело. 

Если эмпирические методы основаны на наблюдении за объектами, экс-
периментах, измерениях, анализе данных и других подобных методах, то пра-
вовые методы могут использоваться для оценки доказательств, собранных 
правоохранительными органами, и для решения вопросов, связанных с приме-
нением законодательства в конкретных ситуациях. Они основаны на анализе 
юридических документов, прецедентов и других подобных источников.  

Правовые методы познания используются для оценки доказательств, со-
бранных в результате эмпирических методов, и принятия решений в соответ-
ствии с законом. Они позволяют выявить соответствие собранных фактов и 
доказательств требованиям законодательства, а также допустимости их ис-
пользования в качестве доказательств в суде. 



905 
 

Также, например, в оперативно-розыскном законодательстве фиксиру-
ются правовые методы, которые должны соблюдаться правоохранительными 
органами при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Например, за-
конодательство устанавливает требования к срокам проведения оперативно-
розыскных мероприятий, к обоснованности применения таких мероприятий, к 
осуществлению контроля и учета за проводимыми мероприятиями и т.д. 

В то время, когда на эмпирические методы познания в законодательстве 
только могут фиксироваться ограничения и запреты на использование опреде-
ленных. Например, запрет на применение пыток, жестокого обращения с по-
дозреваемыми и обвиняемыми, несанкционированного прослушивания теле-
фонных разговоров и т.д. 

Следовательно, соотношение эмпирических и правовых методов в опе-
ративно-розыскном законодательстве дополняет друг друга, используется в 
разных стадиях работы правоохранительных органов и определяется целями и 
задачами правоохранительных органов, а также требованиями закона, которые 
должны соблюдаться при проведении оперативно-розыскной деятельности. 

Таким образом, в настоящее время все большее значение в юридических 
исследованиях приобретает эмпирическая методология. Это объясняется по-
требностью общества в использовании правовой науки для модернизации пра-
вовой практики в России. Практика является основой, целью познания и ко-
нечным критерием истинности научного знания, и эффективность практики в 
функционировании правовых методов науки обеспечивается ее использова-
нием в качестве источника научных фактов. 

Однако, в юридических исследованиях не всегда учитывается значение 
эмпирической методологии, ее понятий и дискуссионных вопросов. Поэтому, 
предлагается создать обобщенный перечень элементов эмпирической базы по 
правовым дисциплинам1. Например, наиболее часто используемыми элемен-
тами эмпирической базы научных юридических разработок являются посла-
ния Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию. 

Подводя итог, следует отметить, что эмпирические методы и правовые 
методы в оперативно-розыскной деятельности взаимодополняющие. Они поз-
воляют правоохранительным органам успешно выявлять, предотвращать и 
раскрывать преступления, а также принимать правильные решения в судебных 
процессах, чтобы не нарушать права граждан. 

 
 

                                                 
1 История и методология юридической науки (о содержании и роли данного учеб-

ного курса в образовательной программе магистратуры). Рецензия на учебник В.М. Сырых 
«История и методология юридической науки» (М., 2012.  464 с.) 
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Защита конституционных прав и свобод человека и гражданина 

при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 
 
Права и свободы человека остаются уже несколько веков подряд одними 

из важнейших цивилизационных ценностей. Принцип уважения прав и свобод 
человека и гражданина, как руководящее начало правовой деятельности, стал 
основой конституционализма государств во всех уголках мира. 

Все основные права и свободы, которое необходимы для нормального 
существования и развития современного человека, его гражданского статуса, 
свободной жизни в обществе закреплены в Конституции России1. 

Традиционно считается, что человеку присуще, в первую очередь, фун-
даментальные естественные права (право на жизнь, право на свободу и др.), а 
гражданину, прежде всего, политические и социально-экономические права. 

Конституционные права и свободы – это закрепленная законодательно 
мера свободы личности и ее возможность свободно действовать, самолично 
выбирать вид и меру собственного поведения в целях удовлетворения имуще-
ственных, духовных, политических потребностей через пользование достоя-
ниями и благами общества и государства в пределах, определенных в Основ-
ном Законе и гарантированные государством. 

Виды задекларированных в Конституции основных прав и свобод чело-
века и гражданина чрезвычайно разнообразны: они рассчитаны, по большому 
счету, на сохранение чести и достоинства человека, на равенство с другими 
членами общества, на возможность приобретать имущество, вступать в брач-
ный союз, выбирать место жительства и занятий и т.д. 

Важно отметить, что права и свободы не могут иметь должного праксио-
логического проявления, если помимо декларирования не будут иметь ком-
плексного правового механизма гарантирования. От того в какой мере в стране 
поставлены под защиту конституционные права и свободы, можно судить об 
уровне законности. 

Россия правовое государство, защита конституционных прав и свобод 
человека и гражданина – приоритетная задача деятельности всех сотрудников 
правоохранительных органов, независимо от выполняемых ими функций. 

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»2 (далее 
ФЗ «Об ОРД») развивает конституционные положения о соблюдении прав и 
свобод в сфере ОРД.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020)  //  СЗ РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
2 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // СЗ РФ от 14 августа 1995 г. № 33 ст. 3349. 



907 
 

Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина 
имеет место быть в ст. 3 ФЗ «Об ОРД», а механизм его реализации на практике, 
а также перечень конституционных прав и свобод человека и гражданина, ко-
торые могут быть затронуты при проведении ОРМ (право на неприкосновен-
ность частной жизни; неприкосновенность жилища и др.) определён в ст.ст. 5-
9 ФЗ «Об ОРД» что, безусловно, даёт основания говорить о том, что законода-
телем обеспечена защита прав и свобод при осуществлении ОРД. 

Так, защита конституционных прав и свобод, а именно право на личную 
и семейную тайну, на неприкосновенность частной жизни, на честь и доброе 
имя человека (ст. 23 Конституции) обеспечена законодателем в ст. 5 
ФЗ «Об ОРД» тем, что оперативным сотрудникам требуется получение согла-
сия от гражданина на предание огласке сведений, которые были получены при 
проведении ОРМ, и составляют его (гражданина) тайну, за изъятием, огово-
ренных в норме закона случаев.  

Защита права на тайну переписки, почтовых, телеграфных и иных сооб-
щений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, телефонных 
переговоров (ст. 23 Конституции) и право на неприкосновенность жилища 
(ст. 25 Конституции) реализована в ч. 2 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», где сказано, что 
основанием ограничения данных прав может быть только судебное решение1. 

Защита усматривается также в ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об ОРД», в которой огова-
риваются случаи, при которых ОРМ, ограничивающие конституционные 
права человека и гражданина могут быть проведены по постановлению руко-
водителя оперативного подразделения без судебного решения, но стоит четкое 
предписание  в течение 24 часов уведомить суд или судью.  

Без судебного решения только в течение 48 часов возможно проводить 
такие ОРМ, если по истечению, указанного времени разрешение Суда так и не 
удалось получить, то все оперативные действия, ограничивающие конститу-
ционные права и свободы прекращаются.   

Также защита конституционных прав и свобод проявляется в том, что 
ФЗ «Об ОРД» закрепляет возможность обжалования действий сотрудников 
оперативных подразделений, в случае нарушения ими прав и свобод человека 
и гражданина. Если будет установлено, что сотрудник, осуществляющий ОРД, 
действительно неправомерно нарушил конституционные права и свободы, то 
он будет отвечать в соответствии с законом. 

Так, получили условные сроки шестеро оперативных сотрудников, ко-
торые пренебрегли конституционным правом гражданина на неприкосновен-
ность его жилища и провели незаконный осмотр дома. 

Сотрудники ОП № 1 УМВД России по Нижнему Новгороду ворвались в 
частный дом, не имея на то законных оснований, и провели его осмотр.  

Для того чтобы придать своим действиям законный характер, они силой 
заставили хозяина дома 26-летнего гражданина К. подписать его личное раз-
решение на осмотр жилища.  

                                                 
1 Крапива В.И. Защита конституционных прав граждан при осуществлении опера-

тивно-розыскной деятельности // Право и образование. – 2019. - №4. – 75. 
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Судом незаконные действия оперативников были квалифицированы по 
ст.286 УК РФ как превышение должностных полномочий с применением 
насилия или угрозой его применения1. 

Исходя из изложенного выше, можно заключить, что защита конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина обеспечивается во время про-
ведения ОРМ посредством ФЗ «Об ОРД», а именно:  

- указано, что при осуществлении ОРД права и свободы должны соблю-
даться (ст.5 ФЗ «Об ОРД»);  

- называются конституционные права и свободы человека и гражданина, 
которые могут быть затронуты при проведении ОРМ, оговариваются степень, 
условия и порядок их ограничения; 

- предусматривается возможность защиты прав и свобод в случае их 
нарушения во время осуществления ОРД; 

- указывается на то, что неправомерные действия оперативных сотруд-
ников повлекут для них законную ответственность. 

Тем не менее, не решенные проблемы, связанные с вопросами защиты 
конституционных прав и свобод граждан при осуществлении ОРД суще-
ствуют. 

Например, оперативные сотрудники, должны защищать конституцион-
ные права и свободы человека и гражданина от нарушений как при проведении 
ОРМ, так и при осуществлении иных действий (не входящих в состав ОРМ), 
которые могут привести к таковому результату. Например, при организации 
засад, постановке на оперативный учет, при склонении к конфиденциальному 
содействию и т.д. 

В этой связи, полагаем, что в ч. 3 ст. 5 ФЗ об ОРД слово «действия» ис-
пользовано законодателем верно и обосновано (поскольку охватывает все дей-
ствия оперативных сотрудников в рамках осуществления ОРД), а вот, слово-
сочетание «при проведении оперативно-розыскных мероприятий» в ч. 1 ст. 5 
ФЗ «об ОРД» сужает теоретическое понимание и практическое осуществле-
ние защиты прав и свобод, поэтому предлагаем его исключить. 

Однако, ключевым моментом в совершенствовании защиты прав и сво-
бод человека и гражданина в рамках ОРД, видится постатейная регламентация 
каждого из названных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» ОРМ (четкий алгоритм действий, 
условия, основания проведении и т.д.), которая с одной стороны закрепила бы 
необходимый правовой механизм действий оперативных подразделений, а с 
другой – подкрепила и упрочнила гарантии конституционных прав и свобод 
граждан, оказавшихся вовлеченными в сферу ОРД. 

Таким образом, защита конституционных прав человека и гражданина 
при осуществлении ОРД, безусловно, является приоритетной задачей сотруд-
ников оперативных подразделений, а потому требует дальнейшей доработки и 
совершенствования. 

                                                 
1 Шестеро полицейских из Нижнего Новгорода отделались условными сроками //  

https://www.vremyan.ru/news/shestero_policejskih_s_avtozavoda_pytavshie_zaderzhannyh_ost
alis_na_svobode.html (Дата обращения 16.03.2023) 
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Вопросы, связанные с содействием граждан оперативным  

подразделениям, как основа оперативно-розыскной деятельности 
 
Данную тему следует начать с того какова роль правоохранительных ор-

ганов в жизни людей и государства. Бесспорно, роль правоохранительных ор-
ганов является одной из важнейших функцией государства ведь государство 
ставит пред собой задачи защиты прав и свобод человека и гражданина кото-
рые закреплены в конституции Российской Федерации1. Это обусловлено тем, 
что для нормального и стабильного функционирования общества необходимо 
иметь регулятор и контроль над данными массами ведь хаос может перевести 
к дисбалансу и появлению угроз как для государства, так и для общества в 
целом и отдельных его частях. 

Среди институтов, которые входят в структуру органов внутренних дел 
особое внимание уделяют такому институту как содействие граждан органам 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (в последующим в ра-
боте именуется ОРД), данные органы, которые уполномочены на осуществле-
ние ОРД перечислены в Федеральный закон от 12.08.1995  
№ 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об оперативно-розыскной деятельности» в 
статье 13. Что следует понимать под содействием граждан, данное определе-
ние законодатель не закрепил но ряд учебных пособий раскрывает понятие в 
узком и широком смысле в более обширном понятие представляется следую-
щие содействие представляет собой комплекс организационных мер, проводи-
мых оперативными подразделениями ОВД, обусловленных оперативно-ро-
зыскным законом и другими подзаконными актами, направленными на при-
влечение граждан с их добровольного согласия, на возмездной или безвоз-
мездной основе, гласно и негласно к подготовке и проведению оперативно-
розыскных мероприятий, а также предоставление ими оперативно значимой 
информации для решения задач борьбы с преступностью2, в узком смысле по-
нятие определяют как содействие в качестве оказаний помощи граждан опера-
тивным подразделениям в предоставлении информации, способствующей ре-
шению задач ОРД3.  

                                                 
1 Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 
2 Основы оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: учебник. С. 138 
3 Оперативно-розыскная деятельность: учеб. пособие в схемах и определениях / под 

ред. Е.С. Дубоносова. M., 2009. С. 33. 
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Главной целью использования содействия граждан органами осуществ-
ляющих оперативно-розыскную деятельность, является их негласная возмож-
ность борьбы с общеуголовной преступностью и их предупреждение и пресе-
чение, а именно  защита жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражда-
нина, охрана собственности, обеспечение безопасности общества и государ-
ства от преступных посягательств тут отслеживается задачи ОРД1 и роль граж-
дан в данной системе. 

 Следует иметь в ввиду то, что несмотря на тенденцию развития техно-
логий данный институт не теряет свою актуальность здесь отслеживается то, 
как устоялись традиции и нормы в криминальной среде ведь чтобы получить 
доверия лица нужно наладить с ним контакт или быть в курсе дела которое 
может оказать негативное воздействия на общество. Здесь возникает вопрос, а 
люди, которые оказывает данное содействия не подвергают себя опасности, 
данный вопрос является разумным видь лицо, помогавшее государству, ставит 
себя под угрозу в данном случае государство предоставляет лицу ряд социаль-
ных и правых норм которые обеспечивают безопасностям данным лицам. 
Условия обеспечивающие вышеуказанные нормы закреплены в статье 18. Со-
циальная и правовая защита граждан, содействующих органам, осуществляю-
щим оперативно-розыскную деятельность в ранее упомянутом федеральном 
законе, нормы которые обеспечивают безопасность и финансовые возможно-
сти их влияние отслеживается так же не только на само лицо оказывающие 
содействие но и семье данного лица, что свидетельствует о намерениях госу-
дарства сохранить в безопасности всех граждан и людей проживающий на её 
территорий. 

Стоит упоминать, что перечень лиц оказывающие содействия закреп-
лены в статье 17 федерального закона № 144, из-за этого возникает следующий 
спорный момент, что данный перечень является одновременно открытым и за-
крытым. Ведь как указано в статье о том, что независимо от их гражданства, 
национальности, пола, имущественного, должностного и социального положе-
ния, образования, принадлежности к общественным объединениям, отноше-
ния к религии и политических убеждений лицо дееспособное может оказывает 
содействие органам, но тут же стоит сказать о том, что закрытость отслежива-
ется в следующим что существует ряд лиц которые не могут оказывать содей-
ствия к данным представителям относятся: депутатов, судей, прокуроров, ад-
вокатов, священнослужителей и полномочных представителей официально за-
регистрированных религиозных объединений. Но данный круг лиц является 
ограниченным в связи с данными, предоставляемыми им в специфику их ра-
боты, а если эти сведения буду использоваться в других целях и для работы в 
отношении этих, тут отслеживаются нарушения прав людей, чья информация 
будет предоставлена. 

                                                 
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «Об оперативно-

розыскной деятельности» Статья 2. Задачи оперативно-розыскной деятельности 
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Так же изучив данные, я сделала анализ о том, что при содействии граж-
дан был раскрыт ряд преступлений, из полученной информаций следует со-
ставить график, на котором будет четко видно, как люди помогают правоохра-
нительным органам. Данные были взяты из доклада 
участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по Северскому 
району лейтенанта полиции Чопозова А.Р. о проделанной работе за 2018 год. 

 

 
Рисунок 1. График анализа данных о содействии граждан  

правоохранительным органам 
 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод о следующим, институт 

содействия граждан играет не малую роль в деятельности правоохранитель-
ных органов в свою очередь государство обеспечивает и помогает данным ли-
цам. Несмотря на то, что тенденция технологий имеет обширный характер и 
внесла свою лепту в криминальную среду значение и важность этого инсти-
тута не ушла хоть число лиц оказывающие содействие сократилось по сравне-
нию с прошлыми годами. 
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Возможности использования технологии цифрового рубля  

в оперативно-розыскной деятельности 
 
В настоящее время цифровые технологии становятся все более распро-

страненными и востребованными в различных областях жизни. В частности, 
криптовалюты и цифровые валюты стали одними из самых обсуждаемых тем 
в мире за последние годы. В условиях цифровизации современного общества 
и современной экономики возникла необходимость модернизации существу-
ющей формы денег. Одни страны проводили эксперименты с криптовалютой 
и признавали биткоин официальной валютой страны (например, Сальвадор). 
Другие страны, как и Россия, считают криптовалюту небезопасной и нерегу-
лируемой, вследствие чего, работают над созданием своих цифровых валют.  

Необходимо рассматривать введение новой формы национальной ва-
люты с точки зрения воздействия на состояние экономической и информаци-
онной безопасности, а также следует оценить возможность применения дан-
ной технологии в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 
дел и особенности работы с цифровой валютой.  

Основной проблемой на данном этапе развития технологии является 
определение подхода, который будет использоваться для внедрения цифровой 
валюты. Многие страны уже планируют пилотное введение, поэтому чтобы 
избежать потери конкурентоспособности на мировой арене и обеспечить оп-
тимальный уровень экономической безопасности в финансовой сфере, Россия 
должна не отставать от стран-первопроходцев в данном направлении1, плавно 
интегрируя цифровой рубль в национальную экономику. 

Цифровой рубль представляет собой новую, электронную форму нацио-
нальной валюты, которой он должен стать наряду с наличной и безналичной 
формами денег. Технологически цифровой рубль похож на криптовалюту, од-
нако, есть значимые отличия. Классические криптовалюты – это, с точки зре-
ния государства, серая зона, которая никем не регулируется. При использова-
нии цифровой валюты Центробанк гарантирует, что один токен будет всегда 
равен одному рублю. Цифровой рубль будет иметь форму уникального циф-
рового кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, 

                                                 
1 Безпалов Валерий Васильевич, Ремесленников Андрей Юрьевич. Предпосылки и 

условия введения цифрового рубля на основе системы блокчейна как инструмента повыше-
ния экономической безопасности в финансовой сфере // Современные технологии управле-
ния. ISSN 2226-9339.  №1 (94). Номер статьи: 9407. Дата публикации: 24.03.2021. Режим 
доступа: https://sovman.ru/article/9407/. 
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принадлежащем отдельному физическому или юридическому лицу. Передача 
цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде 
перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. 
Другим важным отличием цифрового рубля от криптовалюты считается обес-
печенность государством. 

Исторически все финансовые услуги населению и юридическим лицам 
оказывают коммерческие банки. Над ними существует Центробанк, который 
занимается эмиссией денег, предоставляя их коммерческим банкам. Сам ЦБ 
никакого доступа к населению не имеет. Технология цифрового рубля уни-
кальна тем, что данная форма национальной валюты будет эмитироваться ЦБ 
и храниться на электронных кошельках в Банке России. Физические и юриди-
ческие лица смогут пользоваться новой формой денег через свои банки, кото-
рые выступят посредниками: они будут привлекать клиентов и взаимодейство-
вать с ними, открывать и пополнять кошельки клиентов, исполнять поручения 
на переводы, а также проводить процедуры противодействия отмыванию до-
ходов и финансированию терроризма. 

Согласно заявлению представителей ЦБ: 
1. Клиенты получат доступ к цифровому кошельку из любого мобиль-

ного приложения банка, где они обслуживаются. Для расчетов цифровым руб-
лем в офлайн-режиме будет создан второй цифровой кошелек  непосред-
ственно на мобильном устройстве клиента. Для его пополнения необходимо 
перевести цифровые деньги с кошелька в приложении и затем расплатиться. 
Получатель средств также сможет переводить их со своего офлайн-кошелька 
на онлайн-кошелек. 

2. Цифровой рубль не рассматривается как средство для сбережений, это 
исключительно платежный инструмент; 

3. Переводы в цифровых рублях между физическими лицами должны 
быть бесплатными, а комиссия для магазинов за оплату товаров не должна 
превышать комиссию Системы быстрых платежей (0,4-0,7% от стоимости то-
варов или услуг в зависимости от их категории), но окончательные тарифы 
будут определены на следующем этапе; 

4. Эмиссия крипторубля будет похожа на эмиссию наличных денег. 
5. Центральный Банк будет поставлять цифровой рубль на цифровой ко-

шелек коммерческого банка в обмен на списание денег с корсчета. Дальше, если 
клиент захочет обменять безналичные средства на цифровой рубль, банк переве-
дет цифровые деньги со своего цифрового кошелька на кошелек клиента.1 

Учитывая имеющиеся на данном этапе особенности функционирования, 
стоит обратить внимание на способность цифрового рубля повысить нацио-
нальную и экономическую безопасность России. Данная форма национальной 
валюты может помочь бороться с определенными экономическими пробле-
мами, с которыми сталкивается государство. 

                                                 
1 «Цифровой рубль»: доклад для общественных консультаций Банка России от 13 

октября 2020 года. Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/. 
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Цифровой рубль может помочь улучшить контроль над денежными по-
токами в стране. Поскольку все операции будут проходить через централизо-
ванную систему, правоохранительные органы при наличии соответствующего 
программного обеспечения смогут более эффективно отслеживать потоки де-
нежных средств и бороться с коррупцией и другими экономическими преступ-
лениями. Для правоохранительных органов преимущество расчетов с приме-
нением цифрового рубля в отсутствии анонимности, то есть все необходимые 
данные о транзакции, даже при осуществлении расчетов в офлайн-режиме, мо-
гут быть получены правоохранительными органами при наличии признаков 
совершения правонарушения, что минимизирует совершение коррупционных 
деяний с применением цифровой формы национальной валюты.  

Цифровой рубль может помочь укрепить финансовую стабильность 
страны. Например, он может быть использован для более быстрого и эффек-
тивного распределения государственных субсидий и пособий. Важное пре-
имущество цифрового рубля – это возможность вводить режим использования 
денег. К примеру, если лицом было получено в цифровых рублях пособие на 
ребенка, Центробанком могут быть наложены ограничения на направления 
расходования средств. Лицо, получившее пособие сможет купить на него дет-
ские товары, но не сигареты. 

Цифровой рубль может помочь в сокращении доли теневой экономики, 
так как он предоставляет больше возможностей для отслеживания и контроля 
финансовых операций. Некоторые возможности использования цифрового 
рубля в противодействии экономическим преступлениям могут включать: 

Мониторинг: платежи цифровым рублем могут быть отслежены в ре-
жиме реального времени. Это может помочь правоохранительным органам 
выявить и своевременно среагировать на подозрительные транзакции и опера-
ции, которые могут быть связаны с экономическими преступлениями. 

Идентификация: цифровой рубль связан с электронными идентификаци-
онными данными пользователей, что позволяет лучше отслеживать, кто 
именно производит финансовые операции. Это способствует предотвращению 
финансирования терроризма и экстремизма, отмыванию денежных средств и 
другим преступлениям. 

Шифрование: цифровой рубль использует современные технологии 
шифрования для защиты финансовых данных пользователей и предотвраще-
ния несанкционированного доступа к ним. 

Исходя из имеющейся информации о технологии цифрового рубля, 
можно предположить, что получение информации о расчетах с использова-
нием новой формы валюты будет способствовать в различной мере решению 
всех задач ОРД, перечисленных в ст. 2 Федерального закона  
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ. 

Важным вопросом остается методика получения информации о финан-
совых операциях с использованием цифрового рубля сотрудниками оператив-
ных подразделений органов внутренних дел. Исходя из имеющихся данных, 
логичным представляется направление запроса в Центральный Банк России 
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или его региональные управления. Документально необходимо оформлять, 
как оперативно-розыскное мероприятие «Наведение справок». Наличие уни-
кального цифрового кода, присваиваемого при эмиссии цифровых денежных 
знаков Центральным Банком, предполагает также, что возможно будет обес-
печен открытый доступ к информации об отдельных транзакциях с использо-
ванием цифрового рубля, связанных, например, с исполнением обязательств 
поставщиками и подрядчиками по государственным контрактам и заказам. 

Безусловно, получение информации о финансовых операциях с исполь-
зованием цифрового рубля должно соответствовать принципам оперативно-
розыскной деятельности (в соответствии со ст. 3 и ст. 5 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ). 

В целом, использование цифрового рубля может улучшить контроль за 
финансовыми операциями и предотвратить экономические преступления. Од-
нако, чтобы достичь наилучших результатов, необходимо установить соответ-
ствующие правила и механизмы контроля, а также обучить население совер-
шению операций, как использовать цифровой рубль безопасно и эффективно. 

Объективная необходимость цифрового рубля прослеживается в кон-
троле выполнения государственных заказов и государственных контрактов, 
когда можно выявить путь денег от эмиссии до конечного пользователя.  

В заключение можно сказать, что использование цифрового рубля мо-
жет привести к более эффективному и оперативному решению задач опера-
тивно-розыскной деятельности. Цифровой рубль позволит улучшить контроль 
за финансовыми потоками и повысить прозрачность экономических операций. 
Кроме того, он может стать эффективным средством борьбы с нелегальными 
финансовыми операциями и отмыванием денег. Однако, внедрение цифрового 
рубля также потребует значительных усилий для создания соответствующей 
инфраструктуры, нормативной базы регулирования цифровой валюты, повы-
шения уровня информационной безопасности, финансовой и цифровой гра-
мотности населения.  
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Рефлексивное управление как необходимый навык  

в деятельности сотрудников оперативных подразделений 
 
Оперативная деятельность сложна и обширна. Сотрудники оперативных 

подразделений обязаны в совершенстве обладать целой системой навыков и 
знаний, необходимых, для достижения целей, поставленных перед опера-
тивно-розыскной деятельностью. Одним из навыков, которыми в обязатель-
ном порядке должен обладать оперативный сотрудник является навык рефлек-
сивного управления. 

Данный метод управления, как никогда актуален в наше время, благо-
даря ограниченному количеству ресурсов находящихся в доступе сотрудников 
оперативных подразделений, а также росте противодействия со стороны пре-
ступных элементов. Рефлексивное управление нейтрализует противодействие, 
позволяя осуществлять оперативно-розыскные мероприятия в полном объёме, 
а также заметно снижает влияние ограниченности ресурсов, на деятельность 
оперативных сотрудников. 

С давних времён, а именно с момента формирования первичного соци-
ума, людей интересовало, как управлять другими людьми, как наиболее эф-
фективно влиять, на различные социальные группы. 

За долгие годы изучения данной темы, учёными в различных сферах, 
были разработаны определенные модели влияния на людей, применяемые в 
различных сферах человеческой жизнедеятельности. На людей влияют поли-
тики, маркетологи, телеведущие и прочие представители общества.  

Около пятидесяти лет назад, в конце 60-х годов XX века, была разрабо-
тана система рефлексивного управления людьми. В то время были сделаны 
лишь первые шаги в изучении данного подхода к управлению, однако фунда-
ментальные идеи уже были сформированы.  

Понятие «рефлексия» представляет из себя внутреннюю деятельность 
лица, по оценке принятых им решений, совершенных им поступков, открытии 
законов собственного внутреннего восприятия. На основании данного психо-
логического явления, в дальнейшем был разработан метод рефлексивного 
управления. 

Рефлексивное управление представляет собой деятельность, по созда-
нию субъектом, осуществляющим рефлексивное управление, условий, в кото-
рых объект, помещённый в эти условия, принимает решения, необходимые, 
субъекту, создавшему эти условия. Однако объект считает, что принимает дан-
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ные решения самостоятельно, исходя из собственных убеждений и сложив-
шихся жизненных обстоятельств, не понимая, что на него в это время оказы-
вается влияние со стороны субъекта рефлексивного управления.  

Основная проблематика, связанная с применением рефлексивного 
управления в оперативно-розыскной деятельности, связана в первую очередь 
с общей проблемой МВД России – с проблемой качественного обеспечения и 
реализации института наставничества, среди оперативных сотрудников. Кур-
санты и слушатели, проходящие подготовку в высших учебных заведениях 
МВД России, изучают теоретический материал, основу применения рефлек-
сивного управления, однако практическая деятельность имеет свои отличия, и 
часто из-за нехватки грамотных наставников, или времени у данных сотруд-
ников, курсанты, закончившие высшие учебные заведения МВД России, не 
могут в полной мере реализовать рефлексивное управление на практике.  

Суть рефлексивного управления заключается в сужении пространства 
решений объекта, помещенного в проблемное пространство, до недостаточ-
ного количества, каждое из которых будет устраивать субъекта, создавшего 
данное проблемное пространство. 

Данный метод управления сложен в применении, однако сотрудникам 
оперативных подразделений он может сыграть на пользу, при осуществлении 
практической деятельности. Оперативные работники обязаны в силу специ-
фики осуществляемой ими деятельности обладать определённым базисом зна-
ний в психологии, что сыграет свою роль при применении метода рефлексив-
ного управления.  

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, навык нейтрали-
зации противодействия, со стороны объекта, помещённого в условия рефлек-
сивного управления, а также практическое управление, принимаемых данным 
объектом, решений, является достаточно эффективным, для достижения це-
лей, поставленных перед сотрудниками оперативных подразделений.  

Рефлексивное управление в оперативно-розыскной деятельности, со-
стоит из двух основополагающих элементов: информационного и тактиче-
ского.  

Информационный элемент рефлексивного управления в оперативно-ро-
зыскной деятельности представляет собой деятельность оперативных сотруд-
ников, по доведению определённой информации, до воспринимающего эту 
информацию объекта, с целью создания проблемного пространства, путём ко-
торого в будущем будет реализовано рефлексивное управление. 

Информационный элемент, должен быть реализован и доведён до субъ-
екта в реалистичном виде, без возможности объектом осознать, что проблем-
ная среда создана искусственно, для реализации рефлективного управления 
дальнейшими действиями данного лица. Информация должна доводиться до 
объекта, путём естественной обстановки, в том числе через негласный опера-
тивный аппарат, находящийся в непосредственном контакте с субъектом.  
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Информация должна быть тщательно подобрана оперативными сотруд-
никами, в целях устранения противодействия со стороны объекта, помещён-
ного в условия рефлексивного управления, а также отсутствия возможности у 
объекта осознать, что он находить в разработке оперативных сотрудников и 
недопущения расширения данным объектом своего пространства решений.  

Тактический элемент рефлексивного управления в оперативно-розыск-
ной деятельности представляет собой деятельность оперативных сотрудников, 
по считываю моделей поведения объекта, помещенного в условия рефлексив-
ного управления, с целью просчитать различные варианты поведения данного 
объекта и добиться от него осуществления действий, необходимых сотрудни-
кам оперативных подразделений, для достижения целей оперативно-розыск-
ной деятельности.  

Нередко рефлексивное управление применяется оперативными сотруд-
никами в совокупности с оперативной комбинацией. Однако рефлексивное 
управление, как явление шире оперативной комбинации и может осуществ-
ляться, вне оперативной комбинации, к примеру, при конспирации определён-
ных действий оперативных сотрудников. 

Рефлексивное управление в оперативно-розыскной деятельности пре-
следует ряд определенных задач, как в тактическом, так и в стратегическом 
аспектах.  

В стратегическом аспекте оперативно-розыскной деятельности рефлек-
сивное управление достигает в первую очередь профилактических задач, то 
есть влияет на снижение общего уровня криминогенной обстановки. Также ре-
флексивное управление влияет на улучшение авторитета и имиджа сотрудни-
ков оперативных подразделений  

В тактическом аспекте оперативно-розыскной деятельности рефлексив-
ное управление решаются вопросы наиболее эффективного осуществления 
различных оперативно-розыскных мероприятий и оперативных комбинаций.  

Рефлексивное управление оперативно-розыскной деятельности должно 
осуществляться с соблюдением определённых условий, а именно: 

1) Наименьшая затрата средств, находящихся в пользовании у сотрудни-
ков оперативных подразделений 

2) Наибольшая польза, получаемая в ходе проведения рефлективного 
управления сотрудниками оперативного управления.  

Наименьшая затрата средств представляет собой условие, при котором 
осуществляемая сотрудниками оперативных подразделений деятельность, бу-
дет достигать поставленных целей, без траты излишних ресурсов, находя-
щихся в их пользовании, а именно времени, материальных и технических 
средств, а также живой рабочей силы.  

Наибольшая польза представляет собой условие, при котором рефлек-
сивное управление достигает наибольшего количества результатов, соответ-
ствующих целям оперативно-розыскной деятельности, привлечении наиболь-
шего количества виновных лиц к ответственности, раскрытии наибольшего 
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количества противоправных деяний, а также прогнозирования ряда подготав-
ливаемых деяний преступного характера.  

В заключение хочется сказать о том, что рефлексивное управление – это 
метод управления, применение которого в оперативно-розыскной деятельно-
сти, с огромной вероятностью обеспечит наиболее эффективную реализацию 
оперативно-розыскных мероприятий, а также достижение поставленных перед 
оперативно-розыскной деятельностью целей, при наименьшем количестве за-
траченных ресурсов, находящихся в ведении сотрудников оперативных под-
разделений. В целом, говоря о необходимости наличия навыка рефлексивного 
управления в арсенале сотрудников оперативных подразделений, необходимо 
подчеркнуть, что оперативная деятельность сложна в своём практическом осу-
ществлении, так как нередко сталкивается с противодействием, со стороны 
разрабатываемых объектов, и порой оперативные сотрудники не обладают до-
статочным количеством необходимых ресурсов, для столкновения лоб в лоб с 
преступными элементами, именно поэтому навык рефлексивного управляет 
решает возникающие проблемы и позволяет осуществлять оперативно-ро-
зыскную деятельность наиболее эффективно, с наименьшим количеством за-
трат, путём помещения объекта, в искусственно-созданные условия, с целью 
принятия одного из решений, необходимых сотрудникам оперативных подраз-
делений. Эта статья не охватывает всех элементов и особенностей рефлексив-
ного управления, однако она ярко иллюстрирует нам всю важность данного 
навыка при осуществлении деятельности оперативного работника.  
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Современные методы раскрытия преступлений 

 
Российская Федерация в настоящее время может быть заслуженно 

названа членом мирового инновационно-информационного сообщества, не-
смотря на попытки антироссийских деятелей исправить эту ситуацию в угоду 
своим интересам и политическим установкам. 

Вышеописанное обстоятельство должно свидетельствовать о том факте, 
что Россия должны выражать готовность к развитию и изменению ранее имев-
шихся представлений о процессе борьбы с преступностью, формированию но-
вых собственных идей и принятию опыта зарубежных стран для использова-
ния в своих интересах. Совсем недавно новые идеи подвергались жесточай-
шей критике, часто им не уделялось нужного внимания совсем. Однако сейчас 
подобная практика является вредной для любого развитого государства, по-
скольку преступность в современном мире имеет транснациональный харак-
тер. Чтобы своевременно реагировать на ее проявления, нередко приходится 
разрабатывать что-то новое, принимать опыт и содействия других государств, 
конечно же, после проведения некоторых действий, направленных на адапта-
цию этого опыта к тем условиям, которые существуют в нашей стране. 

Далее следует отметить также то, что правовая система Российской Фе-
дерации базируется на непоколебимых принципах, которые за столь долгое 
время существования стали считаться некоторыми учеными непоколебимыми, 
однако условия современной действительности приводят исследователей к 
выводу о том, что инновационное мастерство заключается не иначе как в под-
держании грамотного соотношения между правовыми базисами и юридиче-
скими новеллами. В принципе, данное положение уже было обоснованно нами 
в первом разделе данной научно-исследовательской работы: государство без 
развития и усложнения внутренних отношений не только не сможет осуществ-
лять свои обязанности в полной мере, но и, скорее всего, не сможет просуще-
ствовать хоть какой-либо длительный период времени без массовых потрясе-
ний внутри территорий страны. 

Криминалистика, являясь одной из наиболее значимых юридических 
наук, как никакая другая наука, вносит огромный вклад в развитие деятельно-
сти правоохранительных органов путем разработки, апробации и внедрения 
полезных организаций в повседневную деятельность сотрудников органов 
внутренних дел, чем обеспечивает соответствие уровня и качества процессов, 
ими осуществляемых, требованиям современного общества, науки и законо-
дательства. 
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Грамотное раскрытие и расследование уголовных дел возможно только 
при условии высокоуровневого криминалистического обеспечения такой дея-
тельности. Именно криминалистика, а, в частности, один из ее разделов: кри-
миналистическая методика занимается разработкой и совершенствованием 
новых методов по борьбе с преступностью. Такие приемы позволяют макси-
мально эффективно и своевременно организовывать раскрытие и расследова-
ние различных конкретных видов преступлений.  

Стоит отметить значение нетрадиционных методов раскрытия преступ-
лений. Согласно мнения других именитых ученых, так называемые, нетради-
ционные методы могут применятся лишь в такой обстановке, существование 
которой предполагает возможность использования каких-либо ранее не за-
крепленных в законном порядке приемов и конкретных способов осуществле-
ния деятельности по борьбе с преступностью. Такие приемы и способы 
обычно позволяют разрешать какие-либо единичные ситуации, возникающие 
в сложной следственной ситуации.  

Научная разработанность таких способов не позволяет говорить о том, 
что они могут быть адекватно использованы не то, чтобы во всех следствен-
ных ситуациях, а хотя бы хоть в какой-то значительной их части. 

Они, по своей сути, не являются апробированными, научно обоснованы 
и, зачастую, их эффективность подвергается сомнениям со стороны контроли-
рующих и надзирающих органов. 

Традиционные же методы, хоть и являются уже являются достаточно 
обоснованными и всесторонне исследованными, на сегодняшний день позво-
ляющими справиться с большим количеством расследований и раскрытий 
преступлений, но ограниченность опорой только на работу с ними, не всегда 
позволяет грамотно раскрывать преступлений в настоящий момент, а в буду-
щем тем более, скорее всего, не позволят. 

В практике раскрытия и расследования преступлений встречаются от-
дельные случаи обращения к некоторым из них: использованию полиграфа 
(детектора лжи); биоритмологии (хронобиологии); гипнозу (методу гипноре-
продукции); помощи экстрасенсов. Рассмотрим возможные направления при-
менения указанных методов в раскрытии и расследовании преступлений.1 По-
лиграф (детектор лжи) представляет собой техническое устройство одновре-
менной регистрации нескольких физиологических показателей человека, не 
наносящее ущерба жизни и здоровью людей, не причиняющее вреда окружа-
ющей среде, позволяющее отслеживать динамику изменений психофизиоло-
гических реакций тестируемого лица и обеспечивающее их фиксацию (фикси-
рование) в ответ на предъявляемые стимулы за счет перевода физиологиче-
ских показателей активности дыхательной, сердечно-сосудистой системы, 
электрической активности кожи и т.д. 

                                                 
1 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, 

В.С. Овчинского.  4-е изд., перераб. и доп.  М., 2020.  С. 103-105 
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В кругах некоторых ученых издавна существует такое мнение, что точ-
ность полиграфа является настолько очевидной, что его показания не подле-
жат никакому сомнению, а спорить с этой позицией является дурным тоном. 
Давайте попробуем разобраться с этим предположением в ходе дальнейшего 
рассмотрения нашей темы. Ю.И. Холодный в своих работах очень часто ука-
зывает следующее: «Технология проверок на полиграфе обладает степенью 
точности, сопоставимой и даже превосходящей большинство представляемых 
в настоящее время видов доказательств, которые фигурируют в судах по уго-
ловным и гражданским делам». Однако здесь стоит отметить, что полиграф не 
обладает никакими волшебными свойствами и не может доподлинно показать, 
лжет человек или говорит правду, он всего лишь может свидетельствовать об 
изменении состояния организма человека в ходе ведения опроса, допроса и так 
далее (изменение частоты сердечных сокращений, пульса, давления и других 
важных показателей, которые для обученного специалиста могут достоверно 
свидетельствовать о том, что человек лжёт. Выдающийся ученый В.С. Латы-
пов, например, в своих работах обращает внимание на то, что в Российской 
Федерации отсутствует какой-либо закон, в котором может быть описан такой 
феномен как «полигаф», основания его применения, условия, в которых это 
самое применение считалось бы легитимным, обоснованным и его результаты 
могли бы использоваться в качестве прямых доказательств по уголовным и 
гражданским делам. В то же самое время полиграф носит в себе огромную 
пользу и открывает перед сотрудниками правоохранительных органов боль-
шое количество перспектив, поскольку позволяет очень хорошо ориентиро-
вать ход расследования гражданского или уголовного дела. Практическая 
польза тестирования на полиграфе, по мнению А.Т. Гольцова, обусловлена, по 
крайней мере, пятью факторами:  

1) Появляется возможность распознать ложь с затратой куда более мень-
ших сил и средств, поскольку даже один специалист способен обработать 
огромное количество человек на небольшой промежуток времени, причем до-
стоверность результатов, полученных с помощью использования полиграфа 
куда выше, чем просто субъективные заключения следователя либо другого 
лица, ведущего ход производства по уголовному либо гражданскому делу; 

2) Даже если человек, который подвергается допросу с использованием 
полиграфа будет иметь очень хорошо выстроенную линию поведения, проду-
манный план по обману следствия, то специалист-полиграфист по его поведе-
нию сможет достоверно определить его намерения;  

3) Использование полиграфа в ходе расследования уголовных дел бла-
гоприятно воздействует на проблему предупреждения преступности, по-
скольку многие преступники на самом деле не в полной мере осведомлены о 
настоящем правовом положении деятельности с использованием полиграфа: 
они думают, что результаты проверок с использованием специалиста-полигра-
фиста являются прямыми доказательствами по уголовному делу, с помощью 
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которых их преступная деятельность может быть изобличена, а поэтому до-
пускают множество ошибок и переживаний, что позволяет специалисту еще 
точнее определить их ложь; 

4) Существованием возможности привести человека к тому состоянию, 
при котором он будет готов дать признательные показания или написать явку 
с повинной, что может служить основанием для возбуждения уголовного дела 
и дальнейшего привлечения такого лица к уголовной ответственности, что, в 
свою очередь, опять же благоприятно влияет на проблему предупреждения 
преступности в России; 

5) Повышение среди населения Российской Федерации уровня доверия 
и авторитета к правоохранительным органам, поскольку использование совре-
менных технических средств всегда указывает на обеспеченность материаль-
ными средствами. 

Приведенные мнения указывают на то, что применение полиграфа не ис-
ключается, однако полученные результаты могут лишь ориентировать следо-
вателя на проверку интересуемой информации дополнительными процессу-
альными способами. Биоритмология (хронобиология) – это раздел биологии, 
изучающий биологические ритмы, т.е. упорядоченные во времени и предска-
зуемые изменения физиологических процессов. Учеными установлено, что у 
человека имеется более ста биологических ритмов, отражающих различные 
биологические процессы (например, суточные ритмы сна и бодрствования 
(так называемые циркадные ритмы), изменения температуры тела, работы сер-
дечно-сосудистой системы, месячные биоритмы у женщин и пр.), многие из 
которых связаны с воздействием ритмически изменяющегося излучения 
Солнца, фазами Луны, колебаниями электромагнитного поля Земли. В насто-
ящее время хронобиология превращается в обширную и динамично развива-
ющуюся область исследований.  

Гипноз – это техника психического воздействия на человека путем фор-
мирования состояния гипнотического сна (транса) как специфического вида 
измененного сознания. Гипнорепродукция основана на усилении мыслитель-
ных образов ранее полученной информации, в основе которой лежит гипноре-
продукция пережитых состояний. В правовой литературе о применении гип-
ноза в правоприменительной деятельности сложилось два противоположных 
мнения.1 При этом данный метод соответствует зарубежной концепции со-
блюдения прав личности: 

1) Применяется только при наличии письменного добровольного согла-
сия опрашиваемого; 

2) Выполняется соответствующим специалистом-гипнооператором; 
3) Весь процесс опроса документируется с помощью видео-, аудиоза-

писи. 

                                                 
1 Большов И.В. Вновь к вопросу определения понятия оперативно-розыскного обес-

печения //Вестник Московского университета МВД России.  2013.  № 5.  С. 150-154. 
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Привлечение экстрасенсов для участия в раскрытии и расследовании 
преступлений в работе органов внутренних дел – не редкость и порой дает по-
ложительные результаты. Проанализировав отдельные приговоры судов, мы 
пришли к выводу о том, что имеется практика обращения к помощи лиц, об-
ладающих экстрасенсорными способностями при расследовании преступле-
ний. Так, например, в приговоре Калининского районного суда г. Уфы (Рес-
публика Башкортостан) от 17 июня 2014 г. № 1 – 220/2014 указано, что «по-
терпевшие обратились к экстрасенсу, который сообщил, что труп отца потер-
певших находится где-то рядом с домом. Вскоре родственники нашли труп в 
огороде». Несмотря на имеющиеся положительные результаты использования 
экстраординарных способностей лиц, привлекаемых к раскрытию и расследо-
ванию преступлений, не отменяется существующее требование о научности 
получения доказательств. Однако необходимо помнить о том, что методы, ко-
торые 20-25 лет назад считались псевдонаучными, в настоящее время стали 
научной реальностью и достаточно широко применяются в правопримени-
тельной деятельности (например, производство биологической экспертизы 
тканей и выделений человека, животных, в рамках которой происходит иссле-
дование ДНК, фотопортретная экспертиза по останкам черепа, фоноскопиче-
ская экспертиза и т.д.).1  

 
 

                                                 
1 Железняк Н.С. Термины и выражения, применяемые в оперативно-розыскной дея-

тельности: слов.-справ. / под ред. Н.С. Железняка. _ Красноярск, 2015. _ С. 56-60 
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К вопросу противодействия незаконному обороту 
человеческих органов 

 
В России, как и в большинстве развитых стран, где государство забо-

тится о правах и социальном благополучии граждан, запрещена «черная транс-
плантология». Несмотря на это, главной проблемой все же остается нехватка 
органов для реципиентов, так как число нуждающихся в них значительно 
больше по сравнению с лицами, которые являются потенциальными доно-
рами. Закон Российской Федерации от 22.12.1992 «О трансплантации органов 
и тканей человека» определяет ряд правил, необходимых для соблюдения при 
экстренном спасении жизни человека или восстановлении его здоровья от бо-
лезни1. Все эти правила носят гуманный характер и опираются, в первую оче-
редь, на интересы людей, которые ставятся на ступень выше, чем область 
науки.  

Например, органы человека, как и сам человек, не могут быть предме-
тами купли-продажи в Российском государстве, за нарушение данной ремарки 
наступает уголовная ответственность, предусмотренная п. «м» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ст. 120 УК РФ, п. «ж» ч. 2 ст. 127.1. УК РФ. На 
правоохранительные органы возлагается задача по выявлению таких фактов – 
преступлений. Для выявления нередко применятся оперативно-розыскные ме-
тоды работы, сочетающие гласные и негласные мероприятия. 

Для легальных действий законодатель сформировал ряд требований, 
ограничивающих нелегальную трансплантологию. Одним из главных требо-
ваний выступает наличие генетической связи между больным и донором, при 
этом его здоровью не должен быть причинен существенный вред или гибель. 
Для этого проводится полное обследование лица, который жертвует органом, 
рассчитываются все вероятности наступления неблагоприятных последствий 
для организма, а после выносится решение специалистов. Вторым исключи-
тельным правилом является согласие лица или его законного представителя на 
добровольную пересадку органа в организм другого человека, это правило ра-
ботает даже в случае смерти человека, так как перед его возможном уходом из 
жизни он подписывает документ о том, что его органы, не утратившие своих 
функций, будут использованы для спасения больных людей. Медицинские ра-

                                                 
1 Закон Российской Федерации от 22.12.1992 «О трансплантации органов и тканей 

человека» 
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ботники обязаны предупредить донора о возможных осложнениях со здоро-
вьем после трансплантации, а также должны поставить его на учет для про-
хождения обследований организма.  

Существуют страны, где разрешена коммерческая трансплантация, 
определяющая правое регулирование данных правоотношений и защищающая 
интересы потребителя донорских органов. Для проведения пересадки чело-
веку необходимо иметь только назначенную сумму денег, покрывающая все 
предстоящие расходы. Примерная стоимость колеблется между отметками 20 
тысяч и 160 тысяч долларов в зависимости от общего состояния больного и 
заменяющегося органа. По данным на 2022 год такими странами являются: 
Индия, Турция, Израиль и Южная Корея, эти государства славятся не только 
высокоразвитой медициной, но и специалистами в обсуждаемой области.1 По-
мимо этого, любой человек может приехать в эти страны и добровольно отка-
заться от своего органа, получив вознаграждение. Право территории форми-
руют трансплантологическую миграцию, обеспечивая легальный доступ доно-
ров в страну оперирования для изъятия органов и тканей человека.  

Из-за ограничений и бесчисленного листа ожидания, в который попадает 
человек после обнаружения болезни, не каждый может заменить законным 
способом пораженный заболеванием орган, поэтому прибегает к помощи кри-
минального бизнеса.  

В период с 1980 по 2000 годы проблема незаконной торговли человече-
скими органами с участием организованной преступности начала проявляться 
в связи с запретом на их продажу. Маршруты торговли органами демонстри-
руют общую тенденцию с юга на север, от «бедных» к «богатым», от третьего 
мира к первому миру, от женщин к мужчинам, от темнокожих к белым. Саве-
рио Морабито, бывший член мафиозного клана «Ндрангета», сказал: «Первое 
упоминание о тайной торговле человеческими органами произошло в 1987 
году, когда гватемальские правоохранительные органы обнаружили в этом 
бизнесе 30 детей». Затем аналогичная информация поступила из Бразилии, Ар-
гентины, Мексики, Эквадора, Гондураса, Парагвая. Это преступление 
неуклонно расширялось с момента своего возникновения. Во многих развива-
ющихся странах люди намеренно продают свои органы в попытке заработать 
деньги. Первый арест по подобному делу произошел в 1996 году, когда бедные 
граждане продали свои почки жителю Египта за 12 тысяч долларов. Изна-
чально торговлей собственными органами занимались выходцы из Юго-Во-
сточной Азии и Латинской Америки, а теперь европейцы, оставшиеся без ра-
боты или потерявшие бизнес в результате кризиса, тоже пытаются заработать 
деньги. В Восточной Европе проводятся недорогие операции по пересадке ор-
ганов. В связи с этим стал популярен так называемый «трансплантационный 
туризм», когда реципиент вместе с донором отправляется для трансплантации 
в такие страны, как Эстония, Румыния или Турция.  

                                                 
1 Ташполотов К.Ж., Ешиев А.М. Очерк о некоторых проблемах организации пере-

садки жизненно важных органов // Медицина: вызовы сегодняшнего дня. 2016. С. 71-73. 
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Преследуя такие цели, как замена больного органа или же, наоборот, за-
работать деньги, люди попадают в руки запрещенных организаций. Опираясь 
на данные сайта ООН, практически двадцать процентов казны ИГИЛ* (запре-
щенная в России организация) регулярно пополняется за счет торговли орга-
нами, подсчитано, что террористы заработали от тридцати пяти до сорока пяти 
миллионов долларов. По общим данным чаще все органов лишаются путем 
обмана. В условиях боевых действий на Ближнем Востоке процветает так 
называемая кража органов. Когда раненого человека «грабят» под бомбежкой 
или обстрелом, например, одну почку в состоянии наркоза. Например, солдат 
Сулеймании (северный Ирак), который подорвался на бомбе террориста. Его 
отправили на лечение в Турцию, где орган был «украден» в частной клинике 
в Анкаре. По некоторым данным, такая торговля принесет бенефициарам при-
быль в размере 1,7 миллиарда долларов. Кризисы в Сирии, Ливане, Ираке и 
Северной Африке попадают только на руку нелегальным бизнесменам. Кли-
ники «черных» трансплантологов расположены в Турции и Египте, а наиболее 
частыми клиентами этих медицинских учреждений являются Соединенные 
Штаты, страны Персидского залива, Европейский союз, Израиль и состоятель-
ные граждане Россия. Из 4 миллионов ливанских беженцев 20 тысяч человек 
продали свои почки. Но обстоятельства этих сделок сомнительна, а число 
смертельных случаев неизвестно. 

Борьба с высшим руководством транснационального преступного сооб-
щества международными правоохранительными службами ведется небрежно. 
При желании нетрудно найти корень зла – из всей системы тканевого крово-
обращения законна только сама операция. Покупка и продажа запрещены в 
большинстве стран. Но в циркуляции человеческих тканей участвуют сильные 
медицинские учреждения, бизнес-структуры и политические силы. 

Несмотря на многие громкие заявления об отсутствии «черного» рынка 
органов в России, он все же частично существует. Не так просто найти на про-
сторах всемирной паутины клиники, которые готовы пересадить органы без 
соблюдения требований, обычно их находят через кураторов, которые могут 
иметь доступ к листу ожидания больных или через «Даркнет». Также публи-
куются ежедневные объявления на специализированных сайтах от лиц, нахо-
дящихся в затруднительном материальном положении в силу жизненных об-
стоятельств. Зачастую операция не проводится на территории нашего государ-
ства, кураторы предлагают выехать в назначенную страну, где будет происхо-
дить трансплантация, за счет собственных средств жертвы, что увеличивает 
шансы попасть в руки мошенников. Стоит обратить внимание, что практиче-
ски не предоставляется возможным провести операцию в кустарных условиях. 
Этот факт объясняется тем, что каждый орган имеет свои часы хранения. Так, 
срок хранения сердца и легкого составляет 4 часа, в то время как печень почка 
почти 24 часа. Учитываются и коммуникации, которые необходимы для 
успешной пересадки. Клиника должна иметь оборудование, позволяющее под-
держивать в норме дыхательную систему, кровообращение и современную ре-
анимацию с лабораторией. Добавим еще факт того, что после трансплантации 
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человек должен находиться под постоянным наблюдением врачей и все остав-
шееся время принимать дорогостоящие лекарства, стоимость которых, как 
правило, явно выходит за рамки полученной прибыли от проданного органа, 
конечно, после законно проведенной операции государство выдает их бес-
платно, но подпольная клиника же не может преподнести такой бонус.  

Разговоры о черных трансплантолагах на территории Российской Феде-
рации появились не случайно, в 2003 году на федеральных каналах появились 
репортажи о сотрудниках координационного центра органного донорства и 
реаниматологов Московской больницы № 20, их обвиняли в убийстве паци-
ента с целью изъятия органов для трансплантации. В конечном итоге всех фи-
гурантов оправдали по причине отсутствия состава преступления, так как 
следствие установило, что человек умер до начала приготовления тела к изъя-
тию органов. 

Преступный оборот органов для трансплантации в стране – закрытая 
тема с широким охватом. Но, конечно, это не значит, что беда обошла нас сто-
роной. Россия является важным компонентом международного оборота до-
норских органов и тканей. 

Сообщения о том, что банды преступников, которые похищают детей в 
торговых центрах, действуют в разных регионах, наводнили мессенджеры в 
2014 году. И хотя большинство из них, как утверждали официальные лица, 
оказались ложными, источники в правоохранительных органах подтвердили 
по крайней мере один случай принудительного удаления почки у ребенка в 
одном из торговых центров, не уточнив подробностей. Известно, что после 
того, как мать объявила об исчезновении своего сына, на его поиски были 
направлены крупные силы полиции. В результате в технических помещениях 
одного из зданий был обнаружен спящий мальчик со следами хирургического 
вмешательства.  

В 1999 году начался ряд инцидентов с торговлей человеческими орга-
нами в Косово и Албании. Общее число жертв по разным оценкам:  
от 50 до 300 человек. Эти факты связаны как с удалением органов у людей, 
похищенных боевиками освободительной армии Косово в 1999 году, так и с 
незаконной трансплантацией в клиниках Косово во второй половине  
2000-х годов. 

В 2008 году бывший прокурор Гаагского суда Карла дель Понте опуб-
ликовала книгу «Охота. Я и военные преступники», где он подробно рассказал 
о похищении албанцами 300 сербов, цыган и албанцев, которые не были верны 
Хашиму Тачи в 1999 году. По словам дель Понте, почки и сердце были взяты 
у похищенных. Органы были перевезены в Европу, Израиль и Турцию. Более 
того, заключенным, у которых осталась одна почка, пришлось ждать клиента, 
который хотел получить вторую почку. В окрестностях Буррела в Албании 
дель Понте нашел дом, где проводились операции по удалению органов. Были 
следы крови, остатки лекарств и повязки. Однако Международный Трибунал 
по Бывшей Югославии не начал расследование. По словам дель Понте, долж-
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ностные лица миссии временной администрации ООН в Косово во главе с бу-
дущим министром иностранных дел Франции Бернаром Кушнером предотвра-
тили завершение расследования преступлений косовских албанцев. Елена Гус-
кова, директор Центра изучения балканского кризиса при Институте славян-
ских исследований Российской академии наук, отметила: «Пропало очень 
большое количество людей – они были сербами и албанцами, но в основном 
сербы, они были убиты для торговли органами, на вырученные деньги кото-
рых албанцы и воевали». 

12 декабря 2010 года Дик Марти представил отчет на заседании комис-
сии по правовым вопросам человека Совета Европы в Страсбурге, в котором 
обвинил Хашима Тачи в торговле человеческими органами. Согласно отчету, 
ведущую роль в этой торговле сыграл начальник медицинской службы терро-
ристической организации «Освободительная армия Косово» Шарип Муджа, 
политический советник лидера ОАК и премьер-министр самопровозглашен-
ной республики Косово Хашим Тачи. В то же время в специальном отчете имя 
Хашима Тачи упоминается 27 раз на 27 страницах. Он и другие члены «Drenica 
Group» постоянно упоминаются как главные действующие лица в разведыва-
тельных отчетах о структурах организованной преступности в Косово. 
«Drenica Group» занимается контрактными убийствами, контрабандой ору-
жия, наркотиков и человеческих органов на территорию Восточной Европы. А 
донорами были сербские военнопленные. После этого Европейский Союз и 
его гражданская миссия в Косово начали собирать доказательства. В одинна-
дцати случаях «черной трансплантологии» в клинике «Медикус» в Приштине, 
ставшей предметом расследования экспертов ОБСЕ, россияне выступали в ка-
честве доноров. Всего через этот медицинский центр прошли не менее два-
дцати четырех человек, в том числе граждане семи стран, включая россиян, 
украинцев и белорусов. Следователи обнаружили, что жертвами торговцев ор-
ганами в Косово были также граждане Республики Молдова, Казахстана и 
Турции. Донорам было обещано вознаграждение в размере не менее двадцати 
тысяч долларов, которое не было выплачено позже. Клиенты органов запла-
тили за них в пять раз больше, чем требовалось изначально. В «банду черных 
трансплантологов» входило около двадцати человек. Основные обвиняемые-
турецкий врач Юсуф Сонмез, который непосредственно оперировал пациен-
тов, а также израильский Моше Харел, который предоставил новую конвейер-
ную ленту для пациентов, были внесены в международный список розыска 
Интерполом. 

10 сентября 2012 года прокуратура Сербии по военным преступлениям 
опубликовала показания свидетеля  бывшего солдата освободительной армии 
Косово. Он рассказал об участии в хирургической операции, во время которой 
было извлечено сердце сербского заключенного. Свидетель не уточнил, был 
ли заключенный жив или мертв во время операции. Свидетель также описал 
транспортировку органа в аэропорт Ринас недалеко от Тираны, столицы Алба-
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нии. По его словам, сердце было продано на черном рынке. Кроме того, ал-
банцы заявили, что бойцы освободительной армии Косово прошли специаль-
ную подготовку по извлечению органов из человеческих тел.  

29 апреля 2013 года пять человек были осуждены по делу об удалении 
органов в клинике «Медикус» в Приштине. Согласно приговору суда, всего в 
клинике было проведено около 30 незаконных операций по пересадке почки. 
Донорами были граждане с низким доходом из России, Молдовы, Казахстана 
и Турции, которым было обещано около 15 тысяч евро каждый. Те, кто хотел 
получить донорские органы, заплатили за операцию до 100 тысяч евро. В вер-
дикте говорится, что организаторами незаконного дела, помимо Лютфи Дер-
виши, были рекрутер доноров, гражданин Израиля Моше Харел и турецкий 
хирург Юсуф Сонмез, которые проводили операции, недоступные для право-
судия миссии EULEX. Запросы об экстрадиции были отправлены в Израиль и 
Турцию, но оба государства отказались это сделать. 

Таким образом, из представленных фактов можно сделать вывод, что 
для правового регулирования в данной сфере необходим баланс частных и об-
щественных интересов. Защита всеми, в том числе оперативно-разыскными 
средствами, участников правоотношений в сфере трансплантологии. Выявле-
ние и пресечение нелегальной активности как формирующих спрос, так и не-
осознанно откликающихся с предложением своих тканей, лицами не осознаю-
щих необратимость и значимость подобных деяний. Повышенный спрос рож-
дает желание быстрого заработка или совершения преступления для доступа к 
тканям человека. Одного формального запрета со стороны государства недо-
статочно для пресечения социальной активности в данной сфере. Необходима 
планомерная работа всех органов публичной власти по недопущению подоб-
ных преступлений. Начиная от выявления и криминализации общественно 
опасных деяний в сфере трансплантологии. Органам исполнительной власти, 
правоохранительной направленности необходимо больше уделять внимание 
сфере трансплантологии, выявляя схемы и механизмы совершения подобных 
преступлений. Органам судебной власти формировать понятную и прозрач-
ную правоприменительную судебную практику. 
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Проблемы выявления и раскрытия преступлений, совершаемых  
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий 

 
Использование информационно-телекоммуникационных технологий в 

повседневной жизни граждан представляет собой не только совокупность до-
стоинств, но и предполагает наличие существенных недостатков, которые на 
сегодняшний день привели к количественному и качественному видоизмене-
нию, а также к широкому распространению киберпреступности. Криминоген-
ные процессы, которые существуют в сети «Интернет», представляют боль-
шую угрозу, как для отдельно взятого человека, так и для государства в целом. 

Как правило, киберпреступления носят латентный характер, поскольку 
могут совершаться с любой точки не только нашей страны, но и всего мира, в 
целом. Это и определяет их сущность. Использование средств анонимизации, 
закодированных IP-адресов, проекта I2P, VPN и прокси-серверов усложняют 
процесс выявления и раскрытия подобного рода преступлений.  

Киберпреступники при совершении преступлений с помощью информаци-
онно-телекоммуникационных технологий в качестве основного инструмента ис-
пользуют персональный компьютер, который, одновременно, является объектом 
преступного посягательства. Таким образом, можно выделить следующие методы 
совершения киберпреступлений, совершаемых с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, направленных на заполучение персо-
нальных данных с компьютерных устройств пользователей: 

1. DDoS-атаки; 
2. Ботнеты; 
3. Кража онлайн-личности; 
4. Кибер-сталкинг; 
5. Методы социальной инженерии; 
6. ПНП, или PUP; 
7. Фишинг; 
8. Онлайн-мошенничество; 
9. Схема Понци, или пирамида Понци; 
10. Наборы эксплойтов.1 

                                                 
1 Новые способы совершения преступлений в сфере информационных технологий 

на территории государств – участников СНГ: аналитический обзор / И. Б. Колчевский, 
В.М. Журавлев, А. Г. Кузнецов и О. В. Демковец, Д. А. Брехов. – М. : ФГКУ «ВНИИ МВД 
России», 2018. – 76 с. (Дата обращения: 01.03.2023). 
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Подводя итог вышеизложенным аспектам, мы смело можем сделать вы-
вод, что развитие и дальнейшее количественное и качественное видоизмене-
ние методов и способов совершения преступлений в IT-сфере порождает но-
вые виды киберпреступности. Вместе с этим начинает совершенствоваться за-
конодательная база Российской Федерации, которая теперь располагает нор-
мативно-правовыми документами, позволяющими регулировать отношения в 
данной области. Предлагаем рассмотреть некоторые из них. 

Первым нормативно-правовым документом, требующего рассмотрения 
в рамках данной научной статьи, выступает Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2023). Дан-
ный документ регулирует отношения, которые возникают в процессе осу-
ществления поиска, получения, передачи, производства и хранения информа-
ции пользователями сети «Интернет», а также отношения, возникающие в 
сфере использования информационно-телекоммуникационных технологий.1  

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» определяет нормативно-правовую основу обращения с персональными 
данными граждан. Отдельно регулируются отношения со специальной катего-
рией персональных данных. Также сформулированы принципы трансгранич-
ной передачи персональных данных.2  

Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 
информационной безопасности Российской Федерации» определяет приоритет-
ные направления анализа информационных угроз и оценки уровня информацион-
ной безопасности в разрезе с национальными интересами нашей страны.3  

Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности кри-
тической информационной инфраструктуры Российской Федерации» регули-
рует сложившиеся отношения в области обеспечения безопасности критиче-
ской информационной инфраструктуры в целях ее устойчивого функциониро-
вания при проведении в отношении ее компьютерных атак.4 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 
определяет ответственность за совершение преступлений в сфере компьютер-
ной информации, а именно ст. 137 «Нарушение неприкосновенности частной 
                                                 

1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
09.01.2023) // Официальный сайт «Гарант» [Электронный ресурс] — URL: 
https://base.garant.ru/12148555/ (Дата обращения 01.03.2023). 

2 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» // Офи-
циальный сайт «Гарант» [Электронный ресурс]  URL: https://base.garant.ru/12148555/ (Дата 
обращения 01.03.2023). 

3 Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины ин-
формационной безопасности Российской Федерации» // Официальный сайт «Гарант» 
[Электронный ресурс]  URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71456224/ (Дата 
обращения 01.03.2023). 

4 Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации» // Официальный сайт «Гарант» 
[Электронный ресурс]  URL: https://base.garant.ru/71730198/ (Дата обращения 01.03.2023). 
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жизни», ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации», ч. 2 
ст. 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятель-
ности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», п. б ч. 
2 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 
пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психо-
тропные вещества», ст. 272 «Неправомерный доступ к компьютерной инфор-
мации», ст. 273 «Создание, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ», ст. 274 «Нарушение правил эксплуатации средств 
хранения, обработки или передачи компьютерной информации и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей», ст. 274.1 «Неправомерное воздействие 
на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации», 
ст. 274.2 «Нарушение правил централизованного управления техническими 
средствами противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования на территории Российской Федерации информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования».1  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 
что современное российское законодательство располагает достаточным ко-
личеством нормативно-правовых документов, регулирующих отношения, 
складывающиеся в сфере неправомерного использования информационно-те-
лекоммуникационных технологий, и позволяющих выявлять и раскрывать ки-
берпреступления. Но для того, чтобы снизить количество преступлений в IT-
сфере, мы считаем необходимым разработать дополнительное организацион-
ные и правовые меры регулирования преступлений, совершаемых посред-
ством использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

На основании этого, наиболее целесообразным и достаточно эффектив-
ным средством выявления и последующего раскрытия преступлений, совер-
шенных в IT-сфере, на наш взгляд, выступает использование разработанного 
нами перечня программных компонентов и ресурсов сети «Интернет», кото-
рые в силу своих функциональных возможностей могут быть использованы 
при осуществлении компьютерной разведки. Их можно классифицировать по 
функциональному признаку следующим образом: 

1. Программы или ресурсы сети Интернет, предназначенные для иссле-
дования массивов текстовой информации с целью выявления сущностей и свя-
зей между ними (Text.ru, Доктор Ватсон); 

2. Задача поиска сведений о некотором пользователе, его псевдониме 
(логине), используемом в сети (OSINT–CheckUserNames, BeenVerified); 

3. Инструменты, позволяющие выявить устройства, подключенные к 
сети (Shodan, Censys); 

4. Инструменты по извлечению данных, изображений и файлов прак-
тически с любого веб-сайта (СайтСпутник, Экстрактор Веб-Контента, 
PhoneInfoga); 
                                                 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Официаль-
ный сайт «Гарант» [Электронный ресурс]  URL: https://base.garant.ru/10108000/ (Дата обра-
щения 01.03.2023). 



934 
 

5. Программные продукты для определения географического местопо-
ложения объекта поиска (Creepy); 

6. Программные продукты для проведения аналитических исследова-
ний и установления взаимосвязи объектов и событий поиска (Maltego, 
KBcrawl); 

7. Поисковые инструменты, позволяющие искать, извлекать и хранить 
общедоступный контент и предоставляющие быстрый доступ к неопублико-
ванной информации (EPI-SEARCH, UpdateScanner); 

8. Программные продукты, осуществляющие поиск по газетам, журна-
лам, информационным агентствам и интернет-изданиям (CI Radar, XRay, 
CloudFail); 

9. Сервисы, помогающие найти документы, имеющие непосредствен-
ное отношение к интересующей теме (Public.ru, PDFSEARCH.IO). 

Мы считаем, что данных организационных мер по противодействию 
преступлениям, совершаемых посредством использования информационно-
телекоммуникационных технологий, будет недостаточно для качественного и 
эффективного противодействия киберпреступлениям. И, поэтому, мы также 
предлагаем следующее. 

Сформировать на законодательном уровне понятийный аппарат, кото-
рый недостаточно проработан в Уголовном кодексе РФ в части ст.ст. 272 и 
273, регламентирующих ответственность за совершение компьютерных пре-
ступлений и распространения вредоносного программного обеспечения. 

Дополнить ст. 81.1. Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации категориями, которые бы отражали содержание понятий «цифровой 
след», «виртуальный след», «цифровой объект». 

Предусмотреть в статьях 176, 177 УПК РФ специальные правовые ре-
жимы проведения осмотра при раскрытии и расследовании преступлений, со-
пряженных с использованием компьютерной информации. 

Внесение данных дополнений и поправок в нормативно-правовую базу, 
а также использование Интернет-ресурсов для получения первичных сведений 
о киберпреступниках, позволит сотрудникам оперативно-розыскных подраз-
делений своевременно, качественно и эффективно выявлять и раскрывать пре-
ступления, совершаемые с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий в IT-индустрии, позволит минимизировать ущерб причи-
ненного вреда гражданам, чьи персональные данные онлайн-банкингов и дру-
гих информационных и финансовых сервисов были подвержены хакерским 
атакам, позволит развивать цифровую и финансовую грамотность среди насе-
ления и пользователей информационных продуктов, что, в последующем, при-
ведет к снижению уровня киберпреступности, совершаемой с помощью ис-
пользования Интернет-технологий в нашей стране. 
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Проблемы выявления преступлений,  

связанных с использованием криптовалюты 
 
Многофункциональная компьютерная сеть Интернет выступает для 

своих пользователей не только социальной платформой, но, одновременно, 
предстает перед ними информационным пространством для осуществления 
экономической деятельности. Совершение разного рода транзакций, функци-
онирование криптовалютных и фондовых бирж, установление договорных от-
ношений в цифровом пространстве, ведение внешнеэкономической деятель-
ности и онлайн-бизнеса  это неисчерпывающий перечень экономических воз-
можностей граждан и организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Действительно, сеть Интернет характеризуется значительными положи-
тельными характеристиками, но нельзя забывать и о существенных ее недо-
статках: мошенничество в IT-сфере, кардинг, фишинг, финансовые пирамиды, 
незаконные экономические операции и сделки, торговля наркотическими 
средствами, психотропными веществами, и прекурсорами и оружием через 
Даркнет, киберпреступления и т.д. Поскольку сегодня в России вынесены на 
рассмотрение и утверждение ряд законопроектов, касающихся внедрения 
цифрового рубля и легализации майнинга, тема криптовалют и преступлений, 
связанных с их использованием, по-прежнему остается актуальной. 

В связи с этим, криптовалюта остается привлекательной не только из-за 
ее псевдоанонимного характера и легкости в использовании, но также немало-
важную роль в этом играют и сами владельцы криптовалют и майнеры, по-
скольку имеют возможность мгновенно отправлять средства в любую точку 
мира, несмотря на прозрачный и отслеживаемый дизайн криптовалют. Именно 
поэтому наибольшее количество альтернативных преступных посягательств в 
России, совершаемых посредством привлечения виртуальных монет, можно 
выделить в следующие составы преступлений: 

1. Спекуляция «государственной криптовалютой»; 
2. Отмывание преступных доходов с использованием новых цифровых 

денег; 
3. Хищение криптовалюты и другие преступления против собственности; 
4. Вымогательство виртуальных денежных средств. 
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Криптопроцессинговые сервисы внесли свой вклад в развитие и совер-
шенствование криминальных схем совершаемых киберпреступлений, сформи-
ровав ряд очередных криминогенных факторов и детерминантов преступности 
в информационной среде. 

Подводя итог вышеизложенным аспектам, мы смело можем сделать вы-
вод, что централизация современных финансовых систем в связи с развитием 
информационно-телекоммуникационных технологий, зависимость граждан от 
сети Интернет, предельно низкий уровень финансовой грамотности населе-
ния, отсутствие должного уровня законодательного регулирования криптова-
лютных транзакций, выступающих неким средством платежа,  привело к тому, 
что киберпреступления, совершаемые в финансовой и экономической сфере, 
достигли наивысшего уровня своего развития. 

На основании вышесказанного, мы полагаем, что углубленное исследо-
вание и анализ способов использования виртуальных монет в деятельности ор-
ганизованных преступных групп или отдельных личностей, а также грамот-
ный синтез существующих коллизий, пробелов и новых видений граждан-
ского, информационного, уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства поможет в выявлении и раскрытии преступлений в сети Интернет. 

Для этого, мы считаем, наиболее целесообразно провести комплексный 
анализ проблемы легализации криптовалюты в нашей стране, подчеркнуть 
тенденции данного процесса, а также особое внимание уделить перспективам 
законодательного регулирования криптовалюты в России. 

В нашей стране законодательное регулирование операций, связанных с 
использованием различных видов криптовалют, началось в 2021 году с мо-
мента вступления в силу Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ»1. В соответствии с нормами данного 
нормативно-правового акта, цифровая валюта отнесена законодателем к сред-
ствам платежа. При этом существующие цифровые валюты в Российской Фе-
дерации не признаются национальной валютой, национальной и международ-
ной валютой. 

В свете последних дел, Государственная Дума РФ подготовила законо-
проект № 237585-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления 
правового регулирования деятельности по майнингу)»2. В данном документе 
говориться о внесении дополнений в части касающихся ст. 1, в которой пред-
лагается ввести понятия «майнинг цифровой валюты» и «майнинг-пулл», что 
                                                 

1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Официальный сайт «Гарант» [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/74451466/ (Дата обращения 15.03.2022); 

2 Законопроект № 237585-8 // Официальный сайт «Система обеспечения законода-
тельной деятельности» [Электронный ресурс]  URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8 
(Дата обращения 15.03.2022); 
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даст законодательное закрепление способам добывания криптовалют; в ч. 2 
ст. 14 изложить, что понимается под созданием цифровой валюты в Россий-
ской Федерации; ст. 14.1 «майнинг цифровой валюты», которая устанавливает 
требования к лицам, которые осуществляют майнинг цифровой валюты. Дан-
ные изменения позволят держателям цифровых активов совершать операции 
с криптовалютой на законных основаниях. Датой вступления данного законо-
проекта будет считаться 1 января 2023 года (на данный момент законопроект 
№ 237585-8 находится на рассмотрении Совета Государственной Думы). 

Мы считаем, что данных мер для законодательного закрепления в Рос-
сии криптовалюты и регулирования операций с ней будет недостаточно, по-
скольку криптоактивы свободно смогут стать и предметом совершения IT-пре-
ступлений. И, поэтому, предлагаем следующее. 

Для того, чтобы правоохранительные органы могли быстро и эффек-
тивно выявлять и раскрывать преступления, совершаемые с использованием 
криптовалюты, необходимо внести поправки в ст. 128 ГК РФ1 и законода-
тельно приравнять все виды криптовалют к объектам гражданских прав. 

Внести дополнения в ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компь-
ютерной информации»2 законодательное закрепление определения «электрон-
ные средства платежа», а также включить в этот состав заведомо неправомер-
ное получение информации об электронных денежных кошельках пользовате-
лей, а также нарушение правового порядка хранения криптовалюты на он-
лайн-кошельках пользователей. 

Дополнить ст. 81.1. УПК РФ3 категориями, которые бы отражали содер-
жание понятий «цифровой след», «виртуальный след», «цифровой объект». А 
также предусмотреть в статьях 176, 177 УПК РФ специальные правовые ре-
жимы проведения осмотра при выявлении и раскрытии преступлений, сопря-
женных с использованием компьютерной информации. 

Следует также внести поправки в Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации»4 в части регулирования незаконного завладевания пользовательскими 
данными и последующее их использование в преступных целях, что нарушает 
права граждан на защиту информации. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. - 05.12.1994. - № 32. - ст. 3301. (дата 
обращения: 15.03.2022); 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ // Официальный сайт «Гарант» [Электронный ресурс]  URL: 
https://base.garant.ru/12125178/ (Дата обращения 15.03.2022); 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ 
(ред. от 08.12.2020) // СПС Консультант плюс URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 15.03.2022); 

4 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» // Официальный сайт «Гарант» [Электронный 
ресурс]  URL: https://base.garant.ru/12148555/ (Дата обращения 15.03.2022). 
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Внесение данных дополнений и поправок в нормативно-правовую базу 
позволит сотрудникам оперативно-розыскных подразделений своевременно, 
качественно и эффективно предупреждать, выявлять, расследовать и раскры-
вать преступления, совершаемые киберпреступниками в IT-индустрии; позво-
лит минимизировать ущерб причиненного вреда гражданам, чьи персональ-
ные данные онлайн-банкингов и других информационных и финансовых сер-
висов были подвержены хакерским атакам; позволит развивать цифровую и 
финансовую грамотность среди населения и пользователей криптоактивов, 
что, в последующем, приведет к снижению уровня киберпреступности, свя-
занных с использования криптовалют в нашей стране. 
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Политический экстремизм: причины возникновения  

и способы противодействия 
 
Актуальность данной темы обусловлена противодействием серьезного 

фактора, оказывающего негативное влияние на политическую систему и 
жизнь общества – политического экстремизма. Существует не мало историче-
ских фактов, которые могут послужить неплохим примером, четко отражаю-
щим плачевность последствий данного явления, а именно уничтожение исто-
рически значимых объектов, деградация ценностных и моральных устоев 
населения, убийства политически значимых фигур, представителей средств 
массовых информации и, конечно же, граждан посредством совершения тер-
рористических актов. То есть, роль и влияние политического экстремизма ве-
лики, так как способствуют изменению политического процесса, приводящего 
к наступлению угрозы безопасности граждан и дестабилизации общественно-
политической жизни, как в стране, так и за её рубежом. Для предотвращения 
такого исхода событий необходима активизация и развитие в сфере обеспече-
ния безопасности конституционного строя, равенства граждан, безопасности 
населения не только государственных органов, но и института гражданского 
общества. 

Понятие «политический экстремизм» является комбинированным, так 
как состоит из двух самостоятельных определений.   

Дефиниция «экстремизм» многозначна. Она происходит от латинского 
слова «extremus»  «крайний», «чрезмерный». Иными словами, экстремизм – 
это приверженность лица или группы лиц к крайним радикальным взглядам, 
методам, действиям, направленным на изменение, подрыв общественных 
норм, устоев, моральных ценностей и т.д. На сегодняшний день он является 
одним из наиболее опасных и сложных явлений, как внутри страны, так и за 
его пределами. Сложность заключается в том, что, как правило, экстремизм 
трудно увидеть и понять, несмотря на то, что действия экстремистов далеки от 
общепризнанных. Как подчеркивается в Стратегии противодействия экстре-
мизму в Российской Федерации до 2025 года, «экстремизм во всех его прояв-
лениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает обще-
ственную безопасность и государственную целостность Российской Федера-
ции, создает реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, 
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межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия»1. К 
экстремистам может относиться любая категория людей, вне зависимости от 
имущественного или социального положения, религиозной, этнической и 
национальной принадлежности, полового признака или возрастной группы, 
профессионального и образовательного уровня и так далее. Данное явление 
способно затронуть все слои общества и основные сферы общественной 
жизни- политическую, духовную, социальную и экономическую. 

Политическим экстремизмом является деятельность лица или социаль-
ной группы, выражающаяся в оказании неконституционного влияния на поли-
тический процесс государства. В соответствии со Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации, угрозу для России представляет не 
только террористические и экстремистские организации, стремящиеся к 
насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации, 
но и деятельность радикальных общественных объединений и группировок, 
использующих националистическую и религиозно-экстремистскую идеоло-
гию, иностранных и международных не правительственных организаций, фи-
нансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленная на 
нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, 
дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, вклю-
чая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей»2 

На сегодняшний день существует множество причин возникновения по-
литического экстремизма: нерешённость актуальных политико-экономиче-
ских и социальных проблем; политическая нестабильность; дифференциация 
граждан по различным признакам; увеличение проявления ксенофобии и меж-
национальных конфликтов; низкий уровень правовой культуры населения; по-
литическая пропаганда в СМИ и так далее. В результате чего появляются раз-
личные иноагенты, несистемные оппозиции, организации и сообщества, ока-
зывающие негативное влияние на общественно-политическую жизнь страны. 

Например, одной из самых распространенных экстремистских организа-
ций является «Фонд борьбы с коррупцией», созданный в 2011 году Алексеем 
Навальным, которая под прикрытием либеральных лозунгов занималась 
деятельностью, создающей условия, направленные на изменение основ 
конституционного строя, дестабилизацию социально-политической ситуации 
путем призывов к массовым беспорядкам, насильственным действиям, 
вовлекая при этом несовершеннолетних. Изначально данная организация была 
признана иноагентом, затем решением суда «Фонд борьбы с коррупцией» был 
признан экстремистским. Помимо этого, на период президентской кампании в 

                                                 
1 Стратегия противодействия экстремизму в Россий- Российской Федерации» - URL: 

http://nalscom.ru/upской Федерации до 2025 года. (утверждена Президен- load/iblock/ 
2f1/2f1ad4be 9fb819fa4e42a909bae48659.pdf, том РФ). - 2014. 

2 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации» - URL: http://nalscom.ru/upload/iblock/ 
2f1/2f1ad4be 9fb819fa4e42a909bae48659.pdf . - 2015. - №683. 
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2017 году был создан «Штаб Навального». В сети «Интернет» от имени дан-
ного фонда было выпущено более восьмидесяти видеороликов, многие из ко-
торых произвел мощнейший общественный резонанс, целью которого было 
дестабилизация политической системы Российской Федерации. Двадцать ше-
стого апреля 2021 года прокуратура Москвы приняла решение о приостанов-
лении деятельности данного течения, затем 9 июня 2021 года Мосгорсуд в за-
крытом заседании признал «общественное движение «Штабы Навального» и 
ФБК экстремистскими организациями и запретил их деятельность на террито-
рии России. 

Ещё одним не менее известным примером является общественная орга-
низация «Открытая Россия», основанная в 2001 году Михаилом Борисовичем 
Ходорковским, который до 2003 года был совладельцем и главой нефтяной 
компании «ЮКОС», после чего в 2005 году был признан виновным в мошен-
ничестве и других преступлениях судом Российской Федерации. Изначально 
поводом для признания вышеуказанного движения экстремистским послу-
жила видеозапись пресс-конференции экс-главы ЮКОСа, выставленная в сеть 
«Интернет», в офисе «Открытой России», в ходе которой призвал изменить 
власть в РФ путем проведения революции, высказывая ложные сведения о де-
ятельности органов исполнительной власти и незаконности проведения в 
стране выборов Президента РФ, пытаясь ухудшить репутацию властей. 

Также, в стремлении к мировому лидерству Соединенные Штаты Аме-
рики, имея огромный интерес к оказанию влияние на ослабление мощи Рос-
сийской Федерации, создаёт различного рода неправительственные организа-
ции, через которых формирует силы воздействия. 

Неправительственные организации (НПО) – это любые организации, от-
деленные от государства, то есть учреждённые физическими или юридиче-
скими лицами, но не на основе межгосударственных договоров. К таковым от-
носятся прежде всего объединения, которые не имеют цели получения при-
были, то есть различные экологические, правозащитные, гуманитарные и тому 
подобные ассоциации, фонды и движения, связанные с гражданским обще-
ством. Согласно Международному законодательству, а именно ООН, непра-
вительственной является любая некоммерческая организация, созданная на 
добровольной основе на местном, государственном или международном 
уровне. 

Данные НПО выступают в качестве инструмента, способствующего на 
оказание психологического и информационного давления на граждан страны, 
благодаря чему возникает возможность у недружественных стран оказывать 
влияние на умственный потенциал, осуществлять распространение и внедре-
ние идейных, духовных ценностей населения. Данный факт говорит о том, что 
в современном мире степень влияния государства на международной арене и 
степень оказания воздействия на исход событий, происходящих во всем мире, 
зависит не только от военной и экономической мощи, но и информационной.  

Из-за этого происходит информационная война в СМИ и использование 
такого инструмента осуществления замыслов США, как «пятая колонна». Это 
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деятельность одного лица или группы лиц на территории другого государства, 
направленная на его «уничтожение изнутри». 

На территории РФ активизировались НПО после «цветных революций», 
прошедших в Грузии и на Украине.  

Значительная часть наиболее активных НПО в России созданы, финан-
сируются и существуют под патронажем правительств и общественных орга-
низаций США, и их союзников по НАТО. К сожалению, не все они действуют 
в рамках закона. Некоторые практически открыто используются западными 
спец службами не только в качестве инструмента информационного и психо-
логического давления на население и руководство России, но и в шпионских 
целях.  

Доказательством этому может послужить один из примеров, где Феде-
ральная служба безопасности РФ раскрыло Британскую шпионскую организа-
цию, финансировавшую непосредственно ряд неправительственных организа-
ций, в результате которой на территории РФ была пресечена деятельность 
группы представителей британской разведки, работавших под прикрытием по-
сольства Великобритании, курировавший работу с НПО. Активизация дея-
тельности данных организаций активизировалась сразу после «цветных рево-
люций» в Грузии и на Украине. 

Нерешенность многих актуальных вопросов политико-экономического 
и социально-политического характера, незавершенность и неустойчивость 
гражданских институтов, помноженные на весьма опосредованную связь об-
щества с государственной бюрократией, способствуют распространению экс-
тремистских проявлений в общественном мнении и практике социально-поли-
тической деятельности современной России. Как подчеркивается в Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, «экстре-
мизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согла-
сия, подрывает общественную безопасность и государственную целостность 
Российской Федерации, создает реальную угрозу сохранению основ конститу-
ционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессиональ-
ного согласия».1  

Противодействие экстремизму является целым направлением в деятель-
ности правоохранительных органов, органов государственной власти, которая 
включает в себя два аспекта: борьбу с экстремизмом и его профилактику.  

Следует отметить, что основная часть противодействия экстремизму ле-
жит именно на профилактике, субъектами которой являются не только право-
охранительные органы, но и институт гражданского общества. 

Помимо этого, следует отметить, что для недопущения существования 
политического экстремизма необходимо проведение ряда мероприятий, 

                                                 
1 Соколов Михаил Владимирович Противодействие политическому экстремизму в 

современной России: проблемные аспекты политической теории // Вестник государствен-
ного и муниципального управления. 2017. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pro-
tivodeystvie-politicheskomu-ekstremizmu-v-sovremennoy-rossii-problemnye-aspekty-pitich-
eskoy 
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направленных на эффективное противодействие политическому экстремизма. 
Способами противодействия экстремизму являются: взаимодействие органов 
исполнительной власти между собой, с институтом гражданского общества; 
совершенствование Российского законодательства в области противодействия 
экстремизму. Главной задачей института гражданского общества в противо-
действии политическому экстремизму является возникновения консенсуса 
между различными социальными группами; проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, позволяющих выявлять намерения экстремистов и опера-
тивно пресекать экстремистские действия на стадии их реализации; участие 
различных общественных организаций в профилактике; повышение эффек-
тивности предупреждения и профилактики политического экстремизма; фор-
мирование демократической политической и правовой культуры современ-
ного Российского общества в деле противодействия политическому экстре-
мизму; качественное и грамотное оперативно-розыскное документирование. 
Необходимость данного способа обусловлена тем, что все преступления экс-
тремистской направленности имеют прямой умысел, поэтому оперативным 
подразделениям следует доказывать умысел, мотивы, цели и устанавливать в 
чем конкретно выражается объективная сторона совершенного противоправ-
ного деяния и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема политического экс-
тремизма становится с каждым днем все более актуальной как в современной 
России, так и во всем мире. Развитие телекоммуникационных технологий даёт 
огромное количество возможностей для улучшения полезных для общества 
направлений, но точно так же оно является источником распространения од-
ного из самых опасных вызовов мирового сообщества- политического экстре-
мизма, ядром которого является идеология. 
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О некоторых вопросах участия адвоката  
в оперативно-розыскной деятельности 

 
На сегодняшний оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

уделяется повышенное внимание, что связано со спецификой самой ОРД, а 
также ее принципов. Оперативно-розыскная деятельность является негласной 
деятельностью и основывается на принципе конспирации, то есть тайности. 
Соответственно, большинство оперативно-розыскных мероприятий (далее – 
ОРМ) проводится негласно, что вызывает множество дискуссий и полемик на 
доктринальном уровне. Активно обсуждается вопрос защиты прав и свобод 
человека и гражданина, так как при осуществлении ОРД они должны быть 
первостепенными, также одним из принципов осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности законодатель называет принцип уважения прав и сво-
бод человека и гражданина. Данное законодательное закрепление в полное 
мере отражает идеи правового государства, которым является Российская Фе-
дерация в силу своей Конституции1. Ведь в правовом государстве права и сво-
боды человека и гражданина являются наивысшей ценностью, они должны га-
рантироваться со стороны государства. Однако, на практике при осуществле-
нии ОРМ повсеместно нарушаются права и свободы, в связи с чем наиболее 
актуальным становится вопрос об участии адвоката в проведении негласных 
оперативно-розыскных мероприятиях. 

Отметим, что в научной литературе применительно к осуществлению 
ОРД уже много лет обсуждается важная проблема – участие адвоката при про-
ведении гласных и негласных ОРМ. 

Оперативно-розыскная деятельность регламентируется положениями 
Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД)2. 
Анализ положений данного закона позволил прийти к выводу, что данный 
нормативно-правовой акт не то, что не предусматривает участие защитника 
при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий, а вообще не 
содержит слова «защитник» в своем тексте. При этом в качестве защитника 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
[Текст] // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
04.07.2020. 

2 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об оперативно-
розыскной деятельности» // «Российская газета», № 160, 18.08.1995. 
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чаще всего выступают адвокаты, деятельность которых регулируется нормами 
Закона об адвокатуре в Российской Федерации1. 

Отметим, что Конституционный Суд Российской Федерации на протя-
жении уже многих лет высказывает однозначную позицию, согласно которой 
не предусматривается участие адвоката в оперативно-розыскных мероприя-
тиях, так как они преимущественно носят неотложный и негласный характер. 
При этом Конституционный Суд РФ ничего не говорит, как в таких ситуациях 
осуществлять защиту прав и свобод человека и гражданина. В частности, ука-
занные выводы получили выражение в Определении Конституционного Суда 
РФ от 28.06.2018 № 1435-О2; Определении Конституционного Суда РФ от 
21.04.2011 № 580-О-О3; Определении Конституционного Суда РФ от 
23.09.2010 № 1210-О-О4. 

Отметим, что нормы Закона об ОРД очень часто становятся предметом рас-
смотрения Конституционного суда РФ, так как граждане часто оспаривают их кон-
ституционность, указывая, что они не соответствуют Конституции России, а также 
не дают гарантий прав и свобод человека при осуществлении оперативно-розыск-
ных мероприятий, с чем можно в некоторой степени согласиться.  

Как ранее уже отмечалось, вопрос участия адвоката при проведении не-
гласных оперативно-розыскных мероприятий является очень актуальным на 
сегодняшний день.  

Данной проблематике посвящено много научных работ и исследований. 
Например, научными изысканиями в данной области занимается Чуркин А.В.5 
Данный автор в своей научной статье указывает на необходимость законода-
тельного закрепления возможности участия адвоката при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий, указывает на грубое нарушение оператив-
ными сотрудниками требований законодательства, на злоупотребление ими 
своими должностными полномочиями, о применении ими грубой силы и т.п. 
По мнению данного автора, участие адвоката поможет искоренить данные 
проблемы.  

Также исследованием вопроса об участии адвоката при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий занимались Мельниченко Р.Г.6 и Глушков М.Р.7 
                                                 

1Федеральный закон от 31.05.2002 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. от 10.11.2022) // «Собрание 
законодательства РФ», 10.06.2002, N 23, ст. 2102. 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 28.06.2018 № 1435-О // СПС «Кон-
сультантПлюс» 2022.  

3 Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 № 580-О-О// СПС «Кон-
сультантПлюс» 2022. 

4 Определение Конституционного Суда РФ от 23.09.2010 № 1210-О-О// СПС «Кон-
сультантПлюс» 2022. 

5 Чуркин А.В. Участие адвоката в оперативно-розыскной деятельности требует зако-
нодательного решения // Адвокат. 2014. № 5. 

6Мельниченко Р.Г. Спор о понятии «негласное сотрудничество адвоката с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» // Адвокат. 2013. № 7. 

7 Глушков М.Р. К вопросу об участии адвоката в гласных ОРМ // Адвокатская прак-
тика. 2015. № 3. С. 3 - 6. 
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Разумеется, что негласные оперативно-розыскные мероприятия обла-
дают существенными отличиями и специфическими чертами по сравнению с 
гласными ОРМ. Однако, на практике больше проводится негласных ОРМ, так 
как они в наибольше степени помогают получить максимальный результат, 
который используется при раскрытии и расследовании преступлений. Очень 
сложно себе представить, как на практике будет выглядеть участие адвоката в 
негласных оперативно-розыскных мероприятиях. На наш взгляд, законода-
телю следует внести поправки в Закон «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» и закрепить обязательное участие защитника при проведении гласных 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Что касается негласных оперативно-розыскных мероприятий, то они 
должны осуществляться без участия защитника, так как обратное будет про-
тиворечить принципам оперативно-розыскной деятельности, а также может 
привести к срыву проведения негласного ОРМ, что является недопустимым. 
Хоть оперативно-розыскная деятельность и является проблемным видом пра-
воохранительной деятельности, она все равно обладает огромным значением 
для раскрытия и расследования преступлений, добывает важные доказатель-
ства, криминалистически значимую информацию и т.п. 

Следует также обратить внимание на положения Закона «Од адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1. В целях обеспече-
ния доверия граждан как к институту адвокатуры в целом, так и к отдельным 
адвокатам комментируемый Закон запрещает адвокату негласное сотрудниче-
ство с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. 
Причем запрет на такое сотрудничество распространяется на любые ситуации, 
а не только на те дела, в которых адвокат принимает или принимал участие в 
качестве защитника или представителя. Исключает возможность привлечения 
адвокатов к проведению оперативно-розыскных мероприятий на контрактной 
основе и Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». 

То есть проблема кроется не только в нормах Закона об ОРД, но и в пра-
вовой регламентации адвокатской деятельности в Российской Федерации. 
Данный аспект также очень важно и его необходимо учитывать.  

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что участие защит-
ника в проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий не воз-
можно, так как это будет противоречить принципам негласности и конспира-
ции оперативно-розыскной деятельности, а также может поставить под угрозу 
проведение ОРМ. По нашему мнению, защитник должен участвовать только в 
гласных оперативно-розыскных мероприятиях, что будет являться важной га-
рантией прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной дея-
тельности, станет важным правовым институтом. 

 
 

                                                 
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 10.06.2002, № 23, ст. 2102. 
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Даркнет как площадка совершения преступлений 
 
В современном мире интернет ресурсам отводится немаловажная, а по-

рой и решающая роль в коммуникации и взаимодействии между гражданами. 
Безусловно, тайна личной переписки граждан, в том числе и в сети Интернет, 
является неприкосновенной и имеет конституционное закрепление1. Однако 
не все пользователи будут использовать данные ресурсы в законных целях и 
отсюда вытекает достаточно актуальный конфликт публичных и частных ин-
тересов. Данный конфликт между интересами возникает из-за неправомерного 
использования Интернета, против этого выступают граждане, которые хотят 
защитить свои права на неприкосновенность частной жизни, что приводит к 
желанию государства усилить контроль над интернет-коммуникациями. Су-
ществование Даркнета еще больше усложняет эту проблему. Его история воз-
никла ещё в 1970-х годах, первая информация об этой скрытой части Интер-
нета появилась в 2000-х годах с изобретением системы The Onion Router (TOR) 
в переводе  «луковичный маршрутизатор», инструмента анонимного доступа 
Исследовательской лабораторией в США, которая создает зашифрованную 
сеть виртуальных туннелей для безопасной передачи данных.  

Доход от теневой торговли в Даркнете достиг исторического максимума, 
превысив 2 миллиарда долларов в 2022 году. Большая часть этой прибыли, бо-
лее 1,8 миллиарда долларов, была получена от транзакций, связанных с нарко-
тиками, а около 300 миллионов долларов - от мошеннических магазинов, про-
дающих украденную информацию.2 

 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
2 https://is-systems.org/blog_article/11647857810 
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За полгода в России зарегистрировано более 182 тысяч преступлений, 

совершенных с использованием интернета, сообщил замдиректора Института 
стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. В Обще-
ственной палате РФ состоялся круглый стол на тему «Противодействие циф-
ровым угрозам». Ключевой темой дискуссии стало ограничение доступа к про-
екту TOR, введенное Роскомнадзором 8 декабря 2021 года по решению суда. 
Данюк сообщил, что за первое полугодие 2021 года зарегистрировано более 
271 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий.1 Россия стала не первой страной, которая решила забло-
кировать Tor, в этом списке 15 государств. В их числе Белоруссия, Ирак, Иран, 
Китай, КНДР, Туркменистан, Мьянма, Турция и Казахстан. Однако эффектив-
ность этих блокировок вызывает сомнения у многих экспертов2. Правоохра-
нительные органы сталкиваются с трудностями в борьбе с правонарушениями 
в Даркнете из-за анонимного и обезличенного характера сети. 

На сегодняшний день набирает актуальность феномен цифровизации, 
поскольку данный процесс коснулся практически всех сфер жизнедеятельно-
сти человечества. Приоритетным направлением внутренней политики Россий-
ской Федерации, согласно Стратегии развития информационного общества на 
2017 - 2030 годы3 является формирование информационного пространства, 
развитие коммуникационных и информационных технологий и комплектация 
соответствующей инфраструктуры. Но, к сожалению, интернет ресурсы не 
всегда используются в законных целях, тем самым увеличивается формирова-
ние киберпреступности. Рассматривая инфраструктуру Интернета, все чаще 
встречается определение «Dark web», что в переводе означает темная паутина 
и «Dark net»  темная сеть.  

                                                 
1 https://rapsinews.ru/incident_news/20211216/307607609.html 
2 https://lenta.ru/brief/2021/12/09/tor_project/ 
3 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203. 
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Хотя в российском законодательстве нет конкретного определения 
Даркнета, существуют различные правовые нормы, касающиеся его деятель-
ности и характеристик. Даркнет «скрытая сеть»  это сегмент Интернета скры-
тая от общего доступа, в которой соединения осуществляются с использова-
нием нестандартных протоколов и портов, а транзакции осуществляются с ис-
пользованием специальной валюты, что делает ее благоприятной для преступ-
ной деятельности. Биткойн является основной валютой, используемой в Дарк-
нете из-за его неотслеживаемой природы, но также используются и другие 
криптовалюты, такие как Ethereum, Zcash и Monero. Для совершения покупок 
в Даркнете необходим криптокошелек. Соединение в данной сети устанавли-
вается между доверенными участниками в зашифрованном виде, главным пре-
имуществом для тех, кто предпочитает Dark Web предлагает сохранение ано-
нимности пользователей за счет использования браузеров TOR, которые шиф-
руют и туннелируют данные, что затрудняет определение IP-адресов и пере-
хват информации, передаваемой по одноуровневым сетям. Анонимайзеры, 
вроде VPN (Virtual Private Network), что в переводе означает виртуальная част-
ная сеть, могут также помочь сохранить конфиденциальность и обойти ло-
кальные ограничения, но они не гарантируют полной анонимности. Ключе-
выми критериями для выявления человека в Даркнете, совершающего пре-
ступления, являются не только технические возможности, но и другие фак-
торы, такие как поведение, модели общения и ошибки в операционной без-
опасности.  

Подходы к государственному контролю и правовому регулированию 
Даркнета можно разделить на три группы:  

1. государственная позиция, где должны обеспечить полный запрет в 
связи с криминальным использованием и анонимностью;  

2. позиция сторонников свободного интернета, где производится про-
тиводействие любому вмешательству и контролю со стороны государства;  

3. признание невозможности его запрета, а также признание необходи-
мости как технических, так и юридических мер реагирования на его потенци-
альные угрозы. 

Мы считаем, что позиция правительства в Даркнете варьируется в зави-
симости от страны и ее законов. В целом, большинство правительств рассмат-
ривают Даркнет как платформу, которая способствует незаконной деятельно-
сти и представляет угрозу национальной безопасности. Они часто принимают 
меры по мониторингу и регулированию его использования или закрывают не-
законные торговые площадки, работающие в Даркнете. Если говорить о вто-
рой группе, то невозможно сделать обобщение о позиции всех сторонников 
свободного интернета в Даркнете, так как эта группа неоднородна и может су-
ществовать широкий спектр взглядов и мнений по этой теме. Однако некото-
рые люди или группы в Даркнете могут поддерживать идею свободного и от-
крытого Интернета, обеспечивающего конфиденциальность, анонимность и 
неограниченный доступ к информации. Третья позиция говорит о том, что 
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Даркнет нельзя запретить из-за его децентрализованной и анонимной при-
роды. Тем не менее, правоохранительные органы могут отслеживать и прини-
мать меры против незаконных действий, которые происходят на нем. Техни-
ческие меры реагирования включают разработку инструментов и стратегий 
для выявления и отслеживания незаконных действий в Даркнете, таких как ис-
пользование различных методов шифрования и анализа данных. Юридические 
меры включают совместную работу национальных и международных право-
охранительных органов для преследования тех, кто занимается незаконной де-
ятельностью в Даркнете. 

Если говорить о различных преступлениях, которые совершают в Дарк-
нете, то к основным противозаконным направлениям использования отно-
сятся: 

1) преступная деятельность, связанная с незаконным контентом сексу-
ального характера; 

2) преступная деятельность, связанная с оборотом наркотиков; 
3) преступная деятельность, связанная с оборотом компьютерной ин-

формации (включает в себя многочисленные действия, касающиеся неправо-
мерного доступа к информации); 

4) преступная деятельность в сфере экономики (этот вид преступности 
включает в основном действия, связанные с оборотом поддельных банковских 
карт и их данных); 

5) преступная деятельность экстремистской направленности; 
6) преступная деятельность, связанная с оборотом поддельных документов; 
7) преступная деятельность, связанная с оборотом оружия; 
8) преступная деятельность, связанная с насилием; 
9) преступная деятельность, связанная с нарушением прав интеллекту-

альной собственности1. 
Следует также упомянуть про так называемые красные комнаты (Red 

Room)  скрытые видеоканалы сети Darknet, где в прямом эфире показываются 
реальные пытки и насилие. 

Также в Даркнете можно обнаружить список оказания незаконных услуг 
за определенное денежное вознаграждение, который включает нанесение те-
лесных повреждений, поджог, повреждение имущества, ограбление, финансо-
вые мошенничества, перевод денежных средств из криптовалюты в рубли, раз-
личные секс-услуги, в том числе с несовершеннолетними, взлом сайтов 
(например, для получения ответов ЕГЭ) и многое другое. 

Особенно Даркнет привлек наркоторговцев, которые, в свою очередь, 
организуют интернет-магазины по продаже наркотических веществ, таких как 
«Гидра», «Волшебный лес» и др. Эти сайты работают как интернет-магазины, 
и отследить клиентов сложно. Оплата производится, как правило, на электрон-
ный счет с различных сервисов электронных кошельков. После этого клиент 

                                                 
1 Узденов Р. М. Новые границы киберпреступности // Всероссийский криминологи-

ческий журнал. 2016. Т. 10. № 4. С. 651. 



951 
 

получает информацию о местоположении «закладки». Вся информация о при-
обретении наркотических средств размещается на данных сайтах. В России су-
ществуют законы, направленные на борьбу с наркотиками и преступлениями, 
связанными с Даркнетом. Например, статья 228.1 УК РФ «Незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» предусмат-
ривает уголовную ответственность за продажу и распространение наркотиков, 
включая продажу через «Даркнет».  

Рассмотрим пример совершения преступления, заказанного через плат-
форму Даркнет. Первое раскрытое дело об убийстве подмосковного следова-
теля Евгении Шишкиной, заказанное в Даркнете. В ноябре 2020 года суд при-
говорил к 14 годам колонии строгого режима убийцу из Петербурга Абдула-
зиза Абдулазизова. Подросток координировал работу магазина, торговавшего 
в Даркнете наркотиками. С заказчиком преступления он познакомился 
на платформе Hydra. За убийство там предложили миллион рублей. Еще до за-
держания обоих следователям удалось вычислить заказчика. Им оказался уро-
женец Астраханской области хакер Ярослав Сумбаев. Сумбаев звонил Шиш-
киной с незнакомых номеров и слал письма с угрозами. В 2012 году хакера за-
подозрили в мошенничестве с кредитными картами и отправили под домаш-
ний арест. Сумбаев сбежал, срезав электронный браслет, и его объявили в фе-
деральный розыск. Тогда же он вместе с еще двумя хакерами организовал 
схему по фиктивному возврату билетов РЖД и S7. С помощью украденных 
данных преступники заказывали билеты на клиентов туристических компа-
ний. Затем возвращали их через посредников, получая деньги. Ущерб составил 
17,5 миллиона рублей. Шишкина начала работать с этим делом в 2014 году 
и смогла выйти на одного из посредников. В следующем году на нее напали, 
передав «привет от Сумбаева». Когда сообщников Сумбаева задержали, он 
уже был за границей. Ярослава Сумбаева задержали в Грузии в ноябре 2018 
года и спустя год экстрадировали в Россию. Сейчас он ожидает суда.1 

«Пленум о судебной практике по делам об убийстве»2 во втором абзаце 
п. 11 устанавливает, что подстрекатель, организатор или пособник (в общем  
заказчик, кем является Сумбаев) несут ответственность по соответствующей 
части статьи 33 УК РФ3. А в соответствии с абз. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ совер-
шение преступления при соучастии признается отягчающим наказание обсто-
ятельством. Ожидаемым диапазоном размера наказания для заказчика убий-
ства в Даркнете, осужденного по ч. 3 ст. 30; п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, будет 8-
10 лет лишения свободы в том случае, если заказчик ранее не судим.  

                                                 
1 https://360tv.ru/tekst/obschestvo/mozhno-najti-killera/ 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 

03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
3 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.12.2022, с изм. от 15.03.2023) 
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В Уголовном кодексе Российской Федерации1 есть отдельная глава 28, 
специально посвящённая преступлениям, связанным с компьютерными ин-
формационными технологиями. Управление «К» БСТМ МВД России ведет 
борьбу с компьютерными преступлениями, противоправными действиями в 
сетях и сети Интернет, незаконным оборотом технических средств, наруше-
нием авторских прав в сфере IT-технологий, международными преступлени-
ями в сфере IT-технологий, сотрудничает на международном уровне в борьбе 
с преступлениями с использованием информационные технологии. Россий-
ские власти сотрудничают с Роскомнадзором для мониторинга и пресечения 
интернет-ресурсов, пропагандирующих употребление наркотиков и распро-
страняющих наркосодержащие препараты, а также предоставляющих финан-
совые услуги, связанные с незаконным сбытом наркотиков за границу. Многие 
из этих ресурсов зарегистрированы в иностранных государствах, что затруд-
няет полное пресечение их деятельности и привлечение к ответственности ор-
ганизаторов. 

Мы считаем, что улучшение законодательной базы необходимо право-
охранительным органам для реализации программ контроля и расшифровки в 
теневом Интернете. Несмотря на положительные сдвиги в раскрытии преступ-
лений в темной сети, таких как отслеживание криптовалюты и перехват IP-
адресов, процесс идентификации преступника все еще может быть сложным и 
длительным. Человеческий фактор также может играть роль в идентификации 
человека по его привычному поведению в сети и допущенным ошибкам. На 
сегодняшний день для оптимизации деятельности по раскрытии и расследова-
нию преступлений, связанных с применением IT-технологий, необходимо об-
ратить внимание на повышение технической грамотности и создание техниче-
ской базы сотрудников правоохранительных органов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

29.12.2022, с изм. от 15.03.2023) 
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Особенности предупреждения и раскрытия преступлений, 
связанных с фальшивомонетничеством 

 
На современном этапе «подделка» денег является достаточно распро-

странённым явлением, чему способствуют современные технологии. Подде-
лывается не только российский рубль, но и иностранная валюта. Отметим, что 
фальшивомонетчество распространено в большинстве стран мир, государства 
активно борются с данным видом преступления, усиливают защиту денежных 
знаков, усложняют купюру, чтобы их было тяжелее подделывать. Фальшиво-
монетчество на сегодняшний день является достаточно распространенным ви-
дом преступления, которое в больших размерах способно нанести существен-
ный вред экономическим отношениям, которые строятся на рыночных нача-
лах. Данное преступление наноси ущерб экономическим правоотношениям и 
экономике страны, так как наличие в обороте фальшивых денежных средств 
стабилизует данные правоотношения, приводит к увеличению объема налич-
ных денежных средств и т.п. 

Сложность данного состава также заключается в том, что при его уста-
новлении и квалификации необходимо обращается не только к нормам уго-
ловного права, но также к ряду положений гражданского и финансового права. 
Так, например, ценная бумага является гражданско-правовой категорией, объ-
ектом гражданского права, их выпуск и обращение на территории Российской 
Федерации регулируется нормами ГК РФ1 и Законом о рынке ценных бумаг2.   

Изначально представляется необходимым дать определение фальшиво-
монетчеству. Как мы уже говорили, в нормах УК РФ нет легального определе-
ния фальшивомонетчества. Данный термин охватывает в себе деяния, преду-
смотренные статьёй 186 УК РФ3. Отметим, что при характеристике фальши-

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 25.02.2022) // «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 
2 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 20.10.2022) «О рынке ценных 

бумаг» // «Российская газета», № 79, 25.04.1996. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

24.09.2022) // «Российская газета», № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, 
№ 118, 25.06.1996. 
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вомонетчества необходимо руководствоваться также положениями Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»1. 

При характеристике фальшивомонетчества нельзя ограничиваться 
только уголовным законодательством, необходимо также обращаться и к бан-
ковскому праву, которое раскрывает важные понятия. Так в ФЗ  
«О Центральном Банке Российской Федерации»2 указывается понятие банков-
ского билета, которое также применимо в целях статьи 186 УК РФ. 

Иванов П.И., Журавлев А.В.3 пишут, что наиболее эффективным явля-
ется борьба с преступлениями, связанными с фальшивомонетчеством, явля-
ется оперативный, то есть при помощи ОРД и проведения соответствующих 
ОРМ. Особое значение в борьбе и профилактике с указанным видом преступ-
ности имеют оперативные подразделения органов по борьбе с экономиче-
скими преступлениями и обеспечению национальной безопасности.  

При всем многообразии дефиниций суть их одна: раскрытие предпола-
гает изобличение виновных в содеянном, возмещении причиненного ущерба, 
установление обстоятельств, способствующих совершению или сокрытию 
данных видов преступлений. Как нам представляется, оперативные подразде-
ления не раскрывают совершенные преступления, в том числе фальшивомо-
нетничество, а лишь обеспечивают реализации указанной функции, возложен-
ной на них. 

При этом в деятельности по предупреждению и раскрытию преступле-
ний, связанных с фальшивомонетчеством, оперативными силами важно ис-
пользовать современные технологии и достижения техники, так как не редко 
поддельные денежные знаки бывает невозможно отличить от оригинальных 
без применения специальных средств.  

При проведении оперативных мероприятий важно обратить внимание на 
нижеследующие аспекты: 

 узнать информацию о местонахождении печатного оборудования для 
производства фальшивых денежных знаков; 

 о каналах поставки подделок из мест их изготовления к регионам 
сбыта; 

 узнать информацию об организаторах изготовления и сбыта подде-
лок; – о местах изготовления фальсификатов и их хранения; 

 о лицах, занимающихся транспортировкой партий поддельных денеж-
ных знаков «от станка – к местам непосредственного сбыта»;  

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 

29.06.2021) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // 
«Бюллетень Верховного Суда РФ», № 2, февраль, 2018. 

2 Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)» // «Собрание законодательства РФ», 
15.07.2002, № 28, ст. 2790. 

3 Иванов П.И., Журавлев А.В. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества опе-
ративным путем // Проблемы борьбы с преступностью. 2021. № 2 (2). С. 42.  
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 о преступных связях сбытчика и иных участников фальшивомонетни-
чества1. 

Выборочное изучение правоприменительной практики показывает, что 
к числу проблем организационного плана на сегодня следует отнести недоста-
точное финансирование оперативно-розыскных мероприятий, направленных 
на документирование фальшивомонетничества; низкий уровень квалифика-
ции как следователей, так и оперативных сотрудников, закрепляемых за ли-
нией борьбы с фальшивомонетничеством; отвлечение их на решение не свой-
ственных им задач. 

Таким образом, в рамках данной статьи авторами были проанализиро-
ваны особенности раскрытия и предупреждения преступлений, связанных с 
фальшивомонетчеством. Сделан вывод, что основная такая особенность за-
ключается в субъектом составе, так как оперативную деятельность по данному 
категории преступлений производят специальные подразделения. Мы видим, 
что в нормах УК РФ законодатель не применяет данный термин, в связи с чем 
в нормах уголовного закона отсутствует его легальное определение. Фальши-
вомонетчество используется в доктрине уголовного права, под которым пони-
мается изготовление поддельных банковских билетов в целях их хранения, 
сбыта и перевозки, то есть под фальшивомонетчеством понимается состав пре-
ступления, ответственность за которое установлена статьёй 186 УК РФ. Ана-
лиз научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что ряд иссле-
дователь предлагают ввести в УК РФ понятие фальшивомонетчества. Анализ 
статистических данных показал, что фальшивомонетчество имеет устойчивый 
характер и пока не наблюдается положительной тенденции в виде снижения 
данного вида преступности в Российской Федерации. Мы видим, что статья 
186 УК РФ более широкая, чем фальшивомонетчество, так как по данная ста-
тья также охватывает подделку ценных бумаг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Иванов П.И., Журавлев А.В. К вопросу о раскрытии фальшивомонетничества опе-

ративным путем // Проблемы борьбы с преступностью. 2021. № 2 (2). С. 42. 
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Совершенствование методов пресечения и раскрытия преступлений 
в сети Интернет 

 

По статистике каждый второй житель России столкнулся с таким явле-
нием криминалистической стороны общества как Интернет – мошенничество. 
С развитием информационных технологий не остается на месте и мошенниче-
ство в финансовой сфере. Мнения экспертов сводятся к тому, что кибербез-
опасность с каждым годом терпит новые виды угроз, поскольку злоумышлен-
ники быстро адаптируются под новшества в системе глобализации информа-
ционных технологий. Пожалуй, одним из наиболее опасных преступлений, 
связанных с хищением чужого имущества, неким манипулированием и зло-
употреблением доверия людей является мошенничество, выражающееся в 
краже данных, стирании их с физических носителей, а иногда и уничтожение. 
В своей деятельности преступники преследуют лишь одну цель – обманным 
путем получить доступ к имуществу и деньгам мирного населения. Личность 
злоумышленников характеризуется широкими познаниями в области психоло-
гии человека, финансовой сфере и т.д. С точки зрения кибербезопасности 
утечка информации в основном исходит от человеческого фактора. Это свиде-
тельствует тому, что мошенничество во «всемирной паутине» можно считать 
пассивным обманом, т.е. жертва добровольно, сама того не понимая, дает до-
ступ к своих данных или ведется на различные уловки преступников. Под че-
ловеческим фактором необходимо понимать искушение человека получить 
определенный доход или своего рода информацию через заманчивое предло-
жение, которое представляют им правонарушители.  

В данной статье мы затронем основные проблемы в сфере раскрытия 
преступлений, совершенных во «всемирной паутине», и предложим возмож-
ные направления совершенствования мер по их предупреждению и раскры-
тию. Исследовать проблематику в области влияния уголовно – наказуемых де-
яний на кибербезопасность в настоящее время не представляется возможным, 
так как круг пользователей Интернетом растет в геометрической прогрессии и 
затрагивает не только опытных юзеров, но и детей.  

В связи со сложившейся ситуацией в 2020 году в условиях пандемии 
Центральный Банк России1 подвел статистику мошеннических операций, 
число которых составило более 700 тысяч. Можно сделать вывод о том, что 
мошенничество в глобальной сети Интернет приобретает на современном 

                                                 
1 Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе де-

нежных средств//URL: https://cbr.ru/analytics/ib/review_2q_2022/ 
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этапе развития общества все большие масштабы, что не может оставить пра-
воохранительные органы без внимания. Государство в лице уполномоченных 
органов принимает все необходимые меры по защите населения, путем изда-
ния нормативных актов и законов, предоставления различным правил и ин-
струкций по защите прав человека и гражданина от преступных схем, с целью 
не оставить безнаказанными нарушителей закона. 

Интернет-мошенничество обладает рядом присущих ему особенностей, 
среди которых необходимо выделить следующие: 

1. Форма хищения, приобретающая с развитием общества новые формы 
и способы; 

2. Противоправное деяние с использованием манипулятивных приемов 
компьютерной информации; 

3. Сопровождается существованием многочисленных технологий махи-
нации; 

4. Субъектом преступления выступают лица, обладающие техниче-
скими навыками по работе в глобальной сети и компьютерной техникой. 

5. Личность преступника в основном носит анонимный характер. 
Как уже известно, при любой форме мошенничества, обмана или зло-

употребления доверием, виновный путем внушения или доказывания создает 
у потерпевшего ложное представление о какой-либо ситуации, что вынуждает 
его передать имущество или право на него в руки преступника, т.е. переход 
имущества совершается по воле самого пострадавшего.  

«Всемирная паутина» получила свое распространение благодаря тому, 
что она связывает людей с разных концов планеты. Это обуславливает факт 
возможности противоправной деятельности в реальном времени. Здесь полу-
чает свою актуальность такой способ получения данных как рассылка писем 
посредством отправки по электронной почте. Необходимо отметить, данный 
тип мошенничества требует меньших затрат на его осуществление и влечет за 
собой получение максимально большого дохода, что в свою очередь делает 
его наиболее привлекательным среди других схем. Указанная проблема тре-
бует от государства соответствующих мер по противодействию преступле-
ниям в сфере интернет – мошенничества. В процессе внесения корректировок 
в нормативные документы, стоит учитывать специфику данного деяния.  

С течением времени нарушители привлекают внимание населения с по-
мощью различных способов и методов с целью осуществления своих неправо-
мерных деяний. К таким приемам можно отнести спам, реклама фишинговых 
сайтов, рассылка ложных писем от имени банка, троянские программы и др. 
Все перечисленные способы подразумевают хищение имуществ. К послед-
нему можно отнести не только материальные предметы, но и информацию, 
обладающей уникальными признаками. Для того, чтобы отнести действия к 
противоправным, необходимо учитывать следующие обстоятельства: 

1. Факт совершения определенных противоправных действий, т.е. со-
вершившееся событие; 

2. Достижение субъектом преступления 16-летнего возраста; 
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3. Наличие прямого умысла в действиях преступника, желание получить 
информацию пользователя, находящуюся в его распоряжении;  

4. Равнодушие к негативным последствиям; желание их наступления и 
осознание общественной опасности расцениваются как умышленные; 

5. Переход собственности к злоумышленнику на безвозмездной основе 
в результате выполнения определенных махинаций. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что характеристика дея-
ния попадает под диспозицию стать 159.6 УК РФ. Стоит отметить, что зло-
умышленник привлекается к ответственности исключительно по данной ста-
тье, т.к. она сопровождается наличием дополнительных действий, несущих со-
ставы других статей. Алгоритм получения данных включает в себя последова-
тельность определенных действий: 

1. Неправомерный доступ путем взлома или подбор паролей, что рас-
сматривается в ст. 272 УК РФ; 

2. Написание кода, несущего в себе вредоносный характер, имеющего 
вид программы, посредством которой преступник будет осуществлять различ-
ного рода махинации с компьютерной техникой своей жертвы – ст. 273 УК РФ; 

3. Нарушение порядка использования хранилищ информации или ком-
муникационных устройств – ст. 274 УК РФ. 

Таким образом, совершение действий, попадающих под составы различ-
ных статей, влечет за собой уголовную ответственность по их совокупности. 

Доступ к источнику информации совершается путем взлома защитной 
программы, подбора пароля при помощи внешнего подключения, кража элек-
тронного ключа. Цели противоправной деятельности носят различный харак-
тер в разрезе хищения конфиденциальной информации, носящей уникальный 
и значимый характер для третьих лиц, удаления или изменения первичной ин-
формации об объекте, теряющем вследствие чего свою ценность и востребо-
ванность, блокирования хранилища информации, получения в обмен на снятие 
ограничений в процессе пользования компьютером денежных сумм, иного 
имущества. Все указанные цели достигаются путем выполнения определен-
ного алгоритма действий, который может состоять из ручного ввода ложной 
информации с целью изменения первичных данных в регистре, генерации и 
загрузки файлов с внешнего носителя, что влечет за собой вредоносное зара-
жение атакуемого компьютера, установления специального программного 
обеспечения и определенных программ, несущих в себе скрытые модули. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что преступление, оказы-
вающие свое воздействие на кибербезопасность, безусловно носят опасный харак-
тер для всего общества и представляют серьезную угрозу национальной безопас-
ности России. Цифровой процесс развивается в положительной динамике, как и 
способы борьбы с преступностью в данной сфере. Как модернизируется методика 
борьбы с злоумышленниками, чему способствуют принимаемые государством 
меры, так и расширяются преступные общества. Конечно, в организационной 
структуре столкнуться с риском атаки компьютеризованной машины весьма неве-
лик, вследствие ограничения нецелевого использования, а также использования 
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вспомогательных инструментов, встроенных в программные настройки браузера. 
Необходима задействовать комплексный подход в борьбе с нарушениями IT-
сферы, который включает в себя алгоритмы действий в разрезе от технических 
инструментов до применения мер по защите сайтов. Активным ходом идет разви-
тие национального проекта «Цифровая экономика»1, в предшествии чего создан 
отдел по контролю за соблюдением законодательства в сфере IT-технологий в со-
ставе Генеральной прокуратуры РФ. В современное время все большее распро-
странение получает Единый портал государственных и муниципальных услуг, 
ввиду своего удобства использования и сокращения временных затрат. Возмож-
ной мерой по защите и сохранению личных данных от преступных посягательств 
может служить объединение данного портала с одной из систем в рамках реализа-
ции национального проекта «Цифровая экономика» – Единой биометрической си-
стемой, что позволит проходить удаленную идентификацию по биометрическим 
образцам пользователя для безопасного входа.  

Защита своих персональных данных находится в прямой зависимости от 
умения граждан анализировать поток информации и правильно работать с ее 
обработкой. Здесь необходимость возникает в применении мер профилактики, а 
точнее в своевременном информировании граждан о существующих угрозах мо-
шеннических посягательств и принятии соответствующих действий по защите 
своих персональных данных. Сложность в проведении оперативно – розыскных 
мероприятий по выявлению конкретного лица, совершившего данного рода пре-
ступления, состоит в том, что источниками получаемых данных являются вирту-
альные системы. Важность повышения уровня квалификации сотрудников имеет 
достаточно важную роль в данной сфере, поскольку хоть опыт в раскрытии мо-
шеннических схем и имеется, однако арсенал злоумышленников не перестает со-
вершенствоваться. Следовательно, в этом контексте государству следует обеспе-
чить правоохранительные органы необходимыми техническими средствами, вы-
сококвалифицированных специалистами по работе с ними.  

Так, мы рассмотрели основные проблемы в сфере мошенничества в сети Ин-
тернет, что позволило предложить нам меры по совершенствованию методов и 
способов пресечения и раскрытия преступлений в сети Интернет. Подводя итог, 
хочется отметить, что выдвинутые к рассмотрению проблемы являются особо ак-
туальными на данном этапе развития общества.  Современный период трансфор-
мации экономики в целом ведет за собой усиление процесса интеграции финансо-
вой и цифровой сферами. В настоящее время крайне актуально применять меры 
профилактики, т.к. предупреждение мошеннических преступлений в сфере ин-
формационных технологий должно происходить еще на первоначальном этапе 
возникновения определенной угрозы. В целом кибербезопасность имеет стреми-
тельный процесс своего развития, возникают новые риски, которые необходимо 
брать под особое внимание, а, следовательно, действовать на опережение.  

                                                 
1 Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и национальным проектам протокол от 24.12.2018г №6) //URL: 
https://base.garant.ru/72190282 
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Вероучение, религиозная практика  

и противоправная деятельность движения Ошо 
 
В настоящее время одним из наиболее распространённых направлений 

новых нетрадиционных религий следует признать неоориентализм. Под рели-
гиозным неоориентализмом следует понимать совокупность религиозных уче-
ний и культов, в той или иной степени ориентированных на восточную, индо-
буддистскую и дальневосточную (китайскую) религиозные традиции.  

Одной из важнейших особенностей религиозного неоориентализма сле-
дует признать то, что входящие в его состав религиозные течения не воспро-
изводят религиозные традиции восточных культов, а приспосабливают их к 
условиям современного общества. При этом происходит существенное изме-
нение вероучения и религиозной практики исходных восточных культов, во 
многом данное обстоятельство обусловлено тем, что основу неоориентальных 
учений и практик составляют национальные религии, прежде всего, индуизм, 
конфуцианство и даосизм, которые не предполагают выхода за рамки соответ-
ствующего этноса. В противоположность этому неоориенталистское направ-
ление новых нетрадиционных религий распространено преимущественно в 
Европе, США и России. Тем самым религиозный неоориентализм в отличие 
от своих исходных культов территориально и национально не замкнут, что 
свидетельствует о наличии в нем важнейших признаков мировых религий.  

Основатель Ошо Движения Чандра Мохан Джеин1 родился в 1931 году 
в центральной Индии, в семье исповедующей джайнизм – одну из религий Ин-
дии, не относящуюся к индуизму, но по своему характеру близкую к нему. В 
детстве он имел семейное прозвище Раджниш, то есть «король луны». В мо-
лодости будущий гуру был атеистом и участвовал в различных массовых дви-
жениях: коммунистических, социалистических и националистических. В сту-

                                                 
1 Ча́ндра Мо́хан Дже́ин (11 декабря 1931  19 января 1990) с начала 1970-х более из-

вестен как Бхагва́н Шри Раджни́ш (англ. произношение (инф.), хинди  рус. тот благосло-
венный, который бог) и Ачарья, а позднее как О́шо  индийский религиозный и духовный 
лидер и мистик, относимый некоторыми исследователями к неоиндуизму, вдохновитель не-
оориенталистского и религиозно-культурного движения Раджниша. 
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денческие годы, обучаясь философией в колледже, Раджниш пережил мисти-
ческий опыт, который позднее определил как духовное просветление. Этот 
опыт состоял в переживании смерти-рождения, позднее Ошо утверждал, что в 
нем умер один и родился совершенно другой человек. Позднее, данное пере-
живание оформилось в своеобразную интерпретацию идеи богочеловека, со-
гласно которой каждый человек является богом (Брахманом).  

Получив степень бакалавра, а затем и магистра философских наук, Ра-
джниш стал выступать с лекциями и религиозными проповедями, в которых 
часто затрагивал социально-политически и экономические вопросы. Однако 
радикальный и провокационный характер выступлений Раджниша, привел ис-
ключению его из университетов, где он являлся лектором. С начала 60-х годов 
им создаются различные лагеря и центры медитации, со временем вокруг него 
формируется целое религиозное движение, действующее сначала в рамках 
джайнизма, а затем перешедшее за его границы. Основу религиозных практик, 
реализуемых в них, составляла динамическая медитация, представлявшая со-
бой сочетание медитационных техник и физической активности.  

Другой важной стороной деятельности Раджниша стало типичное для 
Индии индивидуальное консультирование, по вопросам организации конкрет-
ным лицом своей духовной жизни. Личное обаяние Раджниша, его нестандарт-
ный подход к решению экзистенциальных и мировоззренческих проблем при-
влек к нему огромное число почитателей. Центром нового религиозного дви-
жения становится индийский город Пуна, в котором формируется целая рели-
гиозная община.1 Однако с ростом популярности различных движений, сфор-
мировавшихся вокруг Раджниша, в индийском обществе стало нарастать недо-
вольство его идеями, прежде всего идеями, связанными с оценками сексуаль-
ности, а также резко критическое отношение ко многим индусским традициям.    

Через некоторое время движение, возникшее вокруг Раджниша, приняло 
организованные формы, поскольку им стало осуществляться посвящение в са-
ньясины, т.е. в индуистских монахов. Подобно классическим или традицион-
ным санньясинам, последователи Раджниша стали носить красные (оранже-
вые) одежды и ожерелья. Однако образ жизни и религиозной практики, в 
первую очередь отношение к сексу, последователей Раджниша настолько от-
личался от индуистских саньясинов, что их стали называть неосаньясинами. 
Отличительным признаком неосаньясинов стал портрет Раджниша, прикреп-
ленный на ожерелье. Одновременно с оформлением своего движения Ра-
джниш вновь меняет свое имя и присваивает себе духовное Бхагван, что зна-
чит блаженный. В индуистской традиции данный эпитет применялся по отно-
шению к богам, в частности к Шиве и Кришне, в буддизме он применяется к 
Будде.  

                                                 
1 Уймина Юлия Анатольевна Духовное совершенствование человека в учении Ошо: 

специфика методов медитаций // Вестник ЧелГУ. 2020. № 5 (439). URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/duhovnoe-sovershenstvovanie-cheloveka-v-uchenii-osho-spetsifika-
metodov-meditatsiy  
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Новый этап в развитии Ошо  движения связан с пребыванием лидера ор-
ганизации в Америке в 80-х годах прошлого столетия. Главным событием аме-
риканского периода развития Ошо – движения являлось создание поселения 
Раджнишпурам, в котором проживало пятнадцать тысяч последователей Ошо. 
Постепенно поселение разрослось в полноценный город. При этом власть са-
мого Ошо над своими последователями была утрачена, все нити управления 
сосредоточились в руках его жены Шилы, которая вместе со своими сообщни-
ками совершила ряд противозаконных действий, такие как: организация про-
изводства наркотиков, хранение оружия, совершение массового отравления 
жителей соседнего поселения и так далее. Ошо попытался дистанцироваться 
от преступной деятельности своей жены и, после безуспешных попыток обос-
новаться в какой-либо западной стране, вернулся в Индию. Здесь в городе 
Пуна в одном из центров его деятельности он умирает в 1990 году. 

Представить учение Ошо в целостном виде является достаточно слож-
ной задачей. Во многом это связано с тем что оно представляет собою акты 
самовыражения самого гуру без каких-либо попыток систематизации, поэтому 
учение Ошо, с одной стороны, менялось на протяжении всей его религиозной 
деятельности, а с другой было внутренне противоречиво. Сам Ошо представ-
лял такого рода бессвязность как достоинство, как выражение вечного обнов-
ления жизни и мысли.  

Главным в учении Ошо является его попытка снять противоречия между 
духовностью и гедонистическим наслаждением, что выразилось в сформули-
рованном им идеале Зорба-Будды. Имя «Зорбо» было заимствовано Ошо из 
названия романа греческого писателя Никоса Казандакиса «Грек Зорбо». Под 
Зорбой Ошо понимает принцип удовольствия, стремление к обретению пол-
ноты жизни. В противоположность этому понятие «Будда» символизирует 
принцип свободы от желаний, угасание страстей. По мысли Ошо, принцип 
Зорба, при его полной реализации, перерастает в принцип Будды. Так, полно-
стью реализовав свои желания, человек осознает их тщетность, иллюзорность 
преследуемых им целей и, благодаря этому, изживает их, достигая состояния 
духовной свободы  просветленности. 

Именно концепция Зорба-Будды привела Оша к широкому применению 
не только динамической медитации, но и различных сексуальных практик, за-
дача которых заключалась в снятии внутренних ограничений и полной реали-
зации индивидом своих желаний. Очень часто сексуальные практики, реали-
зуемые в движении-Ошо, принимали характер оргий, по этой причине за ним 
самим закрепилось наименование секс-гуру. Теория сексуальных практик был 
изложена и обоснована Ошо в его книге «От секса к сверхсознанию». К числу 
наиболее известных высказываний Оша о соотношении сексуальности и рели-
гиозности может служить следующая цитата: «Нет ничего грешного в чистом 
простом сексе… Нет нужды скрывать его за прекрасным словом «любовь». 
Нет нужды создавать вокруг него романтический туман». 

Еще одним из следствий учения о Зорба-Будде явилось представление о 
человеке, как о потенциальном Боге. По этой причине конечной целью всех 
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религиозных практик, предлагаемых Ошо, должно было стать осознание себя 
в качестве Бога. Так, Ошо утверждал: «Каждый потенциально может стать Бо-
гом…Бог это состояние сознания, это – способ наслаждения прямо здесь и сей-
час». При этом важнейшим моментом трансформации человеческого сознания 
в сознание Бога является потеря индивида чувства собственной ограниченно-
сти, частным случаем которого является чувство ограниченности и несовер-
шенства.  

Таким образом, мораль в учении Ошо рассматривается как сила, меша-
ющая самореализации человека. В свою очередь «самореализация» определя-
ется как нахождение «по ту сторону добра и зла». Следует подчеркнуть, что 
именно эта проповедь свободы от социальных и этических ограничений сде-
лала Ошо весьма привлекательным праведником, как на Востоке, так и на За-
паде. Вместе с тем именно она послужила причиной возникновения огромного 
числа эксцессов и уголовных дел, вязанных с деятельностью в движении Ошо. 

Представление об индивиде как о потенциальном Боге не помешало 
формированию культа личности самого Ошо в созданном им движении, при 
этом не следует считать, что сам гуру стал жертвой слепого поклонения своих 
сторонников. В частности, Ошо неоднократно подчеркивал свою исключи-
тельность и исключительность своего учения, так он заявлял: «Я основатель 
единственной религии, другие религии – обман. Иисус, Магомед, Будда про-
сто совращали людей… Мое учение основано на познании, на опыте. Людям 
не надо мне верить. Я разъясняю им свой опыт. Если они находят его правиль-
ным, они его признают. Если нет, то у них нет оснований в него верить». 

Важным моментом формирования культа личности Ошо стали его мрач-
ные прогнозы по поводу будущего человеческой цивилизации, которому по 
его мнению грозит исчезновение. Единственным средством решения много-
численных глобальных проблем, порожденных техногенной цивилизацией, 
Ошо видит в кардинальном изменении человеком установок сознания. Есте-
ственно, что трансформация человеческого сознания должна совершиться 
принятием учения самого Ошо и в признании самого гуру живым Богом. 

Главной религиозной практикой движения Ошо являться уже упоминав-
шаяся динамическая медитация. Следует подчеркнуть, что уже само прилага-
тельное «динамическая» вступает в противоречие с традиционным представ-
лением о медитации как религиозной практики. И действительно, медитация 
в индо-буддийской религиозной традиции, как правило, осуществляются в не-
подвижном, т.е. статическом состоянии. В противоположность этому Ошо 
подчеркивает необходимость совмещение динамики и статики в духовных 
упражнениях. Данное совмещение противоположных по характеру состояний 
является закономерным следствием учения о Зорбо-Будде, согласно которому 
в абсолютном сознании противоположности совпадают. Однако на практике 
активные, прежде всего дыхательные упражнения, приводили к негативным 
для практикующих их адептов негативным последствиям. 

Несмотря на то, что личность самого Гуру и его движение были дискре-
дитированы многочисленными скандалами и уголовными делами, учение Ошо 
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продолжает находить значительное число последователей.  Так, согласно со-
циологическим исследованиям в мире насчитывается примерно 350 тысяч по-
следователей Ошо. Распространение учения движения Ошо осуществляется 
преимущественно косвенным образом, прежде всего посредством продажи 
многочисленной литературы и функционирования различных секций йоги и 
центров медитации. При этом данные секции и центры редко указывают на вою 
связь с движением Ощо и действуют под названиями «Тантра Йога», психологи-
ческих и реабилитационных центров и т.д. В России, как правило, такого рода 
организации функционируют в крупных городах, небольшие группы последова-
телей Ошо зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и др.  

Завершая краткий обзор учения и практик движения Ошо, необходимо 
подчеркнуть, что в религиоведческой науке сформировалась практически од-
нообразная оценка нового религиозного движения, как деструктивного метода 
опасного и при определенных условиях имеющего социальную опасность. Бо-
лее того интерес сотрудников полиции к данному религиозному движению как 
к общественно опасному, выражается в том, что данное движение относится к 
движениям «нью-эйдж», а сама Ошо является одним из пяти ее течений, а 
именно неоориенталистским.1 Их опасность заключается в следующем: 

– такие религии отличаются своим коммерческим подходом и предла-
гают последователям различные товары и услуги. При этом они зачастую мас-
кируются под образовательные оздоровительное, культурологические, а не ре-
лигиозные организации. Проповедник не гнушаются использовать и манипу-
лятивные приемы. Проще говоря, нередко такие организации попросту вытя-
гивают из людей деньги. 

– основатели такого ода движений в большинстве своем промывают 
мозги своим последователям. Данное обстоятельство выражается в обмане со-
здателями новых религий своих последователей и оказывают на них психоло-
гического давление. Членство в подобных организациях может разрушить 
психику, стать причиной разрыва всех социальных связей и полной деграда-
ции личности; 

– более того представители рассматриваемого движения занимаются 
пропагандой лженаучных и антинаучных убеждений. Эта информация может 
содержать в себе не только безобидные верования, но и различные нетрадици-
онные методы излечения и психотерапии, которые могут быть опасными для 
человека и угрожать его жизни. 

 
 

                                                 
1 Селиванов С. А. Культура нью-эйдж и альтернативная духовность Ошо // Культура. 

Духовность. Общество. 2012. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kultura-nyu-eydzh-i-
alternativnaya-duhovnost-osho . 
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Тренинговая модель развития зрительной памяти 
оперативного сотрудника 

 
В жизни каждого человека память имеет большую роль. Она помогает 

ему познавать мир, приобретать опыт. Память фиксирует, сохраняет и воспро-
изводит информацию. Способность запоминать информацию о событиях 
окружающего мира и реакции организма на эти события, а также многократ-
ное воспроизведение и изменение этой информации позволили человеку до-
биться преимущества как среди флоры, так и фауны, а в конечном итоге со-
здать высокоразвитое общество, которое с каждым днем становится все могу-
щественнее и могущественнее. Было разработано множество теорий, но в каж-
дой появлялась какая-то проблема в изучении памяти, которую нельзя было 
решить. Поэтому каждая теория о памяти  это большой вклад в общее дело ее 
изучения. Существует несколько оснований для классификации памяти: 

1. По характеру участия воли в процессах запоминания: произвольная и 
непроизвольная. 

2. По временному промежутку хранения: мгновенная, кратковременная, 
оперативная, долговременная и генетическая память 

3. По преобладающему в процессах запоминания, сохранения и воспро-
изведения материала анализатору: двигательная, зрительная, слуховая, обоня-
тельная, осязательная, эмоциональная1. 

Несомненно, стоит отметить, что для сотрудника полиции, в частности 
для оперативного сотрудника, очень важную на ряду с другими видами памяти 
имеет зрительная память. Поскольку очень многое в деятельности сотрудника 
полиции завязано на наблюдении за подозреваемым, запоминанием его силу-
эта, движений, действий. Также зрительная память оперативному сотруднику 
необходима при выполнении исследования местности, для четкого запомина-
ния всех найденных деталей, которые могли бы быть полезными. Помимо 
этого, визуальная память используется при чтении различного рода докумен-
тации, произведений или же простых писем, текстов, которые в себе несут ка-
кую-либо важную информацию. 

                                                 
1 Психология и педагогика (таможенный аспект): учебное пособие / Н.Н. Никитина, 

А.И. Пустозеров. 2-е изд., перераб. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2014, 
С.130. 
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К сожалению, человеческий организм, несмотря на его приспособляе-
мость, рано или поздно начинает ухудшаться, стареть и ослабевать. У сотруд-
ников полиции, как и у всех людей, с возрастом, а также вследствие их суровой 
профессиональной деятельности, начинают возникать проблемы со здоро-
вьем, которое может серьезно повлиять и на память.  

Поэтому им, следует обратить внимание на все эмоциональные рас-
стройства, особенно на депрессию, подавленное настроение и тревогу. Эти и 
подобные условия могут значительно снизить производительность памяти. 
Например, приступы тревоги вызывают выброс большого количества химиче-
ских веществ  катехоламинов, которые вызывают как психологические изме-
нения (паника), так и физиологические (сердечная дисфункция). 

Еще одна причина ухудшения памяти связана со злоупотреблением не-
которыми лекарствами. Например, транквилизаторы оказывают сильное нега-
тивное влияние на память. Недавние исследования показали, что транквилиза-
тор диазепам блокирует функцию памяти на срок до шести часов после при-
ема. В этом отношении снотворные препараты наиболее опасны, так как ис-
пользуются чаще и в больших дозах. Они вызывают вялость, снижение кон-
центрации внимания и потерю памяти. Некоторые сердечные препараты ока-
зывают аналогичное действие1. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что сотруднику поли-
ции, в том числе и оперативному сотруднику, необходимо стремиться к кон-
тролю за своим здоровьем, а также постоянно стремиться к развитию своей 
памяти. Для того, чтобы улучшать зрительную память, так необходимую в 
своей работе, сотруднику полиции необходимо чаще читать различные произ-
ведения, больше вспоминать различные события с максимальным уделением 
внимания мелким деталям, а также выполнять различные упражнения, имею-
щие своей целью тренировку конкретно зрительной памяти. 

Для подтверждения взаимосвязи между возрастом оперативного сотруд-
ника и его зрительной памятью, автор провел исследование. Для реализации 
данного эксперимента нами использовалась методика «Двухсерийные иллю-
страции». Методику проходили сотрудники уголовного розыска ОМВД Рос-
сии по Орловскому району УМВД России по Орловской области. В реализа-
ции данного исследования приняли участие 10 сотрудников указанного под-
разделения в возрасте от 25 до 45 лет.  

Методика содержит в себе две серии иллюстраций. В каждой из них 
находится 30 картинок, которые находятся в блокноте. Задача испытуемого 
запомнить, как можно больше картинок. На рассмотрение одной картинки да-
ется 2 секунды, после она перелистывается и так, пока не закончатся все кар-
тинки. Через десять секунд, когда картинки первой серии закончатся, нужно 
попросить испытуемого назвать все картинки, которые он запомнил. Их поря-
док не важен. Все ответы фиксируются. Вторая часть методики проходит на 
следующий день со второй серией иллюстраций точно таким же способом.  
                                                 

1 Основы общей психологии [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.П. Бада-
нина. – 2-е изд., стер. – М. : Флинта, 2012. – С.195. 
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После того, как проведение методики закончилось, высчитывается сред-
нее количество запомнившихся картинок за два дня. Далее определяется уро-
вень развития зрительной памяти: 

• хорошая зрительная память  18-30 картинок; 
• средняя  11-17 картинок; 
• плохая  меньше 101. 
В методику автором была добавлена графа «Возраст».  
После проведения методики «Двухсерийные иллюстрации», полученная 

информация автором был выглядит следующим образом (Диаграмма №1). 

 
Диаграмма 1. Возрастные характеристики респондентов. 

 
Далее респонденты проходили методику в ходе личной встречи. В тече-

нии двух дней им были выданы 2 серии иллюстраций.  
Затем проводилась обработка результатов выявления уровня зрительной 

памяти (все результаты представлены в Таблице №1). 
 

Таблица №1. Результаты выявления уровня зрительной памяти 
Возраст сотрудника Полученные баллы 

25 лет 25 
28лет 20 
27 лет 23 
31 год 17 
34 года 15 
35лет 9 
40лет 9 

42 года 8 
44 года 7 
45 лет 9 

 

                                                 
1 Зрительная память: её основные особенности и методики развития для разного воз-

раста: – Текст : электронный // По нервам-Все о болезни неравной системы и мозга: [сайт].– 
URL.: https://ponervam.ru/zritelnaya-pamyat.html (дата обращения 24.02.2023). 

Возраст

25‐30 31‐35 40‐45
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После чего автором с проводилось рассмотрение гипотезы о том, что 
зрительная память оперативного сотрудника с возрастом ухудшается.  

Среди опрошенных процент тех, кто обладает высоким уровнем памяти 
составляет 30% (3 человека), средним уровнем памяти 30% (3 человека), низ-
ким уровнем памяти 40% (4 человека).  

Высокий уровень памяти преобладает у оперативников в возрастном 
диапазоне 25-30 лет и составляет 100% (3 человека) от данной группы.  

Средний уровень зрительной памяти наблюдается у оперативных со-
трудников в промежутке от 31 года до 35 лет – 67% (2 человека) 

Низкий уровень зрительной памяти преобладает в возрастной группе 40-
45 лет – 75% (3 человека)  

Один сотрудник из возрастной группы 31-35 лет имеет низкий уровень 
зрительной памяти, и один сотрудник из возрастной группы 40-45 лет имеет 
средний уровень зрительной памяти. 

Гипотеза о том, что зрительная память оперативного сотрудника с воз-
растом ухудшается подтвердилась.  

Поэтому для улучшения зрительной памяти нами были сотрудникам по-
лиции предложены не только не только рекомендации, но и разработаны тре-
нинг для улучшения зрительной памяти:  

1. Когда едете в общественном транспорте или идете по улице пона-
блюдайте за людьми. Обращайте внимание на их походку, мимику, жесты, 
особенности строения лица. Это поможет вам лучше зрительно запоминать 
людей, что так важно в вашей работе. 

2. В конце дня, перед сном попытайтесь вспомнить места, в которых вы 
побывали, людей, которых вы видели, события, в которых вы учувствовали. 
Вспомните все до мельчайших подробностей: лица людей, мебель в помеще-
нии, пейзаж на улице. Данная тренировка улучшит вашу зрительную память. 

3. Развивать привычку к чтению. Чтение помогает развивать зритель-
ную память. Когда вы закончите чтение, обязательно перескажите его вслух. 
Утром, по дороге на работу, перескажите себе то, что вы прочитали вчера. 

4. Выберите объект. Смотрите на него 3-5 секунд, не отрываясь, и по-
старайтесь запомнить каждую деталь. Затем вдохните, закройте глаза на  
3-5 секунд, задержите дыхание и визуализируйте объект в этот момент. На вы-
дохе мысленно «растопите» образ. Это упражнение позволяет варьировать ва-
риативность, скорость и ритм, с которым вы «стираете» изображение. Общая 
продолжительность занятий: не менее двух раз в день (можно постепенно уве-
личить с 5-7 раз до 50 раз за подход). Это может улучшить зрительную память 

5. Когда идете по улице, то смотрите на проезжающие машины и запо-
минайте их номера. В конце дня попробуйте вспомнить. 

6. Играйте в игру «Найди отличия» это поможет развить внимание об-
разной памяти 

7. Проходите разные онлайн тесты на улучшение зрительной памяти 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проблема изучения зритель-
ной памяти остается актуальной и по сей день. Особенно она важна для опера-
тивных сотрудников. С помощью нее они запоминают лица, походку, приметы 
преступников, свидетелей, потерпевших. Так же большое значение имеет фик-
сация в памяти плана места преступления, отдельных важных деталей. По-
мимо этого, визуальная память используется при чтении различного рода до-
кументации, произведений или же простых писем, текстов, которые в себе 
несут какую-либо важную информацию. Улучшение зрительной памяти помо-
жет сотрудником повысить работоспособность и раскрытие преступлений. 

Тренинговая модель зрительной памяти 
Тема тренинга: зрительная память  
Цели тренинга: 
1.  Развитие зрительной памяти у оперативных сотрудников. 
2. Формирование навыков улучшения зрительной памяти у сотрудников.  
Количество человек: 10 
Время: 2 часа 
Упражнение 1. «Таблицы Шульте»  
Цель: развитие темпа зрительного восприятия 
Время: 25 минут  
Инструкция: Сотрудникам будет представлена таблица Шульте. Каж-

дый из них по очереди подходит к стенду, на котором висит таблица и все свое 
зрение фокусирует на ячейке по середине. Сотрудник по очереди называет 
числа в возрастающем порядке, расположенных на таблице как можно быст-
рее. После того, как он нашел все числа, психолог меняет на другую таблицу, 
и уже следующий сотрудник выполняет данное упражнение. Упражнение 
длится до того момента, когда последний участник тренинга выполнит задание. 

Упражнение 2. «Лица»  
Цель: формирование зрительной памяти на лица.  
Время: 25 минут  
Инструкция: сотрудникам предлагается по очереди выполнить данное 

упражнение. Участникам вывешивается лист, где составлены 4 фоторобота. 
Их задача успеть запомнить за 16 секунд особые приметы. По достижению 
16 секунд, данный лист убирается а, сотрудникам выдается бланк, на котором 
представлена таблица с разными лицами. Задача сотрудников за 10 минут 
найти те 4 фоторобота лиц, которые они запоминали. При этом необходимо 
учесть, что фотороботы тех лиц, которых они запомнили, во второй таблице 
видоизменены (изменения могут быть различными  волосы, усы, бороды, 
очки, шляпы и т.п.), но черты лица остались не измененными. В конце психо-
лог показывает верные варианты ответа. 

Упражнение 3. «Предметы» 
Цель: развитие концентрации внимания зрительной памяти 
Время: 20 минут  
Инструкция: Психолог выкладывает предметы на столе. Далее сотруд-

ники по очереди подходят к столу. Участник смотрит в течении 1 минуты на 
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предметы и отворачивается на 30 минут. Задача психолога заменить незаметно 
1 или 2 предмета на другие (т.е., к примеру, положить карандаш другого 
цвета). Далее сотрудник поворачивается и пытается найти замененный пред-
мет/ты. После идет следующий сотрудник. С каждым разом увеличивается 
сложность. 

Упражнение 4 «25» букв 
Цель: развитие зрительной памяти  
Время: 20 минут  
Инструкция: Проделайте это с несколькими участниками. Создайте таб-

лицу с 5 ячейками по горизонтали и 5 ячейками по вертикали. Каждая ячейка 
содержит пять слов: олово, ветер, арена, мусор и омега (всего 25 слов). Веду-
щий дает участникам 30 минут на запоминание слов, а затем садится за стол. 
Составьте как можно больше новых слов из букв, расположенных справа и 
слева, сверху и снизу друг от друга. 
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Ассертивность в деятельности  

сотрудников органов внутренних дел 
 
Ассертивность является одной из наиболее важных личных качеств, ко-

торые обуславливают эффективность профессиональной деятельности со-
трудников органов внутренних дел. Несмотря на всю важность наличия ассер-
тивности не каждый сотрудник обладает необходимым уровнем развития ас-
сертивности, что определяет важность организации мероприятий по психоло-
гическому сопровождению деятельности сотрудников ОВД, которые направ-
лены на развитие данного качества1. 

Начало исследования ассертивности пришлось на середину прошлого 
века, и было связано с именами таких психологов, как Альберти Р.Е. и Эм-
монс М.Л., Ланге и Якубовский, а также Смит М. Рассмотрим ассертивность, 
опираясь на теорию Мануэля Смита, известного писателя, психолога, психо-
терапевта, физиолога, который определял ассертивность как способность че-
ловека не зависеть от внешних факторов и оценок, самостоятельно регулиро-
вать собственное поведение и отвечать за него.2 

В обыденной жизни образец поведения большинства людей тяготеет к 
одной из двух крайностей: пассивности либо агрессии.3 В первом случае чело-
веком руководит неуверенность в себе, опасение потерять то, что уже нажито 
(добровольно принимает на себя роль жертвы); во втором – завуалированное 
или явное желание манипулировать окружающими, подчиняя их своим инте-
ресам. Агрессор руководствуется принципом «ты мне должен, потому что я 
сильнее», жертва  «ты мне должен, потому что я слабенький, а слабеньких 
нужно поддерживать». В отличие от этих двух распространённых типов ком-
муникации ассертивное поведение опирается на абсолютно иной принцип: «я 
тебе ничего не должен, и ты мне ничего не должен, мы коллеги».  

Рассмотрим принципы ассертивного поведения в деятельности сотруд-
ников ОВД: 

                                                 
1 Маклаков А.Г., СаунинЕ.В. Ассертивность как условие достижения вершин про-

фессионального мастерства сотрудниками ОВД // Вестник Ленинградского государствен-
ного университета имени А.С. Пушкина.  № 4. С. 109.2019г. 

2 Мануэль Дж. Смит. «Как научиться говорить «Нет» и чувствовать себя при этом 
комфортно» 190с. 1996г.  

3 Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека.- Л.:Наука, 
1988.- 270с.  
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 Эффективное общение. Тут ведущими будут являться три качества, 
такие как открытость, честность и прямота в разговоре, но не из-за эмоцио-
нального состояния другого человека. Нужно говорить то, о чем вы думаете 
или чувствуете, но при этом, не расстраивая своего коллегу. 

 Демонстрация самоуважения и уважения к другим людям. Является 
одной из составляющей ассертивности. Действует следующее правило: «Если 
вы не уважаете себя, то никто не будет уважать вас». 

 Принятие на себя ответственности за собственное поведение. По 
своей сути ассертивность  это философия личной ответственности. Мы несем 
ответственность за своё поведение и не имеем права винить других людей за 
нашу реакцию на их поведение. 

 Умение внимательно слушать, понимать и слышать. Этот принцип 
подразумевает стремление понять точку зрения своего собеседника.1  

Деятельность сотрудников органов внутренних дел направлена на под-
держание общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. 
В связи с этим, у сотрудника должна быть сформирована способность выра-
жать свои мысли, чувства и потребности в ясной, уверенной и эффективной 
форме, при этом не нарушая прав и интересов других людей. 

Человек, который обладает ассертивностью, имеет способность отстаи-
вать свои границы, не выражая агрессивности и подавления других людей. Ас-
сертивность включает в себя умение слушать других, проявлять эмпатию и 
уважение к их точке зрения, но при этом отстаивать свою позицию. 

Одной из главных особенностей ассертивного поведения человека 
можно считать еще одну составляющую, а именно ту, которая связана c реа-
лизацией как собственных прав, так и прав других людей.  

В связи с тем, что органы системы МВД подвергаются постоянному ре-
формированию, именно эта особенность может быть выделена как одна из 
важнейших составляющих деятельности современного сотрудника. Более 
того, формирование комплекса ассертивных качеств у сотрудника ОВД может 
позволить субъекту не только проявить себя в профессиональной сфере, стать 
более эффективным, но и реализовать себя как индивидуальность. Развитие 
качеств ассертивности может позволить согласовать особенности деятельно-
сти сотрудников ОВД со спецификой самой профессии без ущерба для его ин-
дивидуальной составляющей. В свою очередь, формирование ассертивных ка-
честв у сотрудников полиции позволит развиваться самой профессии, как в 
содержательном, так и в правовом контексте.2 

                                                 
1 Шейнов В. П. «Взаимосвязи ассертивности с психологическими и социально-пси-

хологическими характеристиками личности»//Вестник Российского университета дружбы 
народов. Психология и педагогика. 2018.  

2 Зеленина, Н. М. Проблема определения понятия «ассертивность» / Н. М. Зеле-
нина // Современная психология и педагогика: проблемы и решения : сборник статей по 
материалам международной научно-практической конференции, Новосибирск, 16 ноября 
2022 года. Том 11 (61). – Новосибирск: Общество с ограниченной ответственностью «Си-
бирская академическая книга», 2022. – С. 56-59.  
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Ключевыми чертами ассертивного поведения являются уверенность в 
себе, уважение к собеседнику, ясность и конструктивность высказываний. Со-
трудник ОВД, проявляя ассертивность, должен уметь находить компромиссы, от-
стаивать свою точку зрения и одновременно учитывать мнение других людей.1 

Ассертивность помогает сотрудникам ОВД эффективно выполнять свои 
обязанности, взаимодействовать с гражданами, находить оптимальные реше-
ния и справедливо решать конфликты в соответствии с законом. Особенно 
важно проявлять ассертивность в сложных ситуациях, связанных с наруше-
нием общественного порядка, так как это позволит сотрудникам ОВД сохра-
нить спокойствие и проявить профессионализм при взаимодействии с наруши-
телями. 

В целом, ассертивность – это неотъемлемый элемент профессиональной 
компетенции сотрудников ОВД, который позволяет им успешно работать в 
условиях повышенной ответственности и необходимости постоянно прини-
мать взвешенные и справедливые решения. 

Таким образом, для сотрудника органов внутренних дел важно, чтобы 
он обладал таким личностным качеством как ассертивность. В случае, если 
сотрудник не обладает таким качеством, эффективность его деятельности сни-
жается. В целях формирования у сотрудников ассертивности, необходимо про-
водить психологические работы. Для успешной реализации задач, возлагае-
мых на сотрудников правоохранительных органов, в целях повышения уровня 
ассертивности сотрудников, необходимо проводить определенные действен-
ные занятия. Ниже нами в качестве рекомендации будут предложены следую-
щие тренинги: 

 Тренинг «Уверенное общение». В рамках занятия можно провести ро-
левые игры, в которых сотрудникам будут определены разные роли и учиться 
определенным навыкам общения, которые помогут им быть увереннее в своих 
высказываниях, адекватно реагировать на критику и отстаивать свои права. 

 Тренинг «Разрешение конфликтов». Сотрудники ОВД часто сталки-
ваются с конфликтными ситуациями, поэтому им нужны навыки разрешения 
конфликтов, как внутри коллектива, так и с гражданами. В рамках занятия 
можно провести ролевые игры, в которых участники будут выступать в роли 
конфликтующих сторон, и учиться находить компромиссные решения. 

 Тренинг «Управление эмоциями». Сотрудники ОВД часто оказываются 
в экстремальных ситуациях, которые могут вызвать сильные эмоции или даже 
стресс. В рамках занятия можно учиться управлять своими эмоциями, находить 
способы успокоиться и повышать свою уверенность в особых условиях. 

 Тренинг «Планирование и организация работы». Сотрудники ОВД ре-
гулярно сталкиваются с необходимостью решать множество задач в ограни-
ченное время. В рамках занятия можно учиться планировать и организовывать 
свою работу, управлять непредвиденными ситуациями и находить оптималь-
ные решения. 
                                                 

1 Рязанцева, М. В. Понятие ассертивности как социальный феномен / М. В. Рязанцева 
// Психология и педагогика в Крыму: пути развития. – 2021. – № 1. – С. 90-97.  
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 Тренинг «Развитие лидерских качеств». В ОВД, как и в любой орга-
низации, нужны лидеры, которые могут вести коллектив к достижению общих 
поставленных целей. В рамках занятия можно учиться развивать лидерские 
качества, такие как коммуникабельность, решительность, умение вести людей 
и делегировать задачи. 

Разнообразие вышеупомянутых психологических мероприятий, с одной 
стороны, будут указывать на весьма широкие возможности системы психоло-
гического обеспечения в решении задач, стоящих перед МВД России, а с дру-
гой – обуславливать существование обширной психологической практики. В 
свою очередь, формирование ассертивных качеств у сотрудников полиции 
позволит развиваться самой профессии, как в содержательном, так и в право-
вом контексте. Таким образом, реализация данных занятий позволит повысить 
уровень ассертивности у сотрудников ОВД. 
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Семейно-бытовое насилие как психологический аспект  

преступности несовершеннолетних 
 
В Конвенции о правах ребенка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года1, признается гармоничное и полное разви-
тие детей, которое необходимо осуществлять в кругу семьи. По данному нор-
мативно-правовому акту, семья признается основной ячейкой общества, кото-
рая во всех сферах развития ребенка, должна принимать все необходимые 
меры для защиты этого члена общества. Дети являются главным стратегиче-
ским ресурсом развития общества и государства в целом. Будущее нашей 
страны зависит от благополучия, а также физического и психологического 
здоровья подрастающего поколения. 

Семейно-бытовое насилие является одной из негативных жизненных си-
туаций, с которыми может столкнуться каждый член общества. Данные ситу-
ации негативно влияют на состояние общественных, семейных отношений, 
физическое и эмоциональное состояние отдельной личности, которая наибо-
лее подвержена насилию  ребенок. Реальное состояние совершения насилия в 
отношении детей сложно оценить, так как большинство таких действий явля-
ются латентными. Несовершеннолетние не заявляют в правоохранительные 
органы, так как это совершается их родителями, которые обладают властью и 
контролем над детьми. В связи с изученными нами данными, рассматриваемая 
тема является актуальной, так как пережитое насилие ребенком в детстве, в 
последующем приводит к отдаленным последствиям, одним из которых явля-
ется совершение преступлений, а также последующее воспроизведение наси-
лия по отношению к своим детям2.  

Причины совершения насилия родителями в отношении своих детей за-
висят от социальных ценностях и морали, сложившейся в обществе в то или 
иное время развития общества, также семейное неблагополучие. До сих пор в 
21 веке существует установка у некоторых родителей, что совершение каких-
либо действий (ударить ремнем, ладонью, подзатылок, крики и унижения детей) 
является неотъемлемой часть воспитания ребенка. Но это крайне недопустимо. 

                                                 
1 Конвенция о правах ребенка - принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/ 
childcon.shtml  

2 Жестокое обращение с детьми как проблема, требующая междисциплинарного ре-
шения / С. Б. Лазуренко, Н. В. Мазурова, Л. С. Намазова-Баранова, Т. В. Свиридова // Пе-
диатрическая фармакология. – 2012. – Т. 9, № 2. – С. 80-84. – EDN OXKAQL. 
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В данной работе нами будет рассматриваться насилие в семейно-быто-
вой сфере, которое может включать в себя различные формы воздействия на 
ребенка, в зависимости от ситуации, от личности жертвы и правонарушителя 
и т.п. Выделяют следующие формы насилие над детьми: 

‐ Физическое насилие 
Данное форма представляет собой нанесение различных повреждений и 

травм, запирание в кладовке, привязывание к стулу и т.д.  
Психолог Зиновьева Н.О. в своих работах под физическим насилием по-

нимание, такое отношение к ребенку, когда он ставится в уязвимое положение 
от взрослых, когда ему умышленно и целенаправленно причиняются повре-
ждения, или же взрослые (родители, бабушки, дедушки, законные представи-
тели, опекуны) не препятствуют совершению таких повреждений их ребенку. 
Опасность такого насилия проявляется в том, что они совершаются в отноше-
нии 60% всех детей, и что данные повреждения маскируются под бытовые, 
спортивные травмы.  

Независимо от последствий, все виды физического насилия несут за со-
бой изменения поведения и психического состояния ребенка. К ним относятся: 
агрессивность, замкнутость, пассивность, эмоциональная слабость, повышен-
ная тревога, саморазгружающееся поведение, тревожность, страх дома и ро-
дителей, побеги с дома, также потенциальное совершение правонарушений и 
наличие большого спектра форм проявления девиантного поведения у под-
ростков. Основными нарушениями, которым подвергаются дети, при физиче-
ском насилии в отношении них являются: агрессивность совершения асоци-
альных действий; неконтролируемое поведение ребенка; демонстрация непо-
виновения родителям, взрослым; конфликтность по отношении ко всем.  

‐ Сексуальное насилие 
Данная форма насилия является одной из тяжелых. Сам факт соверше-

ния данных деяний влечет за собой не только физический вред, причиненный 
ребенку, а также возникновение серьезный отклонений в психологическом 
развитии. В этом случае у детей могут быть выражены нарушения в эмоцио-
нально-волевой, мотивационно-потребностной сфере и поведенческих реак-
циях. Самым опасным социальным последствием данного насилия будет фор-
мирование у несовершеннолетнего аномального поведения, которое выража-
ется в совращении сверстников, малолетних детей, и совершение иных раз-
вратных действий. 

‐ Психологическое и эмоциональное насилие 
Некоторыми авторами эмоциональное и психологическое насилие рас-

сматривается совместно1, по направленности данных действий на эмоциональ-
ную сферу развития несовершеннолетнего.  

К представленной форме относятся такие действия как, крики, оскорб-
ление, унижение, эмоциональная холодность по отношению к ребенку, прини-
жение достоинства ребенка, запугивание ребенка, совершение аморальных 
                                                 

1 Защита детей от жестокого обращения / Е. Н. Волкова, О. М. Исаева, Т. Н. Балашова 
[и др.]. – Москва : Питер, 2007. – 254 с. – (Дети без семьи). – ISBN 5-91180-151-5. – EDN QVJGZH 
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действий в присутствии ребенка или специальное совершение и демонстрация 
таких деяний, обман ребенка и т.д. Совершение психологического насилие по-
нимается как осуществление в отношении ребенка, такие деяний, которые тор-
мозят и вредят здоровому развитию его адаптационных способностей и потен-
циала.  

В психологическом насилии выделяют 9 форм воздействия. К ним отно-
сятся:  

1. Отказ; 
2. Презрение; 
3. Терроризирование; 
4. Изоляция;  
5. Эксплуатация;  
6. Отсутствие эмоционального реагирования;  
7. Пренебрежение;  
8. Бытовое насилие;  
9. Эмоционально жестокие высказывания.  
В процессе осуществления данных воздействии несовершеннолетний 

подвергается неоднократному напряжению из-за неадекватной психоэмоцио-
нальной реакции. Продолжительное напряжение приводит к торможению и 
искажению своего образа-Я, задержке в эмоционально-волевом развитии, ис-
кажается понимание собственных эмоций и их внешних проявлений. В после-
дующем несовершеннолетний не сможет правильно и адекватно реагировать 
и воспринимать чувства других людей, что может привести к совершению в 
отношении этих лиц противоправных действий. В связи с этим несовершенно-
летний может вырасти ригидной личностью, со сниженной адаптационной 
способностью и наличием различных зависимостей и суицидальных склонно-
стей. Наличие такого эмоционального насилия в отношении несовершенно-
летнего как публичное унижение, потеря своего уважения в глазах сверстни-
ках и взрослых, приводит к глубоким душевным переживаниям, самоизоляции 
от общества. Если же подросток не сможет пережить свои переживания и не 
найдет защиту в других людях, в том числе в родителях, друзьях и т.п., он мо-
жет быть подвергнут совершению тяжких преступлений и вовлечению в де-
структивные группы несовершеннолетних.  

Исследование проблемы агрессивности несовершеннолетних, показало, 
что ребенок берет модель поведения полученную, в первую очередь, от своего 
близкого окружение, а им является семья (родители, бабушки, дедушки, бра-
тья и сестра). Поэтому применение физических мер наказания, а также других 
форм насилия не является целесообразным, и реакция несовершеннолетнего 
на данные действия может проявляться в виде агрессии, неконтролируемого 
поведения, также совершения противоправных деяний. Исследования показы-
вают, что те дети, которые в дошкольном и школьном возрасте подвергались 
насилию, и вследствие проявляли агрессию, в большинстве случаев, склоны к 
ассоциативному проявлению.  
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На основе вышесказанного можно сделать выводы, что любое насилие, 
совершаемое взрослыми в отношении несовершеннолетних, оставляет след в 
его развитии и становлении как личности. Основными последствиями совер-
шения семейно-бытового насилия является: отсутствие контроля несовершен-
нолетними над своей агрессивностью, импульсивностью; отсутствие доверия 
к людям; наличие состояний страха, которые в последующем могут перерасти 
в осуществление садистских наклонностей; нарушения в эмоциональной, во-
левой сфере развитии личности. В последующем, если несовершеннолетний 
не сможет справиться с данными задержками, особенностями в своем разви-
тии, он с большой вероятностью станет преступником, насильником. 
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Профайлинг лица в криминалистической деятельности полиции 
 
В профессиональной деятельности сотрудника полиции, помимо рас-

крытия и расследования, важную роль играют предупреждение и предотвра-
щение преступлений и правонарушений различных категорий тяжести. С этой 
целью начиная со второй половины 20 века активно развиваются методы вы-
явления отдельных лиц или групп лиц, готовящихся совершить, совершивших 
преступления, а также скрывающих следы преступной деятельности. Необхо-
димость развития данных методов диктуется современными тенденциями уве-
личения преступлений террористической и экстремистской направленности, 
как создающих наибольшую опасность конституционному строю государства 
и безопасности Российской Федерации и ее граждан в целом: статистические 
данные говорят, что в период с 2016 по 2020 год количество преступлений 
террористической направленности увеличилось на 75,75%, что представляет 
колоссальную опасность для общественной безопасности в Российской Феде-
рации. Методы выявления лиц, вынашивающих преступный замысел, также 
позволяют пресекать и предотвращать преступления в сферах незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ, оружия и боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также ряда других преступ-
лений. Основным фактором возможности применения данного метода служат 
непроизвольные реакции человеческого организма и психики на совершение 
им деяния, имеющего негативную оценку со стороны общества и государства. 
Эти реакции носят наименование эмоций. Научно доказанным является тот 
факт, что эмоциональные реакции (в отличие от эмоциональных состояний, в 
которые они способны переходить) на лице человека проявляют себя лишь на 
доли секунды или, конкретнее, около 0,5 секунды. Однако это утверждение 
валидно лишь для тех самых вышеупомянутых непроизвольных реакций, в 
случае же намеренного, обдуманного воспроизведения ситуативно необходи-
мых эмоциональных реакций период их отображения на лице может заметно 
увеличиться. При этом необходимо помнить, что такое увеличение продолжи-
тельности проявления эмоций необязательно и не всегда происходит ввиду 
прямого на то умысла человека: это может являться следствием того психиче-
ского или физического состояния, в котором он сейчас находится. К таким со-
стояниям относятся: состояние аффекта, психическое или физическое заболе-
вание, алкогольное, наркотическое или иное опьянение и другие. Среди наибо-
лее универсальных человеческих эмоций принято выделять следующие: 
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1. Печаль (горе); 
2. Гнев; 
3. Удивление; 
4. Страх; 
5. Отвращение и презрение; 
6. Эмоции удовольствия; 
7. Смущение и стыд; 
8. Вина. 
Само по себе проявление представленных эмоций не является сигналом 

о наличии у конкретного лица преступного замысла, их значение для выявле-
ния отклоняющегося поведения возникает тогда, когда проявление любой из 
указанных эмоций, а также их сочетание, не соответствует естественным ре-
акциям человека в сложившейся ситуации. Важно осознавать, что о несоответ-
ствиях сигнализирует не только наличие посторонних (лишних) эмоциональ-
ных реакций, но и отсутствие необходимых в создавшихся условиях. Обнару-
жение указанных несоответствий  это шаг на пути к изобличению преступных 
замыслов, совершаемых и совершенных преступлений, лиц, содействующих в 
их подготовке, совершению или сокрытию, а также лиц скрывающихся от си-
стемы расследования преступлений и исполнения наказаний в их отношении. 
Таким образом следует отметить основные способы распознавания вышепере-
численных эмоций и условия их проявления у указанных лиц. 

Печаль (горе): 
Проявление печали и горя для лиц, готовящих, совершающих или совер-

шивших преступление, актуально в меньшей степени как естественная реак-
ция на свои действия, однако может выступать как манипуляция в целях со-
крытия готовящегося или совершенного деяния. Важной особенностью пе-
чали как таковой является то, что она представлена и как эмоция, и как психи-
ческое состояние, что обуславливает возможность ее продолжительного отоб-
ражения на лице. Печаль также может быть сопряжена с другими эмоциями: 
такими как гнев, стыд, радость. Для ее проявления характерна следующая со-
вокупность изменяющихся признаков внешности человека: 

1) Возможно появление складок на лбу в форме «подковы». Это необя-
зательный признак и обусловлен особенностями строения мышц в это части 
лица, однако наличие этого признака говорит о проявлении именно печали и 
не свойственен другим эмоциям. В случае отсутствия у человека такой осо-
бенности строения мышечной ткани на лбу печаль может проявляться в виде 
изогнутых к верху горизонтальных складок. Всякое же отсутствие складок на 
лбу может являться сигналом к имитации указанной эмоции и попытке ввести 
в заблуждение. 

2) Головки бровей приподняты вверх и сведены, возможно образование 
вертикальной межбровной складки. Данный признак весьма сложно поддается 
копированию умышленно, а потому считается достоверным признаком печали. 

3) Опущенное состояние верхнего века обоих глаз. 
4) Напряжение щек. 
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5) Уголки губ опущены, однако линия смыкания губ может быть ис-
кривлена дугой, как в улыбке, из-за напряжения щек. 

В целях более достоверного распознавания указанной эмоции рекомен-
дуется использовать метод абстрагирования: воспринимать каждый признак 
отдельно от других, чтобы особенности отображения отдельных признаков не 
вводили в заблуждение при оценке общей картины. 

Гнев: 
Гнев – это эмоция насилия, наиболее характерный признак лиц, готовя-

щихся или совершивших противоправное деяние. Причинами гнева могут 
быть различные факторы окружающей среды и субъективные мотивы лично-
сти. К этим причинам относятся, например, несогласие слушающего с мне-
нием говорящего, нарушение установленных и принимаемых личностью ра-
мок поведения другими лицами, гнев, направленный на самого человека (как 
ответная реакция активного механизма защиты) т.д. Проявление гнева может 
быть сопряжено с эмоциями удовольствия, страха, презрения, смущения и 
других. На лице эмоция гнева отображается в виде качественного изменения 
следующих элементов внешности: 

1) Рот: губы смыкаются, из-за чего сам рот визуально кажется тоньше 
и меньше. Это наиболее значимый признак, так как он плохо контролируется 
сознательно и проявляется раньше остальных. Это также признак сдерживае-
мого гнева, нередко связанная с ещё одним признаком: сжатием челюстей, как 
попыткой насильно сдержать реакцию на внешний раздражитель. При этом 
возможно выдвижение нижней челюсти вперёд из-за чего ширина нижней 
губы становится больше при сохранении признака сомкнутых в линию губ. 

2) Крыльев носа: нередко наблюдается расширение ноздрей, как по-
пытка успокоиться за счёт обильного поступления кислорода, это помогает ре-
шить следующие задачи: 

- отстраниться от действующего в данный момент на человека раздра-
жителя; 

- улучшить поступление в мозг кислорода; 
- стабилизировать чрезмерное сердцебиение; 
Таким образом данный признак  реакция исключительно физиологиче-

ская, а потому также трудно поддается контролю. 
3) Верхнего и нижнего века: наблюдается их значительное напряжение, 

следствием которого является так называемый «свирепый взгляд»: глаза рас-
крыты умеренно или широко, глаза смотрят снизу вверх, брови сведены и опу-
щены. Этот признак может проявляться в меньшей степени в случае сдержи-
ваемого или слабого по интенсивности гнева. 

4) Бровей: они сведены и образуют одну-две вертикальные складки, го-
ловки бровей опущены. Сам по себе этот признак не является значимым в рас-
познавании эмоций гнева, так как характерен и для других эмоций таких, как 
озадаченность, задумчивость, смущение и других, однако в совокупности с 
другими является практически неотъемлемой частью картины гнева. 
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5) Кожных покровов лица: сильный гнев или ярость нередко вызывают 
их покраснение. 

Удивление: 
Удивление – это эмоция, имеющая наименьшую продолжительность 

проявления, которая связана со скоростью осознания ситуации и реагирова-
нием на нее. Если говорить о ее проявлении у рассматриваемой нами катего-
рии лиц, то она имеет две основные характеристики: малую частоту встречае-
мости и большую степень значимости, так как хуже всего поддается контролю 
за счёт неподготовленности к источнику ее появления. При этом важно отме-
тить и тот факт, что данная эмоция может быть характерна не только лицам, 
подготавливающие и совершающим преступные действия и бездействия, но и 
лицам, не принимающим в них участия вовсе, что позволяет также установить 
свидетелей совершаемых преступных действий. Признаками удивления служат: 

1) Поднятые вверх брови, в отличие от других эмоций, в выражении ко-
торых участвуют брови, при удивлении они поднимаются равномерно и до-
статочно высоко, из-за чего более заметными становятся складки на лбу; 

2) Глаза широко раскрыты: верхнее веко обнажает белок над радужкой; 
3) Рот открыт или приоткрыт, хотя это движение не является обязатель-

ным и его ослабленное проявление может выражаться в расслаблении мышц 
вокруг рта, из-за чего он может визуально казаться опущенным. 

Страх: 
Страх – универсальная реакция на любую угрозу при этом угрозой счи-

тается все, что по мнению самого человека может причинить ему физические 
или душевные страдания. Вызывать страх у выбранной категории лиц могут 
разнообразные причины: страх неудачи, страх быть пойманным, страх осуж-
дения, страх наказания, страх потери контроля и осознания и так далее. Эта 
эмоция проявляется в трёх вариантах: испуг (наиболее кратковременная вари-
ация страха, похожая на удивление и быстро сменяемая другими эмоциями: 
гнева, облегчение, ужаса и другими), страх (умеренное проявление эмоции, 
различное по своей продолжительности), ужас (крайняя степень страха, 
обычно непродолжительная по времени). Страх выражается следующим образом: 

1) Головки бровей приподнимаются и сближаются, не образуя при этом 
складку, как в случае гнева или умственного затруднения; 

2) Верхнее веко поднимается, а нижнее напрягается; 
3) Рот вытягивается, а уголки опускаются, что является следствием 

напряжения челюстей как готовности к действию. 
Отвращение: 
Само по себе отвращение – это часть защитной системы организма от 

объектов, несущих в себе угрозу. Наиболее часто оно проявляется в отноше-
нии биологических жидкостей: крови, мочи, спермы, слюны, так как эти жид-
кости нередко выступали и выступают потенциальным источником зараже-
ния. Также объектом отвращения выступают люди, совершающие аморальные 
поступки, несущие угрозу общественному порядку. Признаками отвращения 
на лице являются: 
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1) Брови нахмурены и сведены; 
2) Веки напряжены; 
3) В верхней части носа появляются горизонтальные складки, носогуб-

ные складки при сильном проявлении отвращения более выражены; 
4) Верхняя губа приподнята, а нижняя выдвинута вперёд, при этом 

губы расслаблены. 
Важной особенностью отвращения, как и презрения, является то, что оно 

в полной мере может выражаться одной стороной лица. 
Презрение: 
Презрение отражает чувство превосходства. Оно имеет место тогда, ко-

гда у лица, его выражающего, имеется определенная доля власти над ситуа-
цией, группой людей или конкретным человеком, и, как следствие, пренебре-
жение ими. Описанная ситуация нередко встречается в ситуациях, связанных 
с применением различного вида насилия, хотя встречается и в ряде других слу-
чаев, не связанных с ним, однако, напомню, что для профайлинга как такового 
существенным является именно то поведение, которое не соответствует тре-
бованиям существующей обстановки. На лице презрение выражается главным 
образом в поднятии одного из уголков рта. Движение остальных элементов 
лица может указывать на другие эмоции, переживаемые совместно с презре-
нием: гнев, радость, отвращение. Например, смесь радости с презрением вы-
зывает такое изменение выражения лица, которое в литературе принято назы-
вать «презрительной улыбкой»  уголки рта растягиваются в улыбке, но один 
из них поднимается выше, что вызывает явную асимметрию.  

Эмоции удовольствия: 
В отличие от других уже описанных эмоций эмоции удовольствия – это 

целая группа разнообразных эмоций, объединенных общим конечным состоя-
нием нервной системы. Согласно классификации, предложенной Полом Экма-
ном, эмоции удовольствия делятся на: удовольствия от ощущений (связанные 
с приятными ощущениями  визуальными, слуховыми, обонятельными, вкусо-
выми и тактильными), от удовлетворения (вызванные утолением потребности 
или интереса), от расслабления (вызванные ослаблением или уходом фактора 
раздражения) и некоторыми другими, выделение которых в качестве самосто-
ятельных эмоций и самим автором весьма спорно. Эмоции удовольствия отоб-
ражаются на лице главным образом с помощью улыбки, при этом истинная 
улыбка задействует не только круговые мышцы рта, но и через скуловые 
мышцы включает в работу мышцы глаз. Это позволяет отличать истинную 
улыбку от «дежурной», вынужденной и улыбок, проявляющихся во время дру-
гих эмоций. Удовлетворение на лице преступника может быть вызвано дости-
жением преступной цели, чувством безнаказанности, превосходства и т.д. 

Стыд и смущение: 
Увидеть одну из этих эмоций на лицах преступников, заранее планиро-

вавших свое преступление – большая редкость, в значительной мере они свой-
ственны тем, для кого совершение ими преступлений – неожиданность, т.е. 
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лицам, совершающим преступления в состоянии аффекта, в состоянии край-
ней необходимости или необходимой обороны. Проявление стыда может быть 
сопряжено с проявлением страха, гнева, печали, радости. Признаками смуще-
ния на лице могут служить:  

1) Чуть опущенные и сведённые брови; 
2) Опущенное верхнее веко и отведение взгляда вниз и в сторону; 
3) Губы чуть сжимаются, но не образуют тонкую линию, как при гневе, 

а скорее, наоборот, выпячиваются, уменьшаясь в длину, но не уменьшаясь, а 
даже увеличиваясь в ширину. 

Профайлинг лица является важной частью криминалистической дея-
тельности полиции. Он позволяет определить характеристики и личностные 
особенности преступника на основе анализа его поведения, привычек, жизнен-
ного опыта и других факторов. 

Профайлинг лица может быть использован для расследования различ-
ных преступлений, таких как убийства, насилие, кражи и другие. Он помогает 
полиции сократить список подозреваемых и сосредоточиться на наиболее ве-
роятных кандидатах. 

Для создания профиля лица полиция использует различные методы и 
техники, такие как анализ места преступления, интервьюирование свидетелей 
и жертв, анализ данных о преступлениях, психологический анализ и т.д. 

Важно отметить, что профайлинг лица не является точной наукой и мо-
жет быть ошибочным. Поэтому полиция должна использовать его в сочетании 
с другими методами расследования для достижения наилучших результатов. 
Таким образом нами были рассмотрены основные эмоции человека, условия и 
характер их проявления у лиц, готовящих, совершающих или совершивших 
противоправные действия, а также других лиц, распознавание эмоций которых 
может способствовать предупреждению, раскрытию, выявлению преступле-
ний. Важно отметить, что выделенные эмоции хотя и являются основными, не 
образуют исчерпывающий перечень эмоций, испытываемых человеком, а ин-
тенсивность их проявления зависит от индивидуальных характеристик лично-
сти. Другие эмоции по своей сути выступают комбинацией рассмотренных 
нами эмоций и сочетают в себе их опознавательные черты. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить важность ана-
лиза эмоциональных реакций, находящих свое отражение на лицах людей, в 
целях выявления преступлений и недопущения наступления последствий, не-
сущих угрозу для общества, государства и каждого человека в нем. 
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экстремистским проявлениям в православной среде 
 

Несмотря на то, что православие как его канонической, так и в альтер-
нативных формах в настоящий момент времени не используется экстремист-
скими силами для разжигания религиозной и национальной ненависти сотруд-
никам правоохранительных органов следует учитывать, что его духовный ав-
торитет данной религии может быть использован для совершения целого ряда 
противоправных действий. Примерами противоправных действий, в том числе 
экстремистского характера имеющими места в среде верующих православных 
христиан различных юрисдикций следует отнести: 

 несанкционированное руководство религиозной общины, сбор мате-
риальных средств, создание под видом действующих зарегистрированных ре-
лигиозных общин, радикальных групп и тоталитарных сект; 

 несанкционированное руководство зарегистрированными религиоз-
ными организациями, участие их духовенства в различных политических ак-
циях, в том числе и экстремистского характера; 

 проявление в общественных движениях ориентированных на под-
держку религиозных ценностей различных проявлений праворадикального 
экстремизма, создание на базе незарегистрированных групп экстремистских 
сообществ; 

 использование экстремисткой символики в религиозном культе и по-
литической практики; 

 создание и распространение экстремистских материалов. 
Необходимость профилактики пресечения и раскрытия преступлений 

экстремистской направленности во многом обусловлено существованием 
большого числа псевдоправославных сект, в которых могут нарушаться закон-
ные права граждан и которые могут осуществлять различные виды экстре-
мистской деятельности. По причине большого сходства псевдоправославных 
сект с догматикой и культовой практикой канонического и альтернативного 
православия сотруднику правоохранительных органов непосредственным или 
опосредованным образом нужно получить ответы на следующие вопросы: 

• какое вероучение разделяет исследуемая группа; 
• является ли оно в полной мере православным; 
• какова история возникновения данной группы; 
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• является ли данная группа зарегистрированной религиозной органи-
зацией или отделившейся от нее частью; 

• какой юрисдикции принадлежит исследуемая группа; 
• если группа неоднократно меняла свою юрисдикцию, то какими при-

чинами она ее объясняет; 
• на сколько враждебно исследуемая группа относится к другим право-

славным конфессиям и иным религиям; 
• состоит ли исследуемая группа в каком-либо сообществе альтернатив-

ного православия; 
• признается ли лидер группы или группа в целом гонимой за принад-

лежность истинному православию со стороны официальной церкви и государ-
ства; 

• имеется ли в группе запрет на общение ее членов с обществом, госу-
дарственными структурами, представителями других конфессий и религий; 

• существуют ли в группе механизмы вымогательства денежных и ма-
териальных средств либо в пользу общины, либо в пользу руководителя 
группы; 

• применяется ли метод запугивания для желающих выйти из группы; 
• существуют ли в группе практика психологического принуждения к 

принятию монашества; 
• существуют ли примеры обвинения в безнравственном поведении 

лиц, добровольно вышедших из группы по причине разочарования в ее учении 
и религиозной практике; 

• насколько руководители группы контролируют частную жизнь ее чле-
нов (смену работы, приобретение собственности, вступление в брак); 

• оправдываются ли неблаговидные поступки руководства группы или 
ее членов мотивами служения высшей цели; 

• разделяют ли руководители и члены группы идеал «очищения 
церкви»; 

• считают ли себя члены группы избранными и достойными спасения, 
а всех остальных людей обреченными на гибель. 

Помимо определения является ли та или иная группа представительни-
цей альтернативного православия, действующей на законных основаниях или 
авторитарной сектой, возникает потребность в определении ее отношения к 
идеологии религиозно-политического экстремизма. Одним из важнейших мо-
ментов такого рода анализа служит установить степень решимости той или 
иной группы и реализовать программу той или иной радикальной целостно-
сти. Важнейшими моментами данного анализа служит: 

 установление степени важности решения социальных и политических 
проблем для исследуемой группы; 

 наличие в учении группы таких элементов как антисемитизм, нацио-
нализм, расизм, ксенофобия; 

 участие лидеров группы в политических акциях праворадикалов; 
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 принадлежность рядовых членов группы или ее руководства к опре-
деленной праворадикальной партии или общественно-политическому движе-
нию; 

 наличие конкретных материалов, подтверждающие факты разжига-
ния, религиозной, национальной, расовой или социальной ненависти со сто-
роны руководства или рядовых членов исследуемой группы; 

 наличие у группы конкретной программы переустройства социально-
политической жизни, предполагающую применение насильственных средств. 

Радикализация православного вероучения, приводящая к возникнове-
нию радикальных и экстремистских сообществ, может осуществляться на не-
скольких направлениях. Важнейшими из них следует считать: 

• абсолютизация какого-либо момента православного вероучения, 
например, преувеличение почитания Пресвятой Девы Марии или какого-либо 
святого, приводящее к искажению; 

• введение новых элементов, не свойственных православному вероуче-
нию, в том числе заимствований из нехристианских религий; 

• придание православному вероучений не свойственных ему национа-
листических, ксенофобских и социопатических черт; 

• искажение идеи духовного наставничества, приводящее к трансфор-
мации данной духовной практики к различным видам манипулирования сознания; 

• сведение религии к ее внешней стороне и обвинение в отходе от пра-
вославия всех отклонившихся от соблюдения обрядовых норм; 

• перерождение религиозной веры в фанатическое убеждение, не терпя-
щее никакого возражения и критического рассмотрения; 

• стремление к подчинению религиозного сознания всех сторон духов-
ной социальной жизни. 

Если представить основные направления радикализации православного 
вероучения в предельно сжатом виде, то в этом процессе можно выделить две 
основные тенденции: 

 искажение православной догматики либо путем привнесения чуж-
дых ей элементов, либо абсолютизацию того или иного ее положения; 

 подчинение всего многообразия социально-политической жизни уз-
коконфессиональным интересам. 

Данные положения следует признать противоречащие характеру право-
славной духовности обладающие мировоззренческой сложностью и социаль-
ной открытостью. По этой причине различные проявления экстремизма, име-
ющие место в православной среде, встречают резкое неприятие как со стороны 
канонического, так и со стороны альтернативного православия. Поэтому 
успешная профилактика проявлений экстремизма в православной среде во 
многом зависит от эффективного взаимодействия с руководством РПЦ и ру-
ководством зарегистрированных организаций альтернативного православия. 
Взаимодействие с представителями различных православных организаций бу-
дет успешным при наличии у самих сотрудников знаний: 

 в области православной догматики 
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 истории православия в целом и русского православия в частности 
 понимание взаимоотношений, сложившихся между различными 

направлениями канонического и альтернативного православия этических 
норм общения, как с рядовыми верующими, так и с представителями право-
славного духовенства. 

Таким образом, успешная работа по противодействию различным про-
явлениям религиозного экстремизма в праворадикальной среде может быть 
успешной только при условии наличия высокого культурного и образователь-
ного уровня сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих 
данную деятельность в силу своих служебных обязанностей. 
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Актуальные виды девиантного поведения среди молодежи 
 
На определенном этапе жизни каждый человек сталкивается с трудно-

стями. В такие моменты важным является то, каким образом индивид спра-
вится с препятствием и справится ли он вообще. Кто-то находит в себе силы 
противостоять проблеме, а иной предпочитает уклонение от общепринятых 
норм и правил. Тогда особую роль приобретает такой термин, как отклоняю-
щееся, или девиантное, поведение. 

Молодежь представляет собой одну из самых уязвимых и психологиче-
ски активных социальных групп. Подростки чаще всего подвергаются воздей-
ствию каких-либо новых веяний или течений, а также у них возникает острое 
желание быть «в тренде», быть «своим», поскольку в таком возрасте у моло-
дых людей еще не сформировалось мировоззрение, свои взгляды и установки. 
Человек «копирует» поведение своих сверстников, хочет подражать им, чаще 
всего находится какой-либо авторитет, взгляды и поведение которого очень 
сильно влияют на несформировавшуюся личность. Как правило, нормы пове-
дения, бытующие в такой среде, не являются общепринятыми. У подростков 
возникают различного рода проблемы в личной жизни, в учебе, в отношениях 
с родителями, и тогда молодые люди думают, каким образом решить эти про-
блемы, зачастую выбор падает на действия девиантного характера.  

Важным является определить, что такое девиантное поведение. Многие 
ученые выдвигали свои точки зрения. Изучив их труды, мы сделали вывод о 
том, что девиация, или девиатное поведение,  это любые действия, которые 
противоречат сложившимся в конкретном обществе нормам, стандартам и 
правилам. 

Девиантное поведение1 в трудах ученых также определяется как откло-
нение от базовых норм. Открытым остается вопрос, что же понимать под ба-
зовыми нормами. Итак, базовые нормы, или социальные нормы,  это такие об-
щие правила и образцы поведения людей в социуме, которые рассчитаны на 
неоднократное применение и перманентное действие неопределенным кругом 
лиц. Существование таких норм обусловлено общественными отношениями, 
сложившимися в обществе. 

 

                                                 
1 Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для 

вузов / Ю. А. Клейберг.  5-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 2021.  
с. 160. 
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Причины отклоняющегося поведения. 
Становление и развития такого феномена как девиантное поведение 

наблюдается уже не одно десятилетие, тем не менее оно не перестает быть ак-
туальным. В тот момент, когда индивид переходит из детства в подростковый 
возраст, от состояния незрелости к состоянию некого осознанного поведения 
начинает формироваться модель девиантного поведения. Такой переход затра-
гивает анатомические особенности, интеллектуальное и нравственное разви-
тие. Молодые люди стремятся доказать своим друзьям и вообще всему окру-
жению, что они независимые и самостоятельные в принятии взрослых реше-
ний. Часто подростки оказываются неготовыми к таким решениям, они легко 
поддаются влиянию извне. Действия носят характер социальной незрелости. 
Однако молодые люди склонны думать, что это общество «не такое», оно не 
готово принять подростков такими, какие они есть. Все это порождает кон-
фликт между действиями молодежи и общепринятыми социальными нор-
мами. Таким образом и возникает отклоняющееся поведение, которые может 
приобретать различные формы проявления. Девиация проявляется во вредных 
привычках, которые пагубно влияют на молодое поколение.  

Выделяются следующие вредные привычки: 
 

 
 
Алкоголизм. 
Подростковый алкоголизм1 представляет собой одно из самых распро-

страненных среди молодежи явлений. Оно заключается в чрезмерном вредя-
щем здоровью объеме употреблении спиртосодержащей продукции моло-
дыми людьми в возрасте от 12 до 18 лет. Алкоголизм является болезнью, при-
чинами которой являются: 

 

                                                 
1 Психология девиантности: Дети. Общество. Закон / под ред. А. А. Реан. – Москва : 

Юнити, 2016. – с. 157 
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Общество особо обеспокоено тем, что молодые люди употребляют ал-

когольные напитки в больших объемах. Алкоголизм является не только меди-
цинским заболеванием, но и проблемой социальной сферы. Алкоголь крайне 
негативно воздействует на молодой организм, влиянию подвергаются практи-
чески все органы и системы: алкоголь поражает нервную систему, человече-
ский мозг, сердечно-сосудистую систему, органы пищеварительного тракта 
и т.д. 

Подростки в своей мании употребления алкоголя часто прибегают к под-
ражанию, пытаются казаться круче, употребляя большие дозы алкогольных 
напитков, доводя себя до состояния сильного алкогольного опьянения. Пусть 
молодые люди употребляют алкоголь не постоянно, а эпизодически, все равно 
это приводит к интоксикации организма. 

Сквернословие. 
Русский язык представляет собой величайшее достижение человеческой 

мысли. На русском литературном языке написана одна из сильнейших литера-
тур в мире. Это язык культуры, науки, литературы, образования и СМИ. В 
своей речи мы активно используем русский литературный язык, находясь в 
официальной и деловой обстановке. Но разговорную речь людей все чаще про-
низывает обсценная лексика. Специалисты психологии и социологии считают 
мат зависимостью, подобно зависимости алкогольной или наркотической.  

Сквернословие1, обсценная, ненормативная лексика – это отдельный 
пласт лексики языка, которые представляет собой непристойные, неприлич-
ные и бранные слова и выражения. 

Почему люди используют в своей речи обсценную лексику? Общество 
меняется, меняются и ценности, принципы, идеалы. Сами подростки создают 
такие условия, в которых использование бранных слов – это норма. Также ис-
пользование обсценной лексики связано с недостаточной образованностью, 

                                                 
1 Словарь терминов по психологии девиантного поведения : учебное пособие / со-

ставитель Ю. С. Шведчикова. – Пермь : ПГГПУ, 2015. – с. 40 
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маленьким словарным запасом, который порождает невозможность употреб-
ления небранных синонимичных конструкций. Молодые люди считают, что 
использование ненормативной лексики  это некий протест, избегание запре-
тов, независимость, желание показаться взрослыми. Немногие подростки за-
думываются о том, что обсценная лексика зачастую используется необразо-
ванными и неуверенными в себе людьми. Введение в постулат ненормативной 
лексики является результатом того, что сами взрослые используют ее, подавая 
тем самым пример молодому поколению. Подростки используют «грязные» 
слова1, испытывая при этом некое удовольствие, поскольку чувствуют себя 
взрослыми и хотят самоутвердиться, забывая, что мат – это вредная привычка, 
отказаться от которой стоит больших усилий. 

Наркомания. 
Специалисты в области психологии и социологии выделяют разные при-

чины наркомании среди подростковой группы людей. Часто причиной служит 
отсутствие понимание и заботы со стороны родителей. Таким образом ребенок 
пытается восполнить недостаток внимания и поддержки. Подросток часто пе-
реживает по поводу сложностей в отношениях со сверстниками, друзьями, 
возлюбленными, тем самым может прибегнуть к наркотическим веществам 
как к способу бегства от трудностей. 

 

 
 
Зачастую основой для распространения подростковой наркомании ста-

новятся психологические проблемы, обусловленные как халатным отноше-
нием к воспитанию ребенка и нездоровой семейной атмосферой, так и возраст-
ными эмоциональными и психологическими особенностями пубертатного пе-
риода. 

                                                 
1 Словарь терминов по психологии девиантного поведения : учебное пособие / со-

ставитель Ю. С. Шведчикова. – Пермь : ПГГПУ, 2015. – с. 41 
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В научной литературе под наркоманией принято обычно понимать раз-
новидность девиантного поведения, выражающегося в потреблении опреде-
ленной частью населения наркотических или иных токсических средств. 

Наркотизм1 подразумевает под собой такие факторы, как: распростра-
ненность употребления наркотиков, их виды и те социальные проблемы, кото-
рые связаны с употреблением. В употреблении наркотиков подростки находят 
не только выход из сложных ситуаций, но и некий протест общественным цен-
ностям и нормам поведения. Часто подросткам становится любопытно узнать, 
в каком состоянии находится человек, принявший дозу. Некоторые заблужда-
ются по поводу того, что наркотики приносят состояние веселья и эйфории, 
особенного удовольствия. Еще одной причиной употребления наркотиков мо-
жет стать стремление «быть таким, как все». 

Преступность. 
Психологи-специалисты рассматривает преступность2 как социальное 

явление деструктивного характера. Преступность – одна из самых распростра-
ненных форм девиантного поведения, которая характеризуется общественной 
опасностью. Ответственность за такую форму девиации предусмотрена дей-
ствующим уголовным законодательством. Преступность несовершеннолет-
них распространена среди молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, а также 
наблюдается и у более младшего поколения. Причины преступности бывают 
разные, одной из них является конфликт, будь то бытовой, межличностный, 
межнациональный. В результате конфликта совершаются различного рода 
преступления, предусмотренные Особенной частью Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. В формировании и развитии преступной психологии 
среди молодых людей особую роль играют СМИ, которые часто прибегают к 
преступной тематике, что порождает восприятия преступности как нормаль-
ного явления. Рост подростковой преступности обусловлен также неблагопо-
лучием семьи, безнадзорностью, алкоголизмом, наркоманией. 

Подводя итог, можно сказать, что девиантное поведение – это феномен 
социальный и психологический, который характеризуется отклонением от 
установленных в обществе норм и правил поведения, а также совершением 
антиобщественных действий. Перед специалистами в области психологии и 
социологии стоят задачи раскрытия причин такого поведения, путей и спосо-
бов решения данной проблемы, а также профилактики девиации.  

Профилактика девиантного поведения. 
Профилактика3 – это определенная деятельность, которая направлена на 

создание определенных удобных, благоприятных условий, которые  эффек-
тивно сказываются на формировании и развитии личных ресурсов молодого 
                                                 

1 Словарь терминов по психологии девиантного поведения : учебное пособие / со-
ставитель Ю. С. Шведчикова. – Пермь : ПГГПУ, 2015. – с. 43 

2 Тигунцева, Г. Н. Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум 
для вузов / Г. Н. Тигунцева.  Москва : Издательство Юрайт, 2020.  с. 254 

3 Социально-психологические подходы к проблеме девиантного поведения детей и 
подростков : сборник итоговых материалов / ред. И. Гагаркина. – Красноярск : Амальгама, 
2013 – с. 83 
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человека, помогающих легко пережить определенные жизненные трудности и 
способствующих повышению уровня устойчивости к негативным воздей-
ствиям. 

Различают несколько видов профилактики девиантности: 

 
 
Профилактическая деятельность девиантного поведения – это, прежде 

всего, определенная система, работа которой направлена на борьбу с причи-
нами девиации. Такая деятельность подразумевает: 

 выявление неблагополучных семей с детьми (малообеспеченных, 
многодетных, неполных, конфликтных, с жестоким обращением и насилием 
над детьми и другими членами семьи, оставшихся без кормильца), асоциаль-
ных семей, бездомных детей, детей-жертв насилия;  

 создание банка данных о семьях и детях, находящихся в трудной жиз-
ненной и социальной ситуации и нуждающихся в помощи государства; 

 постановка на учет подобных семей, выяснение нужд и оказание по-
мощи, создание системы мониторинга за оказанием психологической, педаго-
гической и иной помощи нуждающимся в поддержке семьям и их детям;  

 создание специализированных учреждений стационарного типа, рабо-
тающих непосредственно с детьми, нуждающимися в диагностике медико-
психолого-педагогических нарушений и их коррекции; 

 транспортировку детей, нуждающихся в социальной защите и медико-
психолого-педагогической помощи в стационарные учреждения;  

 разработку и внедрение в деятельность учреждений социальнореаби-
литационного плана оздоровительных, психокоррекционных и социальных 
программ; 
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 разработку индивидуальных программ, методов преподавания и обу-
чения детей, которые в силу обстоятельств временно или вообще не посещали 
школу;  

 привлечение к работе по организации досуга детей и семей с детьми 
работников молодежных организаций;  

 привлечение к работе с детьми и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, спонсоров, волонтеров,  СМИ, общественных организа-
ций и объединений. 

Основной целью профилактики является предупреждение девиантного 
поведения среди молодёжи и подростков. 

Формирование безопасного поведения1 является основной составляю-
щей педагогического процесса, в результате которого в личности молодого че-
ловека воплощается культура безопасного поведения и осуществляется про-
филактика девиантного поведения. Не стоит забывать, что создание условий и 
возможностей для успешной социализации, развития и реализации потенциала 
молодежи в интересах общества, формирование условий для духовно-нрав-
ственного воспитания, систематическое вовлечение молодежи в социальную 
практику должно стать приоритетной задачей в области профилактики девиа-
нтного поведения среди молодежи. 

 
 

                                                 
1 Словарь терминов по психологии девиантного поведения : учебное пособие / со-

ставитель Ю. С. Шведчикова. – Пермь : ПГГПУ, 2015. – с. 38 
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Детерминация суицида 

 
Истории известно множество случаев актов суицидального поведения. 

На протяжении всего существования разумного человечества желание постиг-
нуть сущность преднамеренного прекращения собственной жизни, его детер-
минацию не оставляло умы людей. Феномен самоубийства проник в различ-
ные науки, учения и концепции, где каждый представитель той или иной 
группы намерен получить ответы на интересующие его вопросы. 

Нельзя утверждать, что объектом исследования данного феномена вы-
ступает лишь человек, так как в природе представлено достаточно случаев, ко-
гда животные совершают суицидальные действия. Так например, мыши, зара-
женные токсоплазмозом1, способны проявлять суицидальное поведение.  

Токсоплазма – внутриклеточный паразит, основным хозяином которого 
выступает семейство кошачьих, промежуточным хозяином являются тепло-
кровные животные, к которым относятся мыши, а также люди. Ученые из Ка-
лифорнийского университета проверили исследование2, показавшее, что в ре-
зультате заражения токсоплазмой мозг мыши претерпевает качественные из-
менения: мыши утрачивают врожденный страх по отношению к кошкам, и как 
следствие не только не спасаются бегством при виде их, но и способны напря-
мую осуществить контакт, что очень опасно для данных представителей мира 
фауны. Однако токсоплазмоз вызывает изменения в жизнедеятельности и у че-
ловека. Заражение токсоплазмозом увеличивает в 2,5 раза возможность разви-
тия шизофрении3, также оно подталкивает к более рискованному поведению, 
замедляет скорость реакции, способно вызвать невротизм и чувство тревоги. 
Однако ученые предполагают, что токсоплазма не самостоятельно вызывает 
такие изменения, она лишь вступает во взаимодействие с генетической инфор-
мацией организма, в который попала. 

                                                 
1 Современные проблемы токсоплазмоза: учебное пособие / И.П. Трякина: ГБОУ 

ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования». – М.: ГБОУ ДПО 
РМАПО, 2016 – 61 с. ISBN 978-5-7249-2567-9 

2 Ingram WM, Goodrich LM, Robey EA, Eisen MB (2013) Mice Infected with Low-Viru-
lence Strains of Toxoplasma gondii Lose Their Innate Aversion to Cat Urine, Even after Extensive 
Parasite Clearance. PLoS ONE 8(9): e75246. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0075246 

3 2 Reality check: Can cat poop cause mental illness? [Электронный ресурс]:информа-
ционный ресурс Science.- Режим доступа : https://www.science.org/content/article/reality-
check-can-cat-poop-cause-mental-illness. 
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Представленный пример вызывает много вопросов, к примеру: «Что, 
если в организме человека тоже есть определенный генетический код, актива-
ция которого и приводит к самозапуску системы по уничтожению?» В доказа-
тельство данной мысли можно привести исследование1 Департамента психи-
ческого здоровья Университета Джона Хопкинса, ученого Закари А. Камин-
ского. Участок ДНК rs7208505, больше известный как SKA 2 выполняет функ-
цию по контролю нервной системы в период ощущения человеком стресса. 
Проведенные исследования показали, что у лиц, покончивших свою жизнь са-
моубийством уровень этого гена кардинально ниже. За свои свойства данный 
ген был признан учеными, проводившими исследование, маркером суици-
дального поведения. Опираясь на результаты эксперимента, можно сделать 
предположение, что проблема самоубийства не является только психологиче-
ской, а имеет также и физиологические причины. 

Почему при наличии инстинкта самосохранения, который не раз спасал 
человечество от неминуемой гибели, человек способен генерировать идеи о 
собственном уничтожении? Существуют определенные нарушения вышеука-
занного инстинкта, которые в свою очередь формируют психологию суицида. 
Инстинкт самосохранения имеет две формы отклонения от нормы: повышение 
и снижение. Именно снижение характеризуется враждебными действиями, 
проявление которых возможно направить на окружающую среду или же на 
себя, в форме аутоагрессии.  

К наиболее легким формам аутоагрессии относятся: 
- трихотилломания (психическое заболевание, характеризующееся по-

вторяющимся вырыванием собственных волос из кожи головы2); 
- онихофагия (навязчивое действие, проявляющееся обкусыванием ног-

тей и прилегающих к ним мягких тканей3); 
- аутомутиляция (обкусывание губ, кончиков пальцев рук, вырывание 

ногтей4); 
Самой тяжелой формой аутодеструктивного поведения является суици-

дальное поведение. 
Попытки осознать генезис суицидального поведения заставляют обра-

титься к мнению специалистов, деятельность которых так или иначе связана с 
изучением подобного явления. Так, согласно ВОЗ около 40% самоубийств со-
вершается по неизвестным причинам. Если не удается установить причины 
около половины смертей по факту суицида, как можно утверждать о правди-
вости остальных выявленных причинах, таких как: страх перед наказанием 
или пресыщенность жизни и т.д. Причина суицида известна лишь самому су-
ициденту, и то не всегда, ведь не каждый человек способен к рефлексии. 
                                                 

1 Am.J.Psychiatry 2014: DOI: 10.1176/ajp.2014.14010008 
2 Медицинские новости.  2014.  №1.  С. 12-15 
3 Онихофагия - причины, симптомы, диагностика и лечение: [сайт] 

.URL:https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/onychophagia 
4 Энциклопедический словарь по психологии и педагогике (сводный). Статьи на 

букву "А" (часть 20, «АТТ»-«АУТ») : [сайт] .URL:http://med.niv.ru/doc/dictionary/ 
psychology-and-pedagogy/fc/slovar-192-20.htm 
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На основании вышеизложенного возможно предположить определен-
ную концепцию детерминации суицида. Существует определенная базовая ге-
нетическая программа, направленная на самоуничтожение. Базовая она, по-
тому что имеется в наличии у каждого представителя человечества. Для того 
чтобы существование человека не было изначально бессмысленным следова-
нием от жизни до смерти, а смерть не могла моментально наступать при вклю-
чении этого механизма, существуют определенные блокирующие устрой-
ства – гены, которые надежным кольцом опоясывают «систему уничтожения», 
не предоставляя ей возможности активироваться и привести к гибели живого 
организма. Возможно, таким геном и выступает SKA 2. 

Возникновение системы можно объяснить двумя альтернативными 
предположениями. Так, согласно первому предположению, система передава-
лась в ходе эволюции от более низших форм, в сравнении с человеком, живот-
ного мира к человеку, второе предположение заключается также в передачи 
программы, но уже от человека к человеку посредством наследственной ин-
формации.  

Так, теория Ч. Дарвина объясняет связь человека и животного мира. До-
казано, что на генетическом уровне человек и шимпанзе схожи на 98%. Из-
вестны случаи вырывания обезьянами волос в результате травмирующих си-
туаций, что доказывает склонность данного животного к аутодеструктивному 
поведению. Возможно, часть генетических программ перешла к человеку из 
животного мира, который так или иначе стремится к стабилизации популяции, 
поддержанию ее состояния в оптимальном, то есть сам того не осознавая, че-
ловек стал носителем гена, который выполняет все те же функции, что и у 
представителей мира животных. 

Также мы предполагаем наличие возможного сбоя, связанного с нару-
шением генетического кода, в организме человека, который произошел много 
лет назад. К примеру, уровень самоубийств (на 100 тысяч жителей) в 1803 году 
в России составлял 1,7, спустя более 200 лет по оценкам экспертов ВОЗ в 2016 
году коэффициент уже составил 26,5. Возможно единичный сбой в программе 
одного человека способен нарушить гены отвечающие за защиту системы са-
моуничтожения и передаваясь от поколения к поколению, он увеличивает свои 
масштабы в «геометрической прогрессии». Доказано, что совершив попытку 
суицида ген SKA 2 мутирует, присоединяет к себе метильные группы (алкил, 
полученный из метана, содержащий один атом углерода, связанный с тремя 
атомами водорода  СН3), что также может снижать степень защиты системы и 
в дальнейшем может вызвать повторную попытку. 

Изучение деятельности мозга человека ведется на протяжении уже мно-
гих десятков лет, но даже спустя такое продолжительное время ученым не уда-
лось ответить на все вопросы и полностью изучить один из самых важных и 
сложных органов человека. Мозг человека способен проделывать множество 
различных операций по спасению жизни, но что, если одной из неизученных 
операций является выключение механизма защиты самоуничтожающей про-
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граммы. Когда негативные факторы настолько сильно воздействуют на орга-
низм человека, когда мозг настолько перегружен, что ему ничего не остается, 
кроме того, чтобы осознано «покинуть игру».  

Мозг не может самостоятельно осуществить свою смерть. Он провоци-
рует нарушения функционирования органов в виде различных событий: ава-
рии, заражение инфекциями, актов аутоагрессии и т.д. 

Однако, чтобы совершить суицидальные действия необходимо опреде-
лить способ. Труднодоступность способа суицида очень влияет на их количе-
ство. Примером может стать Англия, когда ядовитый коксовый газ, использо-
вавшийся в качестве топлива, был заменен на менее токсичный природный ко-
личество суицидов снизилось на треть и самоубийств, которые совершались с 
помощью газа стало меньше в 2000 раз за год. 

К числу наиболее распространенных методов самоубийства в мире от-
носятся употребление пестицидов, суицид через повешение и с применением 
огнестрельного оружия. Выбор в пользу огнестрельного оружия осуществ-
ляют те, у кого есть легкий доступ к нему. Так, в США, где во многих штатах 
легализировано оружие, процент самоубийств намного превышает показатель 
процента убийств из огнестрельного оружия. Более 50% самоубийств совер-
шается с помощью огнестрельного оружия1. Более одной пятой случаев само-
убийств среди полицейских в России происходят путем применения табель-
ного оружия2.  

На сотрудников полиции действуют все те же негативные факторы, что 
и на обычного гражданина: снижение показателя уровня жизни и увеличение 
социальной напряженности, социальное расслоение и нарастание атомизации 
общества. Однако на них накладывается профессиональный и патриотический 
долг, постоянное состояние готовности к действиям в экстремальных ситуа-
циях и стрессовая обстановка служебной деятельности, что не может не ока-
зывать разрушающего влияния на все состояние организма.  

Мозг ищет самый результативный способ совершения суицидального 
акта. Огнестрельное оружие привлекательно быстротой и качеством нанесе-
ния повреждений, ведь мозг не может себя обречь на длительные и мучитель-
ные боли. Если бы доступность такого способа была выше, без сомнений, он 
бы занял лидирующее место в рейтинге способов совершения суицидов и 
среди гражданского населения. 

Почему существуют попытки суицида, если программа самоуничтоже-
ния после разрушения системы должна запуститься и привести мгновенно к 
смерти человека? Возможно, в зависимости от того насколько была повре-
ждена эта система определяется законченность программы по самоуничтоже-

                                                 
1 John L. McIntosh, Ph.D., Indiana University South Bend. 2018 USA State Suicide: All 

Suicides vs. Firearm Suicides (англ.). CDC's WONDER website. Дата обращения: 03.12.2022 
2Сухинин,А.В.Суицидальное поведение сотрудников полиции: проблемы причинно-

сти и доказывания / А.В.Сухинин//Вести Волгогр. гос. ун-та. Сер.5,Юриспруд. 2011. - № 
1(14). - С. 181-185. 
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нию. Если негативные обстоятельства нанесли большое количество поврежде-
ний психики или же они явились сильно травмирующими, то программа купи-
рует свои свойства и при максимально удобном случае будет спровоцирована 
еще одна попытка самоубийства. Однако если повреждения носят иной харак-
тер, и не сильно повлияли на общую систему работы организма, то возможно 
восстановление и продолжение нормального функционирования организма 
человека.  

Проблема суицида всегда являлась актуальной. По данным ВОЗ, само-
убийство происходит в мире примерно каждые 40 секунд. Распространение в 
обществе такого явления как суицид, вне зависимости от принадлежности че-
ловека к определенной социальной группе, не может не тревожить. Выдвига-
ются различные причины совершения суицидального акта. Однако взаимо-
связь и влияние внешнего мира на внутренний генетически обусловленный 
мир человека невозможно отрицать. 
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Выявление скрываемой информации 
 
Актуальность исследуемой темы заключается в том, что:  
На протяжении всего существования и развития нашего мира, проблема 

скрываемой информации являлась и является актуальной. Согласно стати-
стике одной из самых крупнейших шведских газет «Dagens nyheter»1 основан-
ной еще в 1864 году, каждый человек в среднем за день лжет от шести до 
восьми раз. Это делает важным факт выявления обмана как в повседневной 
жизни, так и в ситуациях, когда выявление лжи требуется в связи с различ-
ными видами уголовных расследований. Исследования по этой теме тесно свя-
заны с поиском надежных и оперативных методов борьбы с преступностью. В 
настоящее время существует множество различных способов раскрыть скры-
ваемую информацию. Наиболее популярным методом в России является «де-
тектор лжи», который называют по-разному: проверка на полиграфе, проверка 
на «детекторе лжи», специальные психофизиологические исследования с ис-
пользованием полиграфа и др. Мы же в своей научной работе уделим внима-
ние способу выявления скрываемой информации с помощью невербального 
распознавания скрытой информации. 

Впервые распознавать ложь по языку тела (невербальному общению) со-
беседника предложил австралийский писатель Аллан Пиз. Этой теме он по-
святил свою работу под названием «Язык телодвижений. Как читать мысли 
окружающих по их жестам»2. 

В свою очередь Альберт Мейерабян3 в ходе своего исследования обна-
ружил, что информация передается на 7%устно (только слова), на 38% с помо-
щью голоса (включая тон голоса и интонацию) и невербально на 55%. 

Ученые различают две основные формы лжи: умолчание и искажение. 
Умолчание означает сокрытие истинной информации и не сообщение ложной. 
При искажение не только скрывается правда, но и представляется дезинфор-
мация выдаваемая за правду. Как правило, к обману приводит только сочета-
ние умолчания и искажения, но в некоторых случаях лжец может добиться 
успеха даже в том случае, если не скажет всей правды. Существует несколько 

                                                 
1 Э. Джонс. Как распознать ложь и противостоять ей. – Швеция.: Изд-во «Dagens 

Nyheter», 2021. 
2 А. Пиз. Язык телодвижений (как читать мысли по жестам). - М.: Изд-во «Эксмо», 

2000.-с. 
3 А. Мейерабиан. Невербальная коммуникация.: Изд-ль «Алдин-Атертон»,1972. 
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основных критериев по которым можно распознать ложь к ним относятся ми-
мика, жесты и речь. Наиболее заметным проявлением лжи в мимике является 
медленное выражение эмоций и реакций собеседника. Речь начинается замед-
ленно, продолжается более бурно и резко обрывается. При выражении эмоций 
задействована только часть лица (человек улыбается только ртом, но мышцы 
глаз, щек и носа остаются неподвижными). Также, когда человек лжет, он 
начинает часто моргать, потому что испытывает стресс.  Если ваш собеседник 
часто трогает или чешет нос, глаза, уши зачастую левой рукой или прикрывает 
рукой рот. Вам следует обратить внимание на жесты вашего собеседника. При 
появление лишних жестов, а также полном их отсутствии, или использование 
театральных жестов (излишне наигранных), можно говорить о том, что чело-
век хочет скрыть истинные эмоции. Лжец говорит путано, перескакивая с од-
ной фразы на другую. Речь становится грамматически неправильной, а пред-
ложения неполными. Лжецы говорят больше, чем следует, и добавляют в ис-
торию не нужные детали. Они чувствует себя неловко, когда в разговоре 
наступает пауза. При ответе стараются использовать ваши собственные слова. 
Добавляют ненужные детали (грубо говоря, человек рассказывает вам суть те-
кущей ситуации, замечает ваши сомнения и тут же начинает добавлять детали) 

Все это важно, но это не единственный способ распознать ложь. По мне-
нию профессора П. Экмана1, обманщик скрывает далеко не все аспекты своей 
лжи и не может сделать это даже при сильном желании. Поэтому люди спо-
собны контролировать лишь то, за чем другие наблюдают более внимательно. 
П. Экман обратил внимание на понятие микровыражения в своей работе «Пси-
хология лжи». Микровыражения – это короткая непроизвольная эмоция появ-
ляющаяся на лице человека всего на доли секунды. Люди не могут контроли-
ровать или подавлять их. Поэтому человек, умеющий их воспринимать, всегда 
будет располагать достоверной информацией об эмоциях собеседника. Еще одна 
важная вещь, которую следует помнить  микровыражения лица показывают 
только то, что человек чувствует в данный момент, а не то, о чем он думает. 

Существуют универсальные микровыражения для семи основных эмо-
ций: счастья, печали, страха, гнева, презрения, отвращения и удивления. 

При эмоции счастья уголки губ подняты на один уровень, рот приоткрыт 
и слегка видны зубы. Щеки приподняты, мышцы вокруг глаз напряжены. Едва 
заметны морщины вокруг глаз. 

Печаль можно распознать по опущенному веку, пустому взгляду и 
слегка опущенному уголку рта. 

Страх выражается широко открытыми глазами и приподнятыми верх-
ними веками. У испуганного человека брови приподняты и выпрямлены. От-
крытый рот и слегка вытянутые губы. 

Гнев можно легко обнаружить по опущенным и сведенным вместе бро-
вям, блеске в глазах, рот закрыт, губы сужены. 

Презрение проявляется в приподнятой с одной стороны щеки уголке рта, 
застывшем в одном положении. 
                                                 

1 П. Экман. Психология лжи. СПБ.: Питер, 2010.-73 c. 
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При отвращении человек, как правило, морщит нос, немного вздёрнута 
верхняя губа. Само лицо сморщено, щёки несколько приподняты, глаза при-
крыты, веки напряжены. 

Эмоция удивление выражается приподнятыми бровями так, что они об-
разуют два полукруга. 

 

 
Рисунок 1. 7 основных выражений эмоций. 

 
Микровыражения довольно легко заметить, если знать, что искать на 

лице того или иного человека. Для этого стоит подолгу наблюдать за другими 
людьми, не включаясь в разговор. Также изучать фотографии, на которых 
люди испытывают различные эмоции. 

Для выявления причины лжи важно учитывать возраст собеседника. 
Например Л.М. Фридман1, изучая причины лжи у подростков, говорит об их 
особенностях, видах и мотивах. Это связано со своеобразием возрастных кри-
зисов, возникающих при зарождении личности. Наиболее распространенными 
мотивами лжи у детей и подростков являются: избежать наказания; желание 
получить то, что нельзя заполучить никаким другим способом; уберечь своих 
друзей от неприятностей; самозащита или защита других; желание не созда-
вать неловкую ситуацию; избежать стыда; охрана личной жизни. 

                                                 
1 Л.М.  Фридман. Психология детей и подростков: Справочник для учителей и вос-

питателей. М.:Изд-во Института Психотерапии, 2004.- 280 c. 
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Одни причины связаны с личностью подростка (тревожность, агрессив-
ность, эмоциональная возбудимость), другие – с его окружением (семья, 
сверстники), третьи – зависят от пола и возраста. 

Важную роль играют и индивидуальные характеристики личности. 
Наиболее трудно распознать ложь в эмоциях актера или человека способного 
поверить в собственную ложь. Это связанно с тем, что человек вошедший в 
роль и уверенный в достоверности произносимой им информации, не чув-
ствует страха быть раскрытым, запутаться в своих словах или показать в них 
неуверенность. Также так называемые патологические лжецы  это люди с осо-
бенной склонностью к сообщению ложной информации и искажению действи-
тельности, не чувствуют угрызения совести говоря неправду, будучи уверен-
ными в своей правоте, не испытывая тревоги быть пойманным на вранье.  

Исходя из данных фактов, мы бы хотели уделить внимание наиболее эф-
фективному по нашему мнению методу выявления скрываемой или ложной 
информации. Он представляет собой обнаружение признаков невербальной 
утечки информации. 

П. Экман и У. Фризер разработали концепцию о невербальной утечке 
информации. Как правило утечка информации представляет собой несоответ-
ствие произносимой информации с непроизвольными жестами. Непроизволь-
ными жестами  являются движения совершаемые бессознательно. Так напри-
мер, человек на вопрос знает ли он что либо той или иной информации, отве-
чая отрицательно, бессознательно кивает, выражая жест согласия. 

Это происходит по причине того, что люди зачастую стараются контро-
лировать выражение своего лица, не уделяя внимание жестам. Каждый из нас 
видел себя угрюмым, злым или же другое проявление своих эмоций в зеркале 
или на фотографии. Чем лучше мы знаем свою мимику, тем легче нам ее под-
делать. В связи с этим «утечка информации» о настоящих переживаниях чело-
века зачастую происходит благодаря трудноконтролируемым движениях дру-
гих частей тела. 

Невербальные сигналы являются подтверждением лжи далеко не всегда. 
В некоторых культурах, пристальное разглядывание собеседника считается 
дурным тоном, что может испортить отношения. Важно учитывать все ас-
пекты при выявлении скрываемой или лживой информации. Наиболее серьез-
ным является обвинение человека во лжи при стрессовой ситуации, такой как 
допрос. Испытывая стресс собеседник чувствует волнение, что может выра-
жаться в ранее упомянутой дрожи в голосе, а также закрытой позе или суетли-
вости. Именно поэтому нельзя утверждать о том, что человек лжет вам или 
пытается скрыть от вас какую-либо информацию лишь по одному или двум 
признакам. Мы должны оценить все факторы способные показать ложь в диа-
логе с собеседником, сопоставить данные дающие нам полагать о том, что че-
ловек нам лжет. И лишь при достаточном количестве явных признаков гово-
рить об обмане. 
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Правовое обеспечение социальной защиты населения  
 
Функционирование системы социальной защиты населения всегда пред-

ставлялось важным, эффективное развитие этой системы во многом стано-
вится гарантом освобождения общества от нищеты и преступности. В усло-
виях падения темпов экономического роста, беспрецедентных экономических 
санкций по отношению к Российской Федерации обеспечение социальной за-
щиты людей становиться особенно актуальным.  

Важным становится рассмотрение нормативных правовых актов, приня-
тых в целях социальной защиты населения в современных российских усло-
виях. Однако проблемы социального обеспечения, социальной защиты насе-
ления являются сложными, во многом дискуссионными и не всегда находят 
должное научное осмысление. 

Под социальной защитой можно понимать определенную совокупность 
механизмов, направленных на осуществление мер по социальной поддержке 
населения или 

Социальная защита в узком смысле этого слова может рассматриваться 
как некая система мер, направленных на защиту интересов, прав и потребно-
стей определенного круга лиц, прежде всего наиболее социально уязвимых: 
инвалидов, пенсионеров, детей и т.д., а «в широком смысле  деятельность гос-
ударства по воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной по-
литики, по реализации совокупности законодательно закрепленных экономи-
ческих, правовых и социальных гарантий, обеспечивающих каждому члену 
общества соблюдение важнейших социальных прав».1 

Система социальной поддержки населения в России постепенно меня-
ется – все больше выплат переводятся в электронную форму, расширяется 
число получателей, растут и сами выплаты. С начала 2023 года происходят 
качественные изменения в этой области, некоторые выплаты будут увели-
чены, а другие будет проще оформить, используя цифровые программы, при-
чем изменения закрепляются законодательно. 

Социальная защита в России обеспечивается Конституцией, а также 
можно выделить значительное число федеральных актов, принятых на данный 
момент.  

                                                 
1 Финансовый словарь Финам. Социальная защита. // rus-fin-dict.slovaronline.com 

(дата обращения: 06.03.2023). 
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Необходимо обратить внимание на Постановление Правительства РФ от 
30.01.2023 № 119 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, посо-
бий и компенсаций в 2023 году». 

Также были приняты: Федеральный закон от 29 июня 2021 г. № 234-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве»; Приказ Минюста России от 10 декабря 2021 г. № 243 «О внесении из-
менений в Порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую мо-
жет быть обращено взыскание или наложен арест, с учетом требований, преду-
смотренных статьями 99 и 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве», утвержденный приказом Минюста Рос-
сии от 27.12.2019 № 330»; Указание Банка России от 24 ноября 2021 г. № 6000-
У «О внесении изменения в пункт 9 приложения 1 к Положению Банка России 
от 11 мая 2021 года № 758-П «О порядке формирования кредитной истории». 

Все эти нормативные правовые акты направлены на социальную защиту 
населения. Они затронули прежде всего трансфертные платежи: пенсии, посо-
бия и материнский капитал, а также будут индексироваться, лица, покупаю-
щие недвижимость, получат дополнительную защиту, а минимальный доход 
будет защищен от списаний из-за долгов.  

В июне 2022 года была проведена промежуточная индексация пенсий на 
10%, а с 1 января 2023 года пенсии российских пенсионеров увеличены на 
4,8%, средняя страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров со-
ставила 21 864 рублей.1 

Для реализации условий развития и воспитания детей активно исполь-
зуется материнский капитал, который с 1 февраля 2023 года проиндексирован 
на 11,9% и составит 587 тыс. рублей на первого ребенка и 775,6 тыс. рублей  
на второго. Необходимо обратить внимание, что несмотря на то, что в обыден-
ной практике капитал называется «материнским», в законе используется тер-
мин «семейный капитал», выплату может получить отец случае смерти матери 
ребенка, или если мать лишена родительских прав, или отец является един-
ственным усыновителем. 

Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2023 году в соответствии с 
Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» могут получать и иные лица: отец, бабушка, усы-
новитель, опекун или иное лицо, фактически осуществляющее уход за ребен-
ком. Минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последую-
щими детьми с 1 февраля 2023 года составляет 8 591 рубль 47 копеек.2 

                                                 
1 Игнатова О. Пенсии по старости в 2023 году: виды, размер, условия назначения, 

индексации, возможности увеличения / Российская газета - Федеральный выпуск. 
rg.ru›https://rg.ru/2022/11/14/pensii-po-starosti-v-2022-godu-vidy-razmer-usloviia-
naznacheniia-indeksacii-vozmozhnosti-uvelicheniia.html (дата обращения: 06.03.2023). 

2 Пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет в 2023 годуКонсультантПлюс, 1992-2023 
https://www.consultant.ru/law/ref/poleznye-sovety/detskie-posobija/posobie-po-uhodu-za-
rebenkom/(дата обращения: 06.03.2023). 
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Законодатели внесли изменения в выплату детских пособий, прежде 
всего сами пособия увеличены, помимо этого число получателей пособий на 
детей увеличено, упростился порядок выплат ввиду соединения Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования. 

Значительный интерес представляет правовое регулирование долгов, по 
которым не будет списана минимальная заработная плата. Действует закон, 
защищающий должников от взысканий на их минимальный доход. 

Снижение числа зараженных коронавирусом внесло изменения по ис-
пользованию карантинных мер. Роспотребнадзор внес изменения в собствен-
ные правила, которые оставались неизменными почти два года: срок каран-
тина при контакте с людьми, зараженными коронавирусом, сокращен с 14 до 
семи дней.1 

Значимой проблемой является приобретение жилья. У тех, кто собира-
ется купить жилье, появится больше защиты от недобросовестных продавцов. 
В 2022 году вступил в силу закон, обязывающий органы власти и местного 
самоуправления предоставлять в Росреестр данные об аварийных зданиях и 
объектах, подлежащих реконструкции или сносу. 

Начиная с Росреестра, эти данные будут вноситься в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц. При покупке жилья люди могут запросить 
отзыв, чтобы узнать, не собирается ли их дом под снос. 

Изменения, связанные с защитой неимущей части населения от дальней-
шего снижения доходов, не могли не затронуть налоговую сферу. Причем сле-
дует отметить, что «реформы по налогообложению физических лиц, всегда 
воспринимались как морально значимые и наиболее болезненные, затрагивая 
интересы большинства людей и зачастую пагубно отражаясь на наиболее со-
циально незащищённых лицах».2 

Государство может вернуть часть денег, потраченных на лечение, обра-
зование и физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социаль-
ного вычета, это свидетельствует, что государство приравнивает эти расходы 
к социально значимым. 

Однако следует признать, что стандартный вычет по НДФЛ на ребенка 
и социальный вычет все-таки не является значительным. В дальнейшем пла-
нируется ввести послабления по подоходному налогу, в частности от налога 
предлагают освободить выплаты при увольнении и оплату медицины для не-
дееспособных граждан. 

Интерес представляет освобождение от НДФЛ материальной выгоды и 
освобождение о НДФЛ тех процентов, которые получены в течении  
2021-2023 гг. 
                                                 

1 Петрова Е.А., Игнашина Д.Д. Проблемы правового регулирования социальной за-
щиты населения в РФ в период сложной эпидемиологической ситуации // Вестник ВУиТ. 
2021. №3 (99). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-pravovogo-regulirovaniya-
sotsialnoy-zaschity-naseleniya-v-rf-v-period-slozhnoy-epidemiologicheskoy-situatsii (дата обра-
щения: 06.03.2023). 

2 Цымлнская О.А. Юридические и антропологические моменты налогообложения 
доходов физических лиц // Философия права. 2021.- № 4. 
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Упрощается схема получения субсидии по ЖКУ. В настоящее время бу-
дет сложнее отказать в ней, отказ возможен, если о взыскании долга было рас-
смотрено в суде и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за пе-
риод не более трех последних лет. На сегодняшний день субсидию представ-
ляют в том случае, если у человека нет задолженностей или есть соглашения 
по ее погашению. Гражданам для получения субсидии и компенсации расхо-
дов на оплату ЖКУ не придется предоставлять документы1. 

Заключая, следует отметить, что происходит изменение в подходе к со-
циальной поддержке населения, и связано это в сосредоточении ресурсов, 
направленных на сокращение бедности. Текущие и возможные риски в эконо-
мической сфере требуют мер по оптимизации правовой базы в социальной за-
щите населения. Особое внимание необходимо обратить на помощь семьям, 
которые имеют детей, причем помощь должна носить адресный характер.2 
Сбалансированным должен быть характер пенсионного обеспечения, опираю-
щегося на политику достижения активного долголетия, повышения качества 
жизни старшего поколения. Необходимо продолжить практику поддержки 
населения в налоговой и кредитной сфере. В целом следует отметить перерас-
пределительный характер политики государства, направленный на поддержку 
социально незащищенных слоев населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Фурсов В. А., Долгова А. А. Социальная защита населения в Российской Федера-

ции // Образование и проблемы развития общества. 2020. № 1 (10). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-zaschita-naseleniya-v-rossiyskoy-federatsii (дата об-
ращения: 06.03.2023). 

2 Социальная защита в России до и после пандемии: развилки будущего: докл. к 
XXIII Ясинской (Апрельской) междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и 
общества, Москва, 2022 г. /; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».  М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2022.  184 с. 
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Социальная практика поддержки семьи 
с использованием материнского капитала 

 
В конце двадцатого  начале двадцать первого веков Российская Федера-

ция столкнулась с негативными явлениями: изменилась численность населе-
ния и социальный состав общества, резко упала рождаемость. Решение о рож-
дении детей в семье зависит во многом от социально-экономических условий. 
Задачей государства становиться содействие росту рождаемости как важней-
шего фактора экстенсивного (за счет роста населения) и интенсивного (за счет 
развития человеческого потенциала) экономического роста. Инструментом 
финансовой поддержки российских семей следует рассматривать материнский 
капитал, который начал использоваться с 2007 года. 

Определение понятию материнскому (семейному) капиталу дается в Фе-
деральном законе от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», где мате-
ринский капитал рассматривается как средства федерального бюджета, пере-
даваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной под-
держки, установленных настоящим Федеральным законом».  

В последние годы государство активно совершенствует механизм вы-
плат за рождение первого и второго детей. Хотя способов использования денег 
не так много: по сути, они ограничиваются «улучшением жилищных условий» 
и образованием ребенка. Меньше используется накопление пенсии матери и 
«приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей с инвалидностью». Поэтому часть родителей 
применяют нелегальные схемы чтобы обналичить деньги, а это влечет за со-
бой уголовную ответственность за мошеннические действия. Помимо этого, 
возникают злоупотребления со стороны должностных лиц по применению ма-
теринского капитала. В свою очередь «рост коррупционной деятельности, уве-
личение должностных преступлений наносят как экономический, так и непо-
правимый социальный ущерб, порождая негативное отношение к государ-
ственным структурам, подрывают авторитет власти, увеличивая угрозу госу-
дарственной безопасности».1 

                                                 
1 Любимов А.В., Цымлянская О.А. Актуальные проблемы квалификации должност-

ных преступлений Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство, 
право и управление. 2020. № 12. С.132. 
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В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации прогнозируют, что размер выплаты будет увеличиваться в течение 
следующих трех лет. Учитывается инфляция, ожидаемая в ближайшие три 
года. По прогнозам, в 2025 году выплата на первого ребенка может составить 
680 тысяч рублей, а на второго-864 тысячи. В следующем году из бюджета 
ПФР планируется выплатить 6,163 млн рублей на рождение старшего и 
8,144 млн  на второго ребенка. В 2023 году материнский капитал в России бу-
дет проиндексирован на 11,9%. Выплата на первого ребенка вырастет почти 
до 590 тысяч рублей, а на второго  почти до 780 тысяч.1 Индексация начнется 
1 февраля 2023 года. Всего в 2023 году на выплату материнского капитала пла-
нируется выделить более 550 миллиардов рублей.2 Однако, увеличивая размер 
выплат, чиновники также усиливают свой контроль над этими платежами. 
Кроме того, для законного использования материнского капитала необходимо 
выполнить определенные условия, которые зачастую не выполняют. 

Самый распространённый способ использования материнского капитала 
в России-покупка квартиры или дома или погашение семейного кредита. Если 
из материнского капитала отчисляется хотя бы часть затрат на улучшение жи-
лищных условий, то в этом случае родители обязаны выделить несовершенно-
летним право собственности на жилплощадь. Если родители не соблюдают 
условия, государство может потребовать возмещения. Но даже те, кто хочет 
легально тратить деньги из материнского капитала, сталкиваются с серьез-
ными трудностями. Например, при покупке ипотеки на дом. 

Чтобы быстрее погасить ссуду, родители оплачивают часть затрат с по-
мощью материнского капитала. Но часто бывает так, что погасить ипотеку до 
конца невозможно-тогда приходится продавать дом на банковских условиях. 
Но репродуктивный капитал был потрачен, поэтому деньги должны быть воз-
вращены в Пенсионный фонд (с 2023 года в Фонд пенсионного и социального 
страхования) и потрачены в следующий раз. В настоящее время такого меха-
низма не существует, он реализуется только банками, которые принудительно 
продают жилье. Ее суть  получение материнского капитала, причем это осу-
ществляется не преднамеренно, а связано с отсутствием надзора со стороны 
закона. 

Практическая реализация по использованию материнского капитала в 
реальных условиях законны образом может быть затруднена, например, семья 
покупает небольшую по площади квартиру с ипотекой, чтобы использовать 
свой капитал, но внезапно появляется хорошая возможность для расширения. 

                                                 
1 Российская газета. Реализация программы материнского капитала. // URL: 

https://rg.ru/2016/04/15/sertifikaty-na-materinskij-kapital-sdelaiut-elektronnymi.html (дата об-
ращения: 28.12.2022). 

2 Федеральный закон от 01 марта 2020 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряже-
нием средствами материнского (семейного) капитала» // СЗ РФ. 2020. № 9. Ст. 1127. 



1011 
 

Семья продала старую квартиру, закрыла кредит, купила другую и выдала но-
вую ипотеку. Они не могут выделить долю своим детям, потому что квартира 
переполнена. 

Следовательно, этот тип транзакции будет происходить только с одоб-
рения органа опеки и попечительства. Здесь также могут быть проблемы. 
Например, когда покупается вторая квартира с большей площадью, могут 
быть варианты, но, исходя из кадастровой оценки, это дешевле. В этом случае 
должностные лица могут решить, что такие транзакции ухудшают положение 
детей, и что они могут вообще не разрешать транзакции. Семья вынуждается 
использовать различные незаконные схемы. 

Однако в случае нарушения закона семья будет обязана вернуть мате-
ринский капитал. Помимо возврата материнского капитала, суд также может 
наложить на них административные штрафы и запретить любое дальнейшее 
участие в программах государственной помощи. 

Возможен и другой вариант, когда материнский вернётся обратно в гос-
ударственный внебюджетный фонд: если семья вносит материнский капитал 
как первый взнос по оплате договора участия в долевом строительстве, а по-
том его расторгает. Такое возможно, когда застройщики затягивают сроки 
сдачи жилья на месяцы и на годы. Семья может рассудить, что нецелесооб-
разно снимать жильё, и учитывая недобросовестность застройщика переусту-
пает свои права на новостройку другим, чтобы на вырученные деньги приоб-
рести недвижимость на вторичном рынке.1 

В этом случае не следует забывать, что материнский капитал можно ис-
пользовать повторно. С 2020 года законом предусмотрена возможность по-
вторного использования материнского капитала в случае расторжения дого-
вора участия в долевом строительстве. Однако это возможно только в том слу-
чае, если транзакция осуществляется через специальный целевой депозитный 
счет. 

Основная цель мошенничества с материнским капиталом  обналичива-
ние бюджетных средств, то есть денежной суммы сертификата, полученного 
на карту или наличными, а не целевых инвестиций в образование, улучшение 
жилищных условий и т.д. 

Мошенничество с использованием материнского капитала влечет уго-
ловную ответственность за растрату. В отношении родителей это деяние чаще 
всего квалифицируется Уголовным кодексом РФ по статье 159.2 УК РФ как 
специальный вид мошенничества при получении социальных выплат, которая 
признается особым мошенничеством при получении социальных пособий. 
Этот тип мошенничества может быть совершен путем преднамеренного 
предоставления ложной или недостоверной информации или упущения фак-
тов, которые приводят к прекращению этих платежей. 

                                                 
1 Жихорева, А. В. Материнский (семейный) капитал: понятие, механизм и проблемы 

его реализации // Молодой ученый. 2022.  № 24 (419).  С. 199-204. 
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Санкции за мошенничество с использованием материнского капитала 
суровые: штрафы от нескольких десятков тысяч рублей до 10 лет лишения сво-
боды. 

Важно понимать, что лицо, совершившее преступление, несет не только 
уголовную ответственность за свои действия, но и обязано возместить ему 
причиненный материальный ущерб. Следовательно, даже после уголовного 
преследования владелец сертификата обязан возместить государству неза-
конно потраченный репродуктивный капитал. 

Кроме того, уголовная ответственность грозит и посторонним лицам, 
только за общий состав мошенничества, например за реализацию схем обна-
личивания средств сотрудниками кредитных организаций с фиксированным 
капиталом. Так, организации часто ищут и вводят в заблуждение граждан, го-
воря о возможности «легального» обналичивания материнского капитала. Од-
нако такого метода не существует.1 

Например, распространенный сценарий заключается в том, что, когда 
владелец материнского капитала покупает дом у друга или родственника и пе-
реводит сумму материнского капитала из Пенсионного фонда продавцу, он за-
вершает транзакцию и получает деньги на свой счет. 

Ложные представления привели к тому, что участились случаи деторож-
дения в социально неблагополучных семьях, которые спланировали это в ко-
рыстных целях. 

Есть планы и посложнее-с использованием кредитов и депозитов. Так 
женщине предоставляют ссуды на покупку жилья. Сумма кредита равна сумме 
материнского капитала. Но фактически заемные средства заемщику не пере-
даются: кредитор на основании доверенности покупает у них небольшую 
долю в квартирах, ветхих домах или нежилых зданиях, выдавая это за улуч-
шение жилищных условий. В результате реализации сложной преступной 
схемы обладатели материнского сертификата иногда получают деньгами 
только 20-50 процентов от суммы материнского капитала, остальное забирает 
себе организация. 

Улучшение жилищных условий связано не только с покупкой жилья  это 
может быть реконструкция существующего дома, строительство или выплата 
ипотеки, которую родители взяли до рождения вашего ребенка. Важно знать, 
что не любое жилье и не любой ремонт подходят для растраты маткапитала. 

Образование. Пункт включает в себя не только университетские пла-
тежи, но и все клубы, факультеты и даже частные детские сады. Тратить 
деньги на дошкольное образование можно сразу после рождения ребенка, а на 
все остальное  когда ребенок, дающий семье право на получение материнского 
сертификата, достигнет трехлетнего возраста. Тогда можно, например, отпра-
вить детей постарше в институт на учебу. 

Чтобы потратить деньги на обучение, нужно написать заявление в ПФР 
о распоряжении маткапиталом, а информацию о договоре на обучение фонд 
                                                 

1 Казенин К. И. Региональные меры поддержки многодетных семей в РФ // ЖИСП. 
2020. №2. 
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запросит самостоятельно. Однако только в случае специального соглашения 
между отделом фонда и образовательным учреждением. 

Существует еще несколько вопросов, касающихся получения и исполь-
зования семейного капитала в условиях отбывания наказания в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Так, пенсионный фонд все данные об 
оформлении сертификата направляет в личный кабинет матери на свой сайт 
или на Портал государственных и муниципальных услуг Российской Федера-
ции (далее  «Госуслуги»). Однако режим учреждения не предусматривает до-
пуск осужденных к работе с интернет-ресурсами. В связи с этим женщина 
должна обратиться с заявлением к инспектору группы социальной защиты 
осужденных. 

Представляется необходимым пересмотреть вопросы выдачи материн-
ского (семейного) капитала, урегулировать выявленные проблемы его получе-
ния, а также учесть интересы родителей-осужденных, отбывающих уголовное 
наказание в виде лишения свободы. 

Особое внимание следует уделить выделению круга лиц, которые полу-
чают возможность иметь право на имущество, приобретенное с использова-
нием средств материнского капитала, специфику расчета долей при использо-
вание средств маткапитала на строительство или реконструкцию; порядок 
наследования имущества, приобретенного с привлечением материнского (се-
мейного) капитала и принадлежавшего члену семьи, умершему до определе-
ния долей в праве собственности и др. 

Жизненно важно расширить возможные области использования мате-
ринского капитала в целях, способствующих повышению качества социаль-
ного ресурса и сокращению воспроизводства бедности путем обеспечения ми-
нимальных начальных условий для каждого ребенка. 
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Профилактика вовлечения молодежи в экстремистские группировки 

 
Деструктивное поведение молодежи и ее вовлечение в экстремистскую 

деятельность являются актуальными проблемами в нашем обществе. Эти яв-
ления имеют серьезные последствия для человека и общества в целом. В этой 
статье мы рассмотрим факторы, влияющие на девиантное поведение моло-
дежи и ее вовлечение в экстремизм, а также приведем некоторые рекоменда-
ции по предотвращению этих явлений. 

Деструктивное сообщество – это организованное объединение людей, в 
основе существования которого лежит идеология, противоречащая ценностям 
общества и государства, деформирующая нравственный облик личности и 
проявляющаяся в противоправном поведении.  

А.Е Личко отмечает, что «…во время пубертатного периода у человека 
резко меняются приоритеты и взгляды на мир: он пытается стать самостоя-
тельнее, готов принимать решения и отвечать за них, у него возникают взрос-
лые вопросы об устройстве жизни, о духовных и материальных ценностях, он 
хочет нравится противоположному полу, занять достойное место в компании 
ровесников и т.д.».1 Этот период очень опасен как для окружающих, так и для 
самого подростка, если в его жизнь будут вноситься посторонние корректи-
ровки, оказывающие влияние на его психологическое состояние.  

Влияние  это неотъемлемая сторона взаимоотношений между людьми. 
Те, кто интуитивно или сознательно научился оказывать на окружающих пси-
хологическое влияние, получили в лице последних вольных или невольных 
союзников достижении жизненных планов.  

В обществе существует всего 3 способа влияния на поведение: 
1. Через разрушение личности; 
2. Через развитие личности; 
3. Через невмешательство. 
Первая категория характеризуется остановкой всех моральных устоев и 

принципов, то есть изменения происходят на глубинном уровне: физиологи-
ческом, интеллектуальном и нравственном. 

Вторая категория формирует стержень личности, способствует прогрес-
сированию своего «Я». Это диаметральная противоположность разрушения 
личности. Через развитие личности формируются внутренние составляющие 
человека – духовный аспект. 
                                                 

1А.Е Личко/ Социо-психологические особенности подросткового возраста как при-
чины нарушения поведения / 2006. 
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Третья категория характеризуется безразличным поведением подрост-
ков. Молодежь предпочитает вести себя так, как диктует их внутренний голос, 
а их поступки не возбраняются. 

Для эффективного решения проблемы девиантного поведения молодежи 
и ее вовлечения в экстремизм необходимо разработать комплексную страте-
гию, которая будет включать в себя следующие меры: 

1. Психологическая диагностика эмоционально-личностных особен-
ностей; 

2. Психолого-педагогический анализ отношений между родителями и 
детьми;  

3. Воспитание правосознания у подростков (транслирование видеофиль-
мов патриотической тематики, грамотное и безопасное пользование Интернет-
ресурсами с возможностью получения онлайн консультации и т.д.);  

4.  Проведение образовательной работы среди молодежи, направленной 
на формирование толерантного отношения к различным культурам и убежде-
ниям, а также на освещение опасности девиантного поведения и экстремизма;1 

5. Развитие социально-экономической сферы, создание рабочих мест, 
поддержка малого и среднего бизнеса, что может снизить уровень безработицы и 
экономической нестабильности, которые могут стать факторами, способствую-
щими развитию девиантного поведения и экстремизма среди молодежи; 

6. Совершенствование работы правоохранительных органов и укрепле-
ние системы правосудия, включая профилактику и борьбу с преступностью, 
пресечение и предотвращение экстремистской деятельности. 

Перечисленные меры могут существенно способствовать улучшению 
общественной безопасности и укреплению гражданского общества в целом. 
Однако, помимо этих усилий, также необходимо сделать акцент на поддержке 
социально уязвимых групп населения, таких как малоимущие, мигранты и 
лица с ограниченными возможностями, чтобы предотвратить их отчуждение 
от общества и возможную склонность к экстремизму. 

Начнем с того, что профилактика деструктивного поведения, в первую 
очередь, должна учитывать специфические возрастные особенности, в том 
числе социальную активность подростка, его любознательность, склонность к 
агрессивному и протестному поведению. Данные аспекты лучше всего будут 
известны семье. Именно семья является фундаментом и тем началом, с кото-
рого начинается путь юного индивида.  

Идеальной конструкции счастливой и правильной жизни как таковой не 
существует. Все условно и индивидуально. Устои и принципы внутри данной 
социальной группы имеют одно начало, но в моментах понимание тех или 
иных принципов полностью противоречиво. Речь идет о конфликте поколе-
ний, родителей и детей. Это такое явление, при котором ценности младшего 
поколения значительно отличаются от ценностей поколения старшего. 

                                                 
1 Литвинов С. М. Местное самоуправление в противодействии экстремизму в моло-

дежной среде // Социально-гуманитарные знания. 2011. № 3. С. 171-172. 
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Подростки перестают отождествлять себя со своими родителями, при 
этом полностью отвергая их авторитет. Дети и родители в такой ситуации вос-
принимают друг друга как представителей абсолютно иной культуры и миро-
воззрения, что является причиной для развития деструктивного поведения у 
подростка. 

Каждый должен понимать, что любая профилактика начинается с глубо-
кого и детального анализа причин и условий происходящих внутри семьи: 

1. Оказание медико-психологической помощи семьям, страдающим ад-
диктивным поведением; 

2. Диагностика социальной обстановки – частота возникновения кон-
фликтов и разногласий и с чем они связаны. Как сложившаяся обстановка вли-
яет на психологическое состояние подростка. 

3. Оказание внимания мнению членов семьи. Стремление идти на ком-
промисс, искать альтернативы. 

4. Отслеживание того, какую информацию подростки получают из 
средств массовой информации, интернета. 

5. Проведение профилактических мероприятий с категорией лиц нахо-
дящихся в группе риска: с безнадзорными и беспризорными.1 

Необходимо констатировать, что решение проблем экстремизма исклю-
чительно силами правоохранительных органов невозможно. Эта задача тре-
бует целого комплекса организационных, правовых, профилактических, вос-
питательных мероприятий, совершенствования взаимодействия государствен-
ных органов и общественных организаций. 

К сожалению число подобных групп с каждым днем растет, и каждая из 
них преследует различные цели. В России существует ряд экстремистских 
группировок среди несовершеннолетних: 

1. «Национальный социалистический отряд» (НСО) - экстремистская ор-
ганизация, которая призывает к насилию против мигрантов и других нацио-
нальных меньшинств. 

2. «Дети 404»  общественный интернет-проект поддержки гомосексуаль-
ных, бисексуальных и трансгендерных подростков. Организация, которая воз-
никла в интернете и связана с оппозиционной деятельностью. Они часто участ-
вуют в митингах и протестных акциях, которые могут стать насильственными. 

3. «Псевдозеленые экстремисты»  это термин, который обычно исполь-
зуется для описания экстремистов или радикалов, которые используют окру-
жающую среду и проблемы экологии для своих политических целей.  

4. Неонацистская молодёжная организация «Формат-18» (признана экс-
тремистской на территории РФ) была создана в конце 2005 года. Значение 
цифры 18  замена имени Адольф Гитлер. «Формат-18» специализировались 
изготовлении и продаже видеороликов со сценами истязаний скинхедами бом-
жей и азиатов-гастарбайтеров.  

                                                 
1 Воронцов С. А. Антиэкстремистская деятельность органов государственной власти 

и местного самоуправления России в институциально-правовом контексте: автореф. дис… 
д-ра юрид. наук. 2009 
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Официальная статистика экстремизма среди несовершеннолетних в Рос-
сии представлена в годовых обзорах о состоянии законности и правопорядка 
в Российской Федерации, которые ежегодно публикуются МВД. 

Так, например, за 2020 год правоохранительные органы зарегистриро-
вали 1566 преступлений экстремистской направленности. Расследовано было 
1257 преступлений, в том числе органами СК, 548  органами ФСБ, 82 преступ-
ления  органами МВД. В 2021 году 493 зарегистрированных преступления 
были квалифицированы по ч. 2 ст. 280 УК (публичные призывы к экстремизму, 
совершенные в интернете), из них 271 выявили в ФСБ, 204  в МВД, одно  в СК. 

Среди несовершеннолетних были привлечены к ответственности лица в 
возрасте от 14 до 17 лет. Этот показатель был равен 215 несовершеннолетним.1 
Кроме того, согласно отчету о деятельности прокуратуры РФ за 2020 год, за 
совершение преступлений с ксенофобским или националистическим мотивом 
было осуждено 8 несовершеннолетних лиц.2 Однако, стоит отметить, что эти 
цифры могут быть неполными и не отражать полную картину экстремизма 
среди несовершеннолетних в России. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможность существо-
вания групп с антисоциальной направленностью связана со слабым или сверх 
сильным влиянием окружения на индивида. Проблемы в общеобразователь-
ных организациях, для которых характерны низкая сплоченность и слабая эмо-
циональная связь между их членами, формальные взаимоотношения и отсут-
ствие взаимопонимания в кругу семьи. Для того, чтобы наладить эмоциональ-
ный баланс, стоит приложить много усилий. Попадание подростка под влия-
ние экстремистской группы легче предупредить, чем впоследствии бороться с 
этой проблемой. 

 
 

                                                 
1 Вовлечение молодежи в секты: механизмы. Портал Справочник по безопасности 

http://www.warning.dp.ua/bezop106.htmС 
2 Данные МВД и ВС: в 2020 году число зарегистрированных «экстремистских» пре-

ступлений / СОВА (sova-center.ru) 
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Личность и образ профессии полицейского 
 
Личность полицейского является неотъемлемым элементом правоохра-

нительной системы. Идеальный полицейских должен сочетать в себе огромное 
количество качеств. Однако в действительности не существует ни одного 
«идеального полицейского», это мифический персонаж на манер «Дяди 
Степы-милиционера», который показывает сотрудникам то, к чему им следует 
стремиться. Почему же невозможно существование «идеального полицей-
ского»? Потому что все сотрудники полиции  обычные люди с ворохом своих 
проблем и недостатков. Общество должно понять это и принять факт того, что 
полицейские не могут быть «сверхлюдьми», которые обязаны забыть о своей 
человеческой сущности.  

Полиция  средство обеспечения правопорядка в государстве. Без нее не 
может обойтись ни одна страна в мире. Правоохранительные органы являются 
необходимым фундаментом для построения гармонично развитого общества. 
Вспомним моменты, когда отсутствие полиции приводило к краху государ-
ства. Например, события, произошедшие в феврале 1917 года. После Февраль-
ской революции к власти пришло временное правительство, которое пыталось 
максимально избавиться от имперского наследия. Для этого физически уни-
чтожались те, кто мог нарушить планы предателей, захвативших власть в 
стране. Этими людьми оказались полицейские, дававшие присягу на верность 
России и императору. Это спровоцировало массовое физическое уничтожение 
представителей правоохранительной системы. К чему это привело? К полному 
краху Временного правительства. Оно само привело к тому, что буквально за 
полгода наша страна из величайшей империи превратилась в страну, раздира-
емую преступностью, хаосом и беззаконием. Это обернулось против предста-
вителей тогдашней власти. Вспомните, кто защищал временное правитель-
ство, когда большевики пришли захватывать власть: женский батальон и ка-
деты, которые не были способны оказать какого-то эффективного сопротивле-
ния. Данный пример крайне ясно показывает, как важна профессия полицей-
ского.  

Каким же должен быть представитель данной профессии? Какими лич-
ными качествами он должен обладать и как должен восприниматься гражда-
нами?  
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Основной функцией полицейского является обеспечение безопасности 
граждан, а также поддержание правопорядка в государстве. Это довольно тя-
желая обязанность, которая требует особого отбора и подготовки. Полицей-
ский должен быть тем самым человеком, который способен одним лишь своим 
видом создать у гражданина чувство защищённости и уважения, доверия.  

Представители правоохранительной системы являются инструментом 
контроля, иногда достаточно жесткого, ведь они обязаны поддерживать спо-
койствие в государстве. И для этого им нередко приходиться пресекать неза-
конные митинги и демонстрации. В связи с этим случаются разного рода «пе-
регибы», объяснимые ограниченностью человеческого существа, подвержен-
ностью его эмоциям. Нередко из-за этих «перегибов» общество настраивается 
против полицейских. Люди, собирающиеся связать свою жизнь с профессией 
полицейского, должны учитывать целую систему предубеждений, сложившу-
юся в обществе на протяжении длительного времени и под воздействием раз-
личных психологических и социальных факторов. Но сам полицейский дол-
жен быть таким человеком, который сохраняет внутреннее личное духовное 
равновесие при любых обстоятельствах, в частности, не воспринимает близко 
к сердцу все слова (подчас резко эмоционально негативные), сказанные в ад-
рес его и его профессии. Он должен быть хладнокровен и расчетлив, должен 
слушать разум, а не сердце.  

Каждый полицейский, на наш взгляд, должен обладать следующими ка-
чествами:  

1. Ответственность. Сотрудник должен осознавать, какой груз ложиться 
на его плечи и делать всё для того, чтобы его деятельность была наиболее эф-
фективной для поддержания правопорядка.  

2. Физическая выносливость. Сотрудник должен быть подготовлен у вы-
соким физическим нагрузкам, ведь его деятельность напрямую связана с вза-
имодействием с гражданами, которые могут предпринять попытку сопротив-
ления 

3. Психологическая цельность и устойчивость. Сотрудник должен быть 
стресс устойчивым, во время работы максимально абстрагироваться и не про-
ецировать на себе все происходящее, ведь это ведет к очень быстрому выгора-
нию и возникновению психологических проблем.  

4. Коммуникабельность. В своей деятельности сотрудник взаимодей-
ствует с людьми. Сотрудник должен уметь грамотно выражаться, иметь хо-
рошо поставленную речь, а также уметь идти на контакт, быть раскрепощенным.  

5. Аналитический склад ума. Любой сотрудник обязан уметь анализиро-
вать любую ситуацию, принимать важные решения, основываясь на знании 
уголовного и административного законодательства.  

В данном перечне представлен образ идеального полицейского. Ко-
нечно, на самом деле не существует идеальных сотрудников, потому что сама 
работа в структуре правоохранительных органов вызывает профессиональную 
деформацию сотрудника. Ей подвержены все полицейские без исключения, 
разница заключается лишь в степени деформации. Примечательно, что сама 
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система создает дефективных сотрудников. В этом нет полной вины системы, 
так как деформацию вызывает характер деятельности сотрудников. Данную 
проблему необходимо решать для того, минимизировать деформацию поли-
цейских.  

Немаловажно для личности сотрудника и то, какой образ полицейского 
сформирован в обществе. На сегодняшний день в российском обществе в боль-
шей степени сформирован негативный образ служителей закона. Это обуслов-
лено историческими событиями, потрясшими нашу страну в период распада 
Советского Союза. Эффективная правоохранительная система с чистой репу-
тацией была уничтожена. В 1990-е годы милиция сращивается с преступными 
элементами, что дискредитирует ее в глазах общественности. Именно в образе 
жадного коррупционера, покрывающего преступность, полицейский вошел в 
сознание современного общества. Это нашло свое отражение и в культуре. Су-
ществует огромный пласт фильмов про то время, где сотрудники правоохра-
нительных органов представлены «кровавыми упырями», преследующими 
свои «шкурные интересы». Вспомним, к примеру, фильм великого россий-
ского режиссера Алексея Балабанова «Жмурки». В представленном произве-
дении Виктор Сухоруков, партнер Сергея Бодрова в фильме «Брат» того же 
Балабанова, играет роль милиционера, покрывающего преступность. Персо-
наж не вызывает ничего кроме отторжения и осуждения. К сожалению, образ 
полицейского 1990-х настолько прочно вошел в культуру, и отчасти сохраня-
ется по сей день. По нашему мнению в правоохранительной системе следует 
сделать то, что когда-то сделал Николай Анисимович Щелоков, министр внут-
ренних дел с 1968 по 1982 год. С помощью соответствующих реформ он пред-
принял попытку создать образ идеального милицейского в сознании граждан 
посредством культуры, и кинематографа в частности. При Щелокове в прокат 
вышли такие фильмы, как «Петровка 38», «Огарева 6» и легендарный телеви-
зионный фильм Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя». 
Эти работы показывали самоотверженную работу сотрудника советской ми-
лиции, отдающего всего себя ради того, чтобы граждане Советского союза 
спали спокойно. Сотрудник в этих фильмах  сверхчеловек, способный помочь 
всем и каждому. Однако при всей своей неуязвимости эти люди умели состра-
дать, испытывать эмоции. Это располагало зрителей к кино персонажам за-
щитников правопорядка, а, следовательно, и к настоящим сотрудникам право-
охранительных органов.  

Любой полицейский призван быть в определенном смысле «сверхчело-
веком» – человеком с большими возможностями и большей готовностью к 
негативному воздействию и мнениям окружающих. Он должен иметь большие 
физические возможности, обладать навыками психологической помощи. Од-
нако не стоит забывать, что сотрудники правоохранительной системы тоже 
люди, у которых такие же проблемы и переживания, как и у обычных людей. 
Они так же могут совершать ошибки, оступаться. По сути, не существует иде-
альных полицейских, как не существует и идеальных людей. Однако обще-
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ственность, в большинстве своем, не хочет это понимать, делая из сотрудни-
ков «козлов отпущения», виноватых во всех проблемах человечества. Для из-
менения ситуации необходимо дать понять общественности, что полицейские 
 обычные люди. Они не те «сверхлюди», которыми должны быть. Только когда 
общество поймет и примет это, образ полицейского изменится положитель-
ную сторону, что значительно упростит деятельность сотрудников по раскры-
тию и расследованию преступлений.  
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Теория «разбитых окон» 
 
Порядок там, где есть контроль. Чтобы жить в спокойствии, чистоте и 

безопасности, необходимо соблюдать порядок, но многие игнорируют своё, 
как им кажется, нормальное поведение. Человек может с лёгкостью бросить 
мусор на землю, не задумываясь, что это плохо. Такого типа поведение стало 
нормальным и обыденным, но это приведёт нас к весьма трагичному исходу. 
Для того, чтобы хоть как-то сохранять мир в обществе, были изобретены за-
коны, за нарушение которых предусмотрено наказание. Но можно ли сохра-
нить порядок, не приходя к крайним мерам? Именно это и подразумевает тео-
рия разбитых окон. Опираясь на неё можно сказать, что даже при минималь-
ном контроле, возможно поддерживать порядок в обществе.  

В соблюдении порядка в жизни важную роль играет контроль. Законы 
тоже являются проявлением контроля. Если бы их не было, то в мире царили 
беззаконие и анархия. Каждый хочет жить там, где может чувствовать себя в 
безопасности. Но чтобы создать такой мир нам необходимо начинать с себя, 
не перекладывая ответственность на других. Нарушение закона несёт за собой 
определённые последствия, однако некоторым лицам удаётся обойти их, по-
этому они совершают всё новые и новые, более тяжкие правонарушения. Нака-
зание должно быть неизбежным для всех, тогда люди начнут уважать закон. 
Это распространяется на все правила, если мы хотим добиться порядка, то 
должны осуществлять контроль за соблюдением принятых норм. 

Актуальность и новизна работы обусловлены устойчивым научным и 
практическим интересом в вопросах воспитания подрастающего поколения и 
предупреждения правонарушений на ранних этапах. 

Что такое социальная норма? Это установленное в обществе правило по-
ведения, регулирующее отношение между людьми, общественную жизнь.  

Социальный контроль – это механизм регулирования отношений инди-
вида и общества с целью укрепления порядка и стабильности в обществе. 
Включает в себя два элемента: социальные нормы и санкции.  

Санкция – любая реакция на поведение человека или группы. Совесть – 
это проявление внутреннего контроля. Чем выше у индивидов развит самокон-
троль, тем меньше обществу приходится прибегать к внешнему контролю. Об-
щество постоянно контролирует поведение личности. В процессе социализа-
ции она знакомится с принятыми правилами поведения, а также учится реаги-
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ровать на отклоняющееся поведение других индивидов. Однако с более осо-
знанными индивидами существуют и те, кто проявляют девиантное, отклоня-
ющееся (в негативном плане) поведение. Такое явление может противоречить 
общественному благополучию, оно вредит как обществу, так и самой лично-
сти. Девиантное поведение делится на две группы: первая – отклонения, свя-
занные с наличием психопатологий; вторая – влияние социальной среды. 

Теория разбитых окон была разработана в 1982 г. американскими социо-
логами Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом. Это криминологиче-
ская теория, которая рассматривает мелкие правонарушения, как важный фак-
тор, влияющий на поведение человека. Она гласит, что если в каком-либо зда-
нии разбито окно, то вскоре там не останется ни одного целого окна. Когда 
человек видит, как другие совершают мелкие правонарушения, например, ван-
дализм, разбрасывание мусора, безбилетные проезды и т.д., он думает: «По-
чему мне нельзя, если другим можно?». Люди чувствуют свою безнаказан-
ность, и потом в этом районе начнутся беспорядки: кражи, грабежи, убийства 
и т.д. В таких условиях уровень преступности растёт. Если следить и предот-
вращать мелкие нарушения, то это сподвигнет соблюдать даже более значи-
мые правила. Это было описано канадским журналистом-социологом Мал-
кольмом Градуэллом. Он считает, что причиной преступлений является не 
только генетика и воспитание, но и окружающая среда. 

В 1969 году психолог Филипп Зимбардо провёл эксперимент на двух ав-
томобилях. Одну машину он поставил в Бронксе, криминальном районе Нью-
Йорка. У машины были открыты двери, поднят капот и сняты номера. Вторую 
поставили в более безопасной Калифорнии, она стояла, как и все обычные ма-
шины. Первая машина была подвержена атаке в течении 10 минут, а через 3 
дня она была полностью разрушена. Вторая же стояла на парковке неделю в 
полном порядке. Зимбардо разбил окно во второй машине и через несколько 
часов авто было перевёрнуто вверх дном и разрушено. 

Социологи из университета Гронингена в Нидерландах провели шесть 
экспериментов, для проверки теории.  

Рассмотрим один из них. Проводился эксперимент на улице с множе-
ством магазинов, у стены дома, где люди паркуют велосипеды. Около неё 
стоял знак, который запрещал рисовать на стенах. Стена была чистой. Экспе-
риментаторы разместили на руле каждого велосипеда рекламные листовки. 
Урн на улице не было, каждый мог взять бумажку с собой, бросить на землю 
или переложить на другой велосипед. Из 77 человек только 32% нарушили 
принятые нормы. Потом эксперимент повторили, но теперь раскрасили стену 
дома. В этот раз правонарушение совершили 69%. Нарушение запрета рисова-
ния на стенах оказало серьёзное влияние на людей. 

Теория широко начала применяться в Нью-Йорке, а потом и в других 
городах США, Европы и т.д. Когда власти стали следить за порядками и чи-
стотой улиц, они добились снижения преступности, а граждане стали культур-
нее. Одним из примеров является тот же Нью-Йорк. Раньше это был один из 
самых опасных городов в мире. Но в середине 1980-х годов новым директором 
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нью-йоркского метрополитена стал Дэвид Ганн. Он начал борьбу против пре-
ступности с обычных граффити. Стали мыть вагоны, ни один не выпускался 
на рельсы, если было хоть одно пятно. Потом в 1990-м году Дэвида Ганна сме-
нил Уильям Браттон. Он занялся борьбой против «зайцев». Многие не воспри-
нимали такие методы всерьёз, но на всеобщее удивление это работало. В 1994 
году мэр Рудольф Джулиани поставил Браттона шерифом полиции. Полиция 
серьёзно занялась мелкими преступлениями и уже в конце 1990-х Нью-Йорк 
стал одним из безопаснейших городов США. 

Другие исследования не смогли обнаружить связи между снижением 
преступности и таким контролем. Не раз теорию подвергали критике. 

Практическое применение теории вполне можно найти не только в кри-
минологии, а также в других сферах жизни и бизнеса. Дэниел Кеннеди автор 
руководства по «безжалостному менеджменту» утверждает, что руководитель 
должен серьёзно относится к проступкам подчинённых. Факторами в бизнесе 
могут быть хамство официанта, грязная витрина, плохо помытая тарелка, мя-
тая форма персонала.  

Теорию «разбитых окон» можно наблюдать и в работе с персоналом. 
Если начальник не обращает внимания на неподобающий вид или опоздания, 
спустя время другие работники начнут вести себя так же. С таким коллективом 
можно забыть о продуктивности и успехе компании. Теория работает и на биз-
несе, связанному с интернетом. Необходимо тщательно отслеживать отзывы и 
прислушиваться к ним. Если проигнорировать негативный комментарий недо-
вольного клиента, то вскоре их число будет расти. 

Многие критики не спешат признавать успешными опыты применения 
теории «разбитых окон». Суть в том, что в этот тот же период, когда теорию 
проверяли в Нью-Йорке, в других крупных городах США уровень преступно-
сти снизился, несмотря на то, что там не использовались принципы теории. 
Другие критики обращают внимание на то, что в результате применения дан-
ного подхода были нарушены права человека. Полиция, прикрываясь требова-
ниями теории, часто превышали свои полномочия. Так или иначе, результаты 
использования «разбитых окон» заинтересовали многие полицейские департа-
менты крупных городов США. 

Первой книгой, где опровергалась теория, стала изданная в 2001 году 
«Иллюзия порядка» Бернара Харкура. Автор пишет, что за тридцать лет суще-
ствования теории «разбитых окон» она не была подтверждена эмпирически. В 
другом исследовании Харкур говорит, что снижение преступности в Нью-
Йорке совпало с завершением наркотической эпидемии крэка. Кристина Стер-
бени добавляет, что успеху применения такого подхода способствовало сокра-
щение безработицы. 

Криминолог Ральф Тейлор считает, что важным фактором, влияющим 
на уровень преступности, является социально-экономический. 

Теория «разбитых окон» также не прошла проверку масштабным соци-
альным экспериментом. В 1994 году власти США ввели программу «Вперёд к 
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возможностям», она предусматривала переселение обнищавших семей в пре-
стижные районы. Согласно гипотезе, в новой среде уровень вовлечённости в 
правонарушения должен был снизиться, но этого не произошло, переселение 
только подчеркнуло социальный разрыв с соседями. 

Клиненберг рассказывал положительный пример наведения порядка, ко-
торый уменьшил преступность. В течении нескольких лет Садовый союз Пен-
сильвании наводит порядок на заброшенных участках Филадельфии. 

Заросшие пустыри превращают в общественные пространства, высажи-
вают деревья, засеивают газоны и убирают мусор. Первые результаты пока-
зали уменьшение количества преступности с применением оружия. «До сих 
пор большинство городских стратегий по уменьшению уровня преступности 
фокусируется на наказании, а не благоустройстве. Мы слишком мало вклады-
ваем в местную инфраструктуру, такую как библиотеки, парки и обществен-
ные центры, которые привлекают людей в общее пространство», –пишет Кли-
ненберг. 

Несмотря на то, что есть люди, которые считают теорию «разбитых 
окон» ложной, мы всё же думаем, что она действительно работает, если пра-
вильно её применять. Тот же самый масштабный эксперимент, по нашему мне-
нию, был некорректен, так как для внесения изменений, «перевоспитания» лю-
дей, мало просто поменять их место жительства из бедной среды в более пре-
стижную, это наоборот обострит социальный разрыв, собственно это и полу-
чилось. Чтобы люди, которые испытывают недостаток в денежных средствах, 
перестали совершать какие-либо правонарушения, им нужно получить работу 
с нормальной заработной платой или же получать достойные социальные вы-
платы по имеющимся программам. Достойные условия жизни способствуют 
большей порядочности граждан, о чём и говорит теория «разбитых окон». 

Однако, мало дать людям достойную работу и жильё, также необходимо 
поддерживать условия в самом городе или любом другом населённом пункте. 
Надо сохранять чистоту, функциональность дорог и зданий, следить за тем, 
чтобы полиция и другие органы, имеющие определённую власть над гражда-
нами, не превышали своих полномочий и использовали свои силы в нужном 
направлении. Власть портит человека, поэтому требуется осуществлять кон-
троль и над самими сотрудниками полиции. 

Неоспорим и тот факт, что на правонарушения влияют и другие фак-
торы, такие как эпидемии и безработица, но и нельзя отрицать правильность 
сути теории. Немалочисленны положительные примеры наведения порядка, 
способствовавшие снижению преступности. 

У всего есть свои преимущества и недостатки, теория «разбитых окон» 
не исключение, если мы хотим достойных условий жизни в мире, то должны 
научиться применять этот подход, исправляя недостатки, которые могут воз-
никать.  

Мы решили проверить действенность теории в Краснодарском универ-
ситете МВД России, для чего использовали анкетирование и наблюдение. Для 
доказательства правдивости теории были опрошены 100 курсантов 1 курса 1 и 
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4 факультетов. Анкетирование проводилось анонимно. Далее были проведены 
несколько экспериментов для подтверждения нашей гипотезы.  

Проанализировав проделанную работу, мы пришли к следующим выво-
дам. Из результатов анкетирования видно, что достаточно высокий процент 
учащихся будут поступать правильно, если есть внешний контроль или при-
мер окружающих, если же внешний контроль за порядком отсутствует, то мы 
видим картину, соответствующую теории «разбитых окон». Анкетирование 
проводилось только среди нескольких, произвольно выбранных первых кур-
сов, поэтому её нельзя считать репрезентативной. 

Затем мы провели ещё одно наблюдение. Если во время самоподготовки 
в кабинет заходил преподаватель и говорил, что необходимо будет убраться 
по уходу, то взвод организовывался и выполнял требование, в противном слу-
чае большинство не проводило и минимальную уборку. 

Также стоит отметить, что большинство курсантов ведут конспекты и 
дополнительно работают по пройденным темам, в связи с тем, что в универси-
тете проводится проверка данного момента, это подтверждается результатами 
анкетирования. К слову, в других учебных заведениях дело обстоит иначе, по-
тому как отсутствует контроль. 

Общий вывод строится из множества фактов и доказательных примеров. 
Некоторые эксперименты можно проводить и дома. С мелких деталей и начи-
нается культура, воспитанность и законопослушность. Прежде чем попасть в 
среду общества, дома нас учат должному поведению, дают зачатки представ-
лений о том, что хорошо, а что плохо. То же происходит и в университете  на 
определённый промежуток времени он становится домом для курсантов. Это 
один из агентов социализации, где мы приобретаем опыт и формируем своё 
мировоззрение, становимся личностями. На это во многом влияет окружаю-
щая действительность.  

Необходимо отметить, что мы сами строим мир вокруг себя, и то каким 
он будет, зависит от нас. К этому необходимо прикладывать соответствующие 
усилия, контролировать себя. Создавая атмосферу правопорядка, мы добьёмся 
этого в действительности. 

Подводя итог нашей работы и основываясь на научных фактах и экспе-
риментальной работе, мы можем утверждать, что теория «разбитых окон» ра-
ботает и вполне применима в условиях университета.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что практически все 
курсанты знают, как правильно поступать в том или ином случае, то есть по-
нимают, какое поведение в обществе является социально одобряемым. 

Результаты наблюдения говорят, что большинство выполняет правила, 
если существует хотя бы минимальный контроль. Если же он отсутствует, то 
сначала появляется один нарушитель, а дальше большинство видит, что дру-
гие совершают мелкие проступки, например, бросает мусор на пол, рисует на 
парте и т.д., человек думает, что можно делать то же самое. Причем те, кто не 
станет по своей инициативе рисовать на чистой парте или оставлять мусор, сев 
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за разрисованную парту или видя, как все уходят не убравшись, начинают под-
ражать девиантному поведению. Отсюда можно сделать вывод: чем больше 
порядка вокруг, тем меньше учащихся будут нарушать правила университета. 

На наш взгляд, если попробовать развивать теорию «разбитых окон», 
можно выдвинуть предположение, что если в университете будут постоянно 
контролировать поведение курсантов в мелких бытовых вопросах, поддержи-
вать чистоту, то это должно способствовать предотвращению более серьёзных 
проступков. Потому что там, где существует контроль за порядком, меньше 
людей будут его нарушать. Если следить и предотвращать мелкие нарушения, 
то это сподвигнет соблюдать даже более значимые правила. А это, в свою оче-
редь, поможет сохранять мир. 
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Роль информационных технологий  
в системе профессионального обучения 

 
На современном этапе развития нашу жизнь нельзя представить без ин-

формационных технологий, которые вошли в нашу жизнь, и стали витком раз-
вития в различных сферах деятельности, в том числе и в педагогической. При-
менение современных технологий в системе профессионального образования, 
является на сегодняшний день неотъемлемым элементом не только в получе-
нии знаний, но и решении организационных вопросов. Вспомним, что в 2020 
году по всему миру распространялась короновирусная инфекция и многие ор-
ганизации, в том числе школы, колледжи, университеты и т.д. перешли на ди-
станционную форму обучения, для того, чтобы уменьшить риск контакта с за-
болевшими. Все это не могло бы осуществиться, если бы не были развиты ин-
формационные системы профессионального обучения. При получении опре-
деленных знаний, умений и навыков, а также формировании компетенции у 
обучающихся процесс цифровизации не всегда может оказывать положитель-
ное влияние на процесс обучения. В процессе профессионального обучения, 
были и существуют по настоящее время некоторые проблемы. Получение зна-
ний и формирование определенных компетенций требует не столько нового 
содержания, сколько иных педагогических технологий.  

Необходимо дать понятие образованию, так, образование  это единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, определенных 
объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовле-
творения его образовательных потребностей и интересов1. 

Основополагающей целью образования на данный момент времени яв-
ляется полное формирование гармонично развитой личности. Все это необхо-
димо для получения определенных знаний и умений в процессе обучения, под-

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». п. 1, ст. 2. 
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готовки компетентного специалиста. Обучающийся должен осознавать слож-
ную динамику процессов социального и природного развития, воздействовать 
на них, адекватно ориентироваться во всех сферах социальной жизни. Вместе 
с тем он должен оценивать собственные возможности и способности, брать на 
себя ответственность за свои убеждения и поступки. При подготовке специа-
листов в настоящее время используется компетентностный подход, который 
«предполагает совокупность общих принципов определения целей образова-
ния, отбора содержания образования, организации образовательного процесса 
и оценки образовательных результатов». 

Компетентностный подход имеет педагогические предпосылки, как в 
практике, так и в теории. С точки зрения практической подготовленности обу-
чающихся в большей степени существует расхождение мнений у педагогов 
между компетенциями, формируемыми обучающимися и требованиями кото-
рые предъявляются к специалисту в процессе окончания профессионального 
обучения при осуществлении практической деятельности (работы). 

Умение действовать и принимать ответственные и правильные решения 
в нестандартных ситуациях, креативное мышление, самоорганизация и само-
образования на протяжении всей жизни – вот примерный перечень требований 
со стороны работодателей, предъявляемых к выпускникам, получивших про-
фессиональное образование. Функциональные обязанности, которые на прак-
тике возлагаются на выпускников закончивших образовательные организа-
ции, требуют от специалиста в большинстве случаев нестандартных знаний 
полученных в процессе обучения, готовность его к практической деятельно-
сти, в стандартных и, тем более, в нетиповых условиях1. 

В России переход на информационно-ориентированное образование был 
нормативно закреплен в 2002 году в правительственной Программе модерни-
зации российского образования до 2010 года и подтвержден в решении Колле-
гии Минобрнауки РФ «О приоритетных направлениях развития образователь-
ной системы Российской Федерации» в 2005 году2.  

Деятельность образовательных организаций (учреждений) направлена 
на получение обучающимися знаний и умений, что способствует формирова-
нию необходимой компетенции, необходимой для осуществления в дальней-
шем трудовой деятельности. 

Компетенция – комплексная характеристика способности выпускников 
демонстрировать и применять полученные в результате освоения образова-
тельной программы знания и умения, интеллектуальные и практические 
навыки, определенные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях 
профессиональной деятельности3. 
                                                 

1 Зеер Э.Ф. Психология профессий. Екатеринбург, 1997. 
2 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (Прило-

жение к приказу Минобразования России от 11.02.2002 № 393) [Электронный ресурс]. URL: 
http://upr.1september.ru/2002/28/2.htm. (Дата обращения: 07.03.2023). 

3 Байденко В.И., Оскарссон Б. Базовые навыки (ключевые компетенции) как инте-
грирующий фактор образовательного процесса // Профессиональное образование и форми-
рование личности специалиста. – М., 2002. – С. 22 – 46. 
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Таким образом, процессы информатизации общества на современном 
этапе развития жизнедеятельности играют важную роль. Современного чело-
века невозможно представить без гаджетов помогающих им в решении не 
только жизненных вопросов, но и связанных в большинстве неотъемлемых 
сфер деятельности, в том числе и в процессе профессионального обучения. 
Существующие проблемы при получении профессионального обучения 
должны быть скорейшее время решены. Также необходимо повысить интерес 
самого учащегося в необходимости получать знания, закрепленные в програм-
мах дисциплин для полного формирования необходимых знаний, в том числе 
и умений (компетенций) обучающегося.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1031 
 

Майоров Артем Дмитриевич,  
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Бондаренко Анна Сергеевна, 

доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат психологических наук 
 

Влияние нервно-психической устойчивости  
на профессиональную адаптацию курсантов 
образовательных организаций МВД России 

 
За последнее десятилетие выявляется тенденция к снижению уровня 

нервно-психической устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов 
профессиональной среды у сотрудников органов внутренних дел. Низкий уро-
вень нервно-психической устойчивости является частично и причиной появ-
ления таких неблагоприятных последствий в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел как дисциплинарные проступки, совер-
шение преступных действий, злоупотребление алкоголя, употребление нарко-
тических средств и даже суициды. Все это говорит о важности изучения дан-
ной темы и поиск эмпирических данных, показывающих направление профи-
лактической работы в области дезадаптации личности. Регулярное и каче-
ственное исследование нервно-психической устойчивости личного состава по-
может вовремя отследить признаки нарастающего напряжения, тем самым 
предотвратить дезадаптацию и повысить уровень стрессоустойчивости со-
трудников. 

Особой проблемой является снижение уровня учебной успеваемости 
курсантов, высокий уровень отчисляемости и снижение качества профессио-
нальной деятельности выпускников образовательных организаций МВД. За-
частую это происходит из-за первоначального комплектования образователь-
ных организаций абитуриентами с низкой нервно-психической устойчиво-
стью. Не смотря на то, что при профессиональном отборе присутствуют мето-
дики оценки нервно-психической устойчивости, в комплексном оценивании 
на фоне выигрышных показателей других сторон личности, уровень нервно-
психической устойчивости не вызывает тревоги, тогда как в процессе адапта-
ции к сложным профессиональным условиям учебной деятельности происхо-
дит резкая динамика в сторону нервно-психической неустойчивости, что зна-
чительно снижает степень адаптированности личности. 

С момента зачисления абитуриента и после поступления в образователь-
ное заведение МВД к личности предъявляются новые требования, с которыми 
ранее сталкиваться не приходилось. Успешному приспособлению к ним не-
редко препятствуют личностные особенности и факторы функционального со-
стояния организма (психологические и физиологические). 
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В данном контексте нервно-психическая устойчивость (НПУ) является 
интегральной совокупностью врожденных (биологически обусловленных) и 
приобретенных личностных качеств, мобилизационных ресурсов и резервных 
психофизиологических возможностей организма, обеспечивающих оптималь-
ное функционирование индивида в неблагоприятных условиях профессио-
нальной среды. Внешним критерием оценки успешности и пригодности субъ-
екта к данной деятельности тогда будет служить достижение им социально 
приемлемого результата деятельности при обязательном сохранении (или 
быстром и полном восстановлении) им своих профессиональных навыков и 
здоровья1. 

Большинство исследований в области профессионального отбора фик-
сируют также понятие нервно-психической неустойчивости как: 

 склонность личности к сбоям в работе нервной системы при повыше-
нии психических и физических перегрузок; 

 склонность к снижению продуктивности деятельности при напряжен-
ном графике психических и физических нагрузок; 

 склонность к нарушению функционирования отдельных систем орга-
низма с изменением эмоционального реагирования в условиях длительного 
или острого напряжения2. 

Констатировать адаптивность личности мы можем при устойчивом про-
цессе адаптации без потери продуктивности. Можно выделить определенные 
критерии, указывающие на успешность профессиональной адаптации курсан-
тов, к ним относятся: 

 успешное освоение учебных дисциплин, отсутствие задолженностей, 
положительные отметки; 

 отсутствие нарушения дисциплины и законности; 
 эффективная практическая деятельность, ориентированная на дости-

жение положительного результата; 
 фиксируемые хорошие показатели состояния здоровья; 
 устойчивость и положительная динамика психологических особенно-

стей личности; 
 включенность и адекватная форма взаимодействия в служебном кол-

лективе. 
Базу исследования составили респонденты общим количеством 239 че-

ловек из числа абитуриентов, поступивших в образовательную организацию 
МВД и те же лица  после 1 семестра обучения на 1 курсе в условиях повсе-
дневной учебной и служебной деятельности. Респонденты представляют од-
нородную группу по возрасту, полу, находившуюся в одинаковых условиях на 
этапе поступления и в период обучения. 

                                                 
1 Александровский Ю.А., Румянцева Г.М., Щукин Б.П. Медико-психологическая по-

мощь во время и после стихийных бедствий и катастроф // Медицина катастроф. - М., 2005. 
2 Клиническая психология и психофизиология /Учебное пособие под ред. Г.М. Яко-

влева. - СПб., 2006. 
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Содержанием первого этапа исследования была оценка состояния 
нервно-психической устойчивости абитуриентов и распределение абитуриен-
тов на группы по уровню нервно-психической устойчивости по результатам 
применения разработанного сотрудниками Психоневрологического института 
имени В.М. Бехтерева теста «Нервно-психическая адаптация». Для достиже-
ния цели исследования разделение респондентов по результатам теста 
"Нервно-психическая адаптация" проводилась на следующие 4 группы: 

I лица с высоким уровнем нервно-психической устойчивости (здоровые); 
II лица со средним уровнем нервно-психической устойчивости (практи-

чески здоровые с благоприятными прогностическими признаками); 
III лица с условно средним уровнем нервно-психической устойчивости 

(практически здоровые с неблагоприятными прогностическими признаками); 
IV лица с нервно-психической неустойчивостью. 
Респондентов с признаками патологии не выявлено. 
На втором этапе проведена оценка успешности профессиональной адап-

тации курсантов образовательной организации МВД к условиям обучения с 
помощью теста «Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
(МЛО) – при поступлении и после 1 семестра обучения показатели ЛАП на 
этапе поступления достоверно отличаются от показателей ЛАП у тех же об-
следованных, но уже проходящих обучение. Во всех группах нервно-психиче-
ской устойчивости отмечалось улучшение этого показателя за время учебы. 

На третьем этапе исследования для изучения психологической адапта-
ции курсантов с разным уровнем нервно-психической устойчивости оценива-
лась выраженность у них тревожности с помощью опросника Спилбергера  
Ханина «Шкала самооценки». Полученные данные демонстрируют у курсан-
тов уровень тревожности как умеренный. Тем не менее, представляется суще-
ственным, что тревожность отчетливо зависит от уровня нервно-психической 
устойчивости и выше у лиц с нервно-психической устойчивостью, меньше 
всего у лиц с высоким уровнем нервно-психической устойчивости.  

На четвертом этапе нашего исследования было проведение анкетирова-
ние курсантов с целью изучения и оценки трудностей профессиональной адап-
тации к условиям службы и учебы по сформулированным нами вопросам с 
качественной и количественной вариативностью ответов.  

К основным мероприятиям, которые могли бы способствовать, по мне-
нию курсантов, улучшению морально-психологического климата в коллек-
тиве и способствовали бы разрешению многих трудностей образовательного 
процесса относятся: 

1) Совершенствование системы увольнений (справедливая регуляция 
увольнений в зависимости от успеваемости, возможность «свободного вы-
хода» для занятий спортом, проведения досуга)  отметили 53,9% курсантов. 

2) Улучшение качества питания в столовой  отметили 14,9% курсантов. 
3) Улучшение взаимоотношений в системе «руководства-подчинения» 

(«командирам и преподавателям более уважительно относиться к личному со-
ставу»)  отметили 16,3 % курсантов; 
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4) Необходимость предоставления курсантам свободного времени для 
подготовки к учебным занятиям, индивидуальных занятий спортом, посеще-
ния кружков  отметили 12,8% курсантов; 

5) Необходимость увеличения практических занятий по дисциплинам 
специализации  отметили 7,1% курсантов. 

Работа по совершенствованию процесса адаптации курсантов к усло-
виям обучения в образовательной организации МВД должна носить комплекс-
ный характер и реализовываться по следующим основным направлениям: 

 создание благоприятных условий для жизнедеятельности курсантов, 
предупреждающих их психологические и физические перегрузки, негативные 
проявления нервно-психической неустойчивости и последствия кризисных со-
стояний; 

 осуществление специальных мероприятий, проводимых психологами 
по формированию и развитию у курсантов социально-психологических ка-
честв, необходимых для успешного обучения профессии и способствующих 
преодолению трудных ситуаций, предупреждению негативных состояний и 
срывов в деятельности; 

 систематическая и согласованная работа командиров, профессорско-
преподавательского состава, психологов по своевременному выявлению кур-
сантов, нуждающихся в психологической помощи.  
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Предпосылки возникновения преступного поведения  

у несовершеннолетних 
 
Проблема, связанная с преступным поведением несовершеннолетних, 

является важным вопросом на протяжении многих лет. Это неудивительно, так 
как понимание любого типа преступного поведения является ключом к его 
преодолению.  

Данная научная работа затрагивает довольно распространённую и акту-
альную проблему современности – преступность несовершеннолетних. В ра-
боте изложены основные понятия преступного поведения среди несовершен-
нолетних, причины и предпосылки как девиантного, так и преступного пове-
дения, а так же его мотивы. 

Преступное поведение несовершеннолетних – это часто обсуждаемая, 
распространенная и спорная тема. Многие ученные полагают, что среда, в ко-
торой воспитываются дети является основополагающим фактором того, ста-
нет ли поведение несовершеннолетнего преступным или нет. В ходе различ-
ных криминологических опросов и наблюдений, проведенных с несовершен-
нолетними, являвшимися преступниками, были собраны доказательства для 
определения возможных причин появления преступности в молодежной 
среде. 

Преступное поведение, по мнению К. Бартола1, – это сознательные дей-
ствия человека направленные на удовлетворение своих потребностей путем 
совершения общественно опасного деяния. Другими словами, преступное по-
ведение – это антисоциальное поведение. Преступное деяния является частью 
девиантного поведения. 

Исходя из определения, давшего А.И. Ложкиным2, «девиантное поведе-
ние»  это такое поведение, которое является нежелательным с точки зрения 
сохранения здоровья или поддержания общественного порядка, так как фор-
мируется в силу неблагоприятного психосоциального развития и нарушений 
процесса социализации, проявляющихся в различных формах дезадаптации 
поведения. Девиантное поведение бывает двух видов: негативное и позитив-
ное. В нашей работе мы рассмотрим негативную форму проявления девиант-
ного поведения.  

                                                 
1 Бартол Курт психология криминального поведения [Книга]. - СПб : прайм - 

ЕВРОЗНАК , 2004. 
2 Ложкин А.И. психология поведения девиантной личности. - Екатеринбург  : УЮИ 

МВД России , 2002. 
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Итак, негативное девиантное поведение личности1 – это совокупность 
определенных действий личности, которые являются антисоциальными, амо-
ральными, представляют опасность обществу, за которое предусмотрено нака-
зание, как обществом, так и законом.  

Прежде чем перейти к рассмотрению причин преступного поведения 
несовершеннолетних стоит провести грань между различием предпосылок де-
виантного поведения и как его части преступного поведения. По мнению 
В.Д. Менделевича2 предпосылки девиантного поведения – это более широкое, 
всеобъемлющее понятие, которое включает в себя все возможные основания 
и стимулы, влияющие на отклоняющееся поведение личности. В свою очередь 
предпосылки преступного поведения – это лишь те основания, которые побуж-
дают людей к совершению противоправных деяний. 

Причинами возникновения девиантного поведения могут быть: психо-
биологические и социальные. 

Психобиологические предпосылки проявляются в следующем: у несо-
вершеннолетних может быть ускоренное и неравномерное половое развитие, 
что является повышенной активностью, проявляющейся в повышенной возбу-
димости и эмоциональной неустойчивости подростка; резкое изменение в ха-
рактере взаимоотношений с родителями, значимыми старшими, что часто ска-
зывается на их конфликтности с окружением. Также следует отметить и ум-
ственное отставание (олигофрения) в развитии, что так же определяет лич-
ность как отставшее звено от своих сверстников. Иногда также ученые выде-
ляют в роли психобиологических предпосылок девиантного поведения де-
фекты речи, внешнюю непривлекательность. 

Социальные предпосылки можно разделить на три блока, которые при-
ведены ниже в таблице.  

 
Социально – экономические  
предпосылки  

Низкий уровень доходов в семье, плохие жилищные 
условия. 

Социально – демографические 
предпосылки  

Отсутствие одного из членов семьи, многодетная семья, 
отсутствие внимания со стороны родителей. 

Социально – психологические 
предпосылки  

Низкий уровень образования родителей, отсутствие у 
родителей знаний в сфере воспитания детей, семьи с де-
структивными, конфликтными отношениями. 

 
Одной из частых предпосылок преступного поведения у несовершенно-

летних выступает отверженность и отчужденность его обществом. Данная 
предпосылка, по мнению различных ученых, таких как В. Фокс, Д.Р. Кенжаев, 
является особенной и самой распространенной. Обоснованием для данного 
мнения является то, что каждый человек находится в социуме, что определяет 
его как социальное существо, которое нуждается в общении и взаимодействии 

                                                 
1 Е.В. Гребенкин Девиантное поведение : социокросскультурный анализ [Книга]. - 

Новосибирск : Новосибирский государственный педагогический, 2007. 
2 В.Д. Менделевич психология девиантного поведения [Книга]. - СПб : Речь, 2005. 
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с представителями своего вида. Психолого-криминалистические исследова-
ния выступают подтверждением этому мнению: значительная часть преступ-
ников находится на определенной социально – психологической дистанции от 
социума и его нравственно – правовых ценностей.  

Также существуют и такие предпосылки, как: тревожность личности и 
особые специфические свойства личности. Тревожность личности, как пред-
посылка определяется тем, что определенный тип людей имеет состояние 
напряжения, страха. Данное свойство может возникнуть из-за ощущения не-
уверенности в себе, порицания общества его действий, бессилие перед внеш-
ними факторами, стрессорами. В такой ситуации человек может неумышленно 
принести вред обществу, проявляя инстинкт самосохранения. По данным ис-
следований ученых криминологов, тревожность личности присуща преступ-
никам женского пола, несовершеннолетним лицам, которые имеют проблемы 
с самоутверждением в обществе (как правило, в период обучения в школе).  

Особые специфические свойства личности, прежде всего, определяются 
ценностно – нормативной системой, а так же психологическими особенно-
стями личности. Здесь стоит отметить, что лицо, соблюдающее, и, уважающее 
законы во многом отличается от преступника именно представлением о зна-
чимости норм права, иными словами, присутствие у второго, так называемого, 
нигилизма.  

Однако, по мнению В.Н. Кудрявцева1 преступному действию всегда 
предшествует мотив. Таким образом, можно сделать вывод, что без мотива не 
может быть совершено ни одно умышленное преступление, ибо именно мотив 
формирует умысел, и цель преступного деяния, будучи той основой, на кото-
рой держится преступная цель. Если мотив дает возможность ответить на во-
прос, почему этот человек поступил определенным образом, то установление 
цели позволяет выяснить, зачем он совершил данное преступление и, дости-
жение какого результата преследовало его совершение. 

Прежде чем перейти к понятию «мотива преступления», следует рас-
смотреть тесно связанное с ним понятие «мотив». По мнению А.Н. Леонтьева2, 
мотив – это тот результат, то есть предмет, ради которого осуществляется де-
ятельность субъекта. Исходя из данного определения, мотив преступного по-
ведения – это осознанное побуждение, выражающееся, прежде всего, в стрем-
лении к достижению цели (результату) путем совершения общественно опас-
ного деяния. Различия мотива преступления у взрослого человека и несовер-
шеннолетнего напрямую связано с его социальным положением. Во время со-
циализации подросток не всегда в полной мере соизмеряет свои поступки с 
требованиями социальных норм. Это объясняется незавершенностью про-
цесса нравственного становления личности. 

Мотивы преступного поведения у несовершеннолетнего можно разде-
лить три группы:  

                                                 
1 В.Н. Кудрявцев Борьба мотивов в преступном поведении [Книга]. - Москва : 

НОРМА, 2017. 
2 Леонтьев А.Н. потребности, мотивы и эмоции [Книга]. - [б.м.] : Моск. Ун-та, 1971. 
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1. Мотивы, схожие по своему содержанию с мотивами преступлений у 
взрослых. Это те мотивы, которые характеризуются побуждением у несовер-
шеннолетнего к приобретению алкогольной продукции, наркотиков, хулиган-
ским действиям, злобе, мести. Такие мотивы характерны для преступлений 
против собственности, жизни и здоровья человека. 

2. Мотивы, связанные со стремлением несовершеннолетнего занять 
определенное место в выбранной им группе, либо же достичь уважения в об-
ществе. Такой мотив, по мнению криминологов, часто проявляется в период 
полового созревания, то есть в возрасте 12-16 лет. Такие мотивы характерны 
для преступлений против половой неприкосновенности, жизни и здоровья че-
ловека. 

3. Мотивы, типичные для совершеннолетних. К данной группе отно-
сится желания лица развлечься, соответствовать техническому прогрессу, 
моде, любопытство. По таким мотивам совершаются преступления в ситуа-
тивно – импульсивной форме. 

После всестороннего изучения причин преступного поведения несовер-
шеннолетних становится все более очевидным, что единого решения для раз-
решения данной проблемы не существует. Такие факторы, как бедность, гене-
тика, семейная атмосфера и ближайшее окружение, могут способствовать 
риску вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность. Исследо-
вания в этой области выявили наличие определенных превентивных мер, ко-
торые можно предпринять, чтобы снизить вероятность того, что несовершен-
нолетний станет уголовным преступником. 

 
 



1039 
 

Малинко Сергей Витальевич, 
слушатель Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель:  
Осипова Анна Сергеевна,  

доцент кафедры социально гуманитарных дисциплин Краснодарского 
университета МВД России, кандидат психологических наук 

 
Морально-психологическая подготовка сотрудников  

органов внутренних дел 
 
Морально-психологическая подготовка важный элемент профессиона-

лизма всех сотрудников без исключения. День изо дня полиция подвергается 
критике со стороны граждан. При общении сотрудника полиции и гражданина 
наблюдается определенная стагнация. В современном обществе быстрыми 
темпами развиваются информационные технологии. Телефоны и видеореги-
страторы оказывают на сотрудника полиции огромное влияние.  

Каждый сотрудник ОВД сталкивался с проблемами в своей служебной 
деятельности. Такие проблемы могут быть запущенные, а можно и решить их 
достаточно быстро, путем использования методов морально-психологиче-
ского настроя. Многие руководители не обращают внимания на проблемы 
своих подчиненных, отсюда и неудачи в создании благоприятного климата 
среди коллектива. Моральная подготовка на сегодняшний день имеет актуаль-
ный характер, в связи с тем, что служба в ОВД имеет специфический характер. 
Сотрудники подвергаются «плохому» воздействию среди населения. Граж-
дане относятся неуважительно и не хотят подчиняться законным требованиям 
сотрудника полиции.  

В соответствии с приказом МВД России от 25 декабря 2020 года № 900 
«Вопросы организации морально-психологического обеспечения деятельно-
сти органов внутренних дел Российской Федерации».  Одной из главных задач 
среди руководства является: Создание в служебных коллективах благоприят-
ного социально-психологического климата. Руководители структурных под-
разделений должны обладать теоретическими и практическими знаниями в об-
ласти создания правильного психологического климата. Климат определяется 
качественными межличностными отношениями среди коллектива.  

Существует ряд факторов, которые должны быть правильно настроены 
исходя из практических действий сотрудников, общения среди коллектива и 
общения их с гражданами:  

1. Духовно-нравственный климат 
2. Моральная устойчивость 
3. Сплоченность 
4. Дисциплинированность и соблюдение законности 
5. Морально-психологической готовности сотрудников ОВД при выпол-

нение своих служебных обязанностей в экстремальных условиях.  
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Организацией морально-психологической подготовкой сотрудников 
должны заниматься следующие отделы и лица: 1) психологический отдел 
2) Воспитательный отдел 3) Руководитель и его заместитель 4) Кадровый отдел. 

Одним из наиболее рабочих и действенных методов подготовки явля-
ется  личная способность сотрудника к самовоспитанию и самоподготовке. 
(Способность к саморегуляции). 

Необходимые морально-этические качества сотрудника ОВД форми-
руют их имидж и можно представить следующим образом:  

1. Отношение к человеку как к высшей ценности 
2. Сотрудник должен понимать свою значимость и высокий профессио-

нализм. (Это будет отражать степень общественной безопасности, охрана 
жизни и здоровья человека и защищенности населения от противоправных 
действий как со стороны полиции, так и со стороны граждан) 

3. Использование предоставленных сотруднику полиции прав разумно и 
гуманно 

4. Принципиальность и бескомпромиссность в борьбе с преступностью 
5. Личное поведение как на службе, так и в быту 
6. Сознательное дисциплина и постоянное совершенствование своих ка-

честв. 
Исходя из выше названных морально-этических качеств, можно сделать 

вывод о том, что не каждые из них получается выполнить и не каждые рабо-
тают. Множество методов не действенны, потому что пытаются отнять время 
сотрудника, у которого существуют проблемы. Морально-психологическая 
подготовка должна быть рационально настроена. Каждый метод не должен от-
влекать сотрудника от: 1) Основных обязанностей 2) Выходных дней 3) От-
пуска. 

В подразделениях должны создаваться специальные психологические 
группы, цель которых будет направлена на создание и поддержание и разре-
шение негативных ситуаций морально-психологического климата в служеб-
ном коллективе.  

Удовлетворение своей работе важный фактор. Здоровый и эмоцио-
нально устойчивый сотрудник полиции. 

Специфические условия деятельности сотрудника ОВД. 
1. Большие физические и психические нагрузки; 
2. Взвешенность, точность и адекватность принимаемых решений и дей-

ствий; 
3. Высокая ответственность за результат своих действий; 
4. Наличие внезапно возникающих ситуаций, связанных с экстремаль-

ными факторами; 
5. Необходимость постоянного нахождения в состоянии «боевой» готов-

ности. 
Итак, морально психологическая подготовка. Смотрим, может быть та-

кая, а может такая. В любом случае не важно, насколько сотрудник готов при 
поступлении на службу, важно то, как он проходит эту. На всем протяжении 
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службы сотрудник сталкивается со множеством негативных факторов, и абсо-
лютно не имеет смысла место работы. Ты можешь сидеть в кабинете, или ты 
будешь стоять на дороге зимой и летом тормозить машины (ты в любом случае 
подвержен негативу) внутренний негатив (внутри коллектива, начальник, от-
ношения с коллегами)  

Внешний негатив (давление со стороны граждан, неполадки в домашнем 
быту и не порядок в личных отношениях).  

Невозможно относиться ко всему холодно. Мы люди, и у нас есть чув-
ства. Сопереживание, постоянная борьба с чем то, мы каждый день сталкива-
емся с этим и вынуждены играть в это. 

Существует 2 типа людей: 1) одни хотят побыстрее выйти с отпуска (та-
кое происходит обычно в двух случаях, отпуск неудачный или надоело) здесь 
важно правильно вернуться к работе, с положительным настроем. 2) другие 
ищут пути как бы еще задержаться. 

Все дело в том, что существуют факторы, которые негативно влияют на 
сотрудника в ходе его служебной деятельности, такие как: 1. Большие физи-
ческие и психические нагрузки 2. Нужно быстро, взвешенно и адекватно при-
нимать решения и действовать 3. Высокая ответственность за результат своих 
действий 4. Необходимость постоянного состояния в «боевой» готовности 5. 
Наличие внезапно возникших ситуаций, связанных с экстремальными условиями.  

2 фактора жизнедеятельности:  
1. Обычные  
2. Экстремальные  
К обычным относится наша обыкновенная работа.  
Вторая группа – это, когда к обычным условиям добавляются экстре-

мальные. Допустим: в ходе беседы с гражданином, он неожиданно полез в кар-
ман и достает нож. 

Сотрудник может быть подвержен риску как в обычных, так и экстре-
мальных условиях. Здесь важно быть готовым к такому ходу событий, как мо-
рально, так и физически, соблюдать меры личной безопасности. Существует 
несколько способов морально-психологической подготовки сотрудников 
ОВД. Нельзя сказать, что они все не работают или какой-то из них. Они все 
имеют место быть и каждый способ подстраивается под определенного со-
трудника исходя из его морально-психологических качеств и психической 
устойчивости в экстремальных ситуациях.  

Кроме того, существует 3 типа подготовки сотрудников в которых могут 
отправить в командировку в зону контртеррористической операции:  

К первой группе будет относиться первоначальная подготовка: 1) уком-
плектование личного состава морально готового к боевым действиям с учетом 
их индивидуально-личностных качеств 2) Профессиональная подготовка (зна-
ние нормативно-правовых актов и умение их реализовывать в процессе 
службы). 

Ко второй группе относится психологическое сопровождение в зоне 
проведения специальной операции.  
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К третьей группе относится психологическая работа с бойцами, которые 
вернулись к месту постоянной дислокации (Психологическая реабилитация). 

Сотрудники, которые вернулись с «Горячей точки» могут поделиться 
положительным опытом. Этот опыт в будущем будет использоваться для под-
готовки других сотрудников. Его можно совершенствовать и применять не 
только в экстремальных условиях, но и в обычных.  

Морально-психологическая подготовка сотрудников полиции является 
важной частью их профессиональной подготовки. Она направлена на форми-
рование у сотрудников необходимых качеств, таких как выдержка, самообла-
дание, чувство ответственности, умение работать в стрессовых ситуациях и т.д. 

В рамках морально-психологической подготовки проводятся тренинги, 
психологические консультации, лекции и семинары. Они помогают сотрудни-
кам полиции развивать свои личностные качества, улучшать коммуникатив-
ные навыки, повышать эмоциональную стабильность и уверенность в себе. 

Кроме того, морально-психологическая подготовка направлена на фор-
мирование у сотрудников полиции правильного отношения к гражданам и к 
исполнению своих профессиональных обязанностей. Это включает в себя ува-
жительное отношение к правам и свободам граждан, беспристрастное выпол-
нение своих обязанностей и т.д. 

Таким образом, морально-психологическая подготовка сотрудников по-
лиции является необходимой составляющей их профессиональной подго-
товки, которая позволяет им эффективно выполнять свои обязанности и под-
держивать законность и порядок в обществе. 
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Применение теории игр для минимизации ошибочных действий  
в типовых служебных ситуациях 

 
В настоящее время в условиях напряженной политической, военной, 

экономической, социальной и иной обстановке вопросам качественной и ре-
зультативной подготовке сотрудников правоохранительных органов уделя-
ется большое внимание. Необходимость усовершенствования имеющихся ме-
ханизмов функционирования государственных аппаратов вызывает научный и 
практический интерес, который направлен на достижение надлежащего обес-
печения реализации положений законодательства в сфере защиты прав и за-
конных интересов граждан. 

Ведомственные учебные заведения министерств Российской Федерации 
являются организациями, которые специализированно формируют высококва-
лифицированных сотрудников правоохранительных органов, способных вы-
полнять возложенные на них законодательством обязанности. Подготовка 
личного состава должна отвечать всем требованиям и вызовам, которые воз-
никают в данное время. 

В частности, учебные организации МВД России стараются внедрять в 
учебный процесс новые формы и методы обучения в целях подготовки буду-
щих сотрудников готовых действовать в особых условиях.  

Преступность не стоит на месте и постоянно развивается. Она исполь-
зует ранее неизученные способы ведения противоправной деятельности, кото-
рые порой сотрудникам полиции затруднительно выявлять, предупреждать и 
пресекать. Отсутствие шаблонных и предсказуемых действий со стороны пра-
вонарушителей усложняет процесс надлежащего противодействия им. Неожи-
данность действий и некачественная подготовка сотрудников правоохрани-
тельных органов неизбежно ведет к ошибочным действиям, которые могут 
нести серьезные негативные последствия. 

Сложившаяся ситуация требует разработку и внедрения методов подго-
товки способных прогнозировать варианты поведения злоумышленников в це-
лях их нейтрализации и минимизации ошибочного поведения в типичных слу-
жебных ситуациях. 

В целях прогнозирования вариативности действий правонарушителей и 
выработки эффективной стратегии поведения со стороны сотрудников поли-
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ции необходимо применять математические методы и модели, которые позво-
лят отыскать наиболее оптимальное решение в сложившейся напряженной об-
становке.  

Интерес вызывает теория игр, представляющая собой совокупность ма-
тематических методов решения конфликтных ситуаций (столкновений инте-
ресов)1. Казалось бы, какое отношение игры имеют к правоохранительной де-
ятельности или в целом к юриспруденции, если сфера государственных и об-
щественных интересов стоит на уровне жизни, здоровья и имущества граждан. 
Однако, об эффективности данного метода все-таки стоит поговорить. Теория 
игр схожа с теорией принятия решения, но последняя выражает более узкий 
подход к выбору своего действия. Теория игр не сводится только к выбору 
решения, которое можно принять в конкретной ситуации, она помогает вы-
брать лучшие стратегии с учетом представлений о других сторонах конфликта, 
их средств и возможных поступках. 

Положения теории игр достаточно эффективно будут применимы для 
осуществления деятельности по противодействию преступности, охране об-
щественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Данный вопрос необходимо рассмотреть с правовой и тактической 
точки зрения: 

Во-первых, в законодательстве Российской Федерации, регулирующем 
деятельность полиции каких-либо ограничений по выбору стратегии поведе-
ния с правонарушителем нет. Существуют ограничения и запреты по приме-
нению отдельных мер принуждения, а также особый порядок их реализации. 
Поэтому выбор той или иной стратегии поведения в первую очередь должен 
основываться на законодательном дозволении сотрудника полиции действо-
вать именно так.  

Во-вторых, теория игр позволяет выстроить конкретный механизм пове-
дения сотрудника с учетом всех внешних и внутренних факторов, который 
приведет к наилучшему исходу событий из всех возможных. Тактико-специ-
альная, правовая и огневая подготовка сотрудника нацелена на формирование 
навыков успешного выполнения тех упражнений, которые должен выполнять 
сотрудник для подтверждения своей квалификации. Однако нужно понимать, 
что, например, выполнение нормативов по огневой подготовке в условиях 
тира и применение огнестрельного оружия при контакте с особо опасным пре-
ступником различны по своему функциональному исполнению, хотя бы по-
тому что все действия проходят в динамике с внушительным сокращением 
времени.  

Применяя теорию игр, возможно подготовка рекомендаций к действиям 
в нестандартных ситуациях, когда действия злоумышленника невозможно 
предсказать. Путем моделирования отдельных оперативно-профилактических 

                                                 
1 Смирнов В. Д., Колокольчиков А.В. Теория игр в жизни и бизнесе // Вестник науки 

и образования.  2020. – №12-1 (90). – С. 30-32. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-
igr-v-zhizni-i-biznese (дата обращения: 19.03.2023). 
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мероприятий, несения службы суточным нарядом на маршруте патрулирова-
ния в местах массового скопления населения или иных ситуаций возможно 
теоретически и практически воссоздать обстановку контакта с преступником, 
при которой последний будет всеми способами избегать задержания и причи-
нять вред полицейскому. При формулировке конкретных проблем в действии 
сотрудников именно теория игр поможет выстроить наиболее эффективную 
последовательность поведения для минимизации ошибок.  

При ненадлежащем знании правовой базы и отсутствии тактической 
подготовки у сотрудника правоохранительных органов при противодействии 
злоумышленнику под угрозу становится в том числе и его собственная жизнь 
и здоровье.1 

Математические методы позволяют просчитать ходы обоих сторон для 
выявления победителя. Анализ собственных сил и средств и возможных дей-
ствий другой стороны позволит выявить наиболее благоприятные варианты 
действия. Эти положения могут стать в основе методических рекомендаций и 
отдельных пособий по выбору решения в служебной деятельности. Стратегия 
поведения сотрудников полиции при выполнении своей деятельности должна 
сочетать все теоретические и практические наработки. Например, при про-
верке документов у подозрительных граждан сотрудники полиции в составе 
наряда должны быть грамотны с правовой стороны для разъяснения условий, 
порядка и оснований применения к гражданину соответствующих мер и вы-
движения требований, а также допускать наличие у гражданина оружия для 
более осторожных и контролируемых действий с ним.  

В настоящее время наблюдается рост преступлений экстремистской и 
террористической направленности, которые несут серьезный вред государству 
и обществу.2 Лица, совершающие данные преступления, предпринимают все 
меры для ухода от ответственности, даже активно противодействуют право-
охранительным органам путем применения насилия, поэтому в целях сокра-
щения возможного ущерба необходимо внедрять теорию игр для подготовки 
сотрудников к неожиданным действиям преступников. 

Важно отметить, что знание порядка совершаемых действий при возник-
новении различных неожиданных ситуаций порой недостаточно в виду высо-
кого стресса у полицейского. Шоковая обстановка способна ввести в ступор 
многих людей. Поэтому для минимизации ошибочных действий сотрудники 
должны быть не только физически, но и морально готовы выполнять необхо-
димые тактические приёмы противодействия правонарушителю. 

                                                 
1 Драпкин Л.Я. Ситуации тактического риска: понятие, структуры, методы преодо-

ления // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. – 2014. – №6. – 
С.23-33. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/situatsii-takticheskogo-riska-12ponyatie-
struktury-metody-preodoleniya (дата обращения: 19.03.2023). 

2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-
варь - ноябрь 2022 года [Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/34307225/ (дата обращения: 06.01.2023) 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в сегодняшних 
реалиях теория игр применима в различных сферах жизнедеятельности обще-
ства и государства, в том числе и правоохранительной. Научные положения 
позволят решить достаточно широкий круг задач по направлению противодей-
ствия преступным элементам. Создание новых стратегий действий сотрудни-
ков полиции при контакте с злоумышленниками позволит минимизировать со-
вершение ошибочных действий в типовых служебных ситуациях. 
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Условия формирования благоприятного социально-психологического 

климата служебного коллектива в системе органов внутренних дел 
 
Проблема создания условий для формирования комфортной морально-

психологической обстановки в коллективе является немаловажной в струк-
туре Министерства внутренних дел Российской Федерации. Благоприятный 
социально-психологический климат способен повышать продуктивность ра-
боты коллектива, ведя их к высоким результатам в профессиональной деятель-
ности.  

При формировании благоприятного социально-психологического кли-
мата важным фактором является управленческая стратегия руководителя. Он 
должен придерживаться определенных установок и правил управленческой 
деятельности, для минимизации возникновения в служебном коллективе кон-
фликтов, недопонимания и неуважения. Для этого необходимо разобраться, 
что такое служебный коллектив, определить его особенности, понять, 
насколько важна положительная психологическая обстановка в подразделе-
нии органов внутренних дел. 

Служебный коллектив  это группа людей, объединенная одной обще-
ственной деятельностью. Она имеет общие цели и ищет пути их достижения, 
удовлетворяет свои интересы, проявляет свой личностный потенциал. В такой 
группе взаимоотношения должны строиться на основе коллективизма, под-
держки, воспитанности, взаимопомощи, развитости и образованности. 

Социально-психологический климат в коллективе сотрудников органов 
внутренних дел представляет собой комплексное психологическое явление, 
характеризующее особенности социального восприятия личным составом раз-
личных сторон жизни и деятельности данной группы, степень удовлетворен-
ности ими сотрудников1. Социально-психологический климат проявляется в 
таких групповых эффектах, как настроение и мнение коллектива, индивиду-
альное сочувствие и оценки условий работы и жизни личности в коллективе. 
Эти эффекты выражаются во взаимоотношениях, связанных с процессом дея-
тельности и совместным решением задач коллектива.2 

В подобном социально-психологическом климате коллектива чаще 
всего могут выделять такие уровни:  

1. Устойчивый. Для такого уровня характерен интерес к работе у сотруд-
ников, а также заинтересованность в помощи друг другу;  
                                                 

1 (Вахина, ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ, 2021) 
2 (Т.В. Щеголева, 2019) 
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2. Динамический. Обусловлен колебанием из-за неоднозначного и непо-
стоянного настроя сотрудников в процессе рабочей деятельности.  

Для поддержания «командного духа», мотивации и выполнения постав-
ленных оперативно-служебных задач, руководитель и его сотрудники должны 
поддерживать моральный и психологический климат в подразделении. 

Формирование благоприятного социально-психологического климата в 
служебных коллективах органов внутренних дел рассматривается как важная 
составляющая морально-психологического обеспечения. 

В современном мире большое внимание уделяется созданию и состоя-
нию морально-психологической обстановке в подразделениях органов внут-
ренних дел Российской Федерации. Итак, результаты оперативно-служебной 
деятельности могут зависеть от взаимоотношений работников подразделений, 
так как признаками данных коллективов являются: 

 закрытость коллективов от посторонних; 
 экстремальный характер деятельности; 
 большое количество совместно проведённого времени (суточные де-

журства); 
 чёткая регламентация времени и деятельности коллектива; 
 субординация между руководителями подразделений и служб, а 

также отдельными членами группы; 
 приоритетное значение соблюдения служебной дисциплины и т.д.1 
Рассмотрим и сравним признаки благоприятного и неблагоприятного со-

циально-психологического климата в коллективах: 
 

Благоприятный СПК Неблагоприятный СПК 

- приветствие адекватной деловой кри-
тики 

- отсутствие искренности, зависть, недоб-
рожелательная критика 

- удовлетворенность нахождения в дан-
ном коллективе 

- неприязнь коллектива и несогласие 
нахождения в нем 

- наличие поощрения за хорошо сделан-
ную работу, похвала 

- равнодушие к достижениям сотрудников

- сплоченность коллектива - частые конфликты между сотрудниками 
 
Каждому благоприятному признаку соответствует противоположный 

неблагоприятный признак сформированного социально-психологического 
климата коллектива. 

Для создания благоприятного психологического климата в подразделе-
ниях ОВД важны не столько качества каждого сотрудника отдельно, сколько 
их совокупность. Для достижения этой цели требуется социальная и психоло-
гическая совместимость сотрудников коллектива, а также сочетание наиболее 
важных для деятельности органов внутренних дел качеств, способностей, 

                                                 
1(Медведицкова, ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА, 2018) 
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обеспечивающих как наилучший результат, так и удовлетворенность участни-
ков деятельности. При таком подходе в коллективе формируется взаимопони-
мание, поддержка друг друга. 

Психологическая несовместимость может привести к избеганию сотруд-
никами друг друга, а при невозможности это сделать, появляются отрицатель-
ные эмоции, возникают конфликты между сотрудниками, что может отра-
зиться на результате их совместной деятельности. 

Также важную роль в формировании социально-психологического кли-
мата играет стиль управления руководителя подразделения. Его методы 
управления сотрудниками должны зависеть от уровня дисциплинированности, 
профессионализма, пунктуальности работников и пр.  

Демократический стиль управления можно использовать при высокой 
дисциплинированности и ответственности сотрудников, сплоченности под-
разделения. При невысоком профессионализме и низкой дисциплинированно-
сти можно использовать авторитарный стиль управления, а когда сотрудники 
станут более сплочёнными можно перейти на смешанный стиль управления 
подразделением. Для подразделений МВД РФ либеральный стиль руководства 
является не рекомендованным, так как может привести к снижению дисципли-
нированности и ответственности.  

Для того, чтобы сформировать благоприятный социально-психологиче-
ский климат, руководитель должен: 

 быть личным примером для сотрудников; 
 проводить собрания для обсуждения каких-либо проблем между со-

трудниками и недопонимания. Решать проблемы по данным вопросам; 
 создавать условия для роста профессионализма у сотрудников; 
 искать индивидуальный подход к каждому сотруднику, учитывать 

профессиональные и личные качества и особенности. 
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Денежно-кредитная политика Центрального Банка  
Российской Федерации, инструменты и методы ее реализации 

 
Общая нестабильная экономическая ситуация в Российской Федерации, 

обусловленная падением объемов валового внутреннего продукта, увеличе-
нием инфляции, сложностями во внешнеторговых отношениях, вызванными 
санкционными мероприятиями, увеличивают необходимость воздействия гос-
ударства на хозяйственные процессы. Среди мер государственного регулиро-
вания особое место занимают рычаги денежно-кредитной политики, поэтому 
особую актуальность приобретает рассмотрение инструментов и методов де-
нежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика является составной частью экономиче-
ской политики государства. Денежно-кредитная политика – это деятельность 
уполномоченных органов по оптимизации и повышению эффективности фи-
нансового сектора экономики. 

Правительство страны ежегодно составляет бюджет на будущий год. Па-
раллельно с ним Банк России разрабатывает проект, содержащий данные об 
основных направлениях его политики. 

Центральный банк является главным государственным банком, который 
является посредником между государством и всей государственной экономи-
кой, выступая в качестве органа денежно-кредитной политики, основными 
функциями которого являются выпуск валюты, банковское регулирование и 
надзор. Инструменты регулирования денежных и кредитных потоков по за-
кону закреплены за Центральным банком. 

Банк России, как и другие центральные банки по всему миру, отвечает 
за непосредственное обращение денег. Производство наличных денег в России 
осуществляется на специализированных предприятиях. В некоторых странах 
может не быть собственных монетных дворов, и в этом случае они вынуждены 
использовать монетные дворы других стран. Так, в Канаде был издан приказ о 
выпуске первых вариантов украинской гривны. 

В дополнение к наличным деньгам центральные банки также «произво-
дят» безналичные средства, предоставляя кредиты, обеспеченные ценными 
бумагами, другим банкам. Выданные средства зачисляются на корреспондент-
ский счет банка-получателя в центральном банке. Средства также могут рас-
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ходоваться при покупке центральным банком иностранной валюты для попол-
нения золотовалютных резервов (в этом случае в обращение поступает нацио-
нальная валюта)1. 

Выпущенные деньги изымаются из обращения при возврате кредита 
центральному банку или при продаже валюты из резервов. 

В отличие от наличных, безналичные деньги могут выпускать и коммер-
ческие банки, кредитующие своих клиентов, но центральный банк, как регу-
лятор, осуществляет надзор за объемом кредитования (умножением денег) и 
наличием обязательных резервов в банках. Увеличивая или уменьшая норму 
резервирования, центральный банк расширяет или уменьшает эмиссионную 
способность коммерческих банков, тем самым выполняя одну из своих основ-
ных функций  функцию валютного регулирования. 

В частности, доходы и сбережения, полученные в местной валюте, за-
щищены от непредсказуемого обесценивания, которое случалось не раз за по-
следние десятилетия. Для компаний увеличивается доступность внешнего фи-
нансирования и упрощается финансовое и инвестиционное планирование. 

Предполагается, что состоянию ценовой стабильности соответствует 
стабильно низкая инфляция, уровень которой составляет 4%. Эту штатную за-
дачу в настоящее время успешно решал ЦБ РФ, так как величина инфляции в 
первом полугодии 2020 года составляла около 3% (но говоря об этом, нельзя 
забывать о факторе низкого потребительского спроса в страна). К сожалению, 
в 2022 году инфляция уже составил 11,9%. 

Валюта или ценные бумаги, полученные от правительства, аккумулиру-
ются Центральным банком в золотовалютных резервах. Анализируя, какие 
страны владеют самыми большими запасами золота, т.е. какие страны отдают 
больше всего реальных товаров в обмен на фиатные деньги и ценные бумаги, 
выпущенные центральными банками и правительствами стран альянса запада, 
мы можем увидеть следующую картину. Если рассматривать еврозону как 
единое государственное образование, то Россия занимает в этом списке чет-
вертое место. Более того, Россия занимает первое место в этом списке среди 
стран, в которых действует негласный (а до ноября 2012 г.  и публичный, име-
нуемый «поправкой Джексона-Вэника») запрет на безвозмездную покупку ос-
новных средств за рубежом в целях собственной разработки 

При реализации денежно-кредитной политики Центральный банк Рос-
сийской Федерации в основном использует следующие инструменты и ме-
тоды:2 

• установление процентных ставок по различным видам операций; 
• определение уровня минимальных резервных требований для кредит-

ных организаций; 
• проведение операций с ценными бумагами на открытом рынке; 
• рефинансирование кредитных организаций; 

                                                 
1 Абдул-Кадырова Ф. Р. Денежно-кредитная политика банка России: понятие, основ-

ные элементы // Science Time. 2015. № 12 (24). С. 76. 
2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации», Ст.35 
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• валютная интервенция – покупка и продажа иностранной валюты на 
валютном рынке с целью воздействия на курс национальной валюты (россий-
ского рубля) и общий спрос и предложение денег; 

• установление ориентиров роста денежной массы; 
• введение прямых количественных ограничений на рефинансирование 

кредитных организаций и проведение ими отдельных банковских операций; 
• выпуск облигаций от своего имени и их обращение в кредитных орга-

низациях. 
«Использование денежных регуляторов зависит от рыночной конъюнк-

туры, от фазы экономического цикла. 
В рамках депрессивного состояния, состояния кризиса применяются 

стимулирующие факторы, к ним относятся: снижение ключевой ставки, рост 
размеров обязательных резервов коммерческих банков, увеличение денежной 
массы, ослабление национальной валюты в целях повышения конкурентных 
преимуществ на мировом рынке».1 

В рамках динамичного развития экономики, снижения инфляционных 
рисков применяются противоположные меры. 

В России Банк России является мегарегулятором финансовой системы. 
Банк может влиять на ключевую процентную ставку и тем самым определять 
интерес к ключевым направлениям банковской деятельности. Он также опре-
деляет требуемые минимальные нормы резервирования для банков, биржевых 
операций и рефинансирования. Валютные интервенции, количественные огра-
ничения, выпуск облигаций  области его интересов. 

Как итог, инфляционное таргетирование позволяет повысить экономи-
ческую безопасность национальной экономики в среднесрочной перспективе. 

Инфляция контролируется с помощью инструментов, имеющихся у 
Банка России. Правление принимает решение о размере ключевой процентной 
ставки. В то же время центральный банк наделен независимостью. Его руко-
водство определяет политику и основные направления независимо от цен-
трального правительства. Банк России ориентирован на инфляционное тарге-
тирование, что позволяет достичь определенного уровня финансовой устойчи-
вости системы. 

Изменения процентной ставки влияют на денежный рынок. Краткосроч-
ные колебания процентных ставок в банковской системе постепенно приводят 
к долгосрочным изменениям. Получается, что все действия Банка России вли-
яют на работу системы в целом. Влияние распределяется во времени, для пол-
ноценной реализации политики необходимо правильно распределить ее во 
времени. Основными ориентирами являются данные о текущем и прошлом со-
стоянии финансовой системы, а также о происходящих экономических преоб-
разованиях в обществе. 

                                                 
1 Цымлянская О.А. Финансово-кредитная система: в вопросах и ответах: учебное по-

собие. - Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2019. С.105. 
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Информация о планируемых мероприятиях денежно-кредитной поли-
тики распространяется посредством пресс-конференций и публикуется в об-
щедоступных источниках. Основные направления единой денежно-кредитной 
политики отражены в годовом отчете. Данные будут публично обсуждаться с 
участием государственных чиновников и экспертов. 

Принципы, которым он должен следовать, необходимы для компетент-
ного проведения денежно-кредитной политики. Они стремятся выбрать базу, 
от которой будут отталкиваться все предпринимаемые действия. Сам банк 
имеет право самостоятельно принимать экономические и политические реше-
ния. Он несет ответственность и подотчетен только обществу. Информация 
обо всех событиях должна быть открытой. Стремление к ценовой стабильно-
сти приносит ряд экономических выгод. Центральные банки, которые могут 
удерживать его на низком уровне, обеспечивают экономическую стабильность 
и финансовую независимость.  

Экономисты обнаружили, что в долгосрочной перспективе нет выбора 
между ростом цен и безработицей, поэтому кредитная политика должна быть 
направлена только на решение одной проблемы.  

Психологические ожидания в обществе играют важную роль в макро-
экономике, поэтому воздействие на эти ожидания становится инструментом 
управления. Для поддержания стабильности цен важно следовать принципу 
корреляции низкой инфляции с процентной ставкой. 

Важным ориентиром является временной лаг, который необходимо учи-
тывать при реализации денежно-кредитной политики во избежание несогласо-
ванности предпринимаемых действий.1 

Особенностью структуры денежно-кредитной системы является неста-
бильность. Постоянная реорганизация рынка объясняется появлением новых 
методов осуществления финансовых отношений и, как следствие, новых сег-
ментов рынка. Становящиеся менее востребованными сегменты уходят в про-
шлое. При этом наблюдает расширение рынка, а не сужение. 

Структуру современного финансового рынка определяет соотношение 
разных рынков по объемам торгов. Бытует мнение, что наиболее весомым в 
структуре рынка является валютный с 30%, затем фондовый с 25%. В реаль-
ности наиболее весомым элементом финансового рынка является рынок дери-
вативов.  

Деривативы широко распространены на биржевых рынках разных стран. 
Из-за недостаточной регуляции посчитать его реальный размер затрудни-
тельно. Многие аналитики определяют деривативы как основную составляю-
щую финансового рынка, поскольку оборот производных финансовых инстру-
ментов в разы превышает объемы обычного рынка. 

Важной составляющей современного ФР является рынок криптовалют. 
Даже при сравнительно небольшой по сравнению с другим рынками капита-

                                                 
1 Кондратов Д. И. Денежно-кредитная политика центрального Банка России // Со-

временная Европа. 2021. № 1 (45). С. 40. 
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лизации крипторынок стремительно наращивает обороты, в том числе благо-
даря фьючерсам на биткоины и другим финансовым инструментам. Стреми-
тельная интервенция коэнов\токенов и других криптоинструментов в миро-
вую финансовую систему приводит к мысли о том, что рынок криптовалют, в 
настоящее время являющийся частью валютного рынка, в скором времени бу-
дет выделен в отдельную категорию. Данный процесс означает расширение 
структуры финансового рынка. Поэтому необходимо разработать нормы 
права, регулирующие движение криптовалют. 

Итак, денежная политика России на сегодняшнем этапе зависит от сле-
дующей ситуации: 

1. Политическая ситуация и наложенные на страну санкции 
2. Зависимость бюджета страны от торговли энергоресурсами 
3. Снижение курса рубля 
4. Растущая инфляция, которую едва удается сдерживать.1 
Отдельно выделим проблемы российского денежного рынка, вызванные 

внешними и внутренними факторами: 
- Европейские инвесторы не могут покупать ценные бумаги российских 

банков. 
- Запрет на долгосрочное кредитование российских банков из Европы. 
- В условиях кризиса на рынке возникает излишняя ликвидность, нали-

чие неиспользуемых свободных средств в банках. 
- Из-за высокой ставки рефинансирования существенно снижается 

объем выдачи кредитов, что приводит к проблемам с ликвидностью в банков-
ском секторе. 

ЦБ РФ в 2023 году предполагает, что в последующих годах ожидается 
стабилизация рубля в реальном выражении, но ослабление в номинальном до 
68 руб. за 1 долл. США. Одновременно будет происходить постепенное уве-
личение темпов роста экономики вплоть до 2,3%. Данное ускорение произой-
дет преимущественно за счет увеличения инвестиций в основной капитал 
(примерно на уровне 5,3% в год). 

Целевой сценарий предполагает большую эффективность реализации 
мер по преодолению структурных ограничений экономического роста как в 
области создания и модернизации основных фондов.  

Сильный финансовый рынок – основа стабильного развития экономики 
государства, платформа, влияющая на экономические процессы во всей 
стране. Именно финансовые рынки совместно с банками определяют темпы 
развития экономики и ее текущее состояние.  

Развитие экономики без финансового рынка было бы невозможным, по-
скольку только при условии участия государственных институтов и компаний 
в функционировании рынка возможно получение инвестиций и привлечение 
дополнительно ценных активов и финансовых средств. 

                                                 
1 Итоги конференции «Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях» // 

Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/events/news/822968 (дата обращения: 16.01.2023). 
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Поэтому сегодня Центральный Банк должен постепенно реализовать по-
литику по снижению существующей ставки рефинансирования. 

Таким образом, государства с целью снижения рисков проявляют инте-
рес к формированию надбанковкой структуры, а порой даже пытаются нацио-
нализировать банки. Выдвигаются крупные банки, которые становятся основ-
ными страховщиками для остальных банок в банковской системе. Они стано-
вятся банками банков – обеспечивая рефинансирования более мелких банков. 

Однако идея настоящего центрального банка появляется на этапе пере-
дачи прав на эмиссию денег государства главным системно образующим бан-
кам. Дело в том, что экономические кризисы, проявляющиеся все чаще, посто-
янно ставят банковские системы стран на грань краха, а главный банк 
страны без функции выпуска денег при этом уже не могут страховать все 
риски банков. Совмещение у центрального банка двух функций - возможность 
печатать деньги и устанавливать ставку рефинансирования – делает его глав-
ным регулятором финансов страны. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что Центральный 
банк Российской Федерации при проведении денежно-кредитной политики 
должен добиться того, чтобы все члены общества понимали и доверяли при-
нимаемым мерам. Только в такой ситуации можно повысить эффективность 
их действий. В связи с этим должностные лица регулятора регулярно дают 
разъяснения по обоснованию и ожидаемым результатам своих решений в об-
ласти денежно-кредитной политики посредством сообщений в СМИ и публи-
каций на официальном сайте. 
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Влияние новых современных субкультур на сознание молодежи 
 
С развитием информационных технологий новые субкультуры являются 

неотъемлемой частью современного общества. Каждый год появляются новые 
течения, которые находят своих последователей и влияют на жизнь людей.  

Каждая субкультура имеет свои особенности и свой стиль, который вы-
ражает менталитет, манеры поведения, видение мира и ценности ее предста-
вителей. Каждая субкультура имеет свои особенности, которые оказывают 
воздействие на молодежь. Например, панки представляют собой группу лю-
дей, которые выступают против системы и общественных норм. Таким обра-
зом, панки поддерживают свободу личности и справедливость в обществе. 

Тем не менее, не все субкультуры передают положительные ценности. 
Некоторые группы могут поощрять насилие, наркотики и другие нежелатель-
ные поведения. Так, например, хулиганство и экстремальные виды спорта мо-
гут способствовать развитию агрессивности у молодежи.  

С другой стороны, субкультуры способствуют развитию творческих 
способностей. Например, хип-хоп культура способствует развитию музыкаль-
ных талантов и поэтического мастерства. Группы, которые занимаются улич-
ным искусством, помогают расширять границы возможного, создавая уни-
кальные работы. 

Стоит отметить, что в современном обществе существует большое коли-
чество субкультур, которые сопротивляются установленным нормам и стан-
дартам. Это может способствовать креативному развитию молодежи, но и вы-
зывать неодобрение со стороны более консервативных групп. 

Более того, субкультуры довольно часто проникают в повседневную 
жизнь молодежи. Например, уличный стиль одежды, такой как кеды, кожаные 
куртки, бейсболки и др., стали неотъемлемой частью стиля молодежи. Стоит 
также отметить, что многие субкультуры используют социальные сети для 
коммуникации, что позволяет им легче распространять свои идеи и привлекать 
новых участников. 

Наиболее распространенное представление о субкультурах заключается 
в том, что они расходятся с господствующей политикой, религией, социаль-
ными нормами, традициями и средствами массовой информации. С этой точки 
зрения можно сказать, что молодежные субкультуры 60-х годов стремились 
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сформировать свою уникальную идентичность, противостоя давлению кон-
формизма, банальности массовой культуры и стандартизации. 

Параллельно с трансформацией культуры в 80-е и 90-е годы изменились 
и формы молодежных субкультур. За последние двадцать лет многие исследо-
вания, посвященные молодежи, особенно под названием постсубкультурная 
теория обеспечивает критическую перспективу, предлагая такие понятия, как 
«нео-племена», «образ жизни» и «сцена2 вместо субкультуры. Самыми широ-
комасштабными являются следующие виды субкультур: 

1. Эмо. Субкультура «эмо» была хитом примерно 10-15 лет назад, и пока 
продолжает существовать и регулярно привлекать новых участников. Эта 
культура характеризуется негативными эмоциями, депрессивными мыслями, 
черной одеждой, и музыкой этого жанра. Ключевыми понятиями являются: 
несчастье, депрессия, отчаяние.1 

Главной угрозой этой субкультуры является увлечение самоповрежде-
нием, наркотиками и алкоголем. Молодые люди, находящиеся в этой среде, 
становятся очень неуверенными и часто страдают от депрессии. Эти группы 
могут оказаться воинственными, и провоцировать насилие, а также ставить 
под угрозу свою жизнь и жизнь окружающих людей. 

2. Готы. «Готы»  это субкультура, типичные представители которой 
знают толк в темной эстетике и мистике. Характеризуется черной одеждой, 
рывком к тяжелой музыке и макияжу в стиле «вампирского» облика. Ключе-
вой момент готов  это философия смерти, идея того, что жизнь на земле  это 
нечто временное, и что смерть  это всего лишь начало жизни за гранью мира.2 

Невинность главного героя может привести его в ряд проблем, включая 
депрессию, так как идея о том, что жизнь  это просто сквозь пальцы, может 
накладывать негативный отпечаток на осознание ценности жизни у самих го-
тов. Кроме того, многие индивидуумы, которые являются членами этой суб-
культуры, обладают склонностью к алкоголизму и наркомании. 

3. Хипстеры. «Хипстеры»  это субкультура, которая маячит за прошлым 
временем, и характеризуется истинным уважением к винтажным аксессуарам, 
таким как окуляры и шляпы, пластинкам и витражам. Ключевым фактором для 
группы является оригинальность. Принадлежность к любым большим обще-
ственным течениям нежелательна, спонтанные изменения красочности 
жизни.3 

Хипстеры ведут здоровый образ жизни, избегая наркотиков и алкоголя. 
Однако, их необходимость быть оригинальными и «отчуждаться» от масс при-
водит к болезненной самооценке, которая может привести к хронической де-
прессии и психическим расстройствам. 

                                                 
1 Не привержен к субкультуре // Вконтакте URL: https://vk.com/wall-185954039_16 

(дата обращения: 18.03.23). 
2 Готы (субкультура) // Векипедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Готы_(субкуль-

тура) (дата обращения: 18.03.23). 
3 Хипстеры // Векипедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Хипстеры (дата обраще-

ния: 18.03.23). 
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В рамках исследования мы поднимем актуальные вопросы современной 
субкультуры «ЧВК Рёдан». Стоит отметить, что данная субкультура появи-
лась совершенно недавно, буквально месяц назад.  

Под «ЧВК Рёдан» следует понимать молодежное интернет сообщество, 
которое основывается на любителях аниме.1 Трактовка данной группы берет 
свое начало из манги Hunter x Hunter (с переводом на русский язык «Охотник 
против охотника»  книга с иллюстрациями аниме, которая читается задом 
наперед. В данной книге речь идет о наиболее актуальной группировке, со-
зданной Геней Рёдан, состоящей из 12-15 наёмных лиц, осуществляющих 
убийство своих противников. 

Основным символом данной группы является 12-лапый паук с цифрой 
4;» по середине, этот номер присущ самому властному антигерою данного со-
общества. Хотелось бы отметить, что данная книга выходит с 1998 г., но такой 
резонанс антигероев обрел популярность и практичность только сейчас. 

По внешнему виду подростки из субкультуры «ЧВК Рёдан» в полной 
мере копируют внешний образ, персонажей главной преступной группировки 
из манги Hunter x Hunter. Основными атрибутами которой являются: балахон-
ная одежда темного цвета с изображением 12-лапого паука, с цифрой «4» по 
середине, длинные волосы, клетчатые широкие штаны.  

На сегодняшний день, через средства массовой информации молодеж-
ные субкультуры, практически, в полном объеме становятся частью системы, 
это значит, что вследствие распространения информации о деятельности дан-
ной группы в социальных сетях субкультура и обрела такой общественный 
диссонанс.  

На платформе сети «Интернет» на сегодняшний день насчитывается 
большое количество групп, посвященных «ЧВК Рёдан», администраторы ка-
налов указывают, то, что данное сообщество не осуществляет пропаганду 
насилия, наркотиков, алкоголизма, а также суицида.2 

Осуществив мониторинг социальных сетей, а также различных интернет 
источников, деяния, осуществляемые «ЧВК Рёдан» приобрели общественных 
характер благодаря видеороликам, опубликованным в сети «Интернет». Одни 
из первых событий, связанных с участием новой субкультуры, были осуществ-
лены в Москве в ТЦ «Авиапарк», также стоит отметить, что этот город стал не 
последним, вслед с молниеносной скоростью раннее малоизвестная группа 
любителей аниме, стала проявляться в разных городах, такими являются: 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Брянск, Барнаул, Челябинск, Тула, 
Тольятти, Уфа, Ростов-на-Дону, Пермь, Южно-Сахалинск.  

По мнению председателя общественной организации «Гражданская без-
опасность» Сергея Гринина, если бы в данных драках участвовала молодежь 
без длинных волос, общей символики, одинаковой одежды, то данные деяния 

                                                 
1 Безобидное аниме или опасное движение: кто такие ЧВК «Редан» и стоит ли их 

бояться на Урале // Комсомольская правда URL: https://www.ural.kp.ru/daily/27471/4727170/ 
(дата обращения: 18.03.23). 

2 Редан // Вконтакте URL: https://vk.com/chvk_ryodan (дата обращения: 18.03.23). 
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не приобрели бы такой характер. Информация, опубликованная в социальных 
сетях, наоборот призвала молодежь из разных городов к вступлению в данную 
субкультуру, с целью защиты своих ранее ущемленных интересов.1 

По мнению экспертов, к данной субкультуре относятся подростки, кото-
рых раньше ущемляли за внешний вид, за различные логотипы насекомых, 
длинные волосы, украшения, которые по мнению некоторых являются атри-
бутом только женской половины общества, а также любителей аниме. Стоит 
отметить, что на сегодняшний день в группу стала входить не только ранее 
ущемленная молодежь, желающая защитить таким образом своё право выде-
ляться из общей картины, но и «оффники», которые осуществляют нападение 
на тех, кто не похож на их сообщество. 2  

В результате массового распространения в социальных сетях информа-
ции о действиях данной субкультуры, агрессия и негатив, направленных на 
любителей аниме, стал только возрастать. Появились группы так называемых 
спортсменов, которые вылавливают, по внешнему виду, участников субкуль-
туры «ЧВК Рёдан» и применяют к ним физическое насилие. 

Подводя итог проведенного исследования, стоит отметить, что профи-
лактика субкультур  это необходимое условие сохранения здоровья и безопас-
ности граждан. Следует применять следующие методы предотвращения рас-
пространения данной субкультуры: 

В первую очередь необходимо проводить информационную работу 
среди молодежи. Нужно объяснять, какие субкультуры являются опасными 
для здоровья и морали. Важно, чтобы молодые люди понимали, что участие в 
таких субкультурах может нанести ущерб не только их личной жизни, но и 
жизни других людей. 

Второй важный момент в предотвращении распространения опасных 
субкультур  это организация совместных действий с общественностью. Необ-
ходимо создавать объединения, которые будут противостоять распростране-
нию опасных субкультур. Это может быть направлено на создание круга еди-
номышленников, которые будут готовы поддерживать друг друга.  

Третьей мерой профилактики субкультур  это поддержка альтернатив-
ных направлений и занятий. Например, если человек заинтересован в музыке, 
ему могут быть предложены занятия в музыкальной школе. Если у него есть 
внутренние страхи и комплексы, то ему могут своевременно помочь квалифи-
цированные психологи. 

Не маловажным является патриотическое воспитание молодежи, чего 
можно достигнуть путем проведения консультативных встреч с заслужен-
ными героями РФ. А также следует разработать программы наставничества с 

                                                 
1 Эксперт оценил вероятность запрета нового молодежного движения «ЧВК Рё-

дан» // Известия iz URL: https://iz.ru/1477671/mariia-shaipova/opasnye-pauki-kto-takie-chvk-
redan-i-chem-oni-izvestny (дата обращения: 19.03.23). 

2 Молодежная субкультура ЧВК «Редан» захлестнула Россию: что это такое и зачем 
подростки снимают на видео драки в ТЦ // Комсомольская правда URL: 
https://www.kp.ru/daily/27470/4726359/ (дата обращения: 18.03.23). 
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участниками СВО, которые будут доносить до молодежи информацию о своих 
подвигах, вследствие чего будет формироваться правовое воспитание, муже-
ство и отвага у молодежи. 

В целом, профилактика субкультур является сложным процессом, но она 
необходима для того, чтобы наша общественность была более безопасной и 
здоровой. Если все силы будут направлены на достижение этой цели, мы смо-
жем охранить будущее нашей молодежи и общества в целом. На сегодняшний 
день вся современная молодежь должна иметь право на выбор своей субкуль-
туры, но и с должной мерой обдумывать свои действия и вести здоровый об-
думанный образ жизни шагая в ногу с современными технологиями. 

Таким образом, субкультуры являются важным элементом молодежной 
культуры. Они могут вдохновлять, способствовать творческому развитию и 
объединять людей с общими ценностями. В то же время, они могут пропаган-
дировать нежелательные поведения и вызывать неодобрение со стороны об-
щества. Однако, в целом, субкультуры оказывают положительное влияние на 
современную молодежь, помогая ей найти свое место в мире, выразить себя и 
создать свое социальное окружение. 

 
 



1061 
 

Шаповалова Дана Сергеевна, 
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель:  
Степанова Ольга Юрьевна,  

преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин  
Краснодарского университета МВД России 

 
Влияние индивидуально-типологических особенностей личности 

на стиль конфликтного поведения в обществе 
 
В современном мире отмечается социальное напряжение, связанное с 

глобализацией международных отношений, определяемое сложностью и про-
тиворечивостью общественных отношений, расширением сферы проявления 
конфликтов как социального явления, обусловленного нравственным созна-
нием личности, ее характерологическими особенностями. Сферой вовлечения 
в конфликтные ситуации являются международные отношения, межгруппо-
вые и внутригрупповые отношения, межличностные и внутриличностные от-
ношения.  

На протяжении многих веков проблема конфликта остается актуальной 
для всего общества. Конфликт как социальный феномен известен еще с древ-
нейших времен и сопровождает человечество на протяжении всей его истории, 
поскольку люди в процессе своего взаимодействия не всегда могут решить ка-
кой-либо вопрос мирным путем. Даже согласно библейскому сюжету, Каин 
убил своего брата Авеля за то, что его дар Богу оказался угодным.  

Это обуславливается тем, что человечество динамично развивается, что 
вызывает столкновение противоречащих друг другу ценностей, несовмести-
мых жизненных укладов и взглядов, т.е. достаточно сложных, многоплановых 
и многоуровневых конфликтов. Именно поэтому рассмотрение данной про-
блемы многими философами, социологами и психологами во все времена 
были как ясными и единообразными, так и противоречивыми. 

В настоящее время термином «конфликт» обозначают широкий спектр 
явлений, которые присущи всем сферам жизни общества. Анализируя много-
численные определения конфликта, упомянутые в различных научных ста-
тьях, учебной литературе и монографиях, мы пришли к некоторому сходству: 

- столкновение противоположностей, состояние дисгармонии в межлич-
ностных отношениях; 

- состояние затяжной борьбы; 
- противостояние двух начал, направленное на преодоление противоречий; 
Дать наиболее четкое общее теоретическое определение конфликта 

была предпринята доктором психологических наук, профессором кафедры 
психологии личности Санкт-Петербургского государственного университета 
Н.В. Гришиной: «… конфликт выступает как биполярное явление- противо-
стояние двух начал, проявляющее себя в активности сторон, направленной на 
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преодоление противоречия, причем стороны конфликта представлены актив-
ном субъектом (субъектами)».1 

Советский и российский социолог, доктор философский наук А.Г. Здра-
вомыслов дает следующее определение, которое носит выраженный социоло-
гический характер: «Конфликт — это важнейшая сторона взаимодействия лю-
дей в обществе, своего рода клеточка социального бытия. Это форма отноше-
ний между потенциальными или актуальными субъектами социального дей-
ствия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями и нор-
мами, интересами и потребностями».2 

Однако для того, чтобы полностью понять данный социальный феномен, 
важно конкретизировать и более детально описать необходимые элементы 
конфликта, т.е. его структуру. 

Под структурой любого объекта можно понимать его внутреннее строе-
ние частей и элементов, которые являются взаимосвязанными и обеспечиваю-
щими его целостность. Внутренними элементами конфликта являются: 

1) Объект конфликта; 
2) Субъекты (участники) конфликта; 
3) Условия конфликта и социальная среда; 
4) Субъективное восприятие конфликта.3 
Объектом конфликта выступают те ценности, с помощью которых воз-

можно удовлетворить потребности индивида и из-за овладения которых воз-
никает конфликтное взаимодействие. Важно также отметить, что данный 
структурный элемент может быть как явным, так и скрытым, но в то же время 
являться центральной составляющей конфликта. 

Субъектами (участниками) конфликта, т.е. его стержнем, могут выступать: 
- отдельные индивиды; 
- социальные группы; 
- организации; 
- государства; 
- коалиции государств. 
Условия конфликта - те факторы/обстоятельства, которые объективно 

определяют его появление и возникновение. Социальная же среда выступает 
фактором, способствующим пониманию целей, мотивов, зависимостей участ-
ников конфликта. 

Однако конфликт строится не только на объективных факторах, но и на 
субъективных, к числу которых относят субъективное восприятие конфликта, 
от которого зависит характер самого взаимодействия: 

1) Представление о самих себе; 
2) Восприятие конфликтной ситуации другими участниками; 
3) Понимание образа внешней среды.4 

                                                 
1 Гришина, Н.В., Психология конфликта./Н.В. Гришина СПб., 2001г -590с.  
2 Здравомыслов, А.Г. ,Социология конфликта./А.Г. Здравомыслов - М., 1996.-298с. 
3 Чумиков, А. Н. Управление конфликтами./А.Н. Чумикова -  М.: МГУ, 1995. -344с. 
4 Громова, О.Н.,Конфликтология./О.Н. Громова - М. 1998.-258с 
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Глубинные основы конфликтного поведения, которые занимают важное 
место в такой области психологии как конфликтология, позволяют определить 
типичные модели поведения субъектов конфликта, способы разрешения раз-
личных типов конфликтов, понять, какие стратегии и тактики следует прини-
мать в тех или иных ситуациях. 

В зависимости от характера конфликта, психологических особенностей 
отдельных субъектов конфликта, предмета конфликта и других различных 
факторов в литературе выделяют три основные модели поведения личности в 
конфликтной ситуации: 

1) Конструктивная модель поведения, которая отражает стремление к 
улаживанию конфликтной ситуации, доброжелательное отношение к сопер-
нику. 

2) Деструктивная модель поведения- стремление к обострению кон-
фликта, негативной оценке соперника и ситуации в целом. 

3) Конформистская модель поведения, выражающая пассивность, уход 
от вопросов соперника и безразличие в отстаивании своей позиции.1 

Также существуют различные типы конфликтных личностей, которые 
отражают различные поведенческие характеристики в процессе конфликта: 

- демонстративный тип 
- ригидный тип 
- неуправляемый тип 
- сверхточный тип 
- бесконфликтный тип 
Первый тип характеризует личность как экстравагантную, эмоциональ-

ную и хорошо приспосабливающуюся к различным ситуациям. Данная лич-
ность не использует уход от конфликтной ситуации, в которой чувствует себя 
неплохо, отношения к людям определяет «зеркально», тем, как они к нему от-
носятся. 

Второй тип определяет личность как подозрительную, прямолинейную, 
негибкую. Такая личность с трудом принимает точку зрения соперника, выра-
жая при этом недоброжелательность. Болезненно обидчива и мало критична к 
своим поступкам. 

Третий тип личности является импульсивной, неконтролируемой и 
плохо предсказуемой. Также к характеристике данной личности можно отне-
сти: вызывающее и агрессивное поведение, склонность к обвинению других, 
высокий уровень притязаний. 

Четвертый тип личности характеризуется скрупулёзностью, повышен-
ной тревожностью, чувствительностью и сдержанностью в эмоциях. Данная 
личность склонна к сильным переживаниям насчет своих неудах, повышен-
ным требованиям к себе. 

Пятый тип личности обладает такими признаками как недостаточная 
сила воли, внутренние противоречия, непоследовательность поведения. Также 

                                                 
1 Скворцов, В. В. Способы разрешения конфликтов./В.В. Скворцов - М., 1986.-234с. 
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следует указать на то, что указанный тип недостаточно хорошо видит перспек-
тиву развития ситуации, зависит от мнения социума и обладает легкой внуша-
емостью. 

Обращая внимание на данную классификацию, можно сделать вывод о 
том, что в зависимости от типа личности можно предопределить выбор им 
определенной стратегии и тактики поведения в конфликте, провести связь 
между глубинными категориями в человеческом поведении. 

Стоит указать на то, что многообразие конфликтных взаимодействий, 
отличающихся друг от друга характером, количеством участников, длитель-
ностью, направленностью и многими другими факторами, также вызвано мно-
гообразием причин и противоречий в обществе. Именно поэтому классифика-
ция причин возникновения конфликтов также является объемной и открытой: 

- внешние и внутренние причины; 
- всеобщие и единичные причины; 
- материальные и идеальные причины; 
- объективные и субъективные причины; 
- политические, социальные, экономические, духовные причины; 
- другие.1 
Таким образом, если конфликт как сложное общественное явление зако-

номерен для социума в целом, то необходимость конкретных коллизий отно-
сительна: она определяется характером общества и конкретной ситуацией – 
где-то она необходима, где-то закономерны гармония, интеграция, согласие.  

Конфликт и гармония, согласие  неразрывно взаимосвязанные моменты 
общественной деятельности и отношений. Ни борьба, ни единство обществен-
ных субъектов, если их рассматривать в общем историческом процессе, а не в 
каком-то отдельном эпизоде, не могут быть абсолютными; они относительны, 
постоянно взаимопереходят. Преемственность в общественном процессе обес-
печивается единством (гармонией, согласием, интеграцией), переходы от од-
ного состояния к другому  борьбой, конфликтом.2 

 
 

                                                 
1 Кармин, А.С. и др., Конфликтология./А.С. Кармин - СПб, 1999.-256с. 
2 Шаленко, В. Н. Конфликты в трудовых коллективах./В.Н. Шаленко - М.: МГУ, 

1992.-256с. 
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Профайлинг в деятельности сотрудников органов внутренних дел  

Российской Федерации 
 
Проблема необходимости развития использования сотрудниками ОВД 

РФ различных методов профайлинга является важной и актуальной в свете со-
временных вызовов, стоящих перед правоохранительными органами. 

В условиях роста угроз терроризма, киберпреступности, экстремизма, 
наркобизнеса и других форм организованной преступности, применение мето-
дов профайлинга позволяет эффективнее выявлять и предотвращать преступ-
ления, а также идентифицировать и задерживать их исполнителей. 

Метод профайлинга заключается в создании профиля преступника на ос-
нове анализа его поведения, действий и личности, который может быть ис-
пользован для идентификации, задержания и судебного преследования. 

Процесс профайлинга включает в себя анализ факторов, таких как спо-
соб преступления, сцены преступления, жертвы, свидетели и даже место жи-
тельства преступника. Аналитики, занимающиеся профайлингом, используют 
эти данные, чтобы определить характеристики преступника, такие как возраст, 
пол, образование, социальный статус и мотивацию преступного деяния. Про-
файлинг может использоваться для расследования различных видов преступ-
лений, а также для идентификации и поимки террористов.1 

В зависимости от сферы применения в ходе расследования преступле-
ний можно выделить такие методы использования профайлинга для расследо-
вания и раскрытия преступлений, как: 

- типологический профайлинг,  
- криминалистический профайлинг,  
- бихевиоральный (поведенческий) профайлинг,  
- географический профайлинг,  
- психологический профайлинг.2 
Несмотря на ограничения каждого метода, использование комбинации 

этих методов может дать более точное представление о характеристиках и по-
ведении преступника.  

В целом, методы профайлинга являются важным инструментом в кри-
миналистике для анализа поведения преступников и помощи в расследовании 

                                                 
1 Основы профайлинга, использование метода выявления лиц, вынашивающих пре-

ступные замыслы, для обеспечения безопасности на транспорте: учебно-методическое по-
собие / В. М. Статный [и др.]. - М.: ДГСК МВД России, 2013. – 160 с. 

2 Там же. 
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преступлений. В системе МВД данный метод используется в различных обла-
стях, включая следственную деятельность, оперативно-разыскную деятель-
ность, борьбу с терроризмом и экстремизмом, психологическую поддержку 
личного состава и т.д.  

Профайлингом в МВД РФ занимаются специалисты  криминалисты, 
психологи, оперативники и другие сотрудники, прошедшие соответствующую 
подготовку. Профайлеры проводят анализ преступлений и исследуют поведе-
ние преступников, чтобы выявить их мотивы, характер, психическое состоя-
ние и другие характеристики.  

Следует отметить, что профайлинг не является универсальным инстру-
ментом и не может быть использован как единственный метод для выявления 
преступников и угроз. Он должен быть использован в сочетании с другими 
методами, такими как оперативная разведка, следствие, доказательственная 
база, судебное преследование и т.д.  

Для получения квалификации профайлера в правоохранительных орга-
нах сотрудник должен пройти специальную подготовку и обучение. В рамках 
такой подготовки сотрудник полиции изучает следующие области:  

- криминалистику и методику расследования преступлений, 
- психологию и социологию,  
- криминальную психологию и профилирование,  
- компьютерные технологии и информационную безопасность,  
- этику и законодательство, чтобы понимать свои обязанности и права в 

качестве профайлера, а так же соблюдать процедуры и правила, регулирую-
щие работу в ОВД.  

Важным элементом обучения профайлеров является также практическая 
отработка полученных навыков, которая проводится под наблюдением опыт-
ных инструкторов.  

Ниже представлены некоторые из вариантов использования профай-
линга в ОВД РФ: 

1. Выявление серийных преступников. Профайлеры анализируют места 
преступлений и другие факторы, чтобы определить общие черты, которые мо-
гут помочь выявить преступника. 

2. Анализ социальных медиа для выявления потенциальных угроз без-
опасности. Сотрудники полиции могут использовать профайлинг для анализа 
социальных медиа и определения потенциальных угроз безопасности. 

3. Анализ психологических характеристик преступников. Профайлинг 
может помочь сотрудникам лучше понять мотивы и психологические характе-
ристики преступников.1 

Внедрение профайлинга в деятельность сотрудников ОВД РФ требует 
определенных шагов, чтобы убедиться в его эффективности и законности. 

                                                 
1 Профайлинг в деятельности органов внутренних дел: учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и 
«Правоохранительная деятельность» / В. Л. Цветков и др.  Москва: ЮНИТИ, 2015. 254 с 
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Ниже приведены некоторые рекомендации по популяризации профайлинга в 
деятельность ОВД РФ: 

1. Обучение сотрудников. Сотрудники ОВД РФ должны быть обучены, 
навыку профайлинга и примирительности его в своей работе.  

2. Определение областей применения. ОВД РФ должно определить об-
ласти, где профайлинг может быть наиболее эффективен.  

3. Разработка процедур. ОВД РФ должно разработать процедуры для ис-
пользования профайлинга, включая сбор данных, анализ, использование ре-
зультатов в расследовании преступлений и контроль за соблюдением законно-
сти. 

4. Соблюдение конфиденциальности.  
5. Оценка эффективности.  
Перспективы профайлинга в ОВД РФ связаны с использованием совре-

менных технологий и методов, которые позволяют более точно и эффективно 
выявлять преступников, анализировать их действия и поведение, определять 
мотивы и психологический портрет. Это позволяет сократить время и улуч-
шить качество расследования преступлений, а также предотвратить возмож-
ные преступные акты. В связи с этим, необходимо понимать, что профайлинг 
является сложным и многогранным направлением в работе правоохранитель-
ных органов, требующим высокой квалификации и профессионализма от со-
трудников. 
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РАЗДЕЛ IX. СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

Асватов Абуталиб Русланович,  
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Смаль Антон Леонидович,  

преподаватель кафедры судебно-экспертной деятельности  
Краснодарского университета МВД России 

 
Некоторые аспекты исследования пневматического оружия 

 
За последние несколько лет, согласно данным анализа рынка граждан-

ского оружия в России в 2017-2021 годах, с прогнозом на  
2022-2026 годы, проведенного компанией BusinesStat, каждое второе граждан-
ское оружие, проданное в России, это пневматическое оружие и конструк-
тивно схожие с пневматическим оружием изделия.  

Кроме того, согласно статистическим данным за 2020-2022 годы полу-
ченным в ЭКЦ ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в среднем на 10 
единиц огнестрельного оружия поступающих для производства баллистиче-
ских экспертиз и исследований, приходится 3 единицы пневматического ору-
жия и конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий. 

Данный показатель дает понять, что пневматика пользуется большим 
спросом среди граждан, которые приобретают его для спортивной и развлека-
тельной стрельбы, а также для охоты, но встречаются случаи применения 
пневматического оружия в преступных целях. 

Прежде чем приступить к анализу оружейного законодательства, сле-
дует вспомнить мировую историю появления и развития пневматического 
оружия.  

Для чего можно использовать обыкновенный воздух? Этим вопросом за-
дались еще в древности. Образцом простейшего устройства, использующего 
сжатый воздух, через легкие человека, может служить духовая трубка, кото-
рой при проведении охоты, преимущественно на птиц, пользовались охотники 
племен юга Индии, юго-восточной части Азии. Здесь и берет начало истории 
создания пневматического оружия. Духовая трубка представляла собой ствол 
тростника или бамбука, ненормированного калибра с длиной около 50 см. В 
качестве снаряда использовался отравленный дротик.1 

Дальнейшему развитию пневматического оружия способствовали: 
немецкий оружейник Гуттер, разработавший пневматическое ружье в 1430 
году и конструктор из Австрии Бартоломео Жирардони, являющийся основа-
телем многозарядного пневматического ружья 1779 года. Впервые для мета-
ния снаряда начали использовать сжатый углекислый газ в пневматической 
                                                 

1 Устинов А.И. Криминалистическое исследование пневматического оружия 1971г. 
С. 3 
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винтовке 1889 года, автором изобретения являлся французский оружейник 
Поль Жиффар.  

Далее следует обратить внимание на вопрос правового регулирования 
оборота пневматического оружия, раскрывая сущность параметров, лежащих 
в основе его правовой дифференциации, дополняя проводимый анализ ком-
ментариями к недостаткам рассматриваемого закона. 

Долгое время развитие пневматического оружия в СССР и на постсовет-
ском пространстве не получала должного развития, в виду особенностей регу-
лирования оружейного законодательства. Напомним, что оборот огнестрель-
ного оружия, равно как и пневматического оружия, находился под строгим 
контролем государства.  

Анализ оружейного законодательства СССР и РФ позволяет сформиро-
вать основное направление дальнейшего развития пневматического оружия. 
Так, согласно статье 6 Федерального закона от 20 мая 1993 года «Об оружии», 
запрещалось приобретение гражданами, хранение или использование вне 
спортивных объектов пневматического оружия калибром более 4,5 мм и ско-
ростью полета пули более 150 метров в секунду.1  

Далее принимается Федеральный закон «Об оружии» от 13 декабря 
1996 года, в котором в основу дифференциации правового режима пневмати-
ческого оружия была положена уже не скорость пули, а его дульная энергия, 
при калибре в 4,5 мм.2 Хотя законодатель определил энергетический параметр 
пневматического оружия, в качестве основного показателя его правовой диф-
ференциации, термин «дульная энергия» в данном законе не толкуется.  

Следует раскрыть данный термин, опираясь на стандарт ГОСТ Р 51612-
2000, согласно п. 2.4 которого дульная энергия – это кинетическая энергия 
пули на расстоянии не более 1 м от дульного среза канала ствола.3 

Термин пневматического оружия приводится в этом же Федеральном за-
коне «Об оружии» от 13 декабря 1996 года  и определяется как оружие, пред-
назначенное для поражения цели на расстоянии поражающим элементом (пу-
лей), получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжижен-
ного или отвержденного газа с дульной энергией свыше 3 Дж. 

Так, согласно стандарту ГОСТ Р 51612-20004, который разработан Ижев-
ским механическим заводом, с реализацией норм Федерального закона «Об 
оружии», пневматическое оружие подразделяется на: 

                                                 
1 Закон РФ «Об оружии» от 20.05.1993 № 4992-1 URL:https://www.consultant.ru/doc-

ument/cons_doc_LAW_8690/?ysclid=lezqk4ts6e678027523 
2 Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/?ysclid=lezqshdl3f830062511 
3 Национальный стандарт ГОСТ Р 51612-2000 «Оружие пневматическое. Общие тех-

нические требования и методы испытаний», утвержденный и введенный в действие с 1 ян-
варя 2001 г. постановлением Госстандарта Российской Федерации от 22 мая 2000 г. № 144-
ст «О принятии и введении в действие государственного стандарта». 

4 Там же. 
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- конструктивно сходные с пневматическим оружием изделия: пневма-
тические винтовки, пистолеты и револьверы с дульной энергией от 0,5 до 3 Дж 
независимо от калибра; 

- пневматическое оружие с энергией свыше 3 Дж; 
- охотничье пневматическое оружие: пневматическое оружие с дульной 

энергией от 7,5 до 25 Дж независимо от калибра. Так же калибр охотничьих 
пневматических пистолетов и револьверов не должен превышать 4,5 мм; 

- спортивное пневматическое оружие: пневматическое оружие с дульной 
энергией свыше 3 Дж независимо от калибра. 

Кроме того, отдельно стоит отметить, что для спортивного пневматиче-
ского оружия устанавливаются строго определенные требования, а именно: 
возможность регулирования усилия спуска и наличие регулируемых прицель-
ных приспособлений. 

Однако в Федеральном законе «Об оружии» от 13 декабря 1996 года, не 
упоминается о пневматическом оружии, не имеющем в своей конструкции 
возможности регулирования усилия спуска и регулируемых прицельных при-
способлений, с дульной энергией свыше 25 Дж.  

Раскрывая допущенный законодателем пробел, в отношении вышеука-
занного пневматического оружия, необходимо отметить, что на сегодняшний 
день при производстве баллистических экспертиз и исследований, возникают 
серьезные проблемы по отнесению исследуемого оружия к конкретному виду 
пневматического оружия. 

В качестве примера можно привести переделанное пневматическое ору-
жие, с дульной энергией свыше 25 Дж и калибром более 4,5 мм. Изначально 
приобретаемое потенциальным преступником для своих корыстных целей, как 
изделие конструктивно-схожее с пневматическим оружием, то есть с дульной 
энергией до 3 Дж, что не требует получения лицензии (данные изделия к кате-
гории оружия не относятся и находятся в свободной продаже). 

Данная возможность упрощает преступникам реализацию своих антиоб-
щественных замыслов, а в дальнейшем, путем внесения в приобретенное ле-
гальным способом изделие необратимых конструктивных изменений, с помо-
щью частей и деталей пневматического оружия, способствующих увеличению 
энергии снаряда или калибра, они переделывают его в более опасное пневма-
тическое оружие.  

Таким образом, преступник в силу своих навыков и умений оказывается 
вооруженным пневматическим оружием с нужными ему баллистическими и 
энергетическими характеристиками, и тем самым преступает через границы 
закона.  

В вышеперечисленных обстоятельствах, перед экспертом встает вопрос, 
как произвести исследование такого рода оружия и к какому виду его отнести? 
Так как исследуемые образцы лишены главных признаков спортивного пнев-
матического оружия, а именно возможности регулировки прицельных приспо-
соблений и усилия спуска (п.2.5.2 ГОСТ Р 51612-2000), что в определенной 
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степени оказывает влияние на квалификацию наиболее значимых видов пре-
ступлений. 

Далее необходимо отметить, что исследование пневматического оружия 
проводится по методике  «Методика установления принадлежности объекта к 
огнестрельному оружию».1 

Хотя данная методика и предусматривает в качестве объектов исследо-
вания иные виды оружия промышленного производства, (в том числе и пнев-
матическое оружие) сходные по внешнему виду и отдельным конструктивным 
признакам с огнестрельным или имеющие другой источник энергии, основан-
ный не на энергии сгорания метательного заряда. 

Однако сама сущность методики подразумевает под собой установление 
и оценку соответствия комплекса признаков исследуемого объекта комплексу 
признаков огнестрельного оружия,2 что не совсем применимо к пневматиче-
скому оружию и изделиям конструктивно схожими с пневматическим ору-
жием.  

Указанная методика не позволяет в полной мере оценить технические 
характеристики пневматического оружия и конструктивно сходных с пневма-
тическим оружием изделий, и не дает возможности полно и всесторонне про-
вести исследование их материальной части. 

Так же остается не урегулированным вопрос, связанный с подбором 
пуль для проведения экспериментальной стрельбы и получения образцов для 
идентификационного исследования, методикой не установлены тип и масса 
пуль.  

При проведении экспериментального отстрела одного и того же пневма-
тического оружия, пулями различными по массе, форме и толщине корпуса, 
наблюдается сообщение снаряду неодинаковой дульной энергии. Напомним, 
что в основу дифференциации правового режима пневматического оружия на 
территории России положена именно его дульная энергия.  

Подводя итог всему выше сказанному, стоит отметить, что проблема-
тика исследования пневматического оружия в России требует серьезного вни-
мания.  

Назрела объективная необходимость в разработке отдельной методики 
исследования пневматического оружия, внесение изменений в ныне существу-
ющие криминалистические требования (на основе которых и будет строиться 
криминалистическое исследование пневматического оружия), совершенство-
вание нормативно-правовой базы регулирующей оборот на территории Рос-
сийской Федерации пневматического оружия и введение новой терминологии. 

Так в части пополнения теоретической базы знаний, автор предлагает к 
применению следующее понятия:  

                                                 
1 Методика установления принадлежности объекта к огнестрельному оружию С. 1 

(протокол № 8 от 29.02.2000 г.) 
2 Там же. 
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1. «переделанное пневматическое оружие» – конструктивно сходное с 
пневматическим оружием изделие или пневматическое оружие, в первона-
чальную заводскую конструкцию которого внесены необратимые конструк-
тивные изменения способствующие увеличению энергии снаряда более 3 Дж; 

2. «части и детали пневматического оружия, способствующие увеличе-
нию энергии снаряда или калибра» – боевые пружины с усилием на сжатие 
более 10 кг, сменные стволы, перепускные втулки (жиклеры), расширитель-
ные камеры и резервуары повышенной емкости. 

3. «перепускная втулка (жиклер)»  съемная или сменная часть конструк-
тивного элемента пневматического оружия, предназначенная для перемеще-
ния определенной порции газа от резервуара к стволу.  

4. «расширительная камера»  часть конструктивного элемента газобал-
лонного пневматического оружия, предназначенная для перехода сжиженного 
СО2 газа в газообразное состояние и соединяющая баллон с сжиженным газом 
с боевым клапаном. 

В части изменения и пополнения нормативно-правовой базы, следует:  
- урегулировать куплю-продажу частей и деталей пневматического ору-

жия, способствующих увеличению энергии снаряда или калибра;  
- закрепить на законодательном уровне и привести к единому стандарту 

терминологию, так например в стандарте ГОСТ Р 51612-2000 указан термин 
«боевое пневматическое оружие», однако что подразумевается под этим тер-
мином ГОСТ не раскрывает, более того в законе «Об оружии» данный термин 
не встречается (отсутствует); 

- ввести новую категорию для самодельного и переделанного пневмати-
ческого оружия с дульной энергией свыше 25 Дж, калибром 4,5 мм и более, в 
конструкции которых отсутствует возможность регулирования усилия спуска 
и прицельных приспособлений. 
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Особенности судебной лингвистической экспертизы  
в ходе расследования незаконного оборота наркотических средств  

и психотропных веществ 
 
Наркомания как негативное общественное явление существенно оказы-

вает влияние на развитие российского государственного пространства, как си-
стемы всех аспектов развития и благосостояния его населения. Об этом свиде-
тельствует статистика, приведенная за 2022 год: категория умерших от отрав-
ления наркотическими средствами в возрастной группе 30-49 лет составляет 
45%, а молодежи в возрасте 18-24 года – 30%1. Данные числовые показатели 
вошли в перечень многочисленных факторов, демонстрирующих демографи-
ческий спад к концу 2022 года, что не лишний раз подчеркивает масштабность 
охвата проблемой наркозависимости2. 

Тенденции распространения вредоносных химических средств и ве-
ществ способствует вирусирование информации в сети «Интернет» о месте их 
приобретения, способах изготовления для употребления, условиях выращива-
ния растений, содержащих алкалоиды. Приведенные действия запрещены ад-
министративным и уголовным законодательством, которое применимо в зави-
симости от конкретно определенного объективного их содержания. Проявля-
ется указанное в двух формах: пропаганда наркотических средств и психо-
тропных веществ и склонение к употреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ, и их аналогов.  

Необходимо обратиться к ст. 46 Федерального закона «О наркотических 
средствах и психотропных веществах», в которой закреплено данное понятие:  

«1. Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, культивиро-
вания наркосодержащих растений, осуществляемая юридическими или физи-
ческими лицами и направленная на распространение сведений о способах, ме-
тодах разработки, изготовления и использования наркотических средств, пси-

                                                 
1 Статистика наркомании в России за 2021 и 2022 год // «НОНАРКО»: сайт. Санкт-

Петербург, 2022. URL: https://nonarko.info/statistika-narkomanii-v-rossii-2022 (дата обраще-
ния: 06.03.2023). 

2 Власть думает о демографии, народ – о нормальной жизни // «Октагон»: сайт. 
Москва, 2022. URL: https://octagon.media/ekonomika/vlast_dumaet_o_demografii (дата обра-
щения: 06.03.2023). 
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хотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, местах их приобретения, способах и местах культивирования 
наркосодержащих растений, а также производство и распространение книж-
ной продукции, продукции средств массовой информации, распространение ука-
занных сведений посредством использования информационно-телекоммуникаци-
онных сетей или совершение иных действий в этих целях запрещаются»1. 

Однако склонение к потреблению наркотических средств отличается от 
пропаганды. При склонении «имеется конкретный потерпевший (склоняемое 
лицо), пропаганда же направлена на индивидуально не определенный круг 
лиц, широкую аудиторию и адресно не обращается к конкретному лицу»2. 

Пропаганда как форма человеческой активности по своему содержанию, 
как мы видим, наносит более серьезный ущерб нравственному сознанию об-
щества, в особенности, молодой ее части, поэтому об ужесточении санкции и 
в целом к привлекаемой юридической ответственности уже задумались на за-
конодательном уровне. Пропаганда наркотических средств и психотропных 
веществ обличена в плоскость административного законодательства, но тем не 
менее, поэтапно меры реагирования в виде внесения правок осуществимы. 
Так, например, в 2021 году в ст. 230 УК РФ «Склонение к употреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» внесен пункт 
«с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»)», что расширяет круг, подпадающих под контроль государ-
ства, обстоятельств преступного деяния. 

Структурно пропаганду наркотических средств можно представить в 
следующих вариантах противоправных действий: 

1. Повсеместное афиширование сведений определенного рода (о спосо-
бах, методах разработки, изготовления и использования наркотических 
средств); 

2. Навязывание разъяснений каких-либо преимуществ в использовании 
отдельных наркотических средств и их аналогов. 

Склонению же свойственны отличные формы его проявления, а именно: 
1. Путем уговоров, обмана и получения весомого доверия возбуждение 

у определенного лица желания употребления наркотических средств; 
2. Посредством угрозы, шантажа и применения психического насилия 

провоцирование аналогичного влечения к потреблению данных химических 
веществ. 

Инструментом совершения нарушения норм как уголовного, так и адми-
нистративного законодательства является совокупность психологических 

                                                 
1 О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Бычкова А. М. К вопросу о криминализации пропаганды наркотиков в Российской 

Федерации: концептуальные замечания к законопроекту № 986128-7 // Проблемы совре-
менного законодательства России и зарубежных стран: материалы IX Международной 
научно-практической конференции. Иркутск: Иркутский институт (филиал) ВГУЮ (РПА 
Минюста России), 2020. С. 106. 
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приемов в паре с лексическими данными злоумышленника, с помощью кото-
рых он создает определенный продукт речевой деятельности, «поражающий» 
сознание граждан, которые внимают получаемую информацию через Интер-
нет-ресурсы. Такие тексты, высказывания, реплики, транслируемые на различ-
ных Интернет-площадках, выступают объектом исследования судебной линг-
вистической экспертизы.  

Подробные методические указания по производству экспертизы данного 
рода по делам о наркотических средствах и психотропных веществах наукой 
не выработаны, что подтверждает актуальность предпринятой попытки иссле-
дования обозначенного вопроса. 

Судебная лингвистическая экспертиза – отдельный вид судебной экс-
пертизы, исследованию которой подлежат вербальные «продукты» общения 
оппонентов, обличенные в форму SMS-сообщений, переписок в мессендже-
рах, а также иллюстрационные материалы (фото-, видеозаписи), располагае-
мые на Интернет-сайтах, с целью дачи ответов на поставленные вопросы пе-
ред экспертом-лингвистом. 

Лингвистическая экспертиза проводится по определенным категориям 
административных, гражданских и уголовных дел, где в результате сбора до-
казательств изъят продукт речевой активности человека, представляющий ин-
терес для процесса доказывания вины и установления иных обстоятельств. 

В случае если объектом исследования является публикация в электрон-
ных средствах массовой информации, пропагандирующая изготовление, рас-
пространение наркотических средств и психотропных веществ, то на экспер-
тизу необходимо представить фонограмму (аудиовидеозапись) выступления.  

Отметим, что перед экспертом-лингвистом не могут быть поставлены 
вопросы юридической квалификации объекта изучения, но в самой их форму-
лировке должны прослеживаться корректно оформленные юридическая за-
дача и цель назначенного исследования. На результат непосредственно оказы-
вает влияние последовательность и взаимосвязь выносимых вопросов, кото-
рые опосредуют полноту получаемых заключений. 

Перечень вопросов в практической плоскости разнится, в зависимости 
от конкретного случая, но его примерный вид можно представить следующим 
образом: 

1. Имеются ли в представленном тексте/фрагменте текста слова и выра-
жения, обозначающие наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры? Если да, то какие именно? 

2. Имеется ли в представленных на исследование материалах положи-
тельная оценка использования и распространения наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров? Если да, то каких именно? 

3. Имеются ли в представленных на экспертизу материалах слова и вы-
ражения, изображения, содержащие информацию о способах, методах разра-
ботки, изготовления и использования, местах приобретения наркотических 
средств либо отдельных препаратов? Если имеются, то каких наркотических 
средств, препаратов? 
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4. На какую возрастную аудиторию рассчитана информация, представ-
ленная в исследуемых материалах?1 

Для ситуации склонения к употреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ следует представить эксперту следующий круг объектов: 
фонозаписи из личных переписок в мессенджерах, скриншоты текстовых со-
общений без разрыва содержания и смысловой связи доносимой информации, 
фотоматериалы и числовые данные отправляемых геопозиций с точным копи-
рованием. По данным материалам ставятся вопросы: 

1. Имеются ли в представленном тексте (фотоматериале) слова и выра-
жения, обозначающие наркотические средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры? 

2. Содержится ли в тексте побуждение к употреблению наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров? 

3. Имеются ли в представленных на экспертизу материалах, слова и вы-
ражения, символика, содержащие какие-либо преимущества потребления 
наркотических средств? Если имеются, то каких наркотических средств, пре-
паратов? 

4. Содержит ли текст лингвистические признаки формирования положи-
тельного отношения к наркотическим средствам, психотропным веществам и 
их употреблению в человеческом сознании? 

Представленные типичные следственные вопросы, вносимые в поста-
новление о назначении судебной лингвистической экспертизы, являются лишь 
примерным перечнем, наполнение которого строго не закреплено и может из-
меняться и дополняться в зависимости от сложившихся условий.  

Таким образом, применение специальных знаний эксперта-лингвиста по 
категории дел о распространении наркотических средств и вовлечении моло-
дежи к употреблению имеет место быть, поскольку позволяет законным обра-
зом обнаружить и закрепить преступный умысел лица, который имел форму 
текстовой информации, размещенной на виртуальной площадке.  

 

                                                 
1 Лингвистическая экспертиза по делам о пропаганде и незаконной рекламе нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров // «Дзен»: сайт. 2022. URL: 
https://dzen.ru/a/Y2_MXNeRpHZIfSSl (дата обращения: 09.03.2023). 
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Значение судебно-медицинской экспертизы в расследовании преступлений  
против половой свободы и половой неприкосновенности 

 
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

в сложной структуре зарегистрированных преступлений занимают особое ме-
сто. Говоря о криминалистической характеристике данного вида преступле-
ний, стоит отметить, что одним из ключевых элементов выступает именно 
личность преступника.  

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы в 
сложной структуре зарегистрированных преступлений занимают особое место. В 
разрешении вопросов при расследовании тех или иных преступлений зачастую 
требует внимания применение специальных знаний в определенной области. Как 
правило такие вопросы разрешаются экспертами – субъектами, наделенными 
определенными полномочиями и обладающие рядом специальных познаний.  

Назначение экспертиз играет важную роль в процессе расследования 
преступлений, поскольку экспертное заключение имеет доказательственное 
значение по уголовному делу. 

В Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» статьей 9 закреплено, что судебная экс-
пертиза представляет собой процессуальное действие, состоящее из проведе-
ния исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение ко-
торых требует специальных знаний в области науки, техники, ремесла или ис-
кусства и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дозна-
ния, лицом производящим дознание, следователем в целях установления об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу. 

Исходя из вышеизложенного следует сказать, что сущность судебной экс-
пертизы состоит в том, что это следственное действие, проводимое в соответствии 
с требованиями закона и осуществляемое в соответствующей процессуальной 
форме, которое представляет собой исследование вещественных доказательств, а 
также иных материалов и объектов, полученных в ходе расследования в целях раз-
решения вопросов, требующих использования специальных знаний.  

Для того, чтобы выяснить необходимые обстоятельства по уголовному 
делу и поставить перед экспертом соответствующие вопросы, следователю 
необходимо определиться с видом проводимой экспертизы. Как правило, по 
делам о насильственных преступлениях чаше всего назначается судебно-ме-
дицинская экспертизы живых лиц. 
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Перед назначением экспертизы необходимо отобрать материалы, предо-
ставляемые эксперту для предстоящего исследования. К таковым объектам от-
носятся как вещественные доказательства, так и образцы для сравнительного 
исследования, представляющие собой материальные объекты с фиксирован-
ными на них отображениями признаков других объектов, предназначенные 
для сравнения с идентифицируемыми объектами, а также установления дру-
гих обстоятельств расследуемого дела. 

Наиболее распространенными экспертизами, назначаемыми в расследовании 
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, высту-
пают: судебная медицинская экспертиза (живых лиц, трупов, вещественных дока-
зательств биологического происхождения) и судебная психиатрическая экспертиза.  

Основанием для производства и назначения судебной экспертизы явля-
ется постановление следователя, в котором описательно-мотивировочная 
часть должна излагать конкретные задачи, поставленные перед экспертом. 

При назначении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей рас-
сматриваются вопросы, касающиеся наличием или отсутствием девственной 
плевы у потерпевшей, давность ее нарушения если таковая имеется; причины 
нарушения структуры девственной плевы, а также без полового контакта; 
наличие и срока факта полового сношения потерпевшей в прошлом; наличия 
либо отсутствия биологических объектов (спермы) в половых органах потер-
певшей, при наличии определяется группа вещества; наличие либо отсутствие 
телесных повреждений у потерпевшей, при наличии таковых, выясняются во-
просы, касающиеся характера, давности, локализации повреждений, а также 
их относимость к повреждениям насильственного характера при половом кон-
такте; наличие либо отсутствие у исследуемой венерических заболеваний, при 
наличии их характеристики; наличия либо отсутствия признаков беременно-
сти у проверяемой.  

Помимо этого, если на одежде потерпевшей или на других объектах уда-
ется обнаружить и изъять следы, которые могут представлять собой биологи-
ческие материалы (волосы, сперма, кровь) насильника, то назначается су-
дебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств.  

Заключение экспертов призвано выяснить обстоятельства произошед-
шего в целях правильной оценки ситуации следователем и судом в расследо-
вании уголовного дела. Правильно поставленные вопросы в грамотной после-
довательности позволят получить наиболее точную доказательственную базу. 

Таким образом, в ходе расследования преступлений, посягающих на по-
ловую свободу и половую неприкосновенность помимо других судебных экс-
пертиз, безусловно назначается судебно- медицинская экспертиза, а также ее 
подвиды, поскольку ее результаты будут иметь большое доказательственное 
значения при принятии решении по нему. Кроме того, посредством назначе-
ния указанного вида судебной экспертизы помимо получения новых доказа-
тельств по делу, проверяются имеющиеся сведения, выдвигаются наиболее ве-
роятные следственные версии, устанавливаются причины и условия, способ-
ствующие совершению преступлений указанной категории.  
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Актуальные проблемы разработки судебно-экспертных методик  
обработки и анализа электронных налоговых деклараций 

 
В современном мире все больше и больше прослеживаются тенденции 

компьютеризации и информатизации правовой сферы жизни общества, в связи 
с чем, становится объективно невозможным производить судебно-экспертные 
исследования исключительно бумажных носителей информации. 

В Российской Федерации существует законодательно регламентирован-
ная обязанность налогоплательщиков предоставлять налоговые декларации в 
соответствующие органы ИФНС. В свою очередь, понятие налоговой декла-
рации нашло официальное закрепление в Налоговом кодексе Российской Фе-
дерации (далее – НК РФ), исходя из которого можно сделать вывод, о том, что 
налоговая декларация может быть предоставлена в налоговые органы как в 
форме заявления на бумажном носителе, так и в виде электронного документа, 
направляемого в органы налоговой службы либо посредством личного каби-
нета налогоплательщика на сайте ФНС РФ, либо же по телекоммуникацион-
ным каналам связи (ТКС)1.  

Говоря о формате предоставления электронной налоговой декларации, 
важно отметить, что в качестве единственного разрешения, формируемого при 
направлении налоговой отчетности в ИФНС РФ, признается XML. Его харак-
терными свойствами выступают: (1) независимость данных – содержащаяся в 
приложении информация обретает черты сепаративности, увеличивая тем са-
мым эффективность взаимодействия; (2) расширенный перечень способов по-
иска информации – становится возможным исследование не только непосред-
ственно указанных данных, но также и метаданных, разметки, потому как фор-
мат структурированно представляет содержащиеся в нем сведения, предопре-
деляя семантику файла обмена; (3) широкий круг взаимодействующих про-
грамм – возможность отображения данных различными способами в различ-
ных приложениях; (4) простота для человеческого восприятия; (5) доступ-
ность данных – зачастую требуемая информация содержится в несовместимых 

                                                 
1 См.: «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (ред. от 28.06.2022) //  
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b57ec74ce66c7a42202cfb4

7175a12ea4722bc99/?ysclid=laf2efkaeq998012600  
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форматах, что препятствует ее изучению, данный же формат призван разре-
шить подобную проблему1.  

Общие требования к форматам налоговых деклараций закреплены в 
Приказе ФНС РФ от 18.07.2008 N ММ-3-6/321, согласно которому имя файла 
обмена должно иметь вид: R_T_A_K_O_GGGGMMDD_N (R_T  префикс, обо-
значающий принадлежность информации файла обмена к определенному виду 
(R) и типу (T). При этом видом информации является групповая принадлеж-
ность файлов, а типом – уникальный идентификатор, характеризующий отно-
симость файла обмена к передаваемой отчетности; A_K служит идентифика-
тором получателя информации: А – идентификатор получателя информации, 
которому она направляется, К – идентификатор того получателя, которому и 
предназначается информация, содержащаяся в файле; GGGG обозначает год 
формирования файла обмена; MM – месяц его формирования; DD – день его 
формирования; N  идентификационный номер файла, присущий лишь ему и 
позволяющий отграничивать его от аналогичных2. 

Правила записи параметров и функций, подлежащих считыванию про-
граммами, исполняющими данный файл, – синтаксис файла обмена – должны 
быть приведены в соответствие с требованиями XML версии 1.0. В противном 
случае формат записи будет признан некорректным, и подобная налоговая де-
кларация не будет принята к обработке. 

Исследование данных электронной налоговой отчетности обуславлива-
ется разработкой подлежащих применению соответствующих алгоритмов, от-
вечающих указанным особенностям формата документа. 

На сегодняшний день процедуры направления налоговых отчетных до-
кументов в органы ИФНС достаточно детально регламентированы в действу-
ющем законодательстве. Однако проблемным аспектом является порядок их 
изучения и исследования в рамках производства по уголовным делам, а 
именно при назначении судебной экспертизы.  

Так, судебная налоговая экспертиза, одним из объектов которой может 
являться и налоговая декларация, приобретает все большее значение в ходе 
производства по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов и сборов. 
Она служит важнейшим доказательством по уголовным делам в сфере налого-
обложения, потому как позволяет выявить факты нарушения законодательства 
в соответствующей сфере, допускаемые налогоплательщиками, и их докумен-
тальное подтверждение. 

                                                 
1 Новак Л.Г., Кузнецов С.Д. Свойства схем данных XML // Труды Института систем-

ного программирования РАН. 2003. Т. 4. С. 191–192.  
2 Приказ ФНС РФ от 18.07.2008 № ММ-3-6/321@ «Об утверждении общих требова-

ний к форматам представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчетно-
сти и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, 
в электронном виде (на основе XML) (версия 5)» (вместе с «Требованиями к имени файла 
обмена в форматах представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчет-
ности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сбо-
ров, в электронном виде (на основе XML) (Версии 4 и 5)») // https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_78852/212a1bb8d312b6283dbb068b4f05eaf3f7a2ae82/  
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Иным видом судебной экспертизы, подлежащей применению в целях ис-
следования налоговых деклараций, представленных в электронном виде, слу-
жит компьютерно-техническая экспертиза. Основной целью проведения по-
добного рода судебных экспертиз является «определение статуса объекта как 
компьютерного средства, выявление и изучение его роли в расследуемом пре-
ступлении, а также получение доступа к информации на носителях данных с 
последующим всесторонним ее исследованием»1.  

В целях осуществления налогового и бухгалтерского учета многие пред-
приятия активно применяют программы «1С: Бухгалтерия». Файлы, сформи-
рованные и хранящиеся в данной программе содержат в себе базы данных и 
конфигурации, используемые в ходе расследования по уголовным делам для 
установления юридически значимых фактов. Исследование подобных файлов, 
а также изъятых внешних жестких дисков позволяет выявить факты отраже-
ния фиктивных операций в налоговой отчетности и занижения размера налога, 
подлежащего уплате в бюджет.  

Однако разработанные ранее методики и приемы анализа налоговых де-
клараций, представленных в бумажном виде, не представляются возможными 
и актуальными для использования в случаях изменения формата указанных 
документов, в связи с чем на практике возникают вопросы: чем же необходимо 
руководствоваться и какие методы нужно применять эксперту в ходе произ-
водства по уголовному делу, чтобы дать квалифицированные и достаточно 
полные ответы на поставленные перед ним вопросы, требующие специальных 
познаний в соответствующей области. 

Так, в целях исследования электронной налоговой декларации эксперты 
обыкновенно вынуждены использовать те же самые программы, что и банки, 
клиринговые организации и т.д.2 Экспертам приходится наряду с выполне-
нием поставленных задач в области экспертной деятельности, осваивать пра-
вила работы с конкретной неизвестной ранее или малознакомой программой. 
Вследствие чего, зачастую эксперты оказываются неспособны провести объ-
ективное, всестороннее и полное исследование предоставленных материалов. 
А в случае проведения экспертного исследования риск допущения ошибок зна-
чительно возрастает. В связи с чем представляется необходимым разработка со-
ответствующих информационных компьютерных систем и программ, специ-
ально предназначенных для проведения сугубо экспертных исследований.  

На сегодняшний день в судебной компьютерно-технической экспертизе 
уже применяются такие средства, как системы «EnCase» – мобильный крими-
налист, а также программы фирмы «BelkaSoft», позволяющие анализировать 
предоставленные файлы, однако требуется расширение перечня данных про-
грамм и их совершенствование. Введение подобного рода систем разрешало 

                                                 
1 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, администра-

тивном и уголовном процессе: монография. М.: Норма: ИНФРА-М. 2022. С. 448.  
2 См.: Прорвич В.А. Особенности создания экспертных методик на основе алгорит-

мов обработки электронной документации из материалов уголовных дел о преступлениях 
в сфере цифровой экономики и финансов // Судебная экспертиза. 2022. № 2 (70). С. 18.  
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бы также и проблемы, возникающие и в ходе составления заключения экс-
перта, которое в обязательном порядке должно содержать в себе указание на 
применяемые в ходе исследования методики (сегодня судебные эксперты пре-
имущественно ссылаются на применяемые ими компьютерные программы, не 
всегда имеющие надлежащую сертификацию)1. Более того, данная мера обу-
словлена и тем, что электронные налоговые декларации, как уже было сказано 
ранее, предоставляются в налоговые органы в особом формате – XML, особен-
ности которого необходимо также учитывать. 

Кроме того, такой документ, как налоговая декларация содержит в себе 
различные сведения, относящиеся как к самому субъекту-налогоплательщику, 
так и к определенными им налоговой базе, налоговому периоду, а также к сум-
мам налогам, подлежащим уплате. В связи с чем возникает объективная необ-
ходимость вычленения лишь той информации, в которой содержатся наруше-
ния требований налогового законодательства. Экспертные методики должны 
отвечать признакам эффективности и целесообразности их применения, сле-
довательно, информационные системы должны обладать своего рода призна-
ками «фильтра» всего потока сведений. 

Формат XML обеспечивает возможность исследования не только основ-
ного содержания сведений документа, но и метаданных. Последние отражают: 
деловую среду; взаимозависимость и взаимосвязи между документами и си-
стемами данных; контекст документа; отношения с агентами-создателями до-
кументов, осуществляющих их использование и управление ими2. Так, мета-
данные позволяют произвести анализ действий, совершенных в отношении ис-
следуемого документа, в т.ч. выявить факты задействования агентов, а также 
определить время внесения изменений в документ.  

В свою очередь, экспертные методики должны быть сформированы та-
ким образом, чтобы предоставлять возможность взаимодействия эксперта с 
метаданными электронных документов, в целях отслеживания цепочки собы-
тий, оказывающих влияние на структуру и содержание налоговых деклараций, 
а также отображения круга субъектов, вносящих соответствующие коррек-
тивы и изменения в исследуемые документы. Данная информация в дальней-
шем может быть активно использована в качестве доказательственной базы по 
уголовным делам.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что на сегодняшний день для мно-
гих видов налогов существует возможность подачи налоговой декларации 

                                                 
1 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-

ФЗ // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/2df1a669ef600720edab36ae 
59d4c099a5e86284/?ysclid=lanz88va6p792737301  

2 «ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Си-
стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и до-
кументация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы» (утв. Приказом Рос-
стандарта от 26.03.2019 № 101-ст) // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 
329486/1466c81c960038adfd7367afb8ec1a9a71fac8e1/  
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лишь в электронном виде, в связи с чем представляется обоснованным пред-
положение о предстоящем переходе полностью на систему электронного до-
кументооборота. 

Предлагается внедрение соответствующих сертифицированных инфор-
мационно-компьютерных программ и систем, позволяющих исследовать как 
основную информацию документа, так и метаданные, которые могут служить 
источником дополнительной информации, имеющей значимость для разреше-
ния поставленных перед экспертом вопросов, о сроках и круге лиц, участвую-
щих в создании документа. Алгоритмы исследования электронных налоговых 
деклараций должны определяться форматом подобного рода документов, а 
также учитывать присущие им черты: структуру, взаиморасположение частей 
документа и его синтаксис.  

Методы проведения судебной налоговой экспертизы должны коррели-
роваться с методами судебной компьютерно-технической экспертизы в целях 
повышения эффективности произведенных исследований и сокращения сро-
ков проведения судебной экспертизы.  
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Особенности криминалистического исследования подписи  

в условиях современного технического развития 
 
Одной из традиционных криминалистических экспертиз является су-

дебно-почерковедческая экспертиза. Наиболее частым объектом ее исследова-
ния является подпись, т.к. она выступает в качестве обязательного реквизита 
документа и, выполняя удостоверительную функцию, придает ему юридиче-
скую силу. 

В почерковедении под подписью принято понимать как собственно-
ручно выполненное полное или частичное графическое изображение фами-
лии, имени, отчества конкретного лица или условное графическое начертание 
в виде письменных знаков, не образующих букв, нанесённое на документ в 
удостоверительных целях1. 

С развитием общества, а также научных достижений человечества раз-
вивались и способы технической подделки подписей от копирования на про-
свет до использования компьютерной техники. На данный момент существует 
множество способов технической подделки подписи, какие-то появились еще 
в средние века, а какие-то стали возможны только в современном мире с раз-
витием технологий.  

Развитие современных технологий приводит к появлению более совер-
шенных способов и устройств для подделки отдельных реквизитов документа, 
в том числе и подписи. Основными техническими способами подделки под-
писи являются: 

1) художественное воспроизведение подписи; 
2) копирование на просвет; 
3) изображение подписи с помощью печатающего устройства или фак-

симиле; 
4) изображение подписи с помощью плоттера. 
В настоящее время наиболее сложными для диагностики являются изоб-

ражения, выполненные с помощью плоттера. Плоттер – это прибор, способ-
ный переносить на физическую поверхность электронные копии изображений.  

Прежние попытки подделать подпись с помощью плоттера довольно 
легко диагностировались по однообразному нажиму и одинаковой скорости 
исполнения штрихов. Однако современные плоттеры достигли высокой сте-
пени совершенства. Они способны определять скорость выполнения подписи 
                                                 

1 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: учебник / под общ. Ред. В.В. Се-
регина. – 3- е изд., испр. и доп. Волгоград: ВА МВД России, 2017. С. 244. 
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и соответствующим образом регулировать скорость перемещения держателя. 
Кроме того, подпружиненные держатели позволяют имитировать ту или иную 
степень нажатия. Некоторые модели умеют выполнять подпись на поверхно-
сти, находящейся под углом. Таким образом, выявить выполнение подписи на 
плоттере с помощью традиционных методов может оказаться практически не-
возможным. 

Возникновение новых способов подделки подписей обусловливает 
необходимость совершенствования существующих методик проведения экс-
пертных исследования путем использования возможностей современных ин-
теллектуальных систем. В начале 2000-х гг. сотрудниками Министерства юс-
тиции Российской Федерации была разработана программа «ОКО-1», которая 
позволила производить измерение структурно-геометрических параметров 
подписей.  

С учетом произошедших изменений необходимо совершенствовать си-
стему описания признаков подписей и на ее основе создать новую технологию, 
позволяющую проводить идентификационные экспертные исследования. Так, 
помимо графических характеристик подписи (форма, движение, размер, 
наклон), необходимо исследовать динамические свойства, такие как длитель-
ность, скорость, рывок, степень нажатия. Другими словами, должен исследо-
ваться не только готовый продукт, но и учитываться процесс его выполнения. 
Современный уровень развития компьютерных технологий позволяет создать 
такой механизм исследования подписей. 

Подобные исследования уже проводились в рамках судебного почерко-
ведения, но только в отношении рукописных текстов. В качестве образцов ис-
пользовались тексты, в которых содержится правда и в которых содержится 
ложная информация. Измерения проводились с помощью графического план-
шета с оцифровщиком и специального программного обеспечения. Сравни-
тельный анализ показал, что в тексте с правдой средние показатели нажима, 
длины и ширины штрихов значительно меньше, чем в тексте с ложью. Помимо 
этого, средние отклонения высоты штрихов были выше при написании лжи, 
чем правды1. 

С развитием технологий в различных сферах нашей жизни стали появ-
ляться новые способы придания документу юридической силы. К такому спо-
собу относится выполнение подписи на электронном документе при помощи 
специальных устройств – дигитайзеров. Однако в настоящее время в специ-
альной литературе отсутствуют какие-либо сведения о специфике выполнения 
таких подписей и, соответственно об особенностях их исследования в рамках 
почерковедческой экспертизы. 

На сегодняшний день специализированные графические планшеты мо-
гут регистрировать и сохранять все основные параметры почерка лица, выпол-
нившего подпись, такие как:  

                                                 
1 Охлупина А.Н. Вопросы применения интеллектуальных систем в целях кримина-

листического исследования подписей / А.Н. Охлупина // Энциклопедия судебной экспер-
тизы. 2016. № 1(8). С. 46–51. 
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– сила нажатия пера;  
– угол наклона пера;  
– ускорения/замедления написания;  
– точки начала и окончания движения;  
– вибрации;  
– временные интервалы между касаниями;  
– само изображение подписи. 
Одним из специфических признаков, выявленных в подписях, выпол-

ненных на специальных графических планшетах, необходимо отметить нали-
чие рефлекторных штрихов в начальных и заключительных частях элементов. 
Это связано с техническими возможностями данного типа планшета и сверх-
чувствительностью, способной улавливать часть движения в воздухе до со-
прикосновения пера с воспринимающей поверхностью. 

Еще одной особенностью криминалистического исследования подписей 
в условиях современного технического развития является то, что все чаще в 
качестве исследуемого объекта выступает не сам документ, а его копии (изоб-
ражение документа). Данная особенность также коррелирует с развитием тех-
нических устройств, а именно с широким распространением копировально-
множительной техники.  

Экспертное исследование подписи по копиям документов часто влечет 
за собой отрицательные результаты. Это обусловлено увеличением степени 
сложности задачи, стоящей перед экспертом. В процессе проведения исследо-
вания эксперт может столкнуться с необходимостью изучения: 

– полностью или частично смонтированной из нескольких оригиналов 
одной копии документа;  

– копий факсимильного оттиска; 
– копии документа, изготовленного при отсутствии его реально суще-

ствующего оригинала;  
– копии документа плохого качества; 
– копий, изготовленных не с оригинала документа, а выполненных со 2, 

3 и т.д. копии1. 
Дискуссии относительно пригодности копий документов для проведе-

ния исследования не прекращаются. В 2015 г. ЭКЦ МВД России было подго-
товлено информационное письмо «Современные подходы к исследованию ко-
пий документов», в соответствии с которым эксперты имеют право отказать в 
проведении исследования электрофотографической копии подписи, по-
скольку на современном этапе развития экспертного исследования не пред-
ставляется возможным объективно ответить на поставленные вопросы отно-
сительно таких объектов исследования2.  

                                                 
1 Орлова Т.В. Актуальные проблемы криминалистического исследования подписи / 

Т.В. Орлова, Р.В. Бондаренко // Вопросы экспертной практики. 2019. № S1. С. 499–504. 
2 Информационное письмо ЭКЦ МВД России «Современные подходы к исследова-

нию копий документов» // Научно-практический журнал [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.proexpertizu.ru/evaluation_guidelines/pocherk/671/ (дата обращения: 03.03.2023). 
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Основные затруднения в установлении подлинности подписи, содержа-
щейся на копии документа, связаны с тем, что зачастую в электрофотографи-
ческих копиях признаки использования тех или иных технических устройств 
при изготовлении такой подписи не отображаются. Для решения данной про-
блемы необходимо проведение экспериментальных исследований, с помощью 
которых можно будет выявить закономерности воспроизведения признаков 
подписи в ее копии (изображении).  

Появление новых технических устройств и вытекающее отсюда совер-
шенствование способов подделки подписей привели к определенным трудно-
стям при дифференциации подделки подписи, сделанной на высокотехноло-
гичном уровне, и подписи, изготовленной рукописным способом, связанным 
с отсутствием единства признаков, по которым проводится их сравнение.   

Основной проблемой в данном случае выступает отсутствие комплекс-
ности исследования объекта, которая, на наш взгляд, является необходимым. 
По мнению И.Н. Подволоцкого и Н.Ф. Бодрова, установление подлинности 
представленного на экспертизу объекта должно основываться на его ком-
плексном исследовании с участием экспертов, обладающих специальными 
знаниями из различных областей1.  

Комплексность исследования должна заключаться не в отдельных ис-
следованиях одного объекта специалистами разных областей, а в объединении 
их компетенций и проведении общего единого исследования. Это позволит бо-
лее полно и объективно ответить на вопросы, вынесенные на экспертизу. В 
связи с этим, учитывая современное техническое развитие, для решения во-
проса о подлинности подписи необходимо проводить комплексное технико-
криминалистическое и почерковедческое исследование. 

Принимая во внимание вышеизложенное отметим, что век повсеместной 
цифровизации, компьютеризации, а также роботизации преобладающего 
числа процессов человеческой жизнедеятельности требует серьезного науч-
ного переосмысления как теоретических положений исследования подписей, 
так и существенное изменение арсенала экспертов и специалистов путем по-
полнения его новейшими, адекватными современным вызовам техническими 
средствами экспертного исследования. 

 
 

                                                 
1 Ярощук И.А., Гриневич К.В. Проблемные вопросы экспертизы подписи как мало-

объемного почеркового объекта // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 
8. С. 141–151. 
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Современные возможности лингвистической экспертизы 

 
Лингвистическая экспертиза  это процесс анализа языковых единиц тек-

ста с целью выявления определенных характеристик или свойств, таких как 
авторство, подлинность, стиль, смысловые оттенки, дискриминационные вы-
ражения и другие языковые особенности. Это может быть выполнено как 
вручную, так и с помощью автоматизированных инструментов и технологий, 
таких как программное обеспечение для анализа текста, машинное обучение и 
искусственный интеллект. 

Лингвистическая экспертиза может применяться в различных областях, 
таких как право, медицина, журналистика, реклама и маркетинг, образование 
и другие. Она может использоваться для анализа документов, текстов, пись-
менных работ, рекламных материалов, новостных сообщений и других видов 
текстов. 

Целью данной экспертизы является определение того, что было сказано 
в тексте, как это было сказано и кто сказал это. Она может быть использована 
для выявления доказательств в правовых спорах, для анализа медицинских за-
писей и диагностических отчетов, для проверки достоверности и точности но-
востных сообщений, для анализа языковых единиц и стиля текстов в марке-
тинге и рекламе, и для многих других целей. 

Также с ее помощью можно сравнивать тексты, выявлять плагиат, опре-
делять авторство и подлинность документов. Она может помочь в расследова-
нии преступлений, восстановлении утерянных документов, оценке качества 
письменных работ студентов даже в изучении иностранных языков. 

Чтобы выполнить лингвистическую экспертизу, эксперт должен быть 
знаком с языком, на котором написан текст, и иметь определенный опыт в ана-
лизе языковых единиц. Он должен уметь распознавать особенности стиля и 
языка автора, а также идентифицировать уникальные характеристики текста. 

С развитием технологий лингвистическая экспертиза становится все бо-
лее доступной и быстрой. Автоматизированные инструменты и технологии 
могут значительно сократить время и усилия, затрачиваемые на ее выполне-
ние. Однако, в некоторых случаях, автоматизированные методы не могут за-
менить ручной анализ текста, особенно когда речь идет о высококачественных 
экспертизах. 
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В целом, при проведении исследования мы имеем широкий спектр при-
менения и можем использовать ее в различных областях. Она позволяет вы-
явить важные характеристики текста, которые могут помочь в решении раз-
личных задач. 

Лингвистическая экспертиза может быть полезной в правовых спорах, 
связанных с толкованием и интерпретацией языка, а также в случаях, когда 
наличие или отсутствие определенных слов или фраз может повлиять на исход 
дела. 

Например, она может использоваться в следующих ситуациях: 
1. Интерпретация договоров: если стороны разногласия по поводу тол-

кования определенных условий договора, лингвистическая экспертиза может 
помочь определить, какой смысл должен придаваться тем или иным словам 
или фразам в контексте договора. 

2. Анализ доказательств: лингвистическая экспертиза может помочь 
определить, насколько надежными являются письменные доказательства, та-
кие как письма, электронные сообщения или записи телефонных разговоров. 

3. Идентификация авторства: если необходимо установить, кто является 
автором определенного текста, лингвистическая экспертиза может помочь 
сравнить стиль и лексику данного текста с другими известными текстами, 
написанными предполагаемым автором. 

4. Определение подлинности документов: лингвистическая экспертиза 
может использоваться для определения, подлинный ли определенный доку-
мент, например, для проверки подписи или рукописи. 

5. Оценка убедительности свидетельских показаний: лингвистическая 
экспертиза может помочь определить, насколько свидетельские показания со-
гласуются со знанием языка и стилем, характерным для данной личности. 

В целом, лингвистическая экспертиза может помочь установить точный 
смысл текста и справедливое толкование закона в случаях, когда это является 
спорным вопросом. 

Применение в образовании: 
1. Оценка учебных материалов: Лингвистическая экспертиза может ис-

пользоваться для оценки учебных материалов, таких как учебники, учебные 
пособия и т.д. Это позволяет убедиться в том, что материалы соответствуют 
требованиям стандартов, не содержат ошибок или неточностей, и приспособ-
лены к нуждам учащихся. 

2. Анализ исследований: используется для анализа научных исследова-
ний, чтобы определить качество их написания, соответствие стандартам, адек-
ватность выбора терминологии и т.д. 

3. Оценка уровня языковой компетенции: используется для оценки 
уровня языковой компетенции учащихся, например, для определения их 
уровня владения грамматикой, лексикой и письменной речью. 

4. Разработка курсов: используется для разработки курсов языка, чтобы 
убедиться в том, что материалы соответствуют требованиям учащихся и 
предоставляют полезную информацию. 
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5. Оценка качества обучения: используется для оценки качества обуче-
ния, чтобы убедиться в том, что учебные материалы, методы и подходы соот-
ветствуют потребностям учащихся и обеспечивают эффективное обучение. 

Лингвистическая экспертиза может быть полезным инструментом при 
изучении иностранных языков, так как она позволяет более глубоко анализи-
ровать языковые конструкции, учиться правильно использовать грамматику и 
улучшать навыки письма и речи. 

Вот несколько способов, которыми она может быть применена при изу-
чении иностранных языков: 

1. Анализ текстов на иностранном языке. Может помочь нам разо-
браться в сложных текстах на иностранном языке, определить значения слов 
и идиом, анализировать грамматические конструкции и синтаксис, и т.д. 

2. Составление учебных материалов. Может быть использована для со-
здания учебных материалов, таких как учебники, учебные пособия, тесты 
и т.д. Это поможет студентам лучше понять грамматические правила и улуч-
шить навыки письма и речи. 

3. Контроль качества перевода. Может использоваться для контроля ка-
чества перевода. Это может быть особенно полезно для тех, кто изучает ино-
странный язык, чтобы проверить свои переводы и улучшить свои навыки пе-
ревода. 

4. Исследование грамматических особенностей языка. Может помочь 
вам изучать грамматические особенности языка, такие как глаголы, прилага-
тельные, существительные и т.д. Вы можете использовать экспертизу для изу-
чения различных способов образования слов и правильного их использования 
в контексте. 

5. Исследование культурных особенностей языка. Может помочь вам 
понять культурные особенности языка, такие как идиомы, метафоры и т.д. Вы 
можете использовать экспертизу для изучения, как эти конструкции использу-
ются в различных контекстах, и как они связаны с культурой и традициями 
страны, где используется этот язык. 

Таким образом, лингвистическая экспертиза может быть полезным ин-
струментом для изучения иностранных языков, который поможет нам лучше 
понять языковые конструкции, улучшить свои навыки письма и речи, а также 
изучить культурные и грамматические особенности языка. 

Кроме того, использование лингвистической экспертизы может помочь 
ускорить процесс изучения языка, особенно если вы сталкиваетесь с трудно-
стями в понимании сложных текстов или грамматических конструкций. Линг-
вистические эксперты могут помочь вам разобраться в том, что вы не понима-
ете, и объяснить, как использовать эти конструкции правильно. 

Кроме того, она может помочь вам лучше понять произношение ино-
странного языка. Лингвистические эксперты могут помочь вам научиться пра-
вильно произносить звуки, которые могут быть трудными для вас, и объяс-
нить, как правильно строить интонацию и акцент. 
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Современные технологии позволяют автоматизировать некоторые ас-
пекты лингвистической экспертизы, что значительно повышает ее эффектив-
ность и уменьшает затраты времени и ресурсов. 

Одна из таких возможностей  использование программного обеспечения 
для анализа текстов. Такие программы могут проводить автоматический ана-
лиз текстов на предмет грамматических ошибок, определения тональности, ча-
стотности использования слов и других языковых характеристик. Это позво-
ляет быстро и эффективно обрабатывать большие объемы текстов, а также 
улучшать качество письменной речи. 

Еще одной возможностью автоматизации лингвистической экспертизы 
является использование синтеза речи. Такие программы могут создавать 
аудиофайлы с текстом, который может быть прослушан пользователем. Это 
может быть полезно для изучения произношения иностранного языка. 

Также существуют онлайн-сервисы, которые позволяют проводить 
лингвистическую экспертизу, например, для проверки орфографии и грамма-
тики текстов. Такие сервисы используются для быстрой проверки качества 
письменной речи и могут быть полезны для студентов, преподавателей и пе-
реводчиков. 

Наконец, с помощью машинного обучения и искусственного интеллекта 
сейчас разрабатываются программы, которые могут анализировать языковые 
конструкции и давать рекомендации по улучшению качества письменной 
речи. Это может быть полезно для тех, кто изучает иностранные языки, чтобы 
улучшить свои навыки письма и речи. 

В статье были рассмотрены различные возможности лингвистической 
экспертизы, которые могут быть применены в изучении иностранных языков. 
Было упомянуто, что лингвистическая экспертиза может быть полезна для 
определения уровня знания языка, проверки грамматической и орфографиче-
ской правильности текстов, а также для анализа синтаксиса и семантики. 

Однако, автор также отметил, что современные технологии позволяют 
автоматизировать некоторые аспекты лингвистической экспертизы, что значи-
тельно повышает ее эффективность и уменьшает затраты времени и ресурсов. 
Программное обеспечение для анализа текстов, синтез речи, онлайн-сервисы 
для проверки качества письменной речи и программы с использованием ма-
шинного обучения и искусственного интеллекта  все эти возможности делают 
процесс изучения иностранных языков более доступным и удобным для поль-
зователей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что лингвистическая экспертиза 
имеет большое значение для эффективного изучения иностранных языков, а 
использование современных технологий позволяет сделать процесс обучения 
более удобным и доступным для пользователей. 
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Некоторые возможности применения 3D-моделирования  

в судебно-экспертной деятельности 
 
В расследовании преступлений эксперт-криминалист играет важную 

роль – сбор и изучение материалов, на которых, в дальнейшем, базируется рас-
следование. Одним из самых часто используемых технических средств, кото-
рые первоначально используются экспертом, является фотоаппарат. Свою ак-
туальность фотоаппарат не потерял и по настоящий день, но всё чаще в прак-
тике применяются лазерные 3D-сканеры, которые независимо от освещения и 
иных внешних факторов выполняют сбор данных в цифровом виде и фикси-
руют обстановку для дальнейшего изучения в лабораторных условиях. Прин-
цип работы лазерного сканирования основан на определении пространствен-
ного положения координат X, Y, Z и дальнейшего построения модели скани-
руемого объекта в виде облака точек, которое помимо координат включает 
также интенсивность и реальность передаваемого цвета. Обычно, характери-
стики реального цвета для каждой точки получаются при помощи цифровой 
камеры. Благодаря такому принципу обеспечивается точное трехмерное пред-
ставление сканируемого объекта, в отличие от двумерного изображения объ-
екта, получаемого при помощи фотоаппарата. Из-за двумерного представле-
ния объекта, на фотографии невозможно передать наиболее точно его размер-
ные характеристики, а также положение предметов в пространстве, что может 
сыграть решающую роль в вынесении правильного решения судом. Так же как 
с фотографиями, работа с 3D-моделями универсальна и удобна, но из-за осо-
бенностей построения модели, 3D-изображения обеспечивают полноту пере-
дачи всех мельчайших деталей объекта. Такую же детализацию при помощи 
фотоаппарата получить либо невозможно, либо возможно лишь при использо-
вании профессионального фотоаппарата с матрицей и объективом высокого 
разрешения. 

Одним из основных методов судебной экспертизы является метод мате-
риального либо же идеального моделирования. Материальное моделирование 
основано на исследовании объекта с использованием его материального ана-
лога, воспроизводящего основные физические и геометрические характери-
стики данного объекта. Идеальное моделирование отличается тем, что осно-
вано на мыслимой аналогии объекта и носит теоретический характер. Матери-
альны модели, построенные экспертом, передают лишь основные физические 
свойства, отчасти размерные характеристики изучаемого объекта. В таких мо-
делях сложно воспроизвести мельчайшие детали, которые присутствуют на 
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моделируемом предмете и которые необходимо исследовать. Так же ручное 
построение модели занимает продолжительное время, и не факт, что модель 
не придётся дорабатывать или переделывать. 3D-модель, в свою очередь, не 
имеет таких недостатков. 

Использование 3D-моделирования предоставляет ряд преимуществ при 
производстве различных родов экспертиз, в частности, трасологической, дак-
тилоскопической и баллистической экспертиз. 

В дактилоскопии 3D-моделирование может служить для создания более 
точных и детализированных копий поверхности кожи, включая папиллярные 
линии. Такие модели могут быть использованы для упрощения анализа и срав-
нения с другими моделями, чтобы определить уникальные характеристики 
каждого пальца, что необходимо для идентификации личности. Изучая опыт 
зарубежных стран, можно привести следующий пример из экспертной прак-
тики штата Мичиган, США. В 2016 году с помощью отсканированной модели 
следов пальцев рук и 3D-принтера экспертам удалось воспроизвести их копии. 
Это было необходимо для того, чтобы снять блокировку со смартфона, кото-
рый был защищён доступом только при помощи распознавания отпечатка 
пальца владельца. Ввиду отсутствия достаточных доказательств, следствию 
было необходимо изучить фото-, видео- и иные файлы, содержащиеся в смарт-
фоне. После изготовления копии, на её поверхность были нанесены тончайшие 
слои золота, серебра и меди, что необходимо для воспроизводства электропро-
водности, подобно живой коже человека. Собранные материалы впоследствии 
были переданы в качестве доказательств по делу.  

В судебной трасологии некоторые проблемы вызывает фиксация объём-
ных следов, в частности, следа обуви. Гипсовый слепок такого следа имеет ряд 
недостатков. Так, изготовление слепка может занимать до 2-ух часов; эксперту 
необходимо совершать ряд действий для получения качественного, не разру-
шенного слепка; зависимость возможности изготовления гипсового слепка от 
погодных условий и другие недостатки. Изготовление же 3D-модели занимает 
10-20 секунд; 3D-сканер прост в применение и более детально передаёт объ-
ект; сканирование не зависит от внешних условий1. 

 

                                                 
1 И.О. Несмиянова. Современные методы фиксации и изъятия трасологических сле-

дов как эффективное средство идентификации личности. Криминологический журнал, 
2018, № 3, 31-34. https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-fiksatsii-i-izyatiya-traso-
logicheskih- sledov-kak-effektivnoe-sredstvo-identifikatsii-lichnosti/viewer 
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Рисунок 1. След обуви на песке 
 

Рисунок 2. 3D-модель следа обуви на песке 
 
Судебно-баллистическая экспертиза с использованием 3D-моделей объ-

ектов исследования упрощает процесс идентификации характеристик огне-
стрельного оружия, патронов и их элементов. Создавая 3D-модель, задача 
идентификации исследуемых объектов становиться простой и наглядной. Ска-
нируя стреляную гильзу, можно с высокой точностью определить глубину по-
вреждений, оставленных на ней от нарезов ствола огнестрельного оружия, а 
также глубину следа, оставленного от удара бойка, на капсюле стрелянной 
гильзы (рис. 3)1. После чего полученные результаты соотнести со сравнитель-
ным образцом и сделать тот или иной вывод. Подобное исследование без при-
менения 3D-модели возможно с использованием различных оптических и из-
мерительных приборов и занимает продолжительное время. 

 

                                                 
1 И.Н. Горбулинская, Ю.Ю. Барбачакова, Е.В. Шавленко. О возможностях примене-

ния методов 3D-моделирования в ходе производства криминалистических экспертиз. Вест-
ник экономической безопасности, 2018, № 1, 42-24. https://cyberleninka.ru/article/n/o-
vozmozhnostyah-primeneniya-metodov-3d-modelirovaniya-v-hode-proizvodstva-
kriminalisticheskih-ekspertiz/viewer 
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Рисунок 3. 3D-модель следа бойка на капсюле стрелянной гильзы 
 
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что использование 

3D-моделирования в судебно-экспертной деятельности является обоснован-
ным. Благодаря такому виду моделирования появляется возможность более 
детально изучить объект, поступивший на исследование эксперту. Упростить 
процедуру фиксации объёмных следов, которая является довольно трудоём-
кой. При производстве различных родов экспертиз создание 3D-модели упро-
щает и делает более наглядным процесс исследования поступившего объекта. 
Возможность применения 3D-моделирования непосредственно зависит от ма-
териального обеспечения судебно-экспертных подразделений системы ОВД и 
государственных судебно-экспертных учреждений 3D-сканерами и программ-
ным обеспечением, предназначенным для работы с 3D-моделями. 
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Современные возможности чат-бота  

на базе искусственного интеллекта (нейросеть ChatGPT) 
 
В современном мире информационные технологии набирают обороты. 

Одной из разновидностей в данной области является искусственный интел-
лект. 

На его основе работают множество различных программ, в том числе 
запущенный 30 ноября 2022 года ChatGPT от американской компании 
«OlpenAl», который произвел фурор в IT-сообществе, поразив многих чётко-
стью ответов на поставленные перед ним специальные вопросы. Данный чат-
бот можно использовать как самостоятельно, так и в сочетании с другими про-
граммными продуктами. 

«Первый GPT», разработанный в 2019 году, умел создавать фейковые 
новости, но не увидел свет, так как, по заявлению самой компании, был «слиш-
ком хорош». Однако в том же году была выпущена вторая версия инструмента 
 GPT-2. А Чат-бот GPT 3 был запущен в 2020 году. Анонсированный 30 ноября 
2022 года чат-бот ChatGPT работает на основе версии GPT-3.5, а в 2023 году 
планируется запуск полноценного GPT-4. Этот чат-бот  большая языковая мо-
дель, которая обучалась на огромном количестве данных и предсказывает сле-
дующее слово из серии слов (как авто заполнение, но в расширенном вари-
анте). 

Интересно, что тот объем данных, на которых была обучена нейросеть 
ChatGPT (570 гигабайт текста!), позволил модели выполнять даже задачи, для 
которых она не была специально «запрограммирована». Более того, она пре-
восходит некоторые специально обученные для этого модели. 

Чат-бот ChatGPT работает в формате диалогового окна. Интерфейс веб-
страницы максимально прост и состоит только из поля для ввода запроса и 
окна, где будет отображаться ответ нейросети. ChatGPT отличается от других 
нейросетей способностью выполнять задания из разных областей. Запросы 
можно вводить на разных языках  ответ чат-бот будет выдавать на том же 
языке. Несмотря на то, что доступ к ChatGPT в России закрыт, нейросеть под-
держивает и русский язык. 

Многие эксперты заметили, что формулировка может быть различной, 
но лучше всего, для полного ответа использовать утверждение, а не вопрос. 
Иногда нужно переформулировать вопрос. 

Диапазон возможностей ChatGPT довольно широк. В частности, с помо-
щью нейросети можно получить: 
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– Ответ на поставленный перед ним вопрос. Любой чат-бот, конечно же, 
способен ответить на вопрос, но в случае ChatGPT видно превосходство в та-
ких характеристиках как – объём и информативность, выдаваемых им ответов. 

– Давать медицинские советы. ChatGPT подсказывает, что делать при 
головных болях или аллергии, но затем советует обращаться к врачу. 

– В перспективе данный ChatGPT может быть достойной заменой та-
кому браузеру как Google, поскольку он имеет ответ практически на любой 
вопрос, однако существует минус – он не даёт ссылки на источники, что до-
ставляет дискомфорт. Данный бот находится в режиме «тестирования», соот-
ветственно, этот минус возможности исправить в процессе работы других раз-
работчиков с данной программой. 

– Написание рассказов. Чат-бот впечатляет своими писательскими спо-
собностями. Итог действительно любопытный, читать созданные им рассказы 
очень увлекательно. 

– Генерировать запросы для других нейросетей. Чат-бот составляет точ-
ные подсказки для нейросетей, которые генерируют картинки. 

– Создавать планы и расчеты. ChatGPT поможет рассчитать общее еже-
дневное потребление энергии или составить индивидуальный план питания 
для похудения. Однако чат-бот иногда допускает ошибки в расчетах, и их 
нужно корректировать с помощью дополнительных вопросов. 

– Создавать сценарии. С помощью ChatGPT можно генерировать новые 
эпизоды старых сериалов или задавать определенные задачи героям киновсе-
ленных. Также чат-бот способен сгенерировать игру по мотивам фильма. 

Иногда при подключении к ChatGPT сервис выдает ошибку, как будто 
сервер переполнен. На самом деле проблемы в этом нет  достаточно один или 
несколько раз перезагрузить страницу и пользователь попадает в диалог с чат-
ботом. 

Противники внедрения ChatGPT считают, что чат-бот вызовет множе-
ство судебных прецедентов в отношении нарушения авторских прав, так как 
он генерирует не собственный контент. 

Сторонники ИИ говорят, что ChatGPT кардинально изменит многие про-
цессы. К примеру, он может повлиять на подход к обучению, так как учебным 
заведениям придется придумать, чем заменить традиционные сочинения. По 
их мнению, выход ChatGPT впервые делает ИИ общедоступным. Кроме того, 
технология, вероятно, сможет потеснить с рынка традиционные поисковики 
вроде Google. Потенциал ChatGPT гораздо шире всех современных поисковых 
систем, которые зависят от бизнес-моделей компаний. 

Журналисты, а также некоторые блогеры активно обсуждали диплом-
ную работу студента пятого курса РГГУ Александра Жадана, написанную при 
помощи искусственного интеллекта. Работу по теме «Анализ и совершенство-
вание управления игровой компании» ему помог написать чат-бот ChatGPT. 
Как отмечает в своих соцсетях Жадан, сам диплом ему был не нужен, он и так 
работает по специальности. Ему просто хотелось проверить возможности 
нейросети в этой сфере. Диплом Александра Жадана  не единственный случай 



1098 
 

сдачи экзаменов и написания выпускных работ при помощи ChatGPT. Также, 
в юридической школе в Миннеаполисе ChatGPT сдал четыре экзамена вместе 
с реальными студентами. Чат-бот получил оценку C+  удовлетворительный 
результат. Сдавая экзаменационные работы, ChatGPT мог цитировать законы 
и правильно описывать судебные дела, но ему пока еще далеко до того, чтобы, 
подобно живым юристам, выявлять и глубоко анализировать проблемы. Он 
точно не получил бы юридическую степень. Тем не менее ученые отмечают, 
что если работу, написанную преимущественно чат-ботом, они выявляют 
легко, то при должном подходе и редактировании материалов со стороны сту-
дента выявить подлог гораздо сложнее. 

Например, в такой обыденной сфере, как продажа недвижимости, 
ChatGPT оказался незаменимым помощником. Многие агенты по продаже и 
аренде квартир уже рассматривают возможности его применения. Даже при 
составлении объявлений он экономит достаточно много времени и к тому же 
помогает оформлять сделки документально. 

ChatGPT  это мощный инструмент на основе искусственного интеллекта. 
Возможности нейросети позволяют значительно упростить работу оптимиза-
тора. ChatGPT может выполнит за вас рутинную работу, которая отнимает 
очень много времени и мы делаем ставку на то, что ИИ нового поколения за-
метно упростит многие процессы в обозримом будущем.   
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Современные возможности обнаружения и изъятия  

дактилоскопических следов 
 
Для раскрытия любого преступления, особое значение имеют следы, 

изымаемые специалистом с места происшествия. В дальнейшем они могут 
быть объектом трасологической, биологической, портретной, почерковедче-
ской экспертиз, экспертизы материалов веществ и изделий, экспертизы холод-
ного и метательного оружия, технико-криминалистической экспертизы доку-
ментов. Однако и дактилоскопическая экспертиза, не смотря на огромное ко-
личество различных «криминальных» телепередач, сериалов, в которых ши-
роко раскрываются способы сокрытия дактилоскопических следов, не теряет 
своей актуальности. Исходя из практики, следы папиллярных линий являются 
наиболее часто изымаемыми с места происшествия объектами, доказываю-
щими причастность лица к совершению преступления. Именно поэтому дак-
тилоскопическая экспертиза имеет особое значение. 

Результативность производства дактилоскопической экспертизы в боль-
шей степени зависит от правильной фиксации и изъятия следов рук на месте 
происшествия. Поэтому возникает необходимость использования современ-
ных возможностей обнаружения и изъятия дактилоскопических следов, повы-
шающих полноту и качество экспертного исследования.  

В настоящее время существуют различные методы выявления следов 
рук, которое подразделяются на визуальные, физические, физико-химические 
и химические. Однако на ряду с указанными методами существует и микро-
биологический метод. Его суть заключается в размножении штампа Acineto-
bacter calcoaceticus в питательной среде, которой является потожировое веще-
ство. Колонии, этого штампа, образующиеся в следах папиллярных линий, де-
лают их видимыми.1 

Нельзя не отметить самый распространённый метод выявления невиди-
мых и слабовидимых следов рук, а именно использование дактилоскопиче-
ских порошков. Однако влажная или загрязненная поверхность не подлежит 
обработке дактилоскопическим порошком, что исключает применение дан-
ного метода. Данные поверхности целесообразно обрабатывать физическими 
проявителями. Сущность, которых заключается в осаживании частиц мелко-
дисперсного порошка на потожировое вещество следа. Проявитель возможно 

                                                 
1 Современные методы и средства выявления, изъятия и исследования следов рук: 

Учебное пособие / Л.А. Черницын и др. - М.: ЭКЦ МВД России, 2010. - 176 с., 4 табл., 46 ил., 
библиогр. 
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приготовить самостоятельно, добавив к одному литру дистиллированной воды 
30 грамм дисульфида молибдена, и 2-3 капли смачивателя для фотопленки 
Kodak Photo flo-200. Примечательно, что данный метод может быть применим 
на сухих или липких поверхностях, и даже под водой. Также данным раство-
ром, для повышения контрастности, можно обрабатывать, следы папиллярных 
линий, проявленных при помощи раствора нингидрина. 

Использование данного раствора является химическим методом прояв-
ления невидимых потожировых следов. Нингидрин вступает в реакцию с ами-
нокислотами и белковыми соединениями, находящимися в потожировом ве-
ществе. Результатом протекания реакции, является окрашивание следов в пур-
пурный цвет. Данный метод может применяться только на пористых поверх-
ностях: бумаге, дереве, картоне и т.д. Данным раствором можно выявлять 
следы рук давностью до нескольких лет. Минусами использования нингид-
рина является невозможность проведения дальнейшего биологического иссле-
дования, невозможность его использования на объектах, подвергавшихся 
увлажнению, а также на темных и цветных объектах, что объясняется низкой 
контрастностью, токсичностью его паров1.  

ДФО (Диазафлуорен 9ОН)  химическое вещество в виде порошка, ана-
логичное нингидрину, однако в отличии от последнего его можно применять 
на цветных и темных поверхностях, что обусловлено возможностью его лю-
минесцирования.  

Применение раствора черного судана, основано на свойстве этого веще-
ства растворяться в жиросодержащих компонентах сальных секрециях кожи, 
окрашивая потожировое вещество в темно-синий, черный цвет. 

Он применяется для выявления следов папиллярных линий на непори-
стых гладких поверхностях, таких как металл, стекло или пластик, на липких, 
жирных и восковых поверхностях, а также на внутренней поверхности рези-
новых перчаток.  

В результате практических испытаний, проведенных в ЭКЦ МВД Рос-
сии, было установлено, что применение водно-спиртового раствора черного 
судана, для выявления следов потожирового вещества, не исключает возмож-
ность проведения последующего исследования ДНК2.  

Раствор черного судана может быть использован для увеличения кон-
трастности следов, выявленных следующим физико-химическим методом, а 
именно- парами цианокрилата.  

В результате реакции цианокрилата с аминокислотами и водой, содер-
жащейся в потожировом веществе, происходит процесс полимеризации и 
окрашивания следа в белый цвет. Данный метод предназначен для выявления 
слабо видимых и невидимых следов, на целлофановых, полиэтиленовых, 

                                                 
1Дактилоскопия и дактилоскопическая экспертиза: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Судебная экспертиза» / Н.П. Майлис, К.В. Ярмак, 
В.В. Бушуев.  М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017.  264 с 

2 А.С. Яковлева. Использование современных методов в дактилоскопической экс-
пертизе. Вестник Московского университета МВД России. 2018 (4):128-9 
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пластмассовых, металлических и иных непористых поверхностях. Он позво-
ляет делать видимыми следы давность которых варьирует до нескольких ме-
сяцев. Однако проведение биологического исследования, после применения 
паров цианокрилата, исключено. 

Изъятие объектов для проведения дактилоскопической экспертизы мо-
жет производится следующими способами:  

 Путем изъятия предмета или его отдельной части со следами рук; 
 Изготовлением объёмных слепков. 
 Копированием следов, выявленных дактилоскопическим порошком, 

при помощи дактилоскопических пленок, люфтеров, липкой ленты, фото-
пленки, фотобумаги, а также резиново-гелиевых «съемников».1 

Последние особенно значимы для изъятия выявленных следов с рельеф-
ных, изогнутых и неровных поверхностей. Принимая во внимание высокую 
стоимость и малую распространённость данных материалов, ЭКЦ МВД Рос-
сии по Волгоградской области и ЭКЦ МВД России по республике Татарстан в 
конце лета 2022 года предложили новый способ изъятия следов с рельефных 
поверхностей при помощи силиконового штампа, используемого в быту для 
копирования и переноса изображения на ногтевые пластины, с целью их деко-
рирования (стемпинга). В результате апробации в ЭКЦ МВД России в предло-
женную методику были внесены дополнения, с которыми данный способ был 
признан положительным опытом. 

Штамп представляет собой эластичный материал, способный при 
нажиме на него заполнять неровности рельефа, и обладающий адгезионными 
свойствами. Они обеспечивают прилипание частиц вещества, которые при по-
вторном контакте отделяются, что позволяет использовать силиконовый 
штамп для копирования следов на дактилоскопическую пленку или клейкую 
ленту2. 

Таким образом, были рассмотрены и обобщены возможности следую-
щих современных методов выявления и изъятия следов рук: 

 применение штампа Acinetobacter calcoaceticus; 
 выявление следов рук посредством их обработки дактилоскопиче-

скими порошками; 
 выявление следов рук физическими проявителями; 
 выявление следов рук раствором нингидрина; 
 выявление следов рук растворами ДФО; 
 выявление следов рук раствором черного судана; 
 выявление следов рук парами цианокрилата 
 изъятие целого предмета или его отдельной части со следами рук; 

                                                 
1 Изъятие следов рук – Криминалистика 
https://studbooks.net/65284/pravo/izyatie_sledov_ruk 
2 Способ изъятия следов рук с рельефных поверхностей при помощи силиконового 

штампа (признан Научно-практической секцией ЭКЦ МВД России положительным опы-
том, протокол от 26 августа 2022 г. № 8 нпс) 
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 изготовление объёмных слепков следов рук; 
 копирование следов, выявленных дактилоскопическим порошком, 

при помощи дактилоскопических пленок, люфтеров, липкой ленты, фото-
пленки, фотобумаги, резиново-гелиевых «съемников» и силиконового 
штампа. 

Указанные методы позволяют более качественно выявлять, фиксировать 
и изымать следы рук с различных поверхностей и различной давностью обра-
зования. 
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К вопросу о статусе непризнанных государств 

 
Современный мир очень дифференцирован по религиозным, конфесси-

ональным, этническим, расовым, политическим и другим признакам. Между-
народное сообщество может наблюдать огромное количество попыток объ-
единить эти разрозненные признаки под крышей одного государства. Однако, 
иногда это провоцирует страшные конфликты, которые способны разделить 
некогда единую страну невидимой границей. 

Практически каждое государство на современном этапе страдает от 
внутренних конфликтов в различных сферах общественной жизни. Большин-
ство не замечают этого, так как в какой-то стране эти распри почти переросли 
в полномасштабную гражданскую войну, а в другой они настолько слабо вы-
ражены, что их деятельность близка к нулю. 

Оглядываясь назад и просматривая учебники по истории можно выде-
лить несколько волн, которые в корне меняли ситуацию в мире1. 

Отправной точкой изменения сложившего мирового порядка можно за-
служенно назвать последствия Первой мировой войны, когда на территории 
развалившихся империй возникли новые государства, некоторые из которых – 
по собственному волеизъявлению. К числу таких можно отнести Ирландскую 
республику, королевство Хиджаз, Индийскую республику. 

Вторая волна вызвана результатами Второй мировой войны с одной сто-
роны и крахом колониальных держав – с другой. Среди непризнанных госу-
дарств этого периода выделяются Турецкая республика северного Кипра, Та-
мил Имам на Шри-Ланке, государство Палестина. 

Третья волна обоснована событиями «холодной войны», когда в гло-
бальном геополитическом, военном, экономическом и идеологическом проти-
востоянии мирового масштаба схлестнулись два титана мировой арены – 
США и СССР. Такими странами по праву являются Федеративная республика 
Германия и Германская демократическая республика, Корейская народно-де-
мократическая республика и республика Корея. 
                                                 

1 Грибан И.В., Конфликты в международных отношениях: современные аспекты 
изучения. М.: Цифра, 2019. С. 330.  
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По мнению многих политологов, четвертая волна, начавшаяся с распа-
дом СССР и крахом югославской государственности, длится по сей день. С тех 
пор прошло уже много времени, прогремело немало локальных войн и кон-
фликтов, вследствие которых и образовались новые непризнанные государ-
ства. Яркими примерами непризнанных государств этой эпохи можно назвать 
Приднестровскую Молдавскую республику, Чеченскую республику Ичкерию, 
республику Южная Осетия и республику Абхазия, республику Косово, 
Нагорно-Карабахскую республику. 

Устав ООН содержит в себе всеми известный парадокс, который заклю-
чается в следующем: пункт второй первой статьи предусматривает равнопра-
вие и самоопределение народов, в то же время четвертый пункт второй статьи 
говорит о территориальной неприкосновенности или политической независи-
мости любого государства1. 

В условиях нынешнего капитализма мировые лидеры предпочитают 
оставить Устав ООН в стороне и поддерживать ту сторону, которая в будущем 
принесет им больше выгоды. К сожалению, из-за этого приходится страдать 
миллионам обычных людей по всему земному шару. 

Непризнанное государство – это территориальное объединение, которое 
частично имеет признаки государственности (территория, постоянное населе-
ние, собственная система управления, способность вступать в международные 
отношения), но не имеющих абсолютного международного признания2. По 
данным РИА новости, сегодня на политической карте мира существует около 
120 непризнанных государств, возникших на территориях почти 60 стран3. 

Положение непризнанных государств на международной арене оценить 
весьма сложно. С одной стороны, их существование может сопровождаться 
примером к достижению самоопределения, права жить на своей земле и гово-
рить на родном языке. С другой стороны, важно принимать, что наличие по-
добных субъектов в мире негативно сказывается на международных диплома-
тических отношениях между странами. 

Необходимо сказать, что на сегодняшний день в международной прак-
тике отсутствуют какие-либо структуры международного политического при-
знания. На данном этапе под международно-правовым признанием понима-
ется односторонний акт государства, посредством которого юридически при-
знаётся возникновение нового субъекта международного права с целью уста-
новления с ним дипломатических либо иных отношений. 

                                                 
1 Устав Организации Объединенных Наций" (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) 

(с изм. и доп. от 20.12.1971). // URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_121087/ (дата обращения: 06.02.2023). 

2 Аклаев А.Р., Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. М.: Дело, 
2020. С. 225. 

3 Непризнанные государства в мире. РИА Новости. // URL: https://ria.ru/20140512/ 
1007510732.html (дата обращения: 07.02.2023). 
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Российский политолог С.М. Маркедонов считает, что: «Непризнанные 
государства – это государства, не признанные ООН, но признанные государ-
ствами-членами ООН»1. 

Анализируя текущую обстановку на международной арене, выделяются 
актуальны проблемы, непосредственно связанные с существованием непри-
знанных государств2. 

Прежде всего, необходимо обратить пристальное внимание на противо-
речия, появившиеся в международном праве. Выше было описано про проти-
воречие первой и второй статей Устава ООН. В связи с этим народы имеют 
право на равноправие и самоопределение с одной стороны, но противоречит 
этому принцип целостности и нерушимости границ государства с другой. 

Второй важной проблемой является невозможность на протяжении дол-
гого времени определить статус непризнанного государства. Например, 
Нагорно-Карабахская республика уже 31 год не в состоянии добиться между-
народного признания. Невозможно решить это, потому что для получения аб-
солютной правоспособности необходимо присоединиться к ООН, а для этого 
необходимо согласие более половины стран-участников, в том числе пяти по-
стоянных членов и восьми государств-членов Совета Безопасности ООН. 

Третьей, и наиболее острой проблемой для мирового сообщества, явля-
ется использование такого территории для развития теневого сектора эконо-
мики, а именно торговли людьми и органами, контрабанды оружия, наркотра-
фика, укрывательства преступников, создания оффшорных счетов и т.д. 

Кроме того, невозможно определить конкретный механизм решения 
проблемы образования таких государств. Это связано с тем, что каждый слу-
чай уникален и пути решения каждого из них будут отличаться от предыду-
щих. Например, одна территория образовалась из-за смены политического ре-
жима в стране, другая – в связи с различием в вероисповедании населения, 
третья – из-за этнической неприязни одного народа к другому3. 

История знает немало случаев, когда при образовании на территории од-
ного государства сепаратистского субъекта применялись достаточно жестокие 
военные методы решения проблемы.  

Несмотря на это, можно попытаться искоренить проблему мирным пу-
тём. Для этого обе стороны должны сесть за стол переговоров и пойти на не-
которые уступки для решения вопроса. К сожалению, как показывает прак-
тика, этот план используется лишь после ведения боевых действий. 

Ко всему вышеперечисленному можно добавить стратегию закрытия 
глаз, когда государственная власть закрывает глаза на происходящее. В таком 
случае конфликт рискует затянуться на долгие годы и перерасти в настоящую 

                                                 
1 Лаврентьева О.А., Непризнанные государства. М.: Комфедерация, 2019. С. 28. 
2 Гукасян А.П. Непризнанные государства: международное право и статус. М.: 

Эксмо, 2021. С. 498. 
3 Ванюков Д.А., Веселовский С.П., Непризнанные государства. М.: Книговек, 2021. 

С. 316. 
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гражданскую войну. А ненависть среди населения будет передаваться из по-
коления в поколение. 

В заключение необходимо сказать, что в современном мире непризнан-
ные государства являются неотъемлемой частью международного порядка. 
Именно их существование позволяет обнаружить незаконченность формиро-
вания международного права. 

Безусловно, присутствует огромное количество вопросов в определении 
статуса тех или иных субъектов с юридической стороны, в отношении кото-
рых проявляется либо заинтересованность, либо игнорирование крупных гос-
ударств. В первую очередь, это зависит от стремления нажиться и получить 
максимум выгоды от новообразования. 
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Борьба с националистическими бандформированиями 
в Украинской ССР на заключительном этапе  

Великой отечественной войны 
 
История противостояния советской власти националистическим банд-

формированиям окраин союза уходит еще в предвоенные годы. 
Крупнейшим националистическим бандформированием в Украинской 

ССР выступала «Организация украинских националистов» (ОУН), сформиро-
ванная Е. Коновалецвым в 1920 г., который был убит позже (в 1938 г.). Смерть 
Е. Коновальцева привела к разделению формирования на два лагеря: первый 
был назван ОУН-М и находился под предводительством А. Мельника, и вто-
рой – ОУН-Б, под руководством С Бандеры. Кроме того, военное столкнове-
ние между СССР и фашистскими войсками стали причиной формирования 
бандитских групп Украинской повстанческой армии (УПА). 

На заключительном этапе Великой отечественной войны западные об-
ласти Украинской ССР были освобождены от немецкой оккупации, вслед-
ствие чего националистические бандформирования усилили свое влияние. 

Данное обстоятельство стало одной из причин структурных изменений 
в Народном комиссариате внутренних дел (далее  НКВД). Одной из значимых 
задач НКВД стала борьба с националистическими бандформированиями в 
Украинской ССР на заключительном этапе Великой отечественной войны. В 
рамках этой задачи в освобожденные районы Украинской ССР были направ-
лены войсковые и оперативные формирования. 

Войска НКВД проводили силовую работу по нейтрализации национали-
стических бандформирований в Украинской ССР. Для наибольшей эффектив-
ности проводимых чекистско-войсковых операций был сформирован Украин-
ский округ внутренних войск НКВД СССР. Результатом их работы в 1944 г. 
стало ликвидация около 80 преступно-националистических формирований. 

Наиболее значимой стала операция, проведенная в Кременецких лесах, 
которая длилась более 7 суток. За это время было осуществлено более 20 во-
енных столкновений с войсками НКВД с одной стороны и объединением ОУН 
и УПА с другой. 

С января по июлю 1944 г. были достигнуты следующие результаты: 
 уничтожено 16 338 членов ОУН-УПА;  
 взято в плен 15 991 членов ОУН-УПА; 
 явились с повинной 2 549 членов ОУН-УПА;  



1108 
 

 арестованы 285 немецких агентов, 2 922 бывших полицейских, 520 
бывших старост1. 

Однако со стороны наших силовых структур также были весомые потери: 
 убито 700 человек, 
 ранено 562 человек2. 
Националистические бандформирования практически не уступали в ве-

роломстве немецким идейным вдохновителям. Они нападали на объекты ин-
фраструктуры, тыловые подразделения, склады с военной техникой и даже с 
пропитанием населения Украинской ССР. 

Успех борьбы был обусловлен тактикой НКВД, согласно которой спе-
циальные операции проводились одновременно на большой территории. Так, 
в августе 1944 г. во Львовской области по такой тактике были достигнуты сле-
дующие результаты: 

 убито 1 252 членов ОУН-УПА,  
 захвачено 316 членов ОУН-УПА,  
 арестовано 720 членов ОУН-УПА3. 
Многочисленные потери двух крупнейших с националистических банд-

формирований в Украинской ССР (ОУН и УПА), с подвигли их на изменение 
тактики в пользу диверсионной формы, группами по 20-30 человек, при этом 
всячески избегая открытых столкновений. Прятались члены группировок в 
специальных подземных укрытиях (схронах). 

Значимая победа была достигнута членами НКВД 12 февраля 1945 г., 
когда в ходе операции был полностью разгромлен штаб одного из командиров 
бригады УПА. 

Приказом, подготовленным Штабом внутренних войск НКВД, были от-
мечены следующие действия со стороны командиров частей, необходимые 
для успешной борьбы с националистическими бандформированиями в Укра-
инской ССР: 

 изучение оперативной обстановки;  
 получение данных о бандах УПА и ОУН; 
 войсковая разведка; 
 опрос задержанных бандитов и их пособников;  
 анализ захваченных документов4. 
Однако, как было указанно в документе, часть командиров практически 

не осуществляют указанных действий, основываясь лишь на данных, получен-
ных «сверху», что существенно снижает эффективность борьбы. В связи с 

                                                 
1 Некрасов В.Ф. Внутренние войска Советского государства. 1917-1977. М.: Главное 

командование внутренних войск МВД России, 1980. С. 96. 
2 Там же. 
3 Внутренние войска в Великой Отечественной войне (1941-1945): документы и ма-

териалы. М.: Юридическая литература, 1975. С. 64. 
4 НКВД – МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 

подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939-1956): сб. до-
кументов. М.: Объединенная редакция МВД России, 2008. С. 115. 
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этим начальник внутренних войск НКВД Украинского округа генерал-лейте-
нант М.П. Марченков приказал командирам соединений и отдельных полков: 

 немедленно дать исчерпывающие указания и потребовать от всего 
офицерского состава решительно включиться в оперативную работу по сбору 
сведений о бандах и немедленной реализации этих данных войсковыми под-
разделениями; 

 провести практические инструктаж и занятия с офицерским составом 
по вопросу освоения методов и способов получения данных. В качестве руко-
водителей на эти занятия пригласить лучших оперативных работников орга-
нов НКВД; 

 постоянно следить за оперативной работой офицеров и всячески по-
могать им, поощряя лучших и воздействуя на нерадивых1. 

Также была отмечена необходимость последующего отчета о результа-
тах предпринятых мер. 

Отдельно стоит отметить значимую роль пограничных войск Украин-
ского округа, осуществляющих деятельность вдоль границы СССР. Так, ука-
занной структурой в ходе операции была ликвидирована банда в районе Вы-
хлопки, состоящая из 24 человек, и получены ценные сведения о нахождении 
крупной банды националистов (около 50 человек). Но эффект был даже более 
ожидаемого: благодаря полученной информации было обнаружено несколько 
националистических групп общей численностью 190 человек. Оперативной 
группой Управления пограничных войск Украинского округа и 1-м батальо-
ном 42-го мотострелкового полка была проведена дополнительная операция, 
в ходе которой: 

 убито 137 членов националистических бандформирований, 
 ранено и взято в плен – 13 бандитов,  
 задержано 42 бандита2. 
Отдельное важное направление борьбы – разъяснительная работа, про-

водимая членами НКВД. Несмотря на ее кажущуюся несерьезность, именно 
разъяснительные беседы среди мирного населения в Украинской ССР привели 
к добровольной явке большого количества участников бандитских групп. 

Таким образом, можно сделать вывод, что восками НКВД была прове-
дена качественная и эффективная работа по противостоянию националистиче-
ским бандформированиям в Украинской ССР на заключительном этапе Вели-
кой отечественной войны. В ходе такой борьбы были уничтожены множество 
националистов, частично ликвидировано руководство двух крупнейших груп-
пировок (ОУН и УПА), сформировано негативное отношения к формирова-
ниям у мирного населения Украинского ССР. Однако, несмотря на многочис-
ленные успехи, противостояние продлилось до 1950 г. 

                                                 
1 НКВД–МВД СССР в борьбе с бандитизмом и вооруженным националистическим 

подпольем на Западной Украине, в Западной Белоруссии и Прибалтике (1939-1956): сб. до-
кументов. М.: Объединенная редакция МВД России, 2008. С. 208. 

2 Внутренние войска в Великой Отечественной войне (1941-1945): документы и ма-
териалы. М.: Юридическая литература, 1975. С. 109. 
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Историко-правовые аспекты возникновения и развития  
мусульманских общин в Германии (XX – начало XXI в.) 

  
Социально-политические потрясения второй половины XX – начала 

XXI вв., которые вызвали к жизни масштабные миграционные потоки в 
страны Европы миллионов выходцев из государств Ближнего Востока, стран 
Магриба, Азии и Черной Африки привели к значительному росту европей-
ского мусульманского общества. Культурно-демографические особенности 
приверженцев ислама вкупе с постоянным притоком новых переселенцев из 
развивающихся стран находят свое отражение в ежегодном уверенном приро-
сте численности мусульман в различных европейских государствах.  

В данном контексте проблема конструктивного диалога представите-
лями мусульманской цивилизации становится особенно актуальной для Рос-
сийской Федерации, где мусульмане составляют значительную долю населе-
ния. В силу этого представляется практически значимым изучить и проанали-
зировать немецкий опыт социально-экономической и политической интегра-
ции переселенцев из мусульманских регионов. 

Первые группы мусульман стали оседать на территории германских кня-
жеств еще в XVIII веке, что было связано с укреплением военно-дипломати-
ческих и экономических связей Пруссии и Османской империи. В профессио-
нальном и социальном отношении это были в основном дипломаты, торговцы 
и наемные солдаты. В 1798 г. в Берлине появилось первое мусульманское 
кладбище. В 1898 г. германский император Вильгельм II официально провоз-
гласил благожелательное отношение к мусульманам. В эпоху Веймарской рес-
публики в 1924 г. была построена первая крупная мечеть для мусульманской 
общины в берлинском районе Вильмерсдорф. Данную общину возглавлял из-
вестный индийский имам Маулана Садр уд-Дин. В 1930 г. община мечети 
была переименована в Немецко-мусульманское общество. Примечательным 
являлось то, что указанное общество принимало в свои ряды не только этни-
ческих мусульман, но и коренных немцев1.  

В начале 1930-х гг. в Берлине создаются две крупные исламские органи-
зации: «Немецкое отделение Исламского Всемирного конгресса» и «Ислам-
ский коллоквиум», который ведал вопросами развития мусульманского обра-

                                                 
1 Сатаров А.А. История мусульман в Германии: от появления до наших дней // Меж-

дународный научно-исследовательский журнал. 2017. - №1-1 (55). – С.190.  
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зования и воспитания детей и подростков. К тому времени в Германии насчи-
тывалось всего около 3 тысяч мусульман, 300 из которых были немецкого про-
исхождения. Во времена Третьего рейха в стране вполне легально функциони-
ровали «Исламская община в Берлине», «Миссия движения Ахмадийя», при-
чем последняя имела праворадикальную направленность и идеологически 
была близка к нацистам. Известным фактом является и то, что в годы Второй 
мировой войны в рядах немецкой регулярной армии и СС создавались отдель-
ные подразделения, сформированные из мусульман Восточной Европы и Цен-
тральной Азии. 

Формирование устойчивого мусульманского сообщества началось в За-
падной Германии (ФРГ) после окончания Второй Мировой войны. В то же 
время данный процесс несколько запаздывал от схожих тенденций во Фран-
ции и Великобритании, стартовав примерно в начале 1960-х гг. Причины рез-
кого увеличения количества мигрантов из числа мусульман объяснялись эко-
номическими факторами, так как немцы стремились как можно быстрее вос-
становить разрушенную экономику в условиях дефицита рабочих рук. С появ-
лением в 1961 г. Берлинской стены приток беженцев из ГДР прекратился и в 
сфере занятости проявилась нехватка трудовых ресурсов. В этих условиях 
единственным выходом из ситуации стало широкомасштабное привлечение 
дешевой иностранной рабочей силы. Следствием этого стала целая серия меж-
дународных договоров, которые западногерманское правительство заключало 
с рядом государств по вопросам вербовки трудовых кадров: в 1961 году такой 
договор был подписан с Турцией, в 1963 г. – с Марокко, в 1965 г. – с Тунисом. 
Уже к 1966 г. количество приезжих рабочих в ФРГ достигло 1 млн. 244 тыс. 
человек1. 

В первые годы власти Западной Германии не задумывались о разработке 
какой-либо программы, предусматривавшей социально-политическую и куль-
турную интеграцию новоприбывших «гастарбайтеров». Отчасти немцы наде-
ялись на политику ротации, предполагая заменять имеющихся наемных работ-
ников каждые шесть лет. Программа временного найма трудовых мигрантов 
позволяла экономить средства на их профессиональное обучение, содержание 
и социальное обеспечение. Однако вскоре выяснилось, что работодателям 
было экономически невыгодно иметь дело с постоянно меняющимся составом 
рабочих. Тогда мигрантам разрешили перевезти за собой и свои семьи. В 1970-
е годы стала ощущаться необходимость внести в законодательство меры по 
внедрению интеграционных механизмов для приезжих. В 1973 году была при-
нята концепция ограничения ввоза иностранной рабочей силы. Тем не менее, 
количество мусульман продолжало расти, поскольку в 1980 году вступил в 
действие закон, который официально разрешал мигрантам, изъявившим жела-
ние остаться в Германии, воссоединиться с членами их семей. Параллельно с 
этим была введена в действие программа интеграции в немецкое общество но-

                                                 
1 История Германии: учебное пособие: в 3-х тт. // Под общ. ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Га-

лактионова. – М.: КДУ, 2008. Т.2. – С.163,207,409.   
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вых натурализованных граждан ФРГ. Она включала в себя открытие для при-
езжих курсов по изучению немецкого языка, формирование социально-куль-
турной инфраструктуры и даже разрешение на ограниченную политическую 
деятельность1.  

Стоит отметить, что в 1960-70-е годы большая часть рабочих из мусуль-
манских стран была занята в горнодобывающей и перерабатывающей про-
мышленности. Однако уже в 80-х гг. XX века на фоне технологической модер-
низации большинство мигрантов, занятых в этих отраслях, остались без ра-
боты. Некоторые из них стали возвращаться на историческую родину. Однако 
большая часть стала уходить в сферу частного предпринимательства. В конце 
XX века на территории Германии быстрыми темпами возникали фирмы и биз-
нес-структуры, основанные мигрантами. Наиболее крупные из них образовали 
«Ассоциацию независимых промышленников и предпринимателей». Так, если 
в 1988 г. было зарегистрировано 124 тысяч частных предпринимателей му-
сульманского происхождения, то в 1998 г. их численность выросла до 279 ты-
сяч. Количество предприятий, принадлежащих туркам, самой многочислен-
ной диаспоре, к 2000 г. достигло 55,2 тыс. Доля турецкого бизнеса в ВВП 
страны к тому моменту составляла 2,6%. По официальным данным инвести-
ции германских турок в экономику страны к началу XXI века позволяли еже-
годно создавать около 300 тыс. рабочих мест. 

Получить немецкое гражданство мусульманам в первые десятилетия 
было достаточно сложно. С 1 января 2000 г. по инициативе канцлера ФРГ 
Герхарда Шредера в Германии в силу вступил новый кодекс национальностей. 
Кодекс предусматривал возможность получения гражданства детьми ино-
странцев, рожденных в Германии, в случае если один из родителей является 
резидентом страны в течение 8 лет. Кроме того, переселенцы должны соблю-
дать конституцию, придерживаться ценностей немецкого общества, владеть 
немецким языком и воздержаться от проявлений особой религиозности. Граж-
данство, в первую очередь, предоставлялось тем, кто закончил школу, получил 
диплом о профессионально-техническом образовании или прошел обучение в 
рамках определенной федеральной программы2. При этом в 2005 г. только 800 
тыс. из 2,7 млн. турок-иммигрантов имели немецкое гражданство. Показа-
тельны и другие цифры: 70 % мусульманского населения получили диплом о 
среднем образовании и только 12%  о высшем. Дети мигрантов во втором или 
третьем поколении хотя и чувствуют себя частью германского социума, но 
многие из них живут в сельской местности и слабо владеют государственным 
языком, что сказывается на уровне их образования3.  

                                                 
1 Скорняков И.А. Интеграционная политика ФРГ: выбор стратегии на современном 

этапе // Вестник Кемеровского государственного университета. 2011. №1. С. 115.  
2 Симон М. Миграция и трансформация национальных государств Европы // Обозре-

ватель. 2008. № 3 (218). С.84. 
3 Трофимова О.Е. Мусульмане и ислам в Западной Европе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2009. № 10. С.58-59.  



1113 
 

По данным статистического исследования, проведенного Федеральным 
МВД в 2009 г., на территории страны проживало около 4,3 млн. мусульман 
(5,4% от общей численности населения). Их подавляющее большинство со-
ставляют турки – 2,5 млн (более 63%). Остальные мусульмане являются вы-
ходцами из следующих регионов: 13,6%  иммигранты из стран Южной Ев-
ропы, 8%  из Ближнего Востока, 7%  из Северной Африки. В социальной 
структуре преобладают мужчины. Турки представляют самую сильную и в 
экономическом плане диаспору. Около 60 тысяч турок являются средними и 
мелкими предпринимателями в сфере торговли, гостиничном бизнесе и снаб-
жении, транспорте, а также удерживают монополию в уличной торговле про-
дуктами. Стоит заметить, что бизнес турок носит преимущественно семейный, 
клановый характер1. 

В сфере религиозных отношений также замечаются некоторые этниче-
ские характеристики. Так, большая часть мечетей в ФРГ была основана тур-
ками, только в Берлине таких мечетей насчитывалось к началу XXI века 58. В 
2007 г. общее количество мечетей в стране достигло 100, в стране также дей-
ствовало свыше 2200 молельных домов. По данным опросов 85% мусульман 
позиционировали себя как верующие2. 

В 2005 г. вступил в силу новый «Закон об иммиграции». Отныне зако-
нодательно закреплялось только два разрешения на проживание: временное и 
постоянное. На постоянное проживание имеют право претендовать лица, при-
бывшие в Германию для учебы, трудовой деятельности, воссоединения семьи, 
а квалифицированные иммигранты могут жить в стране неограниченное 
время. И наоборот, ужесточаются меры против нелегального въезда и расши-
ряются возможности для депортации нежелательных иностранцев, подозрева-
емых в терроризме или проповедовании радикальных идей расовой или рели-
гиозной нетерпимости. Во внутренней политике государства продолжается 
курс на создание языковых и интеграционных курсов для приезжих3. 

Таким образом, Германия к началу XXI века, с одной стороны, оконча-
тельно восприняла практику интеграции соседних европейских государств по 
работе с приезжими, но, в то же время, заявила о том, что намерена жестко 
регулировать и контролировать этот процесс. 

Можно констатировать, что особенность миграции мусульман на терри-
торию Германии в XX – начале XXI вв. состоит в том, что этот процесс не 
являлся следствием колониального прошлого рассматриваемой страны. В дан-
ном случае на первый план выходили экономические причины – необходи-
мость послевоенного восстановления и модернизации промышленности на 
фоне демографического кризиса.  

                                                 
1 Хрусталев И.М. Этническое предпринимательство мусульманских диаспор в стра-

нах Западной Европы // Вестник МГИМО Университета. – 2011. №2.  С.190-191.  
2 Трофимова О.Е. Мусульмане и ислам в Западной Европе // Мировая экономика и 

международные отношения. 2009. № 10. С.58. 
3 История Германии: учебное пособие: в 3-х тт. // Под общ. ред. Б.Бонвеча, Ю.В. Га-

лактионова. – М.: КДУ, 2008. Т.2. – С.576. 
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В Германии законы о натурализации в историко-правовой ретроспек-
тиве делали процесс получения гражданства мусульманами-мигрантами чрез-
вычайно затруднительным, даже если они родились и получили образование в 
этой стране. Ответом на это стало формирование изолированного коллектив-
ного мышления мусульманской общины. Мусульмане приспосабливались к 
общественным условиям Германии достаточно своеобразно, не горя желанием 
интегрироваться в местный социум, продолжали использовать преимуще-
ственно родной язык, даже закупались в своих «этнических» магазинах. Со-
хранялись прежние традиции в ношении этнической и религиозной одежды 
для подчеркивания собственной самоидентификации.  

Тем не менее, новое поколение мусульманских немцев, которые явля-
ются детьми бывших иммигрантов, постепенно втягиваются в систему соци-
ально-экономических и культурных ценностей своей новой исторической ро-
дины. При этом многим из них удается гармонично сочетать собственное этно-
конфессиональное происхождение и базовые немецкие общественно-культур-
ные установки. Мусульмане этого поколения сейчас активно реализуют себя 
в спорте, искусстве, бизнесе. Подтверждением этого можно назвать имена все-
мирно известных футболистов Месута Озила, Илкая Гюндогана, актрисы 
Сибель Кекилли, политика Джема Оздемира.  
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Роль личности Ю.В. Андропова  
в укреплении советского общественного порядка 

 
Юрий Андропов являлся одним из важных государственных и полити-

ческих деятелей СССР, который приложил усилия по укреплению обществен-
ного порядка самыми разными способами.  

Мама его росла в семье известного мастера Флекенштейна, который за-
нимался золотыми украшениями. В особняке деда Фленштейна родился буду-
щий Генеральный секретарь СССР Юрий Андропов, но имевший другое имя 
при рождении Григорий Вэлвович Либерман. Мать его, имевшая большой 
стаж в работе преподавателем музыки в гимназии для женщин, была вынуж-
дена уехать с Юрием в Ставропольский край. Там они начинают жизнь с са-
мого начала. Евгения Карловна вышла опять замуж за работника стальных ма-
гистралей Владимира Андропова. Юрий проходит школу при железнодорож-
ной фабрике. В 16 лет занимается работой грузчика. Чуть позже он работает 
помощником киномеханика. В 18 лет Юрий занимает должность матроса в па-
роходстве и получает возможность учиться в техникуме водного транспорта.  

В учебном заведении его избирают секретарем комсомольской ячейки. 
В результате проявленной активности Юрий Владимирович был выбран сек-
ретарем обкома ВЛКСМ (всесоюзный ленинский коммунистический союз мо-
лодежи) Ярославской области. 

В 1939 в карьере его происходят изменения. Он был направлен в Петро-
заводск. В 1940 году в состав СССР была принята Карелия в результате заклю-
чения мирного договора между Россией и Финляндией. В Карелии Юрий Вла-
димирович назначается на должность секретаря ЦК ВЛКСМ.  

Во время Великой Отечественной войны Юрий Владимирович был же-
нат, и причем уже второй раз, в семье его появились трое детей. Он был офи-
циально освобожден от призыва по его состоянию здоровья. В 1943 ему пред-
ложили возглавить партизанскую движение в Карелии. Он, возглавляя парти-
занскую деятельность, лично не ходил на места боевых столкновений, а при-
думывал стратегию. Его семья и сам Юрий Владимирович жили на террито-
риях, которые не были захвачены врагами. За свою деятельность Андропов 
был награжден медалью «Партизан Великой Отечественной войны».  

Далее в его политической деятельности происходили изменения. В 
1949 г. все известнее становилось «Ленинградское дело», которое было воз-
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буждено по инициативе секретаря ЦК ВКП (б) г. Маленкова. В результате воз-
бужденного дела были арестованы и приговорены к расстрелу известные дея-
тели партии, такие как Н.А. Вознесенский, А.А. Кузнецов, Я.Ф. Капустин. 
Петрозаводск тоже были направлены комиссии для поиска врагов народа. 
Юрий Владимирович исполняющий свою деятельность на посту председателя 
КГБ, решил принять участие в расследовании дела. Посмотрев списки подо-
зреваемых, нашел себя в этих списках, но обвинение ему предъявлено не было.  

В 1951 по инициативе партийного деятеля Куусинена Андропов был от-
правлен в Москву. В Москве он был в аппарате, который руководил и давал 
указания партийным организациями республик. Потом он решил перейти на 
работу в МИД СССР, отправился в Венгрию в качестве посла. 

Юрий Владимирович, вернувшись в Советский союз, занимал пост заве-
дующего отделом по связям с компартиями. Карьера его не останавливалось 
на месте, а всегда шла вверх. Юрий Владимирович уже в 1962 году был на 
должности секретаря ЦК КПСС. Последующие пять лет он был одним из глав-
ных членов партии, способствовавших развитию внешней политики. Потом он 
стал председателем КГБ, заменив на этом должности В.Е. Семичастного. 

За годы его руководства КГБ роль ведомства значительно возрастала. 
Юрий Владимирович пытался установить полный контроль над диссиден-
тами. Председатель КГБ понимал действительное состояние страны. Он яв-
лялся первым из всех крупных руководителей, который должным образом 
признал, что проблемы в советском обществе существуют. Причины проблем 
он видел в недостаточности выполняемой работы высшими должностными 
лицами и наименьшей дисциплинированностью людей. 

Ю.В Андропов был нацелен на максимальное усиление надзора во всех 
её сторонах. Также основным из целей политического курса Юрия Владими-
ровича являлось обеспечение в стране полного порядка. 

Главными направлениями политического курса Ю.В. Андропова явля-
лись: 

1) полная ликвидация коррупции и должностных преступлений, совер-
шаемых лицами, занимающими высшие должности и лицами нижнего эше-
лона власти. 

Был проведен арест секретаря Краснодарского крайкома КПСС. Эту 
должность занимал С.Ф. Медунов, арестованы и другие лица, занимавшие ру-
ководящие должности в крае. 

Являясь руководителем КГБ, он максимально развивал агентурную сеть, 
предназначение которой заключалась в особенном контролировании всех от-
раслей народного хозяйства. Было задержано руководство компартии Узбеки-
стана по «Хлопковому делу». Её секретарем являлся Ш.Р. Рашидов, которой в 
дальнейшем покончил жизнь самоубийством. Также велась активная борьба с 
руководством крупных магазинов, торговли и т.д. 

В результате проведенной борьбы с коррупцией были заведены уголов-
ные дела на 245 тысяч человек, из них 31 был расстрелян. 
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2) Повышенное внимание Андропов уделял к работе руководящих кад-
ров и их обновлению. Были уволены из органов МВД свыше 90 тыс. работни-
ков и переведены на должности в КГБ. Была проведена активная смена мини-
стров, в частности 18 министров. Был отстранен от занимаемых должности за-
меститель председателя Совета Министров. С должности министра МВД 
СССР был снят Николай Щелков. Система МВД, можно сказать, была переор-
ганизована с самого начала. Активно привлекались лица из регионов для осу-
ществления руководства страной. В их число входили Е.К. Лигачев (из Си-
бири), М.С. Горбачев (из Ставрополя) и др. 

3) усиление борьбы с советскими гражданами, настроенными против де-
ятельности руководства страны.  

К ним применялись аресты. Некоторые были помещены в психбольницы 
или отправлены из страны с лишением советского гражданства. 

4) усиление трудовой дисциплины в сфере экономики. 
Проводилась проверка качества производимой продукции для того 

чтобы обеспечить эффективное развитие научно-технического прогресса. 
Также Андроповым была введена административная ответственность за ка-
кое-либо уклонение от работы. Для контроля за соблюдением трудовой дис-
циплины гражданами были задействованы милиционеры. Сотрудниками 
устраивалась «охота» в магазинах, местах массового просмотра фильмов и ме-
стах, где люди просто отдыхали. Нарушающим трудовую дисциплину лицам 
могли назначить штраф, в качестве жесткого наказания их могли увольнять. 

Проведенная борьба Андропова с кражами, коррупцией руководства 
государственных органов дала положительные реакции со стороны народа. 
Граждане ощутили изменения в укреплении порядка. Андропов был требова-
телен ко всем, несмотря на полученные ими награды и занимаемые ими долж-
ности. В заключении оказались больше нескольких тысяч людей. Были рас-
стреляны должностные лица за взятки и за крупное посягательство на чужое 
имущество. Однако, это все было не так эффективно, как хотелось бы, и боль-
ших изменений в государственный строй не принесло. 
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Политические реформы в Российской империи периода первой 

русской революции (октябрь 1905 – апрель 1906 г.) 
 
Октябрьский манифест 1905 года представлял собой своеобразный пе-

релом в политической борьбе периода первой русской революции. После при-
нятия данного документа в стране начинает зарождаться парламентаризм, по-
являются легальные политические партии, население получает возможность 
реализовать избирательные и иные политические права. Следующие не-
сколько месяцев курс государственных реформ в России носил относительно 
либерально-демократический характер, что объяснялось, с одной стороны, 
стремлением власти путем компромиссов урегулировать политический кризис 
в стране, а, с другой, дальнейшим разрастанием революционных событий с 
участием различных социально-политических сил. Целью данной статьи явля-
ется изучение политических реформ на территории Российской империи в пе-
риод с октября 1905 по апрель 1906 гг., ознаменовавших временное ограниче-
ние абсолютизма и расширение гражданских прав и свобод. 

Манифест 17 октября 1905 года по замыслу его создателей должен был 
способствовать стабилизации общественных настроений и позволил бы сбить 
революционную волну в государстве. Однако ситуация неожиданно стала раз-
виваться в обратном направлении. Правительство сумело внести некоторый 
раскол лишь в среду либеральной оппозиции, где теперь появились сторон-
ники и противники бойкота выборов. Умеренные либералы предлагали согла-
ситься на участие в выборах, рассчитывая использовать думскую трибуну для 
достижения своих программных целей. Радикальное же крыло либерального 
движения структурно оформилось в так называемый Союз союзов. Эти пред-
ставители либерального лагеря требовали бойкота предстоящих выборов, за-
являя об их изначальной фальсификации со стороны власти. С ними были со-
лидарны социал-демократы, по мнению которых, рабочие были ограничены в 
своих избирательных возможностях. Политические дискуссии относительно 
участия или неучастия в выборах привели к тому, что на первый план вновь 
вышел совместный проект Союза союзов и социал-демократов в виде всеоб-
щей стачки1. 

Между тем противостояние между властью и обществом вошло в новую 
фазу. Если в Санкт-Петербурге и в Москве забастовочное движение ко второй 
                                                 

1Чистяков О. И. История отечественного государства и права. Ч.1. М., 2004. С.355-357. 
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половине октября 1905 года постепенно затухло, то на флоте ситуация напо-
минала кипящий котел. 26 октября 1905 года вспыхнул мятеж на военно-мор-
ской базе в Кронштадте, а следом за ним выступили боевые матросы в Сева-
стополе. Организаторы севастопольского бунта во главе с лейтенантом 
П. П. Шмидтом учредили Совет рабочих, солдатских и матросских депутатов. 
Последний просуществовал только несколько дней, но наглядно показал орга-
низационно-политические возможности революционных матросов.   

По всей стране многократно возросли масштабы бунтов и неповинове-
ния крестьян, недовольных состоянием земельного вопроса. Масло в огонь 
подлили решения II Всероссийского съезда крестьян, состоявшегося в Москве 
с 6 по 10 ноября 1906 года. В крестьянском понимании данный съезд подтвер-
дил новые принципы национализации земли, а значит и возможность ее 
насильственного захвата у помещиков. Кроме того, свою долю хаоса и наси-
лия вносили и праворадикальные элементы, организовывавшие черносотен-
ные группы, состоявшие из крестьян и городских люмпен-пролетариев.  

В обеих столицах правительство столкнулось с хорошо организованным 
сопротивлением в лице Санкт-Петербургского из Московского Совета рабо-
чих депутатов. Данные структуры комплектовались преимущественно из де-
путатов, избранных на предприятиях и членов революционных партий. Их 
влияние на пролетариат постоянно росло, ведущую же роль здесь играли со-
циал-демократы. Так, сразу после издания Манифеста 17 октября один из ли-
деров меньшевиков Хрусталев-Носарь заявил, что необходимо продолжить 
курс на агитацию среди рабочих для полной победы над самодержавием1. 

19 октября 1905 года был утвержден указ «О мерах к укреплению един-
ства в деятельности министерств и главных управлений». Данный норма-
тивно-правовой акт был направлен на централизацию функций администра-
тивной власти в руках правительства. Устанавливалось правило обязательного 
предварительного обсуждения законопроектов, перед их внесением на рас-
смотрение депутатского корпуса Государственной Думы.  При этом военный 
и морской министры имели определенную самостоятельность при принятии 
решений так же, как и министры двора и иностранных дел. Согласно новым 
правилам Совет министров должен был собираться для обсуждения текущих 
дел не менее двух раз в неделю. Царь лично назначал председателя Совета ми-
нистров и последний нес ответственность только перед главой государства. 
Первым председателем реформированного Совета министров был назначен 
С.Ю. Витте, занимавший этот пост до 22 апреля 1906 года. Далее с апреля по 
июль 1906 года правительство возглавлял И.Л. Горемыкин, после чего его 
сменил министр внутренних дел П.А. Столыпин2.  

После издания Манифеста от 17 октября С.Ю. Витте стал проводить по-
литику, направленную на консолидацию власти и либеральной общественно-
сти. Он стремился достигнуть своеобразного альянса между прогрессивными 

                                                 
1 Исторический опыт трех российских революций. Кн.1. М., 1985. С.166-169.  
2 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений России до Великой Октябрь-

ской Социалистической революции. Учебное пособие. М.,1965. С.327-329.  
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представителями бюрократии и либеральной интеллигенцией. Основные те-
зисы данной стратегии были изложены им в докладе императору от 18 октября 
1905 г. Витте настаивал на необходимости продолжения демократических ре-
форм, искренне надеясь, что привлечение либеральной оппозиции к конструк-
тивной деятельности позволит преодолеть революционный кризис1.  

Процесс становления конституционного фундамента государственной 
системы постепенно набирал обороты. Одной из первоочередных задач после 
издания Манифеста стала необходимость разработки нового избирательного 
закона, внесения поправок и дополнений в законодательные акты, определяю-
щие состав, порядок формирования и полномочия Государственной Думы и 
Государственного Совета и их соподчиненность. 

20 февраля 1906 г. свет увидел Высочайший Манифест «Об изменении 
учреждения Государственного Совета и о пересмотре учреждения Государ-
ственной Думы». Одновременно были введены в действие два высочайших 
указа, устанавливавших порядок работы, права и обязанности этих двух выс-
ших государственных органов. В частности, вводилось общее правило о том, 
что со времени созыва Государственного совета и Государственной думы за-
коны не могут быть приняты без одобрения данных законодательных органов.  

С этого времени Государственный совет фактически превратился в выс-
шую палату российского парламента. Половина его состава избиралась от 
пяти категорий граждан: избираемые Синодом от православного духовенства 
(6 членов), от Академии наук и университетов (6 членов), выборные от про-
мышленности и торговли (12 членов), выборные от каждого губернского зем-
ского собрания (по одному члену), выборные от дворянских обществ (18 чле-
нов). Любопытно, что именно в Манифесте 20 февраля 1906 г. впервые появи-
лась достаточно подробно расписанное примечание, согласно которому Ма-
нифест предусматривал во время прекращения заседаний Государственной 
думы, в случае чрезвычайных обстоятельств, возможность непосредственного 
принятия законодательных актов императором по представлению правитель-
ства. Но при этом оговаривалось, что такие срочные акты не могли вносить 
поправок ни в Основные Государственные законы, ни в учреждение Государ-
ственного совета или Государственной думы, ни в постановление о выборах в 
Совет или Думу. Кроме того, действие этих актов прекращалось если в Госу-
дарственную думу в течение двух месяцев после возобновления ее работы не 
вносился соответствующий законопроект2. 

В январе 1906 г. Николай II поручил Государственной канцелярии под-
готовить проект, согласующий содержание действующих Основных законов 
1892 г. с Манифестом от 17 октября 1905 г. Окончательная редакция проекта 
была принята 23 апреля 1906 г. Основные государственные законы предопре-
делили возможность трансформации России из феодальной монархии в монар-
хию буржуазного типа. Новый свод законов устанавливал, что неразделимый 

                                                 
1 Конституционные проекты в России в XVIII – начале XX вв. М., 2010. С. 560-564, 

С. 623.  
2 Государственная дума в России (в документах и материалах). М., 1957. С.102-122. 
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характер Российского государства, а русский язык объявлялся общегосудар-
ственным. Подчеркивалось, что императору принадлежит самодержавная 
власть, а его особа священна и неприкосновенна. Император осуществлял за-
конодательную власть в единении с Государственной Думой и Государствен-
ным советом. Без его утверждения ни один закон не мог вступить в силу. Вер-
ховная исполнительная власть, как и судебная также целиком находились в 
руках российского самодержца.  

В Основных законах были прописаны главные гражданские свободы: 
право частной собственности, право выбора местожительства и выбора про-
фессий, объявлялась неприкосновенность имущества, свобода слова, печати, 
право образовывать организации и союзы. Подчеркивалось равенство всех 
подданных перед законом. Никакой закон не мог быть принят без одобрения 
Государственной думы и Совета и утверждения императора. Имелись главы, 
посвященные организации работы Государственного Совета и Государствен-
ной Думы, Совета министров и других высших государственных учреждений1.   

27 апреля 1906 года состоялось первое собрание Государственной думы. 
На следующий день впервые собрался и реформированный Государственный 
Совет. В последующем верхняя палата российского парламента выполняла 
своего рода надзорную и контролирующую функцию за нижней палатой. Мно-
гие неугодные правительству законопроекты удавалось благополучно «похо-
ронить» именно благодаря действиям Государственного совета2.  

У ряда исследователей вызывает сомнения утверждение о том, что Ос-
новные законы, ставшие логическим концом второй фазы реформ государ-
ственного управления в России, можно рассматривать в контексте актов кон-
ституционного характера. Даже у современников реформ начала XX века на 
эту тему происходили ожесточенные дискуссии. Дореволюционные россий-
ские историки предпочитали называть Основные законы 1906 г. новой россий-
ской Конституцией, а Государственную думу с обновленным Государствен-
ным советом – двухпалатным парламентом. В советское время в исторической 
науке укрепился взгляд на эти законы как на «Лжеконституцию». Однако мно-
гие современные специалисты на сегодняшний день начинают вновь скло-
няться к мысли о том, что в 1906 г. в отечественную политическую практику 
были внедрены элементы относительно жизнеустойчивой конституционной 
формы правления, выражавшейся в существовании двухпалатного парла-
мента. По их мнению, в 1906 г. Россия де-юре превратилась в конституцион-
ную монархию, а ее население, получив политические права, из подданных 
превратились в полноценных граждан страны. В работах некоторых крупных 
исследователей также предлагается термин «дуалистическая правовая монар-
хия» для объяснения той формы правления, которая сложилась в России в 1906 
г. Доводы следующие: законодательная власть принадлежала парламенту и 

                                                 
1 Российское законодательство X – XX вв. М., 1994. Т.9. С.43-51.  
2 Демин В.А. Государственная дума России (1906-1917): механизм функционирова-

ния. М., 1996. С. 45-53.  
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царю, а исполнительная власть в центре – государю и бюрократии, на местах – 
бюрократии и органам общественного самоуправления1.  

Таким образом, в результате реализации второй волны реформ к апрелю 
1906 г. в России образовалась новая система государственной власти, соответ-
ствующая в определенной мере европейским аналогам конституционных мо-
нархий. Следует подчеркнуть, что Россия тогда окончательно вошла в круг ев-
ропейских правовых государств. Негласная Конституция, парламент, принцип 
пусть и не полного, но все, же разделения властей, независимый суд и право-
вые основы управления – данные явления отныне стали неотъемлемой чертой 
российской общественно-политической жизни и символизировали стремление 
и понимание необходимости модернизации у значительной части населения 
страны. 

 
 

                                                 
1 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX 

вв). Т.2. М., 2000. С.156-158.  
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Защита персональных данных и конфиденциальность  
в период вооруженных конфликтов 

 
Анализируя проблемы современного международного права, стоит об-

ратить внимание на обеспечение прав человека в период вооруженных кон-
фликтов. Права человека  это неотъемлемая часть развитого общества. Каждое 
государство обязано гарантировать право на жизнь, свободу, честь и достоин-
ство и другие основополагающие ценности любому человеку, который нахо-
дится на территории государства. Права человека должны обеспечиваться все-
гда, независимо от того, будет это мирное время или же период боевых дей-
ствий. Понятие вооружённого конфликта впервые упоминается в 1-й Женев-
ской конвенции от 12 августа 1949 г., в ст. 2, в которой говорится, что конвен-
ция будет применяться «в случае объявления войны или всякого другого во-
оружённого конфликта, возникающего между двумя или несколькими Высо-
кими договаривающими сторонами, даже в том случае, если одна из них не 
признает состояние войны»1. Вооружённый конфликт  это любая ситуация, 
независимо от ее правовой квалификации, в которой две или более вооружён-
ных стран противостоят друг другу. 

Предметом правового регулирования права вооружённых конфликтов 
являются специфические общественные отношения, возникающие в период 
вооружённой борьбы или в связи с вооружённой борьбой, которая может при-
нять форму войны, международного вооружённого конфликта, конфликта не-
международного характера. Специфический характер норм права вооружён-
ных конфликтов вытекает из предмета регулирования и заключается в том, что 
они в основном устанавливают поведение субъектов международного права в 
период конфронтации между ними (война, вооружённый конфликт). Субъек-
тами права вооружённых конфликтов являются суверенные государства, бо-
рющиеся за свою независимость нации и некоторые межправительственные 
международные организации (одним из наиболее значимых примеров высту-
пает Организация объединённых наций). 

Наличие источников, порождающих войны, обуславливает необходи-
мость существования в международном праве специфических правовых норм, 
призванных регулировать отношения между государствами в случае вооружён-
ных конфликтов и содействовать гуманизации ведения вооружённой борьбы.  
                                                 

1 Женевские конвенции и протоколы к ним // Официальный сайт  
Организаций Объединенных Наций [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ru/ hu-
manitarian/law/geneva.shtml 
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Заслуживает изучения вопрос законного получения персональных дан-
ных военнопленных, которые могут быть собраны удерживающей их сторо-
ной. Согласно ст. 3 Федерального Закона 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», персональные данные – любая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу 
(субъекту персональных данных)1. Получение данных о лицах, задержанных в 
контексте вооружённого конфликта, имеет первостепенное значение. На са-
мом базовом уровне для органа, осуществляющего задержание, крайне важно 
знать страну происхождения военнопленного и другую идентифицирующую 
информацию для составления статистических сведений. Согласно праву, при-
меняемому в случае возникновения вооружённых конфликтов, стороны 
должны сообщать информацию о военнопленном стране происхождения во-
еннопленного и / или его семье, а также любой другой заинтересованной сто-
роне, такой, например, как Международный комитет Красного Креста. 

Информация о личных вещах, находившихся у них при захвате, их фи-
зическом и психическом здоровье и даже о том, чем заняты ежедневно воен-
нопленные,  все это составляет значительный объем информации, которую 
можно собрать в отношении данной категории лиц. Такие сведения, имеющие 
сугубо личный характер, могут быть незаконно использованы удерживающим 
государством или любым лицом, в чьи руки они попали, против военноплен-
ных, их семьи и друзей и даже страны их происхождения. 

Право вооружённых конфликтов не содержит всеобъемлющих правил о 
том, как такие персональные данные собираются и хранятся, или о том, может 
ли что-либо, кроме самой идентифицирующей информации, передаваться дру-
гим заинтересованным сторонам – например, во время передачи заключённых 
из одного государства в другое. Что касается правил в отношении неприкос-
новенности частной жизни военнопленных, включая защиту их персональных 
данных, все, что существует в праве вооруженного конфликта, – это общие 
правила, которые защищают военнопленных от «оскорблений и обществен-
ного любопытства», что, предположительно, может включать защиту военно-
пленных от раскрытия личной информации, носящей конфиденциальный ха-
рактер. Эти данные относятся к категории специальных персональных дан-
ных. Они отличаются от общих персональных данных тем, что обычно нахо-
дятся в закрытом доступе. Их можно узнать только лично у человека, либо 
сделав официальный запрос в органы, обладающие данной информацией. 

Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что режимы защиты 
данных гарантируют, что личные данные подпадают под строгие правила об-
работки, включая то, что запрещается обработка персональных данных, рас-
крывающих расовое или этническое происхождение, политические взгляды, 
религиозные или философские убеждения или членство в профсоюзах, а также 
запрещается обработка генетических данных, биометрических данных с це-
лью однозначной идентификации физического лица, данных о здоровье или 
данных, касающихся сексуальной жизни физического лица.  

 
                                                 

1 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
14.07.2022) - URL: http://base.garant. ru/12148555/ 
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История развития и современное состояние прав и свобод человека 

 
Права и свободы человека – это универсальные правовые ценности и га-

рантии, обеспечивающие защиту достоинства и свободы личности.  
Становление прав и свобод человека – процесс, сопровождающий и обу-

славливающий оформление и развитие буржуазного общества. Без ликвида-
ции сословных привилегий, без обеспечения юридического равенства, гаран-
тий прав и свобод личности развитие капиталистического уклада было бы не-
возможным. 

Следует отметить, что сама идея прав и свобод человека возникает в ис-
торически более глубокие времена. По мнению некоторых исследователей, 
концепция прав и свобод человека восходит к идеям еще мыслителей Древней 
Греции1, другие видят в ней соединение римской юридической науки и хри-
стианского гуманизма2. 

Тем не менее, как целостная концепция права и свободы человека полу-
чат юридическое оформление только в конце XVIII в. Важнейшими докумен-
тами, их закрепившими в этот период, стали Декларация независимости США 
1776 г., Конституция США 1787 г. с десятью поправками (Билль о правах 
1791 г.), Декларация прав человека и гражданина 1789 г. во Франции. 

В современной науке принято выделять виды прав и свобод человека на 
основании поколенческого подхода к их систематизации, предложенного в 
1977 г. директором Отдела прав человека и мира ЮНЕСКО Карелом Васаком3. 
Поколение прав представляет собой классификацию прав и свобод человека в 
соответствии с этапами их становления и взаимосвязанностью между собой. 

Первое поколение прав и свобод человека впервые обосновано и норма-
тивно закреплено в эпоху Просвещения, оно включает либеральные права и 

                                                 
1 Афанасьева С.А., Конев Ф.Ф., Конева Е.М., Шишенина И.В. Этапы формирования 

и развития прав человека // Современные научные исследования и инновации. 2017. № 2 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://web.snauka.ru/issues/2017/02/77850 (дата об-
ращения: 19.10.2022). 

2 Триш, Д.М., Гараева, Г.Ф. Четыре поколения прав и свобод человека: история ста-
новления и современное состояние // Центральный научный вестник. – 2017. - № 6(23). - 
С. 26-27. 

3 Vasak, K. Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to Give Force of 
the Universal Declaration of Human Rights // UNESCO Courier. - 1977. – 11. – рр. 28-32. 
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ценности, завоеванные в ходе буржуазных революций XVIII-XIX вв. К пер-
вому поколению прав и свобод человека относят гражданские (личные) права, 
под которыми понимают естественные, центральные, неотделимые права че-
ловека, в основанные на т.н. негативном праве, обязывающем государство 
обеспечить, во-первых, невмешательство в сферу частной жизни человека 
(право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, право на 
свободу от рабства или подневольного состояния, право на свободу от пыток 
или жестокого, бесчеловечного или унижающего его достоинство обращения 
и наказания, право на собственность, право на свободу от произвольного аре-
ста, задержания или изгнания, право на справедливый, свободный и открытый 
суд, свобода совести, свобода мысли и слова, свобода перемещения и выбора 
места проживания), во-вторых, участие гражданина в политическом процессе 
(право на участие в управлении делами государства, избирательные права, 
свобода мирных собраний и ассоциаций). 

Второе поколение прав и свобод человека – это социально-экономиче-
ские права (т.н. позитивные права), отвоеванные, преимущественно, в ходе 
массовых стачек и забастовок, митингов и демонстраций, призванные улуч-
шить материальное благосостояние граждан, обеспечить социальную защиту 
и поддержку, прежде всего, наиболее незащищенным, беднейшим слоям насе-
ления. К ним относят: право на труд, право социальное обеспечение на случай 
болезни и старости, право на забастовку, на организацию профсоюзов, право 
на определенные стандарты жизни; право на охрану здоровья, право на обра-
зование, право на творчество и т.д. Ранее остальных система социального 
обеспечения и страхования получила закрепление в к.XIX в. в Германии. В 
большинстве западных стран и России основные социально-экономические 
права были нормативно закреплены в первой половине ХХ в., впрочем, их со-
став продолжил расширяться и в последующее время (охрана здоровья, куль-
турные права и т.п.). 

Третье поколение прав и свобод – права солидарности  получает разви-
тие в послевоенный период, оно характеризуется процессом стандартизации и 
интернационализации прав и свобод человека, тем, что права и свободы обре-
тают коллективный характер и могут реализовываться организацией. Третье 
поколение прав человека включает: право на политическое, экономическое, 
социальное и культурное самоопределение; право на экономическое и соци-
альное развитие; право на участие в пользовании «общим наследием челове-
чества»; право на мир; право на справедливое мироустройство; право на чи-
стую и здоровую окружающую среду; право на гуманитарную помощь. 

По мнению некоторых исследователей начало третьему поколению прав 
и свобод человека было положено принятием Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г., которая совместно с Международным пактом о гражданских и 
политических правах и Международным пактом об экономических, социаль-
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ных и культурных правах, принятых в 1966 г., составляют т.н. Международ-
ный билль о правах1. С другой стороны, Варламова Н.В., вслед за К. Васаком, 
относит данные международные документы ко второму поколению прав и свобод 
человека, отмечая, что третье поколение прав человека, трактуемых как права че-
ловечества в целом и права будущих поколений предполагают декларативность, 
поскольку невозможно разработать юридические способы их защиты2.  

Права и свободы человека динамичны, они обладают исторически пре-
ходящим характером, являются ответом на вызовы своего времени. Ввиду 
этого, как отмечено нами выше, классическая концепция трех поколений прав 
и свобод человека уже подвергается пересмотру, современные исследователи 
(Бузуртанова П.М., Венгеров А.Б., Гараева Г.Ф., Мецгер А.А., Роднухина, 
Ф.В., Рудинский Ф.М., Триш, Д.М. и др.) выделяют новое  четвертое поколе-
ние прав и свобод человека, оформление которых происходит на рубеже XX-
XXI вв.  

Четвертое поколение прав и свобод человека находится в процессе фор-
мирования, единый общепринятый их перечень еще не сложился. Исследова-
тели связывают четвертое поколение с дальнейшей конкретизацией, расшире-
нием и углублением прав и свобод человека, приданием им статуса юридиче-
ски обязательных3. 

Причинами формирования прав и свободы четвертого поколения слу-
жат: (1) новые открытия и достижениями науки (в сфере техники и информа-
ционных технологий, медицины, генетики и др.), входящие в жизнь человека 
и в производственный процесс, меняющие нашу повседневность, (2) процессы 
углубления демократии, сопровождаемый ростом осознанности и стремления 
активного участия людей в решении проблем, как общегосударственных, ре-
гиональных, так и глобального характера, (3) глобализация и усиление мигра-
ционных процессов, (4) цифровизация и сопутствующие ей процессы горизон-
тальной интеграции в сфере социальной коммуникации и бизнеса.  

К формирующемуся составу прав и свобод четвертого поколения можно 
отнести: права человека на защиту от угроз, связанных генетическими экспе-
риментами и клонированием; биологическую свободу; право на подключение 
к Интернету и доступ к информации в глобальной сети (в том числе запрет на 
незаконную блокировку сайтов), право на конфиденциальность в цифровом 
пространстве; право на обезличенность оцифрованной персональной инфор-
мации и т.д. 

                                                 
1 Триш, Д.М., Гараева, Г.Ф. Четыре поколения прав и свобод человека: история ста-

новления и современное состояние // Центральный научный вестник. – 2017. - № 6(23). - 
С. 26-27. 

2 Варламова Н.В. Цифровые права  новое поколение прав человека? // Труды Инсти-
тута государства и права РАН / Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. 2019. 
Т. 14. № 4. С. 9-46. 

3 Триш, Д.М., Гараева, Г.Ф. Четыре поколения прав и свобод человека: история ста-
новления и современное состояние // Центральный научный вестник. – 2017. - № 6(23). - 
С. 27. 
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Формирование нового посткапиталистического уклада, в который мы 
вступаем, уже в ближайшее время подвергнет серьезной трансформации все 
уровни и сферы жизни общества: экономику, политическую систему, куль-
туру, производственный и управленческий процессы, общественные отноше-
ния, социально-бытовую среду и даже идентичность самого человека. Без-
условно все это самым серьезным образом скажется на правах и свободах че-
ловека, причем как на их составе, так и на возможности их обеспечения.   

Как справедливо отмечает Ж.Д. Бусурманов, «каждое поколение прино-
сит с собой новую логику узаконивания притязаний, именуемых правами че-
ловека, и неизбежны конфликты «новых» прав со «старыми», в результате 
чего уровень защищенности может не возрасти, а снизиться»1. На наш взгляд, 
подобные конфликты возможны и в рамках одного поколения прав и свобод 
человека. 

Так, в настоящее время мы наблюдаем, прежде всего в развитых странах 
Запада, широкое наступление на права и свободы: например, обеспечение прав 
сексуальных меньшинств в Европе и США, реализуется за счет фактического 
ограничения права на самоидентификацию, а также свободу мысли и слова 
граждан традиционных взглядов; способы защиты прав чернокожего населе-
ния в США от расовой дискриминации и насилия (яркий пример движение 
«Black Lives Matter») приводят к нарушению прав «белых», в частности, права 
на свободу от унижающего достоинство обращения и т.д.  

В современных условиях мы все чаще сталкиваемся с отходом от важ-
нейших принципов, согласно которым универсальные права и свободы чело-
века гарантируются международным законодательством и не могут быть ан-
нулированы или ограниченны. На практике, мы видим, что права человека сво-
бодно ограничиваются или попросту игнорируются, отметаются по решениям 
наднациональных (международных, региональных) структур, прикрываю-
щихся заботой о человечестве (ВОЗ, Европейский парламент и т.д.). За послед-
ние годы на фоне пандемии коронавируса мы стали свидетелями прямого 
ограничения прав и свобод человека: на жизнь, на охрану здоровья, на свободу 
передвижения и выбора места жительства, на образование (локдаун, масочный 
режим и требование обязательной вакцинации препаратами, произведенными 
конкретными фармацевтическими компаниями).  

С 2014 г. странами Запада и международными структурами в сфере 
охраны и гарантий прав человека полностью игнорируется нарушение Украи-
ной в отношении собственного населения (прежде всего, Донбасса) права на 
политическое, экономическое, социальное и культурное самоопределение; 
право на свободу от пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 
его достоинство обращения, право на жизнь, право на свободу и личную 
неприкосновенность, свободы совести, свободы мысли и слова и т.д. 

                                                 
1 Бусурманов, Ж.Д. Евразийская концепция прав человека. - Астана: Изд-во Каз-

ГЮУ, 2010. С.55. 
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С 2022 г. с момента начала проведения Россией СВО решениями прави-
тельств и наднациональных структур западных стран практически дискреди-
тировано право частной собственности; свобода слова; право на участие в 
пользовании «общим наследием человечества».  

Таким образом, права и свободы человека как универсальные правовые 
ценности и гарантии, обеспечивающие защиту достоинства и свободы лично-
сти, образующие основу ее правового статуса  результат долгой и упорной 
борьбы за их предоставление и обеспечение.  

Современный этап развития прав и свобод человека характеризуется 
противоречивостью: прежде всего, выражающейся в процессе ограничения 
одних прав и свобод по мере принятия других. Также следует отметить став-
ший очевидным в последние несколько лет парадокс: универсальные права и 
свободы человека, гарантом соблюдения которых выступают международные 
структуры, по факту могут быть обеспечены лишь суверенным правовым гос-
ударством.  
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Фузия как нетипичная форма  
сложного государственного устройства 

 
На сегодняшний день в мире насчитывается примерно 251 стран, каждая 

из которых обладает своей формой государственного устройства. Каждое гос-
ударство обладает своей спецификой, своими особенностями формы террито-
риального государственного устройства. Так, например, в мире много федера-
тивных государств, но при этом в каждом таком государстве степень самосто-
ятельности субъектов федерации может значительно отличаться. Даже уни-
тарные государства отличаются своим многообразием, так как тоже состоят из 
определённых административных единиц. В целом, сегодня наблюдаются все-
мирные процессы, связанные с глобализацией, объединением стран в коали-
ции, международные союзы, организации и т.п., что также может оказать вли-
яние на формы государственного устройства.  Однако, не смотря на все 
названные процессы существуют, так называемые, нетипичные формы слож-
ного государственного устройства, одной из которых является фузия.  

Отметим, что на доктринальном уровне уделяется повышенное внима-
ние фузии и иным нетипичным формам сложного государственного устрой-
ства, а также истории их возникновения и развития. Например, интересным 
представляется исследование Дмитриева Ю.А., Миронова В.О., в рамках ко-
торого авторы проводят сравнительный анализ основных нетипичных форм 
государственного устройства1. Повышенное внимание фузии в своем исследо-
вании уделяют Пушкарев С.В. и Михайлова Е.М.2, Кушхов И.Р.3 посредством 
исследования соотношения элементов при нетипичных формах государствен-
ного устройства.  

В теории государства и права под фузией понимается временная и пере-
ходная форма государственного устройства, при которой происходит слияние 
двух или более самостоятельных и суверенных государств во единое. При 
этом такие государства должны обладать общим этносом и ранее входить в 
одно государство. Стоит ради справедливости отметить, что в международной 

                                                 
1 Дмитриев Ю.А., Миронов В.О. Нетипичная форма государственного устройства // 

Государство и право. 2012. № 7. С. 89. 
2 Пушкарев С.В., Михайлова Е.М. Нетипичные формы государственного правления: к 

вопросу об определении института // Административное право и процесс. 2012. № 1. С. 25 - 27. 
3 Кушхов И.Р. Соотношение элементов формы государства // Государственная 

власть и местное самоуправление. 2011. № 6. С. 10-15;  
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истории не так много примеров фузий. Ярким историческим примером фузии 
и слияния является объединение ФРГ и ГДР.  

М.Ю. Абрамкина, М.Г. Абрамова, А.А. Алпатов1 отмечают, что при фу-
зии слияние двух и более государств не обязательно может происходить на 
добровольных началах, то есть на основе соглашения. По мнению данных ав-
торов, фузия предполагает также и поглощение одним государством другого 
(других).  

Стоит ради справедливости отметить, что в международной истории не 
так много примеров фузий. Рассмотрим в качестве примера слияние ФРГ и 
ГДР. Объединение Германии официально состоялось 3 октября 1990 года по-
средством вхождения ГДР в состав ФРГ на основании положений Конститу-
ции ФРГ. 

При объединении (аннексии Западного Берлина и ГДР) не было создано 
нового государства, а на присоединённых территориях была введена в дей-
ствие конституция ФРГ 1949 г., а ГДР прекратила своё существование. На тер-
риториях бывшей ГДР были воссозданы пять новых земель, объединённый 
Берлин также был провозглашён самостоятельной землёй. Правовую основу 
для объединения двух германских государств положил Договор об оконча-
тельном урегулировании в отношении Германии (также именуемый Договор 
«Два плюс четыре»  по государствам, подписавшим его: ГДР и ФРГ плюс Ве-
ликобритания, Франция, СССР и США). С 1 июля на территории ГДР вошла в 
обращение немецкая марка ФРГ, тогда как марка ГДР упразднялась. 31 августа 
был заключён Договор об объединении ФРГ и ГДР. Для объединения двух 
стран была использована возможность, предусмотренная Конституцией ФРГ 
(статья 23): территория ГДР была включена в состав ФРГ, и действие консти-
туции ФРГ было распространено на новую территорию. 

3 октября 1990 года с тех пор является Днём германского единства и от-
мечается ежегодно как национальный праздник. В этот день с 00:00 ГДР пере-
стала существовать, её государственные институты были упразднены, армия 
была распущена, флот ликвидирован. Фактически ФРГ, присоединившая к 
себе ГДР, осталась членом ЕЭС и НАТО. В то же время полный суверенитет 
объединённая Германия обрела только 15 марта 1991 года  в день вступления 
в силу Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии. 

В теории государства и права превалирует мнение, что нетипичные 
формы сложного государственного устройства нельзя относить к формам 
устройства государства. Традиционно к формам государственного устройства 
не относят: 

- межгосударственные объединения;  
- содружества;  
- протекторат;  
- доминион;  

                                                 
1 Абрамкина М.Ю., Абрамова М.Г., Алпатов А.А. Право и бизнес: сборник статей I 

ежегодной международной научно-практической конференции, приуроченной к 80-летию 
со дня рождения профессора В.С. Мартемьянова /  Под ред. И.В. Ершовой. М.: Юрист, 2012. 
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- кондоминиум;  
- унию, империю;  
- фузию;  
- сообщества государств1.  
Принято выделять только три формы территориального устройства гос-

ударства: унитарную, федеративную и конфедерацию.  
В тоже время, фузия представляет собой временную форму территори-

ального устройства, которая обусловлена переходным периодом, поскольку 
при фузии происходит слияние, то есть объединение двух и даже более госу-
дарств. При этом в истории чаще всего слияние происходит именно двух не-
зависимых и суверенных государств, которые ранее были единым государ-
ством, то есть их объединяет общий этнос, народ, история, традиции и т.п. яр-
ким примером такого слияния, как уже было отмечено, выступает объедине-
ние ФРГ и ГДР.  

Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что 
согласно традиционной точке зрения, которая существует в рамках доктрины 
теории государства и права, фузия не относится к формам государственного 
устройства. 

Фузия от иных форм государственного устройства, в том числе – от не-
типичных форм, отличает одно важное свойство – ее временный характер. Как 
мы ранее уже сказали, фузия сопровождает переходный период, соответ-
ственно, с окончанием переходного периода нетипичная форма государствен-
ного устройства перестает существовать и ей на смену приходит типичная 
форма такого устройства – монархия или республика. Также к таковым отне-
сены конфедерации, но они не так распространены на современном этапе по 
сравнению с первыми двумя формами государственного устройства.  

Аверьянова Н.Н отмечает, что форма государственного устройства ока-
зывает влияние на все сферы жизнедеятельности общества2. Анализ научной 
и учебной литературы показал, что фузии уделяется достаточно большое вни-
мание на доктринальном уровне, но существенно меньше, чем типичным или 
традиционным формам территориального устройства. Это связано также и с 
тем, что существование фузии ограничено во времени. При этом на форму гос-
ударственного устройства оказывает непосредственное влияние форма прав-
ления. При этом фузия, в силу объединения и слияния нескольких суверенных 
государств в единое, представляет собой именно сложную форму государ-
ственного устройства, что является еще одним ее отличительным признакам, 
и позволяет производить ее отграничение от иных типичных и нетипичных 
форм государственного устройства.  

 

                                                 
1Международное право / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер и др. / Пер. 

с нем. Н. Спица / Сост. В. Бергманн; 2-е изд. М.: Инфотропик Медиа, 2015. Сер. «Герман-
ская юридическая литература: современный подход». Кн. 2. С. 770. 

2 Аверьянова Н.Н. Законотворческие полномочия субъектов Российской Федерации 
в сфере земельных отношений // Нотариус. 2017. № 2. С. 30 - 34. 
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Понятие и признаки функций государства: плюрализм подходов  
к определению в современной юридической науке 

 
Государство представляет собой сложную политическую организацию 

со своими социально-экономическими обычаями, традициями и культурой, 
которая выступает проводником в обществе. Деятельность государства разно-
образна и охватывает самые разные стороны общественной жизни. Познание 
государства включает в себя изучение не только его статики, но и динамики, 
того, как живет, работает, изменяется, развивается социальный институт, как 
он выполняет свое социальное значение. 

Функции государства – это основные направления деятельности меха-
низма государственных органов и должностных лиц, обеспечивающие инте-
ресы и потребности человека, социальных групп и общества в целом.  

Изучение функций государства является актуальным и злободневным 
вопросом в каждый период общественного развития, на каждом этапе разви-
тия человечества. Прежде всего, это связано с историей становления и разви-
тия государства. Становление государства есть объективно закономерный 
процесс, определяемый как внутренним развитием общества, так и различ-
ными социально-экономическими, эколого-географическими, военно-полити-
ческими, культурно-историческими, нравственно-религиозными и другими 
обстоятельствами. 

Целью данной работы является рассмотрение понятия государства, рас-
крытие функций и характерных признаков и ознакомление с подходами к 
определению функций государства в современной юридической науке. 

Задачами работы являются: 
1. Ознакомиться с теоретической базой определения государственных 

функций; 
2. Выявить, какие мнения учёных в области юридической науки суще-

ствуют по отношению к трактовке функций государства; 
3. На основе полученных сведений, сделать вывод о взаимосвязи госу-

дарства и его функций. 
Работа состоит из введения, основной части и заключения. 
Понятие государственные функции нельзя воспринимать однозначно. 

Они в зависимости от сфер общественной жизни распадаются на различные 
ветви, которую можно объединить в одну классификацию. 
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Зачастую принято говорить о функциях государства как об основных 
направлениях его деятельности, которые должны выполнять общественный 
заказ. 

Исходя из задач государства, в настоящее время можно выделить внут-
ренние и внешние задачи государства. К внутренним мы можем отнести под-
держание общественного порядка, развитие культуры, поддержание экономи-
ческой стабильности, а также создание необходимых социально-значимых 
условий. Во внешние функции входят: поддержание мира, деловое сотрудни-
чество с другими государствами, защита суверенности и т.д. 

Функции, которые осуществляет механизм государственных органов и 
институтов, должны отвечать определённому этапу развития общества. 

Кроме того, функции государства выражают его сущность, реальную 
роль, которую играет государство в решении основных проблем обществен-
ного развития, его многосторонние отношения с обществом. 

При тщательном исследовании функций государства нельзя не согла-
ситься с точкой зрения российского юриста, автора ряда научных работ в об-
ласти государства и права Н.Н. Федосееевой, которая утверждает, что изуче-
ние такого явления, как государство, неразрывно связано с его функциональ-
ной деятельности, в которой мы можем наблюдать его сущность и ценности. 

Известный российский ученый-правовед А.Н. Чашин подчеркивает, что 
государственный аппарат мог появиться только в результате возникновения 
острых социальных проблем. Поэтому процесс решения государством его пер-
востепенных задач получил название функционирование. 

Несмотря на то, что в мире существуют множество государств, различ-
ных по своей идеологии, внутреннему устройству и характеру отношений с 
зарубежными странами можно выделить ряд характерных признаков, прису-
щих функциям каждого государства. 

Говоря о признаках государственных функций, стоит обратиться к фор-
мулировкам современной юридической науки. Выделим наиболее существен-
ные признаки: 

- во-первых, функции отражают политическую и правовую сущность 
государства; 

- во-вторых, в функциях определяется место государства на междуна-
родной арене; 

- в-третьих, в функциях государства выражается конкретная историче-
ская обстановка, этап развития общества; 

- в-четвертых, функции государства наглядно иллюстрируют экономи-
ческий и стратегический потенциал страны, конкретные потребности населе-
ния, уровень нравственного развития и профессионализм государственных 
служащих. 

Понятие «функция» можно рассматривать не только с юридической 
точки зрения. В математике и физике под функцией следует понимать зависи-
мость одной величины от другой. В философском понятии функция означает 
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совокупность свойств объекта, которые воплощаются в конкретной среде от-
ношений. В юридической науке же нет единого определения государственной 
функции, что обуславливается плюрализмом подходов к данному понятию. 
Традиционно функции государства понимают как основные направления дея-
тельности, которые реализуют органы власти и институты в соответствии с 
общественными целями и интересами.  

В современной классической юридической литературе функциям госу-
дарства дают достаточно разные определения. Например, российский учёный-
юрист, профессор Комаров С.А. подчеркивает, что функции государства за-
ключаются не только в его практической деятельности, но и в социальной 
направленности в делах внутренней и внешней политики. 

Российский юрист Морозова Л.А. понимает под функциями государства 
разветвлённый механизм государственного воздействия на процессы, проис-
ходящие в обществе. Посредством проводимых в обществе реформ и преобра-
зований государство выполняет своё предназначение. 

Профессор В.И. Червонюк в своей научной работе выдвинул гипотезу о 
том, что в функциях государства выполняется преимущественно социальная 
роль аппарата государственных органов. 

Более развёрнутое определение приводит профессор В.М. Корельский 
по отношению к понятию государственной функции. Он определяет её как со-
вокупность целей и задач, которые государственный аппарат выполняет с по-
мощью специальных приемов и методов. 

Обращаясь к научной и учебной литературе, становится очевидным, что 
функций у государства огромное количество. Критерии, с помощью которых 
мы можем разделить государственные функции, зачастую бывают нелогичны.  

Принимая во внимание вышеизложенное, мы убедились в том, что кон-
кретной формулировки к понятию функций государства в юридической науке 
не существует. Однако, обобщая мнения учёных-правоведов, справедливо от-
метить, что данные определения складываются субъективно, исходя из оценки 
деятельности аппарата государственной власти. 

На основании проведенных научных исследований целесообразно сде-
лать вывод о том, что функции государства многогранны, их формирование 
происходит в процессе постоянного становления и развития государства как 
системы. 

Функции государства – основные направления деятельности и деятель-
ность самого государства, а также способы осуществления государственной 
власти, проявляющиеся в целях, задачах, методах, формах и средствах ее осу-
ществления. В силу множественности и многоуровневости концепций функ-
ций государства, существующих в теоретико-правовой литературе, можно 
сказать, что это предопределено философской трактовкой понятия «функция»; 
разграничением и выделением сфер общественных отношений и соответству-
ющих сфер деятельности государства; сущность государства связана с целями, 
задачами, социальным назначением, осуществлением власти; взаимосвязью 
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функций с механизмом государственного регулирования; установлением и 
функционированием правовых основ государственной деятельности. 

В теории государства наиболее распространено и признано разделение 
функций на внутренние и внешние, т.е. определение деятельности государства 
по отношению к обществу, из которого государство является особой органи-
зацией (внутренняя функция), а по отношению к другим государственно орга-
низованным обществам-другим государством (внешняя функция). По сферам 
общественной жизни функции государства можно разделить на экономиче-
ские, социальные, политические и духовные. Высказывается также мнение, 
что функции государства должны быть разделены на основные и неосновные. 

Есть также идеологические, правоохранительные, информационные и 
многие другие функции государства. 

В разные исторические периоды развития государственности приоритет 
отдается определенным задачам, целям государства, а, следовательно, и его 
различным функциям. На одних этапах центр тяжести сводится к сфере эко-
номики, поэтому в деятельности государства экономическая функция зани-
мает приоритетное место, на других-в сфере политики, отсюда повышенное 
внимание к реализации функции государственной власти и т.д. Одни функции 
исчезают, другие возникают. Поэтому классификация функций, приведенная 
в данной курсовой работе, не является окончательной для российского госу-
дарства. 

Для характеристики деятельности государства в целом необходим высо-
кий уровень научных знаний, поскольку он очень широк и разнообразен. Это 
позволяет нам видеть, что с момента возникновения государства изменение 
задач государства было и продолжается по сей день. После решения одних, 
они заменяются другими. Будущее предопределено появлением новых функ-
ций, а вместе с ними и новых трудностей, которые должны быть решены в 
обязательном порядке. 

Делая вывод на основе нашего рассмотрения функций, мы должны 
прежде всего сказать, что государство - такая организация, которая выражает 
интересы всего общества в целом, а не только господствующих классов. Фор-
мирование функций происходит в процессе развития самого государства, что 
выражается в его многогранности. В зависимости от исторического периода 
приоритет отдается определенным целям и задачам государства, а также его 
функциям. Актуальность этой темы будет сохраняться вплоть до прекращения 
существования такого института, как государство. 
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Поощрительные санкции в российском праве 
 

Регулятивная функция нормы права всегда реализуется только посред-
ством наличия всех структурных элементов. При этом санкция обеспечивается 
мерами государственного принуждения, тем самым реализуя и охранительную 
функцию. Санкции являются не только структурным, но и важнейшим элемен-
том нормы права, обеспечиваемой соответствующими мерами государствен-
ного принуждения. Они могут быть как отрицательными, так и положитель-
ными. При этом в общей теории права часто высказывается мнение согласно 
которому при отсутствии в структуре нормы права такого элемента как санк-
ции отсутствует один из признаков нормы права – охрана государством, а, сле-
довательно, и теряется качественные характеристики самой правовой нормы. 

Естественно, сами по себе санкции направлены на установление мер 
юридической ответственности для лиц, нарушивших правило, установленное 
диспозицией правовой нормы. Это, как известно, могут быть нарушения лю-
бой сфере общественной жизни и соответственно общественных отношениях. 
В свою очередь, виды санкций, исходя из характера правонарушений, можно 
подразделить на следующие: 

1) Уголовно-правовые  предусмотрены Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 21.11.2022 г. № 586-ФЗ)1  в 
виде соответствующего наказания за преступления. Уголовный кодекс РФ (да-
лее  УК РФ) предусматривает такие санкции как арест, лишение свободы, ис-
правительные работы и штрафы. Так, согласно ст. 171 УК РФ для незаконных 
действующих предприятий, если доказанный доход превысил 9 млн. рублей, 
то субъект незаконной предпринимательской деятельности может быть при-
влечен к соответствующему виду уголовной ответственности. Например, суд 
может назначить принудительные работы или приговорить к тюремному за-
ключению на срок до пяти лет. 

 2) Административно-правовые  меры воздействий на нарушителя, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 

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

21.11.2022г. № 586-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: //www.consultant.ru (дата обращения: 11.12.2022) 
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правонарушениях от 30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 29.12.2022г. № 625-ФЗ)1. 
В данном случае речь идет об административных наказаниях за администра-
тивные правонарушения в различных сферах общественной жизни, регулиру-
емых отдельными отраслями права: гражданским, налоговым, дорожным и др. 
Например, при нарушении правил валютного контроля налоговые органы мо-
гут назначить штраф организации за несвоевременное предоставление доку-
ментов в банк (ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях). 

3) Дисциплинарно-правовые  наказания за дисциплинарные проступки 
работников непосредственно в организациях, применяемые руководителем 
организаций по отношению к подчиненным – работникам соответствующей 
организации. Например, выговор, строгий выговор или увольнение по ст. 192 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (ред. от 
19.12.2022г. № 545-ФЗ)2. 

4) Имущественно-правовые  наказания, соответственно имущественно-
правового характера за гражданско-правовые нарушения (деликты). Такие 
санкции налагаются судами в отношении правонарушителя в пользу потерпев-
шего. Например, возмещение убытков или взимание, предусмотренных дого-
вором штрафов согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации от 
30.11.1994 г. № 396 (Ч. 1) № 51-ФЗ (в ред. от 25.02.2022 г. № 20-ФЗ)3 (далее  
ГК РФ). 

5) Международно-правовые  меры воздействия на государства, приме-
няемые при нарушении принципов и норм международного права, регулиру-
ющих отношения, как между государствами, так и другими участниками меж-
дународных отношений.  

Так, к политической форме международной ответственности можно от-
нести: 

- сатисфакцию (форма морального удовлетворения); 
- репрессалии (ответные действия государства на неправомерные дей-

ствия другого государства, например, задержание морского судна за неправо-
мерный улов рыбных ресурсов); 

- реторсии (ответные акции государства в связи с недружественными 
действиями другого государства, не образующих состава правонарушения, 
например, отзыв посла). 

К материальной форме международной ответственности можно отнести:  

                                                 
1Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред. от 19.12.2022г. № 625-ФЗ) СПС КонсультантПлюс [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http: //www.consultant.ru (дата обращения: 11.12.2022) 

2Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (ред. от 
19.12.2022г. № 545-ФЗ). СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http: //www.consultant.ru (дата обращения: 11.12.2022) 

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30.11. 1994 года № 51-ФЗ 
(ред.от 25.02.2022г.) (с изм.и доп.,вступ.в силу с 01.09.2022г. № 20-ФЗ) СПС Консультант-
Плюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: //www.consultant.ru (дата обращения: 
11.12.2022) 
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- репарацию (возмещение причиненного ущерба эквивалентом, установ-
ленным в соответствующем международном договоре); 

- реституцию (обязанность виновного государства устранить или умень-
шить причиненный материальный ущерб государству-потерпевшему  возме-
щение вреда в натуре); 

- субституцию (замена неправомерно уничтоженного или поврежденного 
имущества аналогичным, или имуществом со схожими признаками); 

- ресторацию (при нарушении нематериальных прав).  
Многие научные деятели, в частности такие как А.А. Мусаткина, 

Е.В. Деячеко утверждают, что в соответствии с действующем законодатель-
ством примеры поощрительных санкций присутствуют в различных отраслях 
права. Так, в УК РФ установлено, что при добровольном отказе от доведения 
преступления до конца поощрительная санкция проявляется в освобождении 
лица от уголовной ответственности за преступление (ст. 31 УК РФ). Согласно 
ст. 301 ГК РФ лицо, причинившее вред другому лицу, обязано совершить в его 
пользу «определенное действие», как то: передать имущество, выполнить ра-
боту, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия. 
Ст. 191 ТК РФ устанавливает возможность поощрения за труд. 

Стоит отметить, что на протяжении всей мировой истории международ-
ные санкции всегда имели не только негативные последствия, но и были не-
эффективными или даже полезными. Например, прекращение поддержки Visa 
и Mastercard некоторыми российскими банками в 2014 году спровоцировало 
появление российской платежной системы «Мир». И в 2022 году, после бло-
кировки карт Visa и Mastercard за пределами Российской Федерации, россий-
ские банки начали выпуск карт с использованием платежной системы 
UnionPay. 

Негативные санкции в первую очередь обеспечивают правовые стимулы. 
Их можно понимать и как форму, и как средство юридического признания право-
мерного поведения. В то же время, несомненно, негативная санкция является пра-
вовым наказанием, которое следует понимать и как форму и как средство судеб-
ного преследования за виновное или противоправное деяние. Тем самым субъект 
неизбежно в чем-то ограничен и чего-то лишен. 

Однако санкция как таковая всегда, характеризуя последствия действия 
нормы, не может рассматриваться исключительно как негативная, т.к. в тео-
рии права выделяют и позитивную санкцию, а она даже исходя из названия, 
всегда связана с чем-то положительным и в первую очередь с системой базо-
вых форм или мер поощрения с юридической точки зрения. 

Общие указания на поощрения и наказания в санкциях правовых норм - 
это юридический инструмент, затрагивающий всегда и прежде всего личные 
интересы. В целом порядок применения санкции в виде поощрения или нака-
зания, а также субъекты правоприменения всегда заранее известны и закреп-
лены в соответствующих нормативных актах. В тоже время государство 
предусматривает также и меры государственной защиты интересов физиче-
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ских и юридических лиц, соответствующих субъективных прав и т.п. и обес-
печивает законными способами не только защиту, но и восстановление, как 
нарушенных прав, так и социальной справедливости.  

Применение санкций всегда ассоциируется с хорошими ценностями, но 
исход этой связи зависит от того, что применяется - поощрение или наказание. 
Их возникновение включает в себя, помимо объективной стороны, особую 
субъективную сторону, выражающуюся либо как предмет заслуги и поощре-
ния, либо как предмет противоположной «пользы» (вины) и наказания. 

Существует принципиальная разница между категориями «поощрение» 
и «наказание»: 

- поощрение, как естественная мера, подразумевает подкрепление пози-
тивного поведения, характеризующего положительные цели и мотивы субъ-
екта. Наказание же является разновидностью поощрения т.к. выступает «есте-
ственной мерой», и служит средством защиты общества от преступности; 

- если поощрение связано с элементом взаимной выгоды общества и 
субъекта, то карательные меры связаны с элементом взаимного вреда; 

- поощрение  это мера одобрения, а наказание  мера неодобрения, вы-
зывающая у человека соответственно положительные или отрицательные 
чувства; 

- если поощрение придает объекту определенную ценность, то наказание 
лишает его полезности; 

- если наказание включает способность, так сказать, возвысить поведе-
ние индивида до нормы, то поощрение содержит стимул возвысить такое по-
ведение над нормой; 

- в соотношении поощрения и наказания протагонист получает возна-
граждение, которое является более гибким воздействием, чем наказание, и со-
здает больше вариантов поведения. 

Справедливо утверждается в научной литературе, что так называемые пози-
тивные санкции (в виде положительных последствий) проявляются во всех соци-
альных нормах. В свою очередь нормы права выступают разновидностью именно 
норм социальных, то следует согласиться с выводом о том, что «поощрительные 
санкции встречаются почти во всех отраслях… права»1. 

Однако «позитивность» санкций рассматривается в общей теории права 
в весьма спорном контексте, т.к. сама по себе санкция, как мера, прежде всего, 
применения мер государственного взыскания (принуждения) по мнению мно-
гих ученых не может рассматриваться с точки зрения позитивности. Это свя-
зано с тем, что неблагоприятные последствия для правонарушителя не могут 
носить положительный и благоприятный характер, поскольку все-таки свя-
заны с принуждением и обязанностью виновного лица понести соответствую-
щий вид (меру) наказания. В тоже время другие авторы подчеркивают все же 
именно наличие положительных характеристик, т.к. именно в поощрительной 

                                                 
1 Теория государства и права [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www. 

bibliotekar. ru (дата обращения: 11.12.2022) 
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санкции установлена мера именно добровольной формы реализации юридиче-
ской ответственности, а ее непосредственное установление  нормативным за-
креплением.  

Существование поощрительных санкций оправдано мандатом закона. 
Задача закона  сдерживать преступления, наказывать тех, кто их совершает, и 
поощрять предотвращение преступлений. Россия – правовое государство, а в 
правовом государстве, как известно, устанавливается и обеспечивается верхо-
венство права, а закон направлен на защиту прав и законных интересов, обес-
печение социальной справедливость и поощряет тех, кто действует в рамках 
закона и интересах всего общества, личности и государства в целом. В свою 
очередь, наличие поощрений, в том числе и в санкциях позволяют сформиро-
вать своеобразную модель правомерного сознания и поведения, предотвратить 
возможные правонарушения не только посредством применения установлен-
ных (санкционированных) государством мер принуждения в виде известных 
неблагоприятных последствий. 
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Уния как особая (сложная) форма государственного устройства 
 
Уния как форма нетипичного государственного устройства имеет много 

сходств с монархией, так как представляет собой единение, то есть объедине-
ние нескольких государств под властью единого монарха. По нашему мнению, 
на сегодняшний день на доктринальном уровне незаслуженно малое внимание 
уделяется унии, как особой форме государственного устройства. Во многом 
это объясняется низкой распространенностью и востребованностью такой 
формы территориального устройства в мире.  

Традиционно в учебной литературе под унией понимают союз или общ-
ность суверенных государств, которые возглавляются одним монархом. Из 
данного определения видно, что уния имеет много схожих черт с конфедера-
цией, как формы государственного устройства. Международное значение 
унии совсем невелико, более заметно уния оказывает влияние на государ-
ственный строй, а также на форму правления1. В политических вопросах вли-
яние унии не велико также. Однако, значение унии может проявляться в опре-
деленные промежутки времени, например, в случае войны, так как уния в силу 
своей специфики позволяет эффективно вести военные действия, собирать и 
поддерживать большую армию, так как идет объединение нескольких госу-
дарств, а единство власти обеспечивает эффективность государственного 
управления.  

Отметим основные отличия унии от конфедерации: 
1. Конфедерация может объединять в себе как республики, так и монар-

хии. В состав унии входят только монархические государства. 
2. Конфедерация утверждается на договорной основе, а уния возникает 

в силу права монарха на один престол в двух и более государствах. При этом 
уния не исключает наличие договора между государствами, ее составляю-
щими.  

3. Действительная политическая общность стран  обязательное условие 
существования конфедерации. Уния, напротив, вполне может существовать и 
без тесных межгосударственных связей, союзнических обязательств. 

Участники унии сохраняют свою государственность, а суверенитет воз-
главляющего их монарха удваивается, утраивается и т.д. Другими словами, 

                                                 
1 Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебник для вузов. М.: 

Юристъ. 1999. С. 154. 
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одно лицо становится обладателем суверенных прав одновременно в несколь-
ких государствах. Далее представляется необходимым обратиться к истории и 
привести примеры уний. 

Так ярким примером является Англо-Шотландская уния, которая была 
образована в результате подписания договора 1 мая 1707 года. Данный дого-
вор, который приобрел силу закона, предусматривал создание единого госу-
дарства путем объединения Англии и Шотландии - Великобритании. Истори-
чески два данных государства много воевали между собой, постоянно были 
стычки на границах, Англия пыталась захватить Шотландию многие годы, что 
в итоге привело к созданию Унии. Однако, далеко не все исследователи счи-
тают данное объединение рациональным, так как историческая вражда между 
народами дает о себе знать и по сей день, в связи с чем периодически подни-
маются вопросы об отделении Шотландии. В частности, на данный аспект об-
ращает внимание Е.Н. Трикоз1. 

Также широко известной является Кальмарская уния, которая является 
личной унией королевств Дании, Швеции и Швейцарии, которые были объ-
единены под верховной властью датских королей. В научной литературе от-
мечается, что создание Кальмарской унии, которая просуществовала с 1397 по 
1523 года, было продиктовано необходимостью оказывать сопротивление гер-
манскому экономическому и политическому воздействию2. Страны Скандина-
вии объединились в унию под единым монархическим правлением, чтобы 
укрепить свои позиции и активно противостоять странам Европы, а особенно 
Германии, которая оказывала экономическое и политическое воздействие и 
давление на страны Скандинавии и Европы того времени. То есть мы видим, 
что создание Кальмарской унии явилось стратегическим шагом. 

Также стоит обратить внимание на Люблинскую унию, которая поло-
жила начало Речи Посполитой. Люблинская уния представляла собой государ-
ственный союз между Королевством Польским и Великим княжеством Литов-
ским, что положило начало федеративному государству  Речи Посполитой. 
Данная уния заключалась тяжело, с войнами, так как литовские шляхты не хо-
тели утрачивать свою власть и значение в государстве, боролись за независи-
мость литовского государства3.  

В настоящее время единственным примером реальной унии являются 
отношения между некоторыми государствами из числа членов Британского 
Содружества. В его состав входит 53 государства. Основная их часть нахо-

                                                 
1 Трикоз Е.Н. Систематизация права Англии в начале XVII века: значение идей 

Фрэнсиса Бэкона // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2021. № 4. 
С. 660 - 688. 

2 Aebi M.F., Tiago M.M. Council of Europe Annual Penal Statistics. Space I - Prison  
Populations. Survey 2020. Strasbourg - Lausanne: Council of Europe & University of  
Lausanne, 2021. P. 53 - 54. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: //  
URL: https://wp.unil.ch/space/files/2021/04/210330 FinalReport SPACE_I_2020.pdf. 

3 Лаппо И. И. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской 
Унии до смерти Стефана Батория (1569-1586). Т. I. СПб., 1901. 
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дится в довольно тесных политико-экономических отношениях с центром Со-
дружества  Великобританией. И только шестнадцать из них (Австралия, Гре-
нада, Канада, Новая Зеландия, Сент-Винсент и Гренадины, Ямайка и другие) 
объединены ещё и в унию под общей короной. Отношения унии дополняются 
и усложняются другими союзническими связями, скрепляющими Содруже-
ство. Надо добавить, что королевская власть установлена не только над феде-
ративными государствами, такими, как Австралия или Канада, но и над субъ-
ектами федерации (штатом, провинцией), составляющими территориальное 
пространство этих стран. 

На сегодняшний день традиционно принято выделять два вида унии: 
личная; реальная1.  

Личная уния устанавливается между теми странами, где существует раз-
ный порядок и условия престолонаследия. Ярким примером такого различия 
является право женщины наследовать престол. В одних монархиях может 
быть установлен запрет на право женщины наследовать трон, а в других мо-
нархиях  это может быть нормальной практикой. Личная уния возникает слу-
чайно в ситуации, когда одно и то же лицо становится наследником престола 
в двух монархиях. Уния также может случайно и распасться со смертью мо-
нарха, чья власть объединяла престолы нескольких государств с монархиче-
ской формой правления. То есть ключевым аспектом в личных униях является 
право лица на престол. 

Подобное объединение монархических государств основано исключи-
тельно на временном единстве монарха, в силу случайного совпадения в его 
лице прав на престол двух различных государств. 

Что касается реальной унии, то она создается либо на основе договора, 
либо на основе одностороннего акта более сильного государства. То есть при 
реальной унии не имеет значения право на престолонаследие. В реальных 
униях устанавливается единый порядок и условия престолонаследия, что поз-
воляет укрепить государственную власть в унии.  Наследник трона в одной 
стране одновременно является наследником во всех государствах, составляю-
щих унию. Распад реальной унии или выход из неё отдельной страны проис-
ходит лишь в результате изменения формы правления в одном из государств, 
ликвидации в нём монархии. 

В основе образования реальной унии лежит такой принцип, как посто-
янство, так как власть монарха при реальной унии не ограничивается жизнью 
конкретного монарха, а переходит далее по наследству. То есть смерть мо-
нарха не приводит к распаду реальной унии, в связи с чем, реальная уния яв-
ляется более приоритетной формой по сравнению с личной, так как обеспечи-
вает стабильность образования и государственной власти, что оказывает бла-
гоприятное воздействие в целом на государство2. Реальная уния имеет в своей 

                                                 
1 Авакьян С.А. Представительство в конституционном праве: вопросы теории и 

практики: монография. М.: Юстицинформ, 2022.  
2 История государства и права зарубежных стран: Учебник: В 2 т. М.: ВЕСТ-ИН, 

2005. Т. 2: Современная эпоха / Отв. ред. Н.А. Крашенинникова. С. 652. 
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основе договор или соглашение, в котором в обязательном порядке указыва-
ется глава государства – монарх, возглавляющий унию. Соответственно, 
именно его наследникам переходит власть после смерти, так как порядок пре-
столонаследия не меняется.  

В современной литературе мало внимание уделяется анализируемой 
форме государственного устройства, так как унии на сегодняшний день не ак-
туальны, да и сама монархическая форма правления в чистом виде изживает 
себя, является пережитком прошлого. В связи с этим в теории государства и 
права уделяется не существенное внимание униями. Больше информации об 
униях содержится в исторической литературе.  

Таким образом, уния является пережитком прошлого, когда монархиче-
ская форма правления являлась приоритетной. Мы видим, что унии могли со-
здаваться естественным путем в результате реализации лицом своего права 
престолонаследия на трон нескольких государств, что приводило к созданию 
личной унии. Однако, личная уния не носила устойчивого характера, так как 
срок ее существования зависел от длины жизни монарха, под чьей властью они 
объединены, а также от права престолонаследия. 

Исходя из исторических данных, чаще всего создавались реальные унии, 
которые образовывались на договорной основе. Такие унии заключались 
между враждующими государствами, как например, между Англией и Шот-
ландией; Литовским княжеством и Польшей. На современном этапе развития 
общества и государства унии в чистом виде не существуют, что во много объ-
ясняется тем, что сама по себе монархическая форма правления в чистом виде 
изживает себя. 
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Истоки советского уголовного розыска: история в лицах 

 
Об уголовном розыске написано немало книг и снято немало фильмов, 

но история его появления известна далеко не всем. Раньше все его знали как 
Московский уголовный сыск, но история не стоит на месте и в связи с собы-
тиями 1917-1918 гг. ситуация изменилась. Сыск переродился в розыск в пе-
риод революции, конечно, изменилось не только его название, но и внутреннее 
устройство. В такой уязвимый и близкий к краху момент, сотрудники розыска 
прикладывали большие усилия, что бы сохранить работу милиции. Можно 
бесконечно говорить о деятельности отдельных личностей, благодаря кото-
рым эта служба стала легендарной. По мнению ветерана органов внутренних 
дел В. Полубинского – «сотрудник уголовного розыска находится на переднем 
крае борьбы с преступностью…тем, кто первым приходит на помощь людям, 
когда в их жизнь входит несчастье, а то и невосполнимая утрата, принесенные 
злоумышленником. …Он постоянно в состоянии войны – войны с преступно-
стью»1. Исходя из этого, можно сказать, что деятельность каждого сотрудника 
уголовного розыска значима и весома. Однако, есть отдельные исторические 
периоды, и особые обстоятельства, когда работникам розыска, кроме выпол-
нения своих профессиональных, задач приходилось сталкиваться с политиче-
скими переменами в жизни общества и решать для себя непростой вопрос о 
продолжении службы. 

К людям, от которых зависела судьба советского уголовного розыска 
можно отнести Карла Петровича Маршалка, который в 1917 г. был начальни-
ком московской сыскной полиции, а затем возглавил московский уголовный 
розыск. Следует предположить, что решение о продолжении службы в новых 
условиях далось Карлу Петровичу непросто. Однако, желание оставаться в 
профессии и сохранить свой высокопрофессиональный коллектив – москов-
ских сыскарей, стали причинами данного выбора.  

 Карл Маршалк родился в Прибалтике, в германской лютеранской семье. 
16 февраля 1895 г. он поступил на службу в полицию и уже в 1901 получил 
свой первый чин коллежского регистратора. Его стремление и упорство помо-
гали ему быстро подниматься по служебной лестнице. В 1904 г. он становится 
исполняющим обязанности Опочецкого уездного исправника. Эта должность 
была хорошим шансом показать себя, чем он и воспользовался. В 1905 г. во 
                                                 

1 Полубинский В.И. Московский уголовный розыск. М.: Знание, 1978. С. 5. 
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время революционных беспорядков его назначают полицмейстером города 
Псков. Ему удается за короткий срок сделать то, что не удалось его предше-
ственнику – навести в городе элементарный порядок и добиться снижения 
уровня преступности. Его старания не остались незамеченными, и в 1906 году 
он был переведен в Петербург на должность помощника начальника сыскной 
полиции, а через некоторое время, в 1914 г., он сменил на посту руководителя 
легенду Московского сыска – Аркадия Францевича Кошко, который поднял 
авторитет московского сыска за счет большого количества раскрытых пре-
ступлений1. Карл Петрович на этом месте приобрел бесценный опыт работы, 
посещая по служебным вопросам отдаленные уголки России, и заграничные 
учреждения сыска. 

В 1913 г. московская сыскная полиция была признана лучшей в Европе. 
Карл Петрович преумножил достижения московского сыска, за что в 1916 г. 
был награжден орденом Св. Станислава II степени. 

Казалось бы, процветание и развитие московского сыска было обеспе-
чено надолго, но у революций были свои планы. 

 Февральская революция 1917 года отсюда начинается история совет-
ского уголовного розыска. Революция разбила всю государственную систему 
и правоохранительные органы. Революционная волна обрушилась на полицию 
и жандармерию, которых обвиняли во всех грехах прежней власти. Уничтожа-
лись архивы московского охранного отделения, картотека преступников и 
прочее. 

Воцарилась новая власть, которая решила создать вместо упраздненных 
органов народную милицию, но комплектовала её далеко не компетентными и 
не подготовленными к службе людьми.  

Угроза захвата власти преступниками становилась все сильнее. Без пра-
воохранительных органов в стране мог начаться хаос. Этого допускать было 
нельзя. 

Карл Маршалк сначала скрывался от революционной стихии, но через 
несколько дней после отречения императора предложил свои услуги новой 
власти. Даже такому опытному человеку нужно было время для осмысления 
всей ситуации. Карл Маршалк остался один, самый значимый человек в его 
жизни – Аркадий Францевич Кошко, уехал из страны, не приняв новую власть.  

От решения Маршалка зависела судьба его отделения. Так как новая 
власть не сильно доверяла старым сотрудникам, она приставила к Маршалку 
специального комиссара. Отделение переименовали в управление уголовного 
сыска и передали в ведение Министерства юстиции2. 

 Близилась Великая Октябрьская революция, обстановка в органах ми-
лиции накалялась от усиленного контроля со стороны новой власти, повыше-
ния преступности, повышения смертности сотрудников, от чувства обесцени-

                                                 
1 Кошко А.Ф. Среди убийц и грабителей: Воспоминания бывшего начальника Мос-

ковской сыскной полиции. М., 1997. С. 34. 
2 Холодов С.А. История уголовного розыска 1918-1999. М., 2021. С. 83. 
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вая их труда (мартовская амнистия 1917). Особое внимание я хочу уделить ам-
нистии 1917 года. На свободу вышло около 3-х тысяч опасных преступников. 
Одним из таких был Яков Кошельков, который в 1919 г. осмелится ограбить 
самого Ленина. Преступность выросла в десятки раз, каждый день соверша-
лось около 20 преступлений. Сотрудники розыска стали переживать за сохран-
ность своей жизни и это совсем не удивительно, так как рабочий состав не 
пополнялся, а нападения на сотрудников увеличивались. Командный состав 
московской народной милиции и милицейский профсоюз отказались сотруд-
ничать с советской властью. Карл Петрович не стал сопротивляться новой вла-
сти, решив, что забастовка в такое сложное для страны время, есть преступле-
ние перед Родиной. Долг всех исполнительных органов – поддерживать пра-
вительство и обеспечивать порядок в стране. Если у правительства, каким бы 
оно ни было, не будет опоры в виде правоохранительных органов, всё рухнет 
в тот же миг. Забастовка только усугубит положение, и страна утонет в разбое 
и бесчеловечной бойне. Если власть не сможет укрепиться на позициях, любой 
из преступных главарей сочтет себя достойным правителем страны и обяза-
тельно попробует прибрать к своим рукам власть. Маршалк прекрасно это по-
нимал и, усмирив свои чувства, принял наиболее разумное и перспективное 
решение для себя и своего личного состава. Он решил стать опорой и всеми 
силами поддерживать порядок в обществе. Защищать ни в чем не виноватых 
людей, страдающих от зверских нападений преступников. 

Однако, все изменилось летом 1918 г., когда Карл Маршалк неожиданно 
для многих уехал за границу. Сначала в Прибалтику, а потом на Украину. В 
Киеве Маршалк занимал должность градоначальника, но совсем непродолжи-
тельное время, так как волна революций дошла и до Киева. После очередного 
переворота и смены власти следы Карла Маршалка окончательно затерялись. 

Точных причин ухода Маршалка никто не знает, остается только пред-
полагать его мотивы. По одной из версий, уйти из сыска, а потом и вовсе по-
кинуть Россию Маршалка вынудил некто Карл Гертович Розенталь. С этим 
человеком Карла Маршалка свела судьба ещё в 1917 г. после февральской ре-
волюции. Розенталь служил в одной из комиссий Моссовета, а позже его пе-
ревели в ведомство Маршалка. Его работа заключалась в надзоре за старыми 
специалистами. С первых же дней совместной работы Маршалк и Розенталь 
не сошлись характерами и взглядами на суть розыскной работы1. Ему не нра-
вилось, что Розенталь вместо оперативно-розыскной работы предпочитал раз-
говоры о революции, которые явно задевали Маршалка. После того как Мар-
шалк уехал из Москвы на его место встал Розенталь, который, по сути, ничего 
и не сделал, складывалось впечатление что управление уголовного розыска 
существовало скорее номинально. Лишь когда в 1919 г. МУУР возглавил 
Александр Трепалов, он заработал по-настоящему. 

Подводя итог, можно сказать, что история советского уголовного ро-
зыска начинается с революции и тесно связана с личностью Карла Петровича 

                                                 
1 Холодов С.А. История уголовного розыска 1918-1999. М., 2021. С. 46. 
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Маршалка. С первых дней работа всего уголовного розыска связана с Маршал-
ком. Именно он положил начало новому розыску, организовав службу и ра-
боту сотрудников. Наверное, самые трудные времена, за всю историю уголов-
ного розыска, пришлись на его долю, ведь начинать возрождать работу ро-
зыска с нуля очень тяжело. Он оказал огромную поддержку своим коллегам и 
отделению, подавая пример образцового поведения сотрудника милиции в та-
кое трудное и неопределенное время. Это показывает профессионализм Мар-
шалка, который как истинный руководитель делает правильный выбор, 
быстро ориентируясь в катастрофической ситуации раскола общества, смены 
власти и потери товарищей. 
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Волонтёрство как форма реализации патриотических потребностей  
российского общества 

 
Современная ситуация в России характеризуется социальной дифферен-

циацией общества, определенной девальвацией духовных ценностей, сниже-
нием воспитательного воздействия историко-культурных ценностей, искус-
ства и образования как важнейших факторов формирования гражданственно-
сти и патриотизма. Именно это обусловливает актуальность развития волон-
терства в среде современной молодежи – школьников и студентов, – а также в 
среде взрослых граждан нашей страны. 

Вопрос значимости волонтерской деятельности не вызывает сомнений. 
Волонтерство и добровольчество насчитывает многовековую историю в 
нашем государстве. Во времена царской России это явление носило форму 
благотворительности: после создания учреждений для бедных в них трудились 
добровольцы, осуществлявшие уход за больными. Часто представители цар-
ской семьи перед большими праздниками, облачившись в обычную одежду, 
посещали тюрьмы и больницы, где раздавали милостыню. В то время это счи-
талось формой проявления христианской любви к ближнему1. 

В советское время волонтерство было связано с общественно-политиче-
скими событиями – войнами, когда на фронт добровольцами уходили солдаты, 
а в госпиталях помогали женщины, оставшиеся в тылу. Добровольчество было 
связано и с крупными проектами комсомольских строек – поднятием целин-
ных земель и строительством БАМа. В это время добровольчество поддержи-
валось государственной идеологией.  

В настоящее время в России волонтерство начинает развиваться именно 
как гражданская инициатива, также находящая поддержку и государства. В 
последние годы волонтерское движение развивается по всей России. В нем 
принимают участие люди разных возрастов и профессий. Большое количество 
волонтеров являются студентами. 

П.С. Неделько отмечает следующие черты волонтерского движения в России: 
- волонтерство не является работой и становится промежуточной фор-

мой между работой и досугом. Волонтеры не связаны трудовым контрактом, 

                                                 
1 Анцелевич О.В., Нагорная Ю.В., Малахов В.Б. Из истории развития волонтерского (доб-

ровольческого) движения в России // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 
2015. № 4-1. С. 122. – Электронный ресурс. Код доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/iz-istorii-
razvitiya-volonterskogo-dobrovolcheskogo-dvizheniya-v-rossii (дата обращения: 09.03.2023). 
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могут не иметь достаточной квалификации, их уровень ответственности мо-
жет быть ниже, чем у других сотрудников; 

- волонтерство носит бескорыстный характер, оно либо не оплачивается 
вовсе, либо имеет компенсационный характер (затраты на проживание, пита-
ние и проезд); 

- определяющей для волонтеров становится добрая воля: человек сам 
возлагает на себя обязанности и выполняет их; 

- организованность в волонтерстве связана не с принадлежностью какой-
либо организации, а с системностью участия в волонтерской деятельности1.  

И.В. Москаленко и М.М. Шевцова в одной из своих работ приводят ре-
зультаты анкетирования, проведенного ими среди волонтеров. Интересным 
становится рассмотрение ответов на вопрос о том, связаны ли патриотизм и 
волонтерство. Как отмечают исследователи, 44% из опрошенных отметили, 
что волонтерство становится проявлением патриотизма, остальные ответили, 
что разделяют эти два понятия, поскольку патриот стремится помогать госу-
дарству, а волонтер просто испытывает потребность быть там, где нужна по-
мощь, и болеет душой за дело2. Однако, совершенно справедливо отмечено, 
что ответы обеих групп волонтеров можно свести к формуле «тот, кто помо-
гает окружающим/ обществу, тот делает лучше свою страну», а значит, волон-
терство становится формой патриотического восприятия себя как части обще-
ства и государства. 

В.И. Щепотьев выделяет положительные черты занятия волонтерской 
деятельностью для молодежи. Он отмечает, что по данным исследований этим 
занимается всего лишь каждый десятый молодой человек. Так, с точки зрения 
государства, волонтерство позволяет существенно снизить расходы бюджета 
на проведение различного рода мероприятий, также это позволяет уменьшить 
количество сотрудников правоохранительных органов, которые должны обес-
печивать порядок на данных мероприятиях. В качестве примера стоит приве-
сти Олимпийские игры в Сочи и Универсиаду в Казани. Но основную пользу 
от такой деятельности все-таки получают сами волонтеры. Исследователь пи-
шет о том, что волонтерство дает возможность: 

- путешествовать в пределах своей страны, а иногда и по всему миру; 
- повысить культуру молодых людей; 
- отвлечь их от негативных явлений и привычек3. 

                                                 
1 Неделько П.С. Ключевые черты современного российского волонтерства // Гума-

нитарные, социально-экономические и общественные науки, 2020. № 11. С. 78. 
2 Москаленко И.В., Шевцова М.М. Волонтерская деятельность в формировании пат-

риотических качеств личности студента вуза культуры // Вестник Кемеровского государ-
ственного университета культуры и искусств. 2019. № 47. С. 243. 

3 Щепотьев В.И., Шепотьев А.В., Шепотьев А.И. Развитие волонтерства и добро-
вольческой деятельности как инструмент воспитания патриотизма.  Текст : непосредствен-
ный // Актуальные вопросы современной педагогики : материалы X Междунар. науч. конф. 
(г. Самара, март 2017 г.). Самара : ООО «Издательство АСГАРД», 2017. С. 79. 
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В.И. Щепотьев также указывает на то, что подобным образом воспиты-
вается и патриотизм среди населения. Именно через участие в культурных, со-
циально значимых проектах, постоянная помощь людям позволят воспитать 
любовь к Родине, согражданам. Для волонтера может стать привычкой  помо-
гать людям, приходить на помощь, проявлять заботу и доброту и т. д.1 

В.С. Калинич и О.Ю. Верпатова считают волонтерскую деятельность 
средством патриотического воспитания граждан нашей страны. Становясь во-
лонтером, человек выбирает между личным благом и социально значимой де-
ятельностью, и именно выбор в пользу второго аспекта свидетельствует о вы-
сокой гражданской позиции добровольца. Такие люди способны получать пра-
вильный социальный опыт и транслировать его, передавая свой образец пове-
дения другим гражданам нашей страны. Исследователи отмечают, что «Во-
лонтёрство – пространство деятельности, дающее возможность наработки, по-
лучения социального опыта, который позволяет освоить образцы поведения, 
нацеленные на социальное благо»2. 

Это позволяет сделать два вывода: 
- волонтерство является формой проявления патриотизма, поскольку яв-

ляется деятельностью на благо общества; 
- волонтерство расширяет нравственные представления человека. 
Согласимся с мнением исследователей и отметим, что участие в волон-

терской деятельности дает возможность человеку почувствовать себя гражда-
нином, ощутить свою причастность к делам государственного и мирового зна-
чения. Данная деятельность становится хорошим способом социализации и 
поиска единомышленников. Кроме того, что волонтерская деятельность при-
носит полезные результаты, она оставляет у человека бесценный социально 
значимый опыт. 

Волонтерство становится важным не только в повседневной жизни лю-
дей, но и в тяжелых, критических ситуациях, которые проживает наша страна. 
Очень часто оно сопряжено с риском для жизни. В качестве примера можно 
привести работу медиков в горячих точках. Известным врачом-волонтером 
была Елизавета Глинка, которая погибла во время гуманитарной миссии, 
направляющейся в Сирию. 

Волонтеры играют важную роль в устранении последствий стихийных 
бедствий. Невозможно переоценить роль волонтеров в устранении послед-
ствий наводнения в Крымском районе Краснодарского края или Спитакского 
землетрясения в Армении. В такие дни деятельность волонтеров становится 
примером героизма и патриотизма. 

Таким образом, мы можем отметить большое воспитательное значение 
волонтерской деятельности и его значимую роль в патриотическом воспита-
нии молодежи. Ведь добровольная помощь в разрешении социальных проблем 
в конечном итоге сплачивает общество и укрепляет государство. 

                                                 
1 Щепотьев В.И., Шепотьев А.В., Шепотьев А.И. Указ. соч. С. 80. 
2 Калинич В.С., Верпатова О.Ю. Волонтерство как средство проявления патрио-

тизма // Социология, 2022. № 6. С. 71. 
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Антиправовое законодательство Германии  
в период фашистской диктатуры 

 
Являясь одной из самых либеральных конституций своего времени, Вей-

марская конституция 1919 г. декларировала такие личные права и свободы 
граждан, как личная неприкосновенность, неприкосновенность жилища, тайна 
переписки, почтовых, телеграфных и телефонных переговоров. Также декла-
рировалась свобода слова и печати, не допускалась цензура, исключения 
могли быть введены только для кинематографа. Провозглашались и политиче-
ские свободы: граждане имели право собираться мирно и без оружия, не делая 
предварительного заявления, создавать союзы или общества. Гарантировались 
свободные тайные выборы1. 

Диктатура тоталитаризма, путём издания декрета президента Герман-
ской республики о защите народа и рейха от 28 февраля 1933 г, упразднила 
гражданские свободы населения. Имперская конституция впредь до дальней-
ших распоряжений отменялась, реализуя принцип ограничения свободы лич-
ности.  

В связи с этим ограничения свободы личности, свободы выражения мне-
ний, включая свободу печати, право союзов и собраний, нарушение тайны 
почтово-телеграфной корреспонденции и телефонных разговоров, производ-
ство обысков и конфискаций, а также ограничения права собственности, до-
пускались независимо от пределов, обычно установленных законом. Проведе-
ние такой политики опиралось на декларированную в Программе НСДАП 
идею слома всего старого права, которая предполагала замену римского права 
немецким народным правом2. Демократический политический режим старой 
империи сменился тоталитарным, когда были отменены конституционные ста-
тьи о гражданских свободах населения. 

                                                 
1 Документы XX века. Конституция Германского рейха, 11 августа 1919 г. URL: 

https://www.1000dokumente.de/?c=dokument_de&dokument=0002_wrv&l=ru&object=translati
on (дата обращения: 09.03.2023). – Режим доступа для незарег. пользователей. – Текст : 
электронный. 

2 Чистякова А. И. Изменения в законодательстве Германии в период национал-соци-
алистической диктатуры // Проблемы реформирования российской государственности: Ма-
териалы XIV Всероссийской конференции по национальному и международному праву. – 
Екб., 2019. – С. 123. 
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Заново созданное немецкое законодательство Третьего рейха преду-
сматривало полное отрицание прав человека, который в сравнении с полномо-
чиями и функциями государства и стратегическими целями политической пар-
тии становился частью большого механизма государственной машины. Зако-
ном о переустройстве империи от 30 января 1934 г. была окончательно уни-
чтожена старая демократическая система права1: ст. 4 нового закона регламен-
тировала права имперского правительства создавать новое конституционное 
право, то есть бессчетное количество раз переписывать то, что казалось незыб-
лемым и нерушимым. 

Кроме того, А. Гитлер провел ряд прагматических преобразований Тру-
дового законодательства бывшей Веймарской республики, которое было вы-
ражено в Германском гражданском уложении, или Гражданском кодексе 
1896 г., так как считал одним из самых главных принципов трудового права 
сверхцентрализацию власти. Так, был создан институт уполномоченных по 
труду, или доверенных лиц предприятий в соответствии с «Законом о доверен-
ных лицах на предприятиях от 19 мая 1933 г.»2, представители которого имели 
широкий круг полномочий: согласно «Закону о регулировании национального 
труда» уполномоченный по труду мог издавать тарифные постановления 
(определять размер минимальной, а с 1938 г. и максимальной заработной 
платы), составлять типовые индивидуальные трудовые договоры, вести 
надзор за дисциплинарным порядком на предприятиях, контроль за деятель-
ностью главы предприятия и др.3 

Формально доверенные лица предприятий назначались правительством, 
в действительности – самим фюрером, а сами эти чиновники должны были 
возглавлять рабочие отношения на предприятиях в определенном администра-
тивном округе и нести ответственность перед Министерством Труда Третьего 
рейха, которое в свою очередь также контролировалось самим фюрером. 

Для придания демократичности и создания доверительных отношений в 
коллективе на предприятиях с более чем двадцатью сотрудниками были со-
зданы Советы доверия, которые состояли из представителей работников и ад-
министрации предприятия. Также с июня 1935 г. повсеместно вводилась тру-
довая повинность: каждый гражданин Германии в возрасте от 19 до 25 лет дол-
жен был два раза в год бесплатно работать в трудовых лагерях, в основном на 
фермах и полях. 

                                                 
1 Документы XX века. Закон о переустройстве империи 30 января 1934 г. URL: 

http://doc20vek.ru/node/1343 (дата обращения: 09.03.2023). – Режим доступа для незарег. 
пользователей. – Текст : электронный. 

2 Документы XX века. Закон о доверенных лицах на предприятиях от 19 мая 1933 г. 
URL: http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/163355-zakon-o-doverennyh-litsah-na-
predpriyatiyah-ot-19-maya-1933-g (дата обращения: 09.03.2023). – Режим доступа для неза-
рег. пользователей. – Текст : электронный. 

3 Бросцат М. Тысячелетний рейх : триумф НСДАП и рождение империи; пер. с нем. 
В. Кузнецова. – М., 2004. – С. 257. 



1155 
 

Следовательно, нацистам удалось за относительно короткий период вве-
сти государственное принуждение к труду, практически закрепостив населе-
ние страны, но при этом действительно обрести поддержку немецкого народа, 
который, вопреки тотальному контролю, ликвидации профсоюзов, чаще всего 
получая минимальную заработную плату, был вполне доволен стабильным 
наличием рабочего места, так как устал от нищеты и безработицы, ставшими 
одной из ключевых проблем бывшей Веймарской республики. 

Что касается семейного законодательства, то ключевым принципом по-
литики НСДАП в этой сфере являлся принцип улучшения генофонда немец-
кой расы. За исключением ряда законов о необходимости «чистоты арийской 
расы», также принимались меры по поощрению «продуктивности» немецких 
матерей. 

Роль женщины в семье и обществе А. Гитлер рассматривал исключи-
тельно с консервативной точки зрения, согласно которой главное предназна-
чение женщины – это семья и дети. Поэтому в Третьем рейхе активно пропа-
гандировался культ матери, основная задача которой – рожать чистокровных 
немцев, а подкреплялось все это налоговыми льготами, карточками для бес-
платного посещения культурных мероприятий, введением награды Почетный 
крест немецкой матери трех степеней. Также важно отметить, что арийская 
женщина не имела права на прерывание беременности, исключение предо-
ставлялось немецким женщинам, состоявшим в браке с неарийцем – им также 
нацистской партией рекомендовался развод1. 

Кроме того, до 1976 г. с подачи нацистского правительства немецкие 
женщины не имели права устраиваться на работе без письменного согласия 
мужа. 

Таким образом, принцип ограничения свободы личности позволил пра-
вящей партии продолжить политику преобразования бывшей Веймарской рес-
публики в тоталитарное полицейское государства, Третий рейх; принцип 
сверхцентрализации труда был направлен и на искоренение безработицы, и на 
беспрекословное подчинение низов верхам, в частности – самому фюреру; 
принцип улучшения генофонда немецкой расы заключался, в основном, в том, 
чтобы ограничить круг прав женщин: запрет на аборты для представительниц 
арийской расы, запрет трудоустройства без письменного согласия мужа, за-
прет выходить замуж за представителя неарийской расы, принудительная сте-
рилизация по причине наличия заболеваний, которые могут передаваться по 
наследству и пр.  

Надо отметить, что бесчеловечный по своей сути режим использовал 
весь арсенал экономических, социальных и манипулятивных методов для до-
стижения своих прагматичных целей. Законодательство в этой связи высту-
пало как инструментарий в руках власти, что извращало саму идею права, де-
лая законы по сути «антиправовыми». 

 
 

                                                 
1 Васильченко А. В. Инкубатор истинных арийцев. «Лебенсборн». – М., 2010. – С. 179. 
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Государственная власть и гражданское общество 
 
Силу государственной власти можно рассматривать с различных точек 

зрения. В тоже время авторитетность власти проявляется по-разному и вызы-
вает различное влияние на общество. Власть, по нашему мнению, должна быть 
поддержана народом, это то к чему по своей сути должна она стремиться. 
Ведь, каждый согласится с тем, что она существует и черпает свои силы бла-
годаря своему первостепенному источнику  народу, который способен встать 
на защиту своего государства и без так называемых «команд». Между тем в 
данном контексте можно выделить две стороны как отрицательную, так и по-
ложительную. Единение власти с народом, несомненно, положительная сто-
рона сосуществования власти и общества и чаще всего такие взаимоотноше-
ния построены на взаимоуважении, признании прав и свобод человека и лич-
ности. Однако если страна держится на строгости и народу нечем «дышать» 
то ничего положительного в этом нет и это отрицательная сторона сложных 
взаимоотношений власти и существующего общества (народа). На примере 
исторического процесса рассмотрим влияние власти на гражданское общество 
во Франции, 19 в. и в России - наше время. 

Франция - красивая страна, но так ли всё красиво внутри, как и снаружи. 
В 1871 г. произошла Великая французская революция, которая характеризова-
лась ломкой монархической формы власти1. Можно выделить 3 основные при-
чины вообще происхождения этой революции: 1) возникли сословные проти-
воречия общества; 2) социально-экономический кризис, который конечно со-
провождался и голодом, и социальными волнениями; 3) «беспомощность» 
власти, которая и породила ещё больший гнев народа к своей стране. 

Тремя вышеописанными тезисами, в форме причин возникновения ре-
волюции, мы можем подвести к тому, что как бы власть не начала проявляться 
в данный момент, какое бы воздействие она не предприняла, народ не будет 
«предан» своему руководству, своей стране. Хорошо, когда национальный дух 
поддерживается и развивается государством, но в этой ситуации, мы можем 
наблюдать совершенно отличное от этого состояние. 

Что касается второй стороны (положительной), то мы бы хотели взять в 
пример всем известную сплочённость народа и единство духа, присущего, как 

                                                 
1Причины Великой французской революции / [Электронный ресурс] // URL: 

https://ege59.ru/2016/01/03/velikaya-francuzskaya-revolyuciya-prichiny/ (дата обращения: 
20.03.2023) 
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известно именно России. Если рассматривать исторический путь нашей 
страны, мы можем заметить, что даже в самых сложных ситуациях, когда все 
аналитические и математические расчёты играют против нас, мы побеждаем. 
Например, Невская битва 1240 года, когда армия противника превышала рус-
скую как минимум в 3 раза1. Какое боевое сражение без полководца? Вот и тут 
отлично просматривается, что хорошее командование способствует благопри-
ятному исходу событий. Александр Невский смог сплотить русский народ и 
привёл государство к победе, сохранил наши границы и отстоял честь народа. 
Собственно, благодаря таким полководцам, которые смогли обеспечить нашу 
сплоченность, мы до сих пор храним данное качество внутри нас.  

В современный период мы отмечаем День народного единства 4 ноября, 
начиная с 2005 года. Данный праздник был учрежден в память о событиях 
1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов2. И это 
подвиг всего народа, который выступил самостоятельно, а благодаря единству 
и сплоченности - одержал победу. 

Власть должна способствовать правильной организации общества. То-
гда и не будет происходить социальных волнений. Когда есть уважение к сво-
ему командованию, то народ всегда выступит за свою страну, за свою Родину. 
В наше время при выступлении Президента РФ, народ выражает полную под-
держку и отдачу. Например, выступление Президента РФ в Лужниках 22 фев-
раля 2023 года. Владимир Владимирович Путин отметил, что в этом году День 
защитника Отечества обретает особый смысл. Это праздник сплочения всего 
народа вокруг общих угроз3. На концерте присутствовало более 100 тысяч че-
ловек, и народ, несомненно, поддержал существующую власть, к тому же в 
руках у людей были флаги и все едино пели Гимн нашей страны. Это ли не 
выражение уважения к власти? Мы живём, растём и воспитываемся в сплочен-
ности. «Когда мы вместе, нам нет равных. За единство российского народа! 
Ура!»  заключил Глава государства на концерте в Лужниках4. Вот насколько 
важен авторитет власти, чтобы и настоящее и будущее поколение видело всю 
силу народного духа и несло его дальше. 

В гражданском обществе авторитет власти должен быть абсолютным. В 
свое время, например, Монтескье в произведении «О духе закона» под граж-
данским обществом понимал результат исторического развития. При этом 

                                                 
1Битвы, в которых русские побеждали «не числом, а умением» / [Электронный ре-

сурс] // URL: https://news.rambler.ru/other/38768247 (дата обращения: 20.03.2023) 
2День народного единства в России: история праздника / [Электронный ресурс] // 

РИА НОВОСТИ: [сайт]. URL: https://ria.ru/20121103/908875140.html (дата обращения: 
29.03.2023) 

3Екатерина Лазарева. Россия показала свое отношение к Путину и спецоперации на 
Украине / [Электронный ресурс] // Ura.ru: [сайт]. URL: https://ura.news/articles/1036286351 
(дата обращения: 29.03.2023) 

4«Когда мы вместе, нам нет равных». Путин выступил на митинге в «Лужниках» /  
[Электронный ресурс] // РИА НОВОСТИ: [сайт]. URL: https://ria.ru/20230222/meeting-
1853776335.html (дата обращения: 29.03.2023) 
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подчеркивал, что это общество вражды людей друг с другом, которое для 
предотвращения вражды преобразуется в государство. Ж.-Ж. Руссо рассмат-
ривал гражданское общество как общество, преобразованное в государство 
при помощи общественного договора1. В современном понимании граждан-
ское общество  это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся ассоциаций и организаций, которые ограждены соответ-
ствующими законами от прямого вмешательства и произвольной регламента-
ции со стороны государственной власти2. То есть фактически гражданское об-
щество существует отлично от государства, но регламентируется его законода-
тельством. В следствии существование общества отдельно от государства не-
возможно. Если мы затронули основные признаки гражданского общества, то 
рационально было бы и упомянуть и другие, к числу которых относятся: 

- развитое правосознание;  
- оно занимает определенную территорию, с которой люди себя иденти-

фицируют, на которой находятся как физические существа; 
- оно подразумевает правовые отношения, взаимосвязь людей в про-

цессе совместной жизни и деятельности3. 
Данные признаки мы наблюдаем с самого начала становления граждан-

ского общества. А своё начало оно берёт с становления рыночных отношений 
и частной собственности. Когда человек получает свободу и может реализовы-
ваться в своей деятельности отдельно от государства. 

Однако, чтобы не допустить хаос в стране нужно рационально регулиро-
вать эти процессы. Отсюда поднимается важность силы авторитета власти на 
гражданское общество. Важность правильного регулирования в обществе 
необходимо, чтобы свой же народ не был настроен против своего руководства. 
Тут мы конечно можем смело поставить на первое место Россию, где народ и 
высшая власть имеют свою отдачу, имеют взаимосвязь непосредственную. Со-
циальные гарантии, материальная поддержка, волонтёрское движение, люди 
чувствуют свою важность в обществе, к своей стране. Когда государство про-
является к народу, народ взамен также проявляется к государству. Имея такую 
связь и взаимодействие, отношения улучшаются. Это своего рода взаимная по-
мощь друг другу, а в целом  большая семья. 

Таким образом, в гражданском обществе власть должна быть поддер-
жана народом. Только так она будет действовать полноценно и иметь автори-
тет. В настоящее время в России высокий авторитет власти и высокая степень 
взаимосвязи, понимания и поддержки. Несомненно, такая проблема как низ-
кий авторитет власти перед народом, просматривается все реже и реже, по 
                                                 

1Тресков А. П. Гражданское общество: истоки, понятие и признаки // Известия вузов. 
Северо-Кавказский регион. Серия: Общественные науки. 2012. № 1 // URL: https: 
//cyberleninka.ru/ (дата обращения: 22.03.2023) 

2Гражданское общество /  [Электронный ресурс] // URL: https: //skysmart.ru/ (дата 
обращения: 22.03.2023) 

3Харченко Я.П. О признаках гражданского общества // Психопедагогика в право-
охранительных органах. 2011. № 2 [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/ 
(дата обращения: 22.03.2023) 



1159 
 

сравнению с прошлым. Положительный пример нашей страны, показывает 
правильную организацию власти и её авторитет. Вероятно, к такому стремится 
каждое государство. Стоит строить государственные отношения с народом по 
форме обратной взаимосвязи и взаимообусловленности, то есть некого круго-
ворота не только обязанностей друг перед другом, но и прав. Например, со 
стороны государства (существующей в обществе власти) социальная под-
держка слабых слоев населения, бесплатные медицинская помощь и образова-
ние, наличие льгот, выплат, компенсаций, высокоэффективная охрана прав и 
свобод человека и гражданина и др.; со стороны народа  уплата налогов, за-
щита отечества, соблюдение действующего законодательства, участие в 
жизни общества и государства и т.д. Все это способствует не только укрепле-
нию и авторитетности власти, но также способствует благоприятному даль-
нейшему развитию гражданского общества  общества свободных личностей. 
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Отдельные аспекты формирования правового государства  

в России  
 
В данной статье мы попытаемся проанализировать степень развития 

правового государства в Российской Федерации через его социальную функ-
цию, а также определить ключевые факторы, которые влияют на эти процессы. 

Методологически верно, на наш взгляд, сопоставить общепринятые при-
знаки правового государства, с теми принципами, которые провозглашены и 
реализуются в нашей стране. Прежде всего это  главенствующая роль права, 
выраженного в законе, для всех без исключения членов общества. Право стоит 
выше государства и его органов и, на этой основе него строится система госу-
дарственного устройства. В итоге государственные органы выражают кон-
кретные правовые предписания посредством издания своих нормативных ак-
тов, проведения определенной государственной политики в этой сфере. Рос-
сийское государство воплощает существующее повсеместно право в жизни 
своей страны, формально определяет его. Далее  закрепленный в Конституции 
РФ и реализованный в структуре построения органов государственной власти 
принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судеб-
ную, а также невмешательство одних органов в деятельность других. Немало-
важный принцип, не только формальная определенность, но и реальное испол-
нение и защита прав человека от посягательств на них, возведение прав и сво-
бод человека в ранг наивысшей ценности. Это означает, что верховное место 
в иерархии защищенных правом объектов отдано человеку, он является 
наивысшей ценностью. Кроме того, все остальные существующие права, 
кроме естественных, должны вытекать из них и обуславливаться ими1. И нако-
нец, ответственность как личности перед государством, так и государства пе-
ред человеком, разнообразие существующих политических течений, стабиль-
ное и поступательное соблюдение права в обществе и др. 

Особое место в числе признаков правового государства в России при-
надлежит деятельности общественных объединений, призванных контролиро-
вать деятельность государственных органов. Постоянный контроль со сто-

                                                 
1 Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / В. В. Окса-
мытный. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - С. 206 
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роны общества за деятельностью органов власти дополняется демократиче-
ской процедурой образования данных органов, что существенно ограничи-
вает, а в идеале и делает невозможным, использование власти для реализации 
эгоистических интересов конкретных социальных слоев и групп населения1. 

Зарождение и функционирование правового государства в России про-
исходило и происходит в условиях развития и совершенствования граждан-
ского общества. Также, как и во многих других странах, проблема формирова-
ния правового социального государства в России возникла как возможность 
наиболее разумно и целесообразно устроить человеческое сосуществование. 
Теоретическая модель правового государства формировалась постепенно, в 
соответствии с осознанием самим гражданским обществом объективной необ-
ходимости в изменении сущности государства. 

Конечно, государство теоретически имеет наибольший объем прав и 
обязанностей. Кроме этого, у государства есть специальные полномочия, ко-
торыми человек не обладает. Но в конкретных правоотношениях они (государ-
ство и гражданин) имеют равные права и соответствующие им обязанности. 
Создание реального и действующего статуса человека и действующий поря-
док его соблюдения дают возможность человеку чувствовать свое стабильное 
положение в обществе, а полномасштабная реализация вопроса об ответствен-
ности друг перед другом способствует постепенному возрождению доверия 
человека к государству2. 

Кроме высказанных выше важных условий России как правового госу-
дарства, следует обозначить еще один критерий  его граждане должны воспи-
тываться в рамках уважения к государству и к закону, то есть, они должны 
обладать необходимым уровнем правовой культуры. А чтобы ей обладать, у 
них должны существовать значительные познания в разных сферах обще-
ственной жизни, не допускающих в их сознании даже возможности нарушения 
законов и норм. Поэтому Россия, претендующая на звание правового государ-
ства, должна развивать меры правового обучения и воспитания населения, что 
невозможно сделать одноразово, для этого требуется значительное время и 
усилия. 

Далее, в соответствии с намеченной методикой мы рассмотрим критерии 
России как правового государства в соответствии с ее социальной ролью. 

Главная задача Российской Федерации как социального государства  
установление и обеспечение общественных интересов, благодаря которым ре-
ализуются права и интересы населения в сфере защиты от существующих 
угроз (внутренних и внешних), сохранение надлежащего уровня правопо-

                                                 
1 Старков, О. В. Теория государства и права [Электронный ресурс]: Учебник / 

О.В. Старков, И. В. Упоров; под общ. ред. О. В. Старкова.  4-е изд.  М.: Дашков и К, 2015. - 
С. 111. 

2 Витрук, Н.В. Конституционные права и свободы личности в контексте взаимодей-
ствия гражданского общества и правового государства / Н.В. Витрук. - М.: Книга по Требо-
ванию, 2012. - С. 404-406. 
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рядка, справедливое и честное правосудие, повышение уровня жизни населе-
ния в социальной сфере его деятельности, то есть, в создании инфраструктуры, 
высокого уровня образования и медицины и многое другое. 

Без выполнения всех перечисленных условий в социальной сфере невоз-
можно достижение конечной цели - построения в России правового государ-
ства. Мы видим, что руководство страны предпринимает в этом направлении 
серьезные шаги: гарантируется частная собственность, принимаются меры к 
повышению уровня материального благосостояния населения, предусмотрены 
и реализуются социальные гарантии, создаваемые благодаря различным эко-
номическим механизмам, повышается заработная плата как стимулирующее 
условие создания квалифицированных кадров, развивается институт социаль-
ного страхования граждан (например, медицинское, пенсионное, для отдель-
ных групп граждан: безработных, малоимущих, инвалидов и др.). 

Защита общественных благ граждан России организуется через эконо-
мические и финансовые механизмы, что позволяет подавляющему большин-
ству лиц иметь доступ к благам, создаваемым и обеспечивающимся органами 
власти, что также является критерием отнесения государства к числу правовых. 

Все вышеуказанное организует собой главный базис, влияющий на то, 
чтобы государство могло претендовать называться правовым. Но кроме декла-
рирования они должны непрерывно развиваться, а также поддерживать и вли-
ять друг на друга. 

На сегодняшний день Российскую Федерацию необходимо определить, 
как государство, которое старается своими силами обеспечить для своих граж-
дан приемлемый уровень жизни и благосостояния, социальной защиты и раз-
вития населения. Однако достижение данных целей - построение полноценной 
модели правового государства в России с использованием всего арсенала со-
циальных функций будет неполным без исследования его демократических основ. 

Построение в России именно модели социального демократического 
правового государства является единственно правильным способом обеспече-
ния его основной задачи - защиты прав и свобод граждан. Именно эта задача 
является ключевой во всех трех представленных характеристиках России. 
Выше мы исследовали признаки правового государства России и ее социаль-
ное предназначение. 

Суверенитет народа России как базовый принцип демократического гос-
ударства, означает, что вся власть принадлежит народу, в том числе и путем 
личного ее осуществления. Суверенитет  это в первую очередь один из основ-
ных конституционных принципов, присущих демократии в государстве, на его 
основе происходит политическое развитие1. 

Являясь формой государства и способом правления, народовластие пре-
образовывается в организационный принцип обладания и реализации власти, 
который определяет, что разрешение любых государственных вопросов или 
осуществление властных полномочий должны быть узаконены. 
                                                 

1 Югов А.А. Правовые основы публичной власти в Российской Федерации. Екате-
ринбург, 2004. С. 44. 
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Суверенитет народа России означает, что народ ни с кем не делит свою 
власть, самостоятельно ее реализует и не зависит ни от каких социальных сил, 
то есть применяет ее исключительно исходя из своих собственных интересов. 

В Конституции РФ закреплено нормативное определение многонацио-
нального народа России на всю власть, его полновластие. Следовательно, 
народ России, и никто, кроме него, не может претендовать на власть в Россий-
ской Федерации.1 Никому не предоставлено право присваивать власть в Рос-
сийской Федерации, захватывать ее или осуществлять властные полномочия. 
Поскольку действующая Конституция РФ была принята на всероссийском ре-
ферендуме, с ее помощью российский народ заявил о своей приверженности 
конституционным правилам и порядкам и непринятии любой власти, которая 
может быть основана на внеконституционном построении. 

Таким образом, народовластие  это принадлежность всей полноты вла-
сти народу, а также свободная реализация народом данной власти, исходя из 
его суверенной воли и существующих интересов. В этом заключается юриди-
ческая сущность и значение народного суверенитета как одного из основных 
принципов конституционного построения России. 

У народного суверенитета, как и у любой другой правовой категории, 
существует несколько обязательных признаков, на которых мы считаем необ-
ходимым остановиться в данной статье. 

1) Верховенство. Наличие данного признака свидетельствует о том, что 
власти выше, чем есть у народа, нет ни у кого. А решения, принятые населе-
нием страны, например, на референдуме, могут изменяться или отменяться 
лишь путем проведения такой же процедуры. Конституция, как основной за-
кон, является высшим по иерархии актом законодательства, ей должны соот-
ветствовать все иные принятые правовые акты. Другие созданные властью ре-
гуляторы общественных отношений рассматриваются лишь как вторичные по 
отношению к народовластию и должны воспроизводить в себе его волю. 

2) Неотчуждаемость. Это главнейший компонент содержания суверени-
тета. Народ конкретного государства ни с кем власть не делит, и никто другой, 
кроме российского народа, не может претендовать на осуществление власти в 
нашей стране. Реальное или потенциальное существование суверенитета зави-
сит от существования народа, нации, государства. Необходимо особо подчерк-
нуть, что неотчуждаемость суверенитета не следует путать с полномочиями, 
которые могут делегироваться для осуществления соответствующим полити-
ческим институтам. Полномочия не выступают ограничителем суверенитета. 

3) Единство. Данный признак свидетельствует о том, что народ, и 
только он, будет создавать действующую в стране власть. Он представляет со-
бой сообщество лиц, принимающих важнейшие государственные решения, ис-
ходя из желания большинства населения страны, не умаляя при этом интересы 
меньшинства. 

                                                 
1 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации : учеб. для вузов / ред 

М. В. Баглай.  8-е изд., изм. и доп.  М. :Норма, 2012. - С 284. 
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Раскрывая проблемы и перспективы построения правового государства 
в Российской Федерации, считаем, что правильно анализировать данный во-
прос по следующим направлениям. Во-первых, путем сопоставления обще-
признанных принципов правового государства с реальным положением дел в 
нашей стране. Во-вторых, путем исследования России с точки зрения социаль-
ного и демократического государства. И такой анализ показывает, что с одной 
стороны, конечно, сложно говорить о том, что какое-либо государство, в том 
числе и Россия, окончательно и в полном объеме является правовым. Все 
равно будут встречаться отдельные злоупотребления должностных лиц, кото-
рые или нарушают закон, или ущемляют отдельные права граждан. Вместе с 
тем, современная политика нашего руководства, в отличие, например, от дру-
гих исторических отрезков развития нашей страны, позволяет сделать вывод 
о том, что построение правового государства в Российской Федерации осу-
ществляется планомерно, поступательно и сегодня мы достаточно близки к 
этой стратегической цели. 

Подводя итоги, хотелось бы определить ключевые факторы, которые 
возникнув в последние годы, оказывают непосредственное воздействие на 
комплекс мероприятий, предпринимаемых в нашей стране для достижения 
статуса правового государства. 

1) Правовой режим пандемии «коронавирус», который в силу объектив-
ных причин побудил практические все государства мира, в том числе и Рос-
сию, прибегнуть к отдельным ограничительным мерам, в целях защиты жизни 
и здоровья наших граждан. 

2) Необходимость начала специальной военной операции, которая при-
звана защитить наших граждан. 

3) Защита прав граждан России на четырёх, присоединенных после ре-
ферендума субъектах 

4) Обеспечение прав и социальная защита военнослужащих, мобилизо-
ванных и членов их семей. 

5) Поддержание статуса правового государства в условиях беспреце-
дентного санкционного давления. 

Это только основные факторы, далеко не исчерпывающий перечень об-
стоятельств, которые сопровождают процесс формирования в России право-
вого государства. Несмотря на большое количество задач, стоящих перед 
нашим государством на сегодняшний день, препятствующих формированию 
правового государства, мы видим, что Российская Федерация не сходит с пути 
формирования правового государства. Наоборот, руководством нашего госу-
дарства принимаются решения, которые в полной мере соответствуют направ-
лению по созданию и укреплению современного правового государства, глав-
ной задачей которого будет защита, гарантия и соблюдение основных прав и 
свобод человека и гражданина. 
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Отличия требований от ограничений  

в профессиональной этике судьи 
 
Обладание статусом судьи позволяет человеку занять престижное поло-

жение в обществе, заслужить право быть частью системы правосудия, обеспе-
чения справедливости для сограждан. Не каждый человек в состоянии занять 
судейское кресло и исполнять возлагаемые на судей обязанности.  

А.Ф. Кони указывал, что деятельность судьи и нравственные требования 
к ней и к самому судье дают ясное представление о состоянии правосудия1. 

По этой причине и в силу иных факторов законодательство и другие пра-
вовые акты предусматривают многочисленные предписания, касающиеся ха-
рактеристик того лица, которое претендует занять место судьи или, уже имея 
соответствующий статус, желает сохранить свое положение в обществе.  

Помимо всего прочего, правовые акты предусматривают ряд требований 
и ограничений для судьи, в том числе морально-нравственного содержания. 
Нормативные акты нашей страны указанные категории не дифференцируют в 
явном виде. Верховный Суд РФ их отождествляет: «Требования, предъявляе-
мые к судьям, по своей правовой природе являются ограничениями»2. Мы по-
пытаемся выработать критерий разграничения для более эффективного вос-
приятия Кодекса судейской этики3 (далее – КСЭ). 

                                                 
1 См.: Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судеб-

ной этики) // А.Ф. Кони. Изб. труды и речи. Сост. И.В. Потапчук. Тула: Автограф, 2000. С. 80. 
2 Решение Верховного Суда РФ от 15.12.2006 № ГКПИ06-1473 // Судебная система 

Российской Федерации. – URL: https://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_36865.htm 
(дата обращения: 18.02.2023). 

3 Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. 
от 08.12.2016) // Бюллетень актов по судебной системе. 2013. № 2. Далее: КСЭ. 
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Ограничением прав можно назвать изъятия из конституционного ста-
туса лица1, нормативное сужение субъективных возможностей лица2, стесне-
ния правомочий3. Ю.Н. Андреев ограничения определяет как границы реали-
зации субъективных прав, которые служат обеспечению баланса частных и 
публичных интересов, причем такие границы могут существовать в форме за-
претов, обязывающих или предписывающих норм права4. 

Выход за указанные пределы, как отмечает А.В. Малько, влечет необхо-
димость претерпеть неблагоприятные последствия в виде юридической ответ-
ственности того или иного рода5. В рамках же этих границ субъект может вы-
полнять любые незапрещенные действия или бездействовать6. 

С.И. Ожегов рассматривает «ограничение» по второму значению как 
«правило, ограничивающее какие-нибудь действия, права». «Ограничить», по 
нему же, значит «поставить в какие-нибудь рамки, границы, определить ка-
кими-нибудь условиями». 

Согласно С.И. Ожегову «требование» в третьем значении – «правило, 
условие, обязательное для выполнения». «Требовать» во втором значении – 
«ожидать проявления каких-нибудь свойств, действий»7. 

То есть в общих чертах можно признать, что «ограничения» в судейской 
этике – это такие нравственно-правовые требования, которые ограничивают 
действия судьи, держат его поведения в определенных рамках, требуют без-
действия в определенных ситуациях и т.д. Требования же означают предписа-
ния активно действовать согласно установленным правилам, четко выполнять 
императивные предписания.  

Наш вывод подтверждается, например, следующей позицией ВККС: 
«Кодекс судейской этики устанавливает требование в любой ситуации сохра-
нять личное достоинство, дорожить честью, избегать всего, что могло бы при-
чинить ущерб репутации судьи»8. Здесь каждое положение указывает на то, 
что судья должен делать. 

Аналогичные подходы можно усмотреть и в доктрине. Например,  
Ю.Ф. Беспалов в качестве этических ограничений судьи указывает: запрет раз-
глашать определенные сведения (п. 5 ст. 4 КСЭ); запрет публично высказывать 

                                                 
1 См., например: Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответствен-

ность и конституционные обязанности. М., 2007. С. 256. 
2 См., например: Троицкая А.А. Конституционно-правовые пределы и ограничения 

свободы личности и публичной власти: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9. 
3 См.: Снежко О.А. Пределы законодательных ограничений социальных прав // Срав-

нительное Конституционное Обозрение. 2011. № 2 (81). С. 36. 
4 См.: Андреев Ю.Н. Ограничения в гражданском праве России. СПб., 2011. С. 31. 
5 См.: Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2004. С. 107. 
6 См.: Козбаненко В.А. Правовой статус государственных гражданских служащих: 

структура и содержание. М., 2003. С. 94. 
7 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под. ред. Н.Ю. Шведовой. 

21-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1989. С. 442, 806, 807. 
8 Не тот приговор и пьяный дебош: вышел новый вестник ВККС (15.11.2021) // 

Право.Ru. – URL: https://pravo.ru/story/236232/ (дата обращения: 18.02.2023). 
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о делах, находящихся в производстве (п. 1 ст. 6 КСЭ); запрет быть членом по-
литических партий или движений (п. 5 ст. 8 КСЭ); запрет иметь личные связи, 
могущие причинить ущерб репутации (п. 6 ст. 8 КСЭ); не должен иметь фи-
нансовых или деловых связей, могущих вызвать сомнения в беспристрастно-
сти (п. 7 ст.8 КСЭ)1. 

Требованиям же в этике судьи можно назвать такие положения КСЭ, 
как: судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, 
быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить 
своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти 
и причинить ущерб репутации судьи (п. 1 ст. 6); судья должен осуществлять 
судейские полномочия, исходя исключительно из оценки фактических и пра-
вовых обстоятельств дела (п. 2 ст. 8) и др. 

Можно утверждать, ограничения в этике судьи – это рамки его поведе-
ния, за которые судья выходить не может и не должен под угрозой применения 
юридических санкций. Требования в этике судьи – императивно очерченная 
модель поведения или конкретные действия, указанные нормативно, которые 
судья обязан неукоснительно соблюдать. 

И ограничения, и требования в судейское этике являются регуляторами 
поведения судьи, но можно сказать, что ограничения очерчивают сферу пас-
сивности судьи, а требования – сферу активности. 

 

                                                 
1 См.: Беспалов Ю.Ф. Судейская этика: пределы, стимулы и ограничения // 

Isfic.Info. – URL: https://isfic.info/lapes/etic03.htm (дата обращения: 18.02.2023). 
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Значение победы в Великой Отечественной войне  
для российской молодёжи 

 
Прошло много лет с Великой Отечественной Войны, но память о ней не 

перестает угасать в сердцах людей. Но, к сожалению, подобное чувство пат-
риотизма касается в основном взрослого поколения, еще помнящих истории, 
которые рассказывали им взрослые. А нынешняя молодежь, взращенная в 
условиях комфорта и мира на международной арене, начинает постепенно за-
бывать все те подвиги, которые совершили солдаты Красной Армии. 

Но недавние события четко нам дали понять, что в данный момент одной 
из значимых проблем России является патриотическое воспитание её моло-
дежи. Ведь как мы знаем, год назад наша страна начала специальную военную 
операцию по устранению остатков нацизма на территории Украины, и которая 
продолжается по сей день. Поэтому необходимо повышать уровень патрио-
тизма среди молодого поколения. Это наиболее актуальное направление соци-
альной работы, результаты которой покажут какое влияние смогут оказать бу-
дущие защитники отечества в укреплении государства. 

Патриотическое воспитание можно определить как процесс, оказываю-
щий влияние на молодое поколение с тем, чтобы оно осознанно воспринимало 
историю и государственные символы своей Родины, традиции и героическую 
борьбу своего народа. Основой патриотизма является любовь к Родине, готов-
ность жертвовать своими интересами и самой своей жизнью ради неё. Основ-
ная цель патриотического воспитания – развитие высокой социальной актив-
ности, гражданской ответственности, духовности в российском обществе, раз-
витие в гражданах положительных ценностей и качеств, способных вызвать у 
них созидательный процесс в интересах Отечества. И необходимо еще с ран-
них лет приучать молодежь к этому, чтобы они помнили подвиги своих пред-
ков и гордились ими, чтобы сохраняли память о них и передавали её другим 
поколениям. Если же мы не будем воспитывать в молодежи чувства патрио-
тизма, то «реальная история» будет постепенно стираться, а будущим поколе-
ниям смогут навязать «новую историю», которая может заставить исчезнуть в 
людях эту самую преданность Отечеству. 

Объектами патриотического воспитания являются: семья, молодые 
граждане и молодежные общественные объединения, трудовые коллективы, 



1169 
 

военнослужащие, творческая интеллигенция и СМИ, работники системы пра-
воохранительных органов, представители власти, преподаватели и воспита-
тели, представители традиционных религиозных конфессий. 

Субъектами  государство в лице федеральных, региональных и местных 
органов власти; общественные организации и религиозные объединения; 
учебные заведения; учреждения культуры; СМИ; семья; трудовые и воинские 
коллективы. 

Патриотизм  это морально-политический принцип, объединяющий 
народ, принцип, который всегда помогал нашим предкам защищать Родину 
ради счастливого будущего страны и ее детей. Это сильное чувство любви к 
Родине, уважение к традициям помогли нам выжить и спасти родину. Чувство 
патриотизма побуждало людей сражаться, помогало им не отчаиваться и быть 
вместе, и именно по этой причине народы нашей многонациональной страны 
были непобедимы. 

Слово патриот произошло от греческого patriotes, что в переводе озна-
чает «земляк». Патриотом можно назвать человека, который чтит свою Ро-
дину, уважает и соблюдает ее законы, преданный ей до последнего и готовый 
защищать её во что бы то ни стало. 

И дабы в дальнейшем вырастить подобных детей Отечества, способных 
постоять за свою страну необходимо предпринимать меры к патриотическому 
образованию и воспитанию молодёжи в ходе учебного процесса. Так, еще ме-
нее полугода назад Владимир Владимирович Путин вместе с Совбезом обсу-
дил патриотическое воспитание граждан: «У нас сегодня в повестке дня во-
просы, связанные с организацией работы по нравственному, патриотическому 
воспитанию в системе высшей школы, в системе просвещения»,  сказал Путин, 
предоставив слово министру просвещения Сергею Кравцову. Начало увеличи-
ваться финансирование федеральных проектов по патриотическому воспита-
нию детей, стали создаваться центры подготовки и патриотического воспита-
ния молодежи. Президент предложил указать, что воспитание должно быть 
направлено на формирование у учащихся «чувства патриотизма и граждан-
ственности, уважения к памяти защитников Отечества», попросил внести со-
ответствующие поправки в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», в тот его раздел, который касается организации воспитательной 
работы в сфере образования. 

Также любовь к Отечеству необходимо прививать через чтение книг и 
показ фильмов патриотического характера, акцентирование внимания моло-
дого поколения на изучении Великой Отечественной войны, Отечественной 
войны и т.д. Ведь как писала специалист в области исторических наук Алиева 
З.К. «глубокий, искренний патриотизм невозможен без знания истории своего 
Отечества, без любви к его богатому и героическому прошлому». 

Мы живем в очень нестабильное время, когда политическая обстановка 
может измениться в считанные секунды, а идеи и идеалы могут быть с легко-
стью навязаны целому обществу через СМИ, поэтому важно сохранять пре-
данность своему государству. 
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Через месяц будет праздноваться 78-летие Победы в Великой Отече-
ственной Войне. Пожалуй, это самое знаковое событие в истории России, ко-
торое показало весь дух и непоколебимость нашей многонациональной 
страны. Но какое значение она имеет для российской молодёжи? 

Война  это политическое противостояние двух и более противоборству-
ющих стран, каждая в которой отстаивает собственные интересы. Но на деле 
же, как писал советский поэт и прозаик Илья Григорьевич Эренбург: «Война 
для народов  это слёзы и кровь, это вдовы и беспризорные, это раскиданное 
гнездо, погибшая молодость и оскорблённая старость…», война оставляет глу-
бокие шрамы в сердцах миллионов людей. 

Уже почти 80 лет тема Великой Отечественной войны продолжает оста-
ваться в истории России как одно из самых значимых (если не самое значимое) 
событие, через которое с огромными потерями предстояло пройти нашей стране, 
ведь, наверное, в каждом доме есть наши родственники-участники войны  те, 
кому мы должны быть благодарными за мирное небо над головой, но ничего бы 
из этого не вышло, если бы не непоколебимый дух советского народа. 

Во время Великой Отечественной войны, наверное, не было такой се-
мьи, из которой хотя бы один человек не ушел бы на фронт. Мужчины остав-
ляли своих жен и детей, подростки, не дожидаясь совершеннолетия, шли доб-
ровольцами на войну ради одной цели  не дать фашистскому захватчику уни-
чтожить Советский Союз. За этот их огромный подвиг мы  современное поко-
ление  должны бесконечно чтить память о них! Важно постоянно помнить, что 
те, кто сражались в годы Великой Отечественной войны, подарили нам сво-
боду. Поэтому самое меньшее чем мы им можем отблагодарить  это продол-
жать прививать любовь и уважение к героям, достойно сражавшихся с беспо-
щадным врагом. 

И я считаю, что на данном этапе развития России и исходя из политиче-
ской обстановки на международной арене, одной из важнейших задач в нашей 
страны является повышение патриотического сознания среди подрастающего 
поколения. И в первую очередь эта обязанность возлагается на родителей. 
Ведь даже в Конституции РФ в статье 38 указывается, что «забота о детях, их 
воспитание  равное право и обязанность родителей». Помимо родителей на 
учителей, преподавателей, на педагогов также ложится большая часть ответ-
ственности в воспитании подрастающего поколения. А хорошо воспитать мо-
лодёжь можно с помощью прививания чувства патриотизма, который является 
фундаментом, одной из главных составляющих воспитания и без которого ин-
дивид теряет особенности, присущие его народу. Когда человек понимает, что 
его предки рьяно защищали свою Родину, как это было во времена Великой 
Отечественной войны, он начинает менять свое отношение к государству и её 
политике, более уважительно относиться ко всему, что его окружает, прини-
мать участие в мероприятиях по укреплению патриотичности. 

Социальная политика государства включает в себя разработку и реали-
зацию различных мероприятий с участием подрастающего поколения. И 
включает в себя и организацию образовательного процесса, и создание всех 
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возможных условий для нравственного становления молодежи, для их патри-
отического воспитания. Привить молодому поколению чувство патриотизма, 
уважения к истории, традициям и культуре своей страны, сформировать от-
ветственное отношение ко всему происходящему  это важнейшие задачи как 
государства, так и современного общества. Так, в связи с этим, в 78 субъектах 
Российской Федерации Федерация создала специальные центры военно-пат-
риотического воспитания и подготовки молодых граждан к военной службе. 

Государство, реализуя подобную политику, организовывает различные 
мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, к которым активно 
привлекает молодежь страны. К примеру, марш «Бессмертного полка». Это 
добровольная акция, участники которой ежегодно 9 мая шествием проходят 
по улицам городов с фотографиями родственников, участвовавших в войне. Я 
считаю, что подобного рода мероприятия крайне необходимы, особенно для 
молодого поколения, так как они укрепляют патриотизм и способствуют со-
хранению в памяти истории нашей страны. Если каждый из нас будет задумы-
ваться над прошлым нашей страны, в особенности над теми трудностями, с 
которыми ее народам приходилось сталкиваться, мы можем не сомневаться, 
что у нашего поколения будет светлое будущее. 

В нашем Краснодарском университете МВД России также проводятся 
подобные мероприятия. Руководство университета уже с 1 курса начинает ра-
боту по укреплению патриотизма. Введено пение гимна. Ведь гимн – это 
неотъемлемая часть связи с историей, выражающая наше отношение к добру 
и злу, к памяти, к проблеме воспитания гражданского чувства патриотизма и 
приводящая к осознанию подрастающим поколением своей принадлежности 
к стране. Также организованы поднимающие дух строевые песни; просмотр 
патриотических фильмов. Ведь как мы знаем, кино может оказывать влияние 
на общественное сознание и способно либо консолидировать его, либо разоб-
щить. Проводятся встречи с ветеранами и экскурсии по памятным местам, ко-
торые вызывают уважительное отношение к заслуженным людям и великим 
историческим событиям. Регулярно силами обучающихся организуются 
праздничные концертов, которые через эмоциональное восприятие также со-
действуют развитию патриотизма личности. 

Но помимо этих способов можно проводить межвузовские патриотиче-
ские фестивали, где в качестве целей можно выдвинуть такие как патриотиче-
ское воспитание молодежи и студентов вузов, приобщение к историческим со-
бытиям Великой Отечественной войны; активизация гражданской позиции и 
привлечение к активной творческой и волонтерской деятельности; развитие 
творческого потенциала молодежи. 

В заключение хотелось бы сказать, что история имеет свойство эмоцио-
нально влиять на мысли и чувства людей, она активно участвует в гармоничном 
воспитании человека и способствует формированию патриотизма. Совместные 
усилия педагогов и молодого поколения должны быть направлены на создание 
всех возможных условий для формирования духовно-нравственной сферы со-
временной личности, от которой зависит будущее человеческого общества. 
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Интеграционные процессы, характеризующие современное состояние 
системы права и системы законодательства 

 
В современном мире отмечаются такие устойчивые процессы как инте-

грация и глобализация, которые оказывают влияние на все сферы жизни, ис-
ключением не является система права. Продолжающееся сближение нацио-
нальных правовых систем в развивающемся международном обмене стано-
вится решающей основой современного мирового развития и оказывает 
весьма существенное влияние на формирование глобальных конвергенцион-
ных процессов в праве. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день Российская Федерация огра-
ничивает интеграционные процессы в связи с отсутствием диалога с некото-
рыми странами. Такое положение дел в дальнейшем отразится на системе 
права. 

Интеграция в системе права означает объединение юридических систем 
и законодательства различных государств с целью установления общих норм 
и правил для регулирования торговых, экономических, политических, соци-
альных и культурных отношений между всеми участниками. 

Такие процессы относятся к постепенному формированию и наращива-
нию сотрудничества между государствами и созданию общей юридической 
среды. Такие процессы могут включать в себя формирование международных 
правовых инструментов, установление нормативных требований к деятельно-
сти компаний на международном уровне, расширение возможностей между-
народной торговли или интеграцию законодательства в социальной, экономи-
ческой и финансовой сферах. 

Интеграционные процессы в системе права способствуют уменьшению 
различий между национальными юрисдикциями и улучшению правовой за-
щиты граждан и предприятий в рамках международных отношений. Они 
также способствуют созданию более эффективных механизмов управления, 
повышению уровня безопасности и защите прав и свобод граждан в мировой 
политической и правовой системах. 

В контексте России, значимость интеграционных процессов заметна с 
начала 1990-х годов, когда Россия стала участником международных органи-
заций, таких как Организация Объединенных Наций, Евросоюз и других. В 
результате этого, Россия принимает активное участие в общемировой эконо-
мике и всемирных политических процессах. 
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Положительным последствием интеграционных процессов для системы 
права России заключается в необходимости приводить свои правовые нормы 
и институты в соответствие с международными правовыми стандартами.  

Другое последствие интеграционных процессов состоит в необходимо-
сти повышения юридической осведомленности граждан, особенно, когда речь 
идет о правовых нормах, принятых международными органами. Это в свою 
очередь, обусловило создание новых правовых механизмов для защиты прав 
и свобод граждан. 

Интеграция системы права является важным аспектом, потому что она 
дает возможность соблюдать и защищать права всех людей, вне зависимости 
от их национального, социального или культурного происхождения. По-
скольку все больше стран вступают в мировую экономику и участвуют в меж-
дународных сделках, различные правовые системы сталкиваются друг с дру-
гом, и интеграция становится необходимой для обеспечения единства законо-
дательства и устойчивости международных правовых норм. 

Интеграция системы права также способствует повышению эффектив-
ности судебной власти и снижению числа юридических ошибок. Кроме того, 
она содействует ускорению процесса принятия решений в сфере права в слож-
ных ситуациях и снятию барьеров на пути доступа к правосудию. 

Перед лицом глобализации, развития науки и техники, а также эволюции 
социальности права необходима интеграция множества систем права не 
только для создания единой правовой системы, но и для утверждения единой 
цели, которая заключается в обеспечении защиты прав граждан и сохранении 
мирового порядка. 

Однако, существует и негативная сторона интеграционных процессов. 
Она может привести к ограничению национального правового пространства, 
что представляет существенную угрозу суверенитету страны. В этой связи воз-
никает необходимость более активного участия России в формировании меж-
дународного права, чтобы гарантировать защиту своих национальных интересов. 

Наравне с этим в мире значительное распространение получают про-
цессы «обратной» глобализации. Наиболее заметными в этом плане сохраня-
ются различия между западным и восточным мышлением, образом жизни и 
национальными правовыми системами соответствующих государств. Восток 
все еще не приемлет западного образа жизни, потрясающего его собственные 
устои, и решение этой проблемы не найдено.  

При попытке наложения западноевропейской модели на другие культур-
ные, социальные и экономические условия зачастую возникает эффект несов-
местимости с менталитетом народов, сформировавшихся в иных культурных, 
религиозных или общинных традициях. Необходимо помнить, что право не 
является определяющим социальным регулятором в тех правовых системах, 
где приоритет принадлежит религии, традициям, обычаям1. 

 
                                                 

1 Минько, Н. С. Адаптивность права в процессе интеграционного развития: поста-
новка вопроса / Н. С. Минько // Юстиция Беларуси. – 2021. – № 6(231). С. 29.  
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В процессе правовой глобализации существуют два возможных пути:  
1) взаимное построение единой системы, основанное на признании од-

ними субъектами значимости и необходимости других, – интеграция;  
2) силовое внедрение основных правовых институтов, характерных для 

развитых стран, но это будет уже не глобализация, а своего рода колонизация, 
в результате чего корпорации могут стать как бы государствами без опреде-
ленной территории и получится многополюсная система, находящаяся на 
грани самоуничтожения1.  

Взаимное построение единой правовой системы – это тот путь, по кото-
рому должны идти субъекты глобализации, потому что он основывается на 
признании каждого субъекта глобализации, который имеет свое правовое про-
странство. При этом теория и практика должны динамично и глубоко взаимо-
действовать друг с другом. Взаимное построение единой системы может в 
свою очередь пойти также двумя путями: либо путем согласования интересов, 
либо путем компромисса. Международное право, как известно, создается так 
же в процессе согласования воли сторон международных отношений, установ-
ления их общеобязательного характера. 

Таким образом, интеграционные процессы являются важным фактором 
в развитии права России. Они обязуют Россию принимать участие в междуна-
родной жизни, регулируемой международным правом, что создает необходи-
мость адаптации и совершенствования национальной правовой системы с уче-
том международных стандартов и норм. 

В целом влияние глобализации на право и правовую систему России вы-
глядит следующим образом: 

 меняется менталитет субъекта права, который подстраивается под но-
вые правовые ценности; 

 существенно расширились усилия по установлению стандартов в об-
ласти прав человека и созданию механизмов их защиты; 

 активно развиваются отрасли права, связанные с информацией, фи-
нансами, предпринимательством, интеллектуальной собственностью; 

 более широкое участие негосударственных структур в законотворче-
ской деятельности;  

 развитие правовой системы становится все более динамичным.  
Таким образом, в условиях глобализации развитие российской правовой 

системы происходит за счет преодоления противоречия между растущим вы-
зовом наднациональных международных структур, преследующих четко 
определенные и ясно сформулированные цели, и собственной правовой тра-
дицией, имеющей глубокие исторические корни. 

 
 

                                                 
1 Каминская Н.В.  Влияние глобализационных тенденций на становление региональ-

ных правовых систем // Международное право. – 2014. – № 2. С. 25. 
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Монархическая форма правления и ее место в современном мире 
 
Появление монархии напрямую связанно с возникновением государ-

ственности. Есть множество теорий происхождения государства, но их объ-
единяет форма правления и в первую очередь монархическая.  

Изначально люди были разделены на общины и в каждой общине во-
просы решались на общих собраниях. Позже в связи с развитием экономики 
за счёт завоевания новых территорий такой способ становился все сложнее. 
Избирался староста (можно сказать правитель) его обязанностью было управ-
ление общиной, в последующем избрание было заменено передачей своего по-
ста по наследству. Так и зародилась форма монархического правления. За счёт 
своей гибкости и изменчивости монархия видоизменялась, что в итоге позво-
лило ей не потерять свою актуальность вплоть до наших дней1. 

Монархия - является формой правления при которой главой государства 
является монарх, носящий специальный титул (король, царь, император, сул-
тан, фараон и т.д.) и обладающий неограниченным сроком полномочий. Позд-
нее его права стало возможным ограничивать посредством закона, конститу-
ции или решением парламента.  

Власть монарха предается по наследству. Основными признаками мо-
нархии являются: существование единого главы государства, правящего до 
конца жизни или до отречения, то же можно сказать и о порядке передачи вла-
сти, т.к., как правило, она передавалась по наследству, за частую и юридиче-
ский иммунитет монарха, который подчеркивает его власть. Для монархии не 
малую роль играет и то, что монарх олицетворяет единство нации, и истори-
ческое следование традициям. Но при этом чаще всего государства с такой 
формой правления не удовлетворяют вышеперечисленные признаки. Более 
того иногда трудно провести грань между монархией и республикой. Напри-
мер, в Риме была выборная монархия в период принципата.  

Так же выделяются виды монархии в современном мире и делятся они 
по объёму ограничений: 

1. Патриархальная монархия – является первой разновидностью монар-
хии, она происходит из идеи того что монарх это отец своих подданных. 

                                                 
1 Чувелева Н.Н. Монархия как форма правления: история и современность / Образо-

вательный портал «Справочник» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // URL:  
https: // spravochnick.ru/pravo (дата обращения: 01.03.2023). 



1176 
 

Важно то, что она имеет один обычай «принесение царской жертвы» Царь при-
носит себя в жертву во имя своего народа. 

2. Сакральная монархия – тесно связана с патриархальной монархией, но 
основными функциями монарха, при которой все же являются жреческие  
(как, к примеру, в древнем Египте). 

3. Деспотическая монархия – зарождалась в военизированных обще-
ствах, где монарх является своего рода генералом, а народ – это войско. Такая 
форма монархии являлась по-настоящему сильной в сравнении с другими (яр-
чайшим представителем была монгольская орда с Чингисханом) 

4. Сословно представительная монархия – самый распространённый вид 
монархии в истории, сутью которой являлась разделение общества на слои, на 
верхушке, которой был монарх. 

В отечественной истории можно выделить то, что после создания еди-
ного централизованного государства Русь перешла к сословно представитель-
ной монархии. В XVI-XVII вв. Царь правил вместе с Боярской Думой и Зем-
ским Собором, которые появились в ходе объединения раздробленного госу-
дарства. 

5. Абсолютная монархия – предоставляет собой полностью сконцентри-
рованную власть в руках монарха. Законодательная, исполнительная и судеб-
ная власть были в руках одного человека, а также и духовная власть. Она за-
родилась в XVII вв. во Франции. И до сих пор не теряет своей актуальности. 

6. Конституционная монархия – была введена в Англии в XVII вв. и 
представляла собой вид монархии ограниченную конституцией. В отличие от 
абсолютной монархии, монарх не мог действовать поперек закона. 

7. Дуалистическая монархия – это легкий переход от абсолютной к пар-
ламентской монархии, сутью которой является разделение власти между мо-
нархом и парламентом. Впервые официально была признана Австро-Венгрией 
в 1897 году. 

8. Парламентская монархия – при которой монарх не может править, а 
все его существование не имеет веса, все управление государством осуществ-
ляет парламент1, в то время как монарх выполняет только представительный 
функции. Появилась впервые в Великобритании в конце XVII вв. 

Главной особенностью монархии является то, что со временем она не 
теряет свое актуальности. Институты монархии прошли длительный процесс 
эволюции, в результате чего появились и их современные версии. Монархиче-
ская форма правления потерпела значительные изменения, и особенно в стра-
нах Европы. 

Классические конституционные монархии можно называть «Республи-
канскими монархиями», ведь монарху юридически принадлежат широкие пол-
номочия, но пользоваться ими он не может. Монарх пользуется влиянием и 
авторитетом, но власти он никакой не осуществляет, что даже и не заметно в 

                                                 
1 Чувелева Н.Н. Монархия как форма правления: история и современность / Образо-

вательный портал «Справочник» [Электронный ресурс] // Режим доступа: http: // URL:  
https: // spravochnick.ru/pravo (дата обращения: 01.03.2023). 
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таких странах как (Великобритания, Япония, Нидерланды, Швеция и т.д.). 
Скорее Монархическая форма правления является данью старым традициям, 
сам факт сохранения такой формы правления показывает то, как народ под-
держивает традиции и отдает дань предкам и истории своей страны. Монарх в 
современном мире является не столько как правителем, а выступает как сим-
вол государства наряду с флагом, гимном и гербом, либо выступают как меж-
дународные послы и представители своего государства. Это позволяет поддер-
живать хорошие международные отношения и визиты монархов в другие 
страны, позволяет поддерживать хорошие политические отношения и удержи-
вать свое место на политической арене. Можно также наблюдать хорошее сосу-
ществование монархии и демократии в одном государстве, что показывает то, 
что монархии не являются пережитком прошлого и имеют место в современном 
мире. Так же изменилось и наследование престола, когда как в классической мо-
нархии престол передавался по наследству и только после смерти монарха, в со-
временном мире можно наблюдать то, как монархи в преклонном возрасте отка-
зываются от престола в пользу своих наследников. Большую часть монархии за-
нимает более осовремененная ограниченная монархия, в то время как абсолют-
ная монархия сохранилась только в 6 странах, и только в странах Азии. 

Примером может служить Оман и Бруней, в которых сохранилась абсо-
лютная монархия. Во власти монарха все ветви политической власти и вся 
власть полностью зависит от монарха. При этом функционируют совещатель-
ные политические палаты, которые не имеют никакой власти и полностью за-
висят от мнения монарха. Эти государства являются примером классической 
монархии, которая не потерпела никаких изменений. 

Среди азиатских монархических государств встречаются выборные мо-
нархии в таких государствах как, например, ОАЭ и Малайзия. Такая форма 
правления была представлена в свое время только в Речи Посполитой в 
XVIII вв. Такая форма правления сочетает в себе монархию и республику, ее 
можно и правильней назвать наоборот  «Республиканской монархией», так как 
народ сам вправе выбирать себе монарха, но в остальном его права никак не 
ограниченны, и он является полноценным правителем государства. 

Наряду с этим существует и «Теократическая монархия»  форма правле-
ния, при которой монарха считают богом или пророком, он является не только 
главой государства, но и главой духовенства, что дает ему намного больше 
полномочий, чем кому-либо другому. Такая форма правления сохранилась 
только в Ватикане. 

Монархия имеет свои слабые и сильные стороны. Монархическая форма 
правления потерпела множество изменений и не потеряла свою актуальность. 
С одной стороны, абсолютная монархия несет с собой деспотизм и тоталита-
ризм, и ее будущее не определенно в современном мире. Но и во многих стра-
нах монарх, представляя своё государство, поддерживает уровень государства 
в глазах всего мира, так же во многих странах монарх обеспечивает единство 
народа и несет в свое государство мир и спокойствие. И выступают в качестве 
символа национальной идеи и истории. 
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Патернализм в российском правовом сознании 
 
Вне зависимости от исторических эпох и этапов развития государств у 

представителя той или иной страны на решения субъектов власти всегда су-
ществует свое мнение, возможно не всегда уникальное, но так или иначе его 
наличие невозможно отрицать. Даже безразличное отношение к вопросам, к 
примеру политики, – это тоже своеобразное решение отказа от участия в по-
литической жизни общества, то, что в широком смысле именуется абсентеиз-
мом. Процесс формирования конкретного мнения комплексный и включает в 
себя аспекты многих сфер жизни общества и многих составляющих этого об-
щества: от установок малых социальных групп до национального правового 
менталитета. 

Национальный правовой менталитет и правовое сознание тесно взаимо-
связаны. Национальный менталитет формирует правосознание членов госу-
дарства в целом. Народ нашей страны, несомненно, имеет ряд отличительных 
особенностей менталитета, что крайне сильно влияет на правосознание рос-
сиян. Вышеуказанные особенности формировались на протяжении всего су-
ществования нашего государства вне зависимости от форм и названий, крепко 
закрепляясь и передаваясь из поколения в поколение. 

Термин «патернализм», часто используемый в современной философии 
и социологии, не получил широкого распространения в правоведении. Однако 
он объясняет некоторые явления правовой жизни, поскольку предполагает 
конкретное содержание отношений между государством и личностью. В этом 
строгом смысле важна не форма осуществления власти или ее уровень, а со-
держание отношений, связь между правами и обязанностями. 

Патернализм – яркая и характерная черта русского сознания. Ее сущ-
ность емко и содержательно отражена в автореферате на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук Вовк Виктора Николаевича. Он отразил 
ее следующим образом: патернализм – это социально-психологический и со-
циокультурный феномен, в основе которого – стремление человека жить за 
счет государственной поддержки и одновременно доверять государству обу-
стройство собственной жизни, поступаясь при этом частью своих прав1. 

                                                 
1 Вовк В.Н. Патернализм в российском правовом менталитете. Автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2010. С. 8. 
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Исторические процессы как первичные объединения людей, способство-
вали укрупнению и требовали новых решений общественной жизни. Появле-
ние государства и последующая зависимость от него придавала власти харак-
тер патриархальности, правитель стал отождествляться с отцом. Возникли 
корреспондирующие права и обязанности. Народ нес бремя повинностей. Дли-
тельное существование такого уклада привело к подмене идеала труда, так как 
любая работа воспринималась как повинность. Со стороны государства народ 
желал защиты и покровительства, что, к примеру выражалось в религиозных 
актах в большей степени, так как религиозная вера долгое время выступала 
основой жизни русского народа. Утверждения славянофилов о негосудар-
ственной природе отношения царя к народу, политика патернализма Алек-
сандра III1 являются нередкими примерами-подтверждениями вышеизложен-
ного аргумента. Так, длительный контроль за поведением людей способство-
вал тому, что люди перестали брать ответственность на себя. А постоянное 
причисление себя к какой-либо группе является необходимым условием суще-
ствования, но при этом другие объединения противопоставляются своему объ-
единению. 

Мировоззрение, опирающееся на патернализм, деформировало созна-
ние. Сочетание правового нигилизма с неразвитой правовой культурой спо-
собствовало формированию терпимости к решениям власти, неуважения к 
праву как народа, так и аппарата управления. 

Другой из причин формирования патернализма в правовом сознании яв-
ляется готовность подчинения авторитету, харизматичному лидеру, формиру-
ющим надежду на светлое будущее. Формируются зависимые отношения и 
желание не самостоятельно формировать свою реальность, прогнозировать и 
планировать будущее, а позволить это делать другому человеку, который 
наделяется отличительными чертами. Так, П.Я. Чаадаев, несомненно призна-
вая мощь Российского государства, все же указывал в своих работах и отрица-
тельные моменты правления. По мнению П.Я. Чаадаева правители «почти все-
гда тащили страну на буксире без всякого участия самой страны». Он отмечал 
пассивный характер народа в государственных делах, боязнь самостоятельно-
сти, сильный авторитарный характер властвования «царя-батюшки»2. 

Утверждение о ярком присутствии в жизни общества патернализма 
можно подтвердить результатами исследований, проведенных в 1997 и 
2001 гг., которые показали увеличение уровня доверия к институту президент-
ства (1997  19,8%, 2001  63,5%). Однако сравнивая вышеуказанный уровень с 
уровнем доверия по отношению к другим институтам, можно заменить крайне 
низкие значения других институтов: по данным 2001 года: правительство  
33,6%, Совет Федерации  19,3%, Государственная Дума  15,1%, политические 

                                                 
1 Елисеева Е.С. Патернализм как концепт русской правовой культуры // ADVANCES 

IN LAW STUDIES. 2021. Т.9. № 1. С. 6-10. 
2 Чаадаев П.Я. Апология сумасшедшего // Россия глазами русского. СПб., 1991. С. 143. 
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партии  9,8%. Можно заменить, что доверия вызывает больше лицо, возглав-
ляющее государство, нежели, к примеру демократические институты1. 

Исторически обусловленное отсутствие индивидуализма, личной сво-
боды, частного начала прочно укоренило патерналистские традиции. Все вы-
шеуказанные черты лишь укреплялись в процессе социализации, и предопре-
деляли той или иной выбор граждан. 

В истории России было много кризисных моментов. В кризисные мо-
менты истории единственным устойчивым регулятором социального поведе-
ния является архетип общественного сознания. 

Одной и причин формирования патерналистских традиций может также 
являться географическое положение. Суровость климата и непредсказуемые 
условия жизни сформировали такие особенности менталитета как терпимость, 
коллективизм, недостаток инициативы. Государственные действия по освое-
нию земель сопровождались жесткой централизацией и подчинением жизни 
общества государственным интересам. 

Реформы последних десятилетий не привели к полной утрате патерна-
листских настроений. Государство, изменяя и дополняя положения законода-
тельства, встало на путь предоставления большей свободы определенным ка-
тегориям граждан. Общественность положительно реагирует на эти измене-
ния. Однако российский социум еще нуждается в поддержке разного рода. 

Усматривается правильным установление золотой середины между двумя 
крайними точками зрения и возможное формирование неопатернализма. 

Современная Россия находится на этапе развития. Формируется новая 
политическая культура, самосознание и мировоззрение. Однако устоявшиеся 
патерналистские и подданнические ценности остаются незыблемыми. 

Современное состояние российского общества и перспективы его разви-
тия показывают, что правосознание и менталитет общества приобретают все 
большее значение в развитии и укреплении собственной правовой базы госу-
дарства. Эти непростые задачи могут быть эффективно решены только с по-
мощью опоры на правосознание, его идеологический потенциал и норма-
тивно-правового менталитет. Рассматривая события правовой жизни через 
«призму» правового менталитета, можно проанализировать и полно описать 
закономерности в правовой действительности российского государства. 

Основным препятствием на пути адаптации к новым условиям социаль-
ной жизни является сознательная и бессознательная неготовность общества к 
восприятию ценностей, соответствующих существующей правовой реально-
сти. Это препятствие в правовой сфере россиян привело к конфликту ценно-
стей и, как следствие, к углублению кризиса во всех сферах жизни общества, 
негативной стороной которого может быть преступность и этнические кон-
фликты, а также идеологические противоречия. Тем не менее, патернализм 
российского общества имеет и положительные стороны в общем сплочении и 
стабильности, составляет его традиционную ценность. 
                                                 

1 Данные Института комплексных социальных исследований РАН // Известия. 2002. 
16 апр. 
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Санкт-Петербургский имперский сыск  
под руководством И.Д. Путилина 

 
Нат Пинкертон и русский Шерлок Холмс в одном лице  так называли 

одного из основоположников российского сыска, первого начальника петер-
бургской сыскной полиции Ивана Дмитриевича Путилина. Ходили слухи, что 
преступники, покорно направлялись к Путилину,  сдаваться, узнав лишь о том, 
что за их темные делишки берется Иван Дмитриевич личной персоной. Якобы 
прятаться было бессмысленно  все равно отыщет и посадит. Конечно это явное 
преувеличение. Русский Шерлок Холмс любил свое дело. Ведь, несмотря на 
свой возраст, славу и чины, он до конца службы своей участвовал в розыске и 
полицейских облавах, расследовал самые громкие дела: запутанные убийства, 
взломы, кражи, разбой, не гнушался спускаться в одиночку на самое дно пи-
терских трущоб. 

Путилин является удивительной личностью, начавшей свою длитель-
ную, почти сорокалетнюю карьеру в полиции, и посвятившей сыску всю свою 
жизнь. Он был из тех людей, кто своим трудом и способностям проложил себе 
дорогу в жизнь. При нем происходило немало важных событий не только как 
для северной столицы, но и для всей страны в целом.  

Иван Дмитриевич родился 8 мая (по-старому стилю 20) 1830 года в Но-
вом Осколе Курской губернии, где прошло его детство и юность, в семье бед-
ного коллежского регистратора. Семья Путилиных жила небогато, можно 
даже сказать даже бедно, информация о количестве детей в ней до настоящего 
времени не сохранилась. В десятилетнем возрасте поступил в четырехгодич-
ное Новоосколское уездное училище, где особыми способностями не отли-
чался. По его окончании в 14 лет начал трудовую деятельность. В возрасте 20 
лет отправился в Санкт-Петербург, где проживал его старший брат Василий. 
Василий, окончивший Лесной и межевой институт, служил в Министерстве 
внутренних дел. При его содействии 31 октября 1850 года Иван Путилин был 
принят в Хозяйственный департамент Министерства внутренних дел простым 
канцелярским служащим. 

Несмотря на свою невысокую должность, молодой человек очень серь-
езно относился к службе. Путилин обращал на себя внимание начальства бла-
годаря своим способностям и трудолюбию. Осознавая, что свидетельство об 
окончании 4-х классного училища не поспособствует его продвижению по 
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службе, а стало быть и улучшению его материального положения, Иван Пути-
лин по вечерам самостоятельно осваивал гимназический курс наук. 31 мая 
1853 года экстерном он сдал экзамены в Санкт-Петербургском университете 
на аттестат, дававший право на причисление ко 2-му разряду гражданских чи-
новников, а в ноябре 1854 года подал прошение на имя санкт-петербургского 
обер-полицмейстера генерал-адъютанта А.П. Галахова о приеме в штат Санкт-
Петербургской полиции. 

С назначения младшим помощником квартального надзирателя в чет-
вертый квартал 1-й Адмиралтейской части 13 декабря 1854 года И.Д. Путилин 
начал свою почти сорокалетнюю карьеру в полиции. Данная территория была 
обширна. Она расстилалась от границ реки Мойки и набережных реки Невы, 
Конногвардейского бульвара и Сенатской площади. В состав этой немалой 
территории входили Новое Адмиралтейство и Новая Голландия. 

В обязанности Путилина (в звании младшего помощника квартального 
надзирателя, а это была самая низшая в то время должность в структуре поли-
ции) входили: 

- решения бытовых конфликтов и ссор; 
- учет и регистрация жителей квартала; 
- охрана общественной и частной безопасности; 
- и разумеется надзор за соблюдением законов жителями квартала. 
Также в обязанности помощников входило ведение по всем отраслям по-

лицейского управления обширного делопроизводства. 
За выдающиеся результаты работы Путилин был переведен во второй 

квартал третьей Адмиралтейской части по приказу обер-полицмейстера 
А.П. Галахова 31 июля 1855 года. 

На новом месте Путилин показал не менее яркие результаты, как на 
прежнем. Так, спустя всего тря месяца работы (29 октября 1855 года) ему была 
вынесена благодарность за раскрытие кражи в особо крупном размере 
(1800 рублей). Грядущий год для Путилина нес большие изменения в его 
службе. Успешная деятельность Ивана Дмитриевича не осталась незамечен-
ной. 28 мая 1956 года он назначается старшим помощником надзирателя во 
втором квартале третьей Адмиралтейской части. С этого момента продвиже-
ние Путилина по карьерной лестнице пошло быстрее и сопровождалось награ-
дами, благодарностями и подарками от Александра второго Николаевича. 

После добросовестной и качественной работы на втором квартале тре-
тьей Адмиралтейской части, в 1857 году Путилин был переведен на один из 
самых сложных мест столицы – третий квартал третьей Адмиралтейской ча-
сти, центром которого была Сенная площадь с Сенным рынком. Данный район 
был знаменит своим неблагополучием: всюду трущобы, многочисленные пи-
тейные заведения, публичные дома, притоны, различные ночлежки. В этих ме-
стах селились нищие горожане. Новое место открыло Путилину много воз-
можностей раскрыть серию дел. Ведь помимо уголовных дел, Иван Дмитрие-
вич занимался активным участием в расследовании дел о контрабандной тор-
говле разного рода товаром. 
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Рассмотрим историю создания Санкт-Петербургского сыскного отделения. 
Свои истоки имперский сыск берет с приказа 31 декабря 1866 года 

№ 266 по Санкт-Петербургской полиции. По этому приказу утверждался штат 
сыскной части, специализированный на борьбе с уголовной преступностью. 
Данный приказ был утвержден после происшествия 4 апреля 1866 году, когда 
на императора Александра II было совершено неудачное покушение револю-
ционером-террористом Дмитрием Владимировичем Каракозовым. Это про-
изошло во время прогулки императора с племянником и племянницей, кото-
рые направлялись к своей карете от ворот Летнего сада. Данное происшествие 
дало возможность понять, что работа спецслужб политического розыска и 
всей полиции в целом выполняется неэффективно и недолжным образом, тем 
самым вынудив принять приказ № 266. 

Так же стоит вспомнить, что в России во второй половине XIX происхо-
дили значительны изменения: утечка умов за границу; снижение цензуры, 
«публичность» общественной жизни; рост нигилизма и т.д. А вместе с ростом 
капиталистических отношений в стране росла и преступность, что требовало 
усиления эффективности работы полиции. 

В ходе решения вышеперечисленных проблем в 1866 году поручение ре-
формировать Петербургскую полицию было возложено на Фёдора Фёдоро-
вича Трепова. Русский военный деятель в 1866 году издал указ № 266 «для 
производства розысков по важнейшим преступлениям и изыскания общих мер 
предупреждения и пресечения преступлений». По этому указу утверждался 
штаб сыскной полиции, который состоял из: 

- 4 чиновников для поручений; 
- 12 полицейских надзирателей; 
- делопроизводителя; 
- старшего помощника делопроизводителя; 
- младшего помощника делопроизводителя; 
- журналиста; 
- чиновника стола приключений. 
Для большей эффективности деятельности нововведенного отделения, в 

основу организации его работы был положен территориальный принцип. 
По приказу № 266 были определены обязанности будущего Сыскного 

Отдела, которые заключались в поиске украденных вещей, аресте преступни-
ков, в предупреждении образования групп воров и бандформирований, в про-
ведении дознания по общеуголовным делам, в слежке за сомнительными лич-
ностями, в розыске пропавших без вести и т.д. 

Так же сотрудникам имперского Сыскного Отдела должны были быть 
известны места, где возможно предугадать совершения различных преступле-
ний, и принимать меры по их предотвращению. Еще сотрудники должны были 
знать скупщиков вещей (спекулянтов), для того, чтобы сообщать им приметы 
украденных вещей, которые преступники продавали этим скупщикам. Это 
было сделано для того, чтобы скупщики содействовали работе сотрудников 
полиции. 
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Год создания столичной сыскной полиции в разных источниках неодно-
значный. Период варьировался от 1868 (пишут А. Иконников-Галиций и 
В.М. Курицын) вплоть до 1873 года (по материалам И.Ф. Крылова и А.И. Ба-
стрыкина). 

Но, несмотря на это, столичная сыскная полиция фактически функцио-
нировала до ее официальной организации. Этому свидетельствует документ, 
написанный в феврале 1867 года Ф.Ф. Треповым руководителю III отделения 
СЕИВК П.А. Шувалову. В нем отображалась процедура убийства Суслова. 
Так же в том документе Трепов выделил, что «успех этого дела принадлежит 
начальнику Сыскной полиции Титулярного Советнику Путилину и действо-
вавшему под руководством его чиновнику для поручений при Сыскной Поли-
ции Коллежскому Регистратору Блоку». 

С первых дней образования Санкт-Петербургской сыскной полиции во 
главе ее был назначен Иван Дмитриевич Путилин (с 1866 г. по 1889 г.). Пер-
воначальный состав сыскной полиции включал себя делопроизводителя, стар-
шего помощника делопроизводителя, младшего помощника делопроизводи-
теля, чиновника для поручений, журналиста, чиновника стола приключений и 
полицейских надзирателей. Из-за такого малочисленного и скудного состава 
вопрос предупреждения преступлений не решался должным образом. В связи 
с этим, большая часть преступлений, совершенных в Петербурге, не то чтобы 
была не раскрыта, а даже была не исследована должным образом. 

Путилин вышел в отставку в чине действительного тайного советника 
(что соответствовало генерал-лейтенанту и требовало титулования «Ваше пре-
восходительство») со звездою Анны 1-й степени. За свою беспорочную 
службу Путилин привлекал внимание различных исследователей, ученых и 
политических деятелей (таких как Логинов, Хлысталов, Пазин). Так, извест-
ный русский юрист А.Ф. Кони говорил про Путилина, что тот по природе 
своей деловит, и словно создан для своей должности, и при своем остром вни-
мании, спокойной сдержанностью и добродушием имел в себе исключитель-
ную находчивость. Еще при жизни Ивана Дмитриевича сравнивали с извест-
ными литературными героями-сыщиками Шерлоком Холмсом, Пинкертоном, 
Леккоком. После выхода в отставку первый начальник петербургской сыскной 
полиции начал писать мемуары, которые были опубликованы только после его 
смерти. 

С появлением имперского сыска начинаются всяческие новшества. Так, 
к примеру, в 1867 создается специальное фотоателье, в котором осуществля-
лась съемка фотографий опасных преступников. Данное нововведение вошло 
в активное пользование в 1868, именно в тот год было сделано более полуты-
сячи фотографий преступников. 

Таким образом, подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что 
уже с первых лет образования Санкт-Петербургского сыска произошли значи-
тельные изменения в стране по борьбе с преступностью. Огромную роль в раз-
витии сыска сыграл его первый руководитель Иван Дмитриевич Путилин, об-
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ладавший превосходной смекалкой, безукоризненной находчивостью. Благо-
даря ему было поймано ошеломительное количество преступников, разобла-
чены мошенничества, раскрыты различные аферы, возвращены немалые 
суммы денег как казне, так и частным лицам, выявлены таможенные преступ-
ления, взломы, убийства и поджоги. Также благодаря личностным качествам 
данного сыщика (таких как предусмотрительность и внимание) было преду-
преждена масса преступлений. Именно при Иване Дмитриевиче Путилине 
Санкт-Петербургский имперский сыск стал неким примером, прообразом для 
учреждения в будущем подобных служб в других городах Российской империи. 
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Проблемы реализации международно-правовой ответственности 

 
Одной из самых актуальных проблем международного права на данный 

момент времени является проблема реализации международно-правовой от-
ветственности. Именно от данного института международного права зависит 
дальнейшее развитие международных отношений. Основные положения меж-
дународно-правовой ответственности во многом сформировались благодаря 
юридической практике в разных странах, обобщая которые были разработаны 
оптимальные формы международно-правовой ответственности.  

Международно-правовая ответственность является особенным видом 
юридической ответственности в связи с определенным кругом субъектов, 
среди которых принято выделять государства, международные организации, 
физические лица. Некоторые ученые-юристы причисляют к субъектам между-
народно-правовой ответственности государственно-подобные образования, 
например, Мальтийский орден, Папский престол.  

Традиционным определением юридической ответственности является 
определение, данное Н.С. Роговым и И.А. Дмитриенко – «обязанность лица 
претерпевать определенные лишения государственного характера за совер-
шенное правонарушение»1. В связи с данным положением и возникает про-
блема реализации международно-правовой ответственности, так как не всегда 
у международного сообщества есть возможность применить санкции к лицу за 
совершенное нарушение норм права. По своей сути международное право 
представляет собой «усредненный компромисс» между романо-германской и 
англо-саксонской правовыми семьями. Проводя анализ развития международ-
ных отношений среди государств, можно сделать вывод о том, что частой при-
чиной невозможности реализовать меры принуждения к лицам, совершившим 
нарушение норм права, являются различия в национально – правовых семьях, 
толковании правовых норм и юридической технике. Юридическим основа-
нием наступления данного вида ответственности являются международно-
правовые акты – договоры, решения международных судов, акты международ-
ных организаций в виде резолюций и постановлений. В науке международного 
права принято выделять политическую и материальную ответственность. К 

                                                 
1 Бошно, С. В. Теория государства и права: учебник /С.В.Бошно. – М.: Юстиция, 

2016. 
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материальной ответственности относятся репарации – возмещение вреда опре-
деленными товарами (услугами, денежным эквивалентом); реституция – воз-
вращение положения в состояние, которое было до совершения правонаруше-
ния как отдельная форма, но имеющая много сходных черт с первой является 
компенсация – возмещение вреда при помощи финансовых средств. К полити-
ческой (или нематериальной) ответственности относят сатисфакцию, или за-
верение неповторения таких действий в будущем, декларативные решения и 
ограничение суверенитета. 

Институт международно-правовой ответственности напрямую связан с 
процессом глобализации. Еще в XVIII веке швейцарским юристом Эме-
ром де Ваттелем было обосновано положение о праве применения силы госу-
дарствами в отношении государства, нарушающего их права1. Несмотря на это 
первые доктринальные разработки ключевых положений начались только в 
XX веке. Поводом послужило окончание Второй мировой войны и необходи-
мость проведения Нюрнбергского процесса. Именно в этот период времени 
появляются дефиниции таких международных преступлений, как преступле-
ния против мира и безопасности человечества  геноцид2, расизм3, применение 
ядерного оружия4, военные преступления. С 2010 года начинает использо-
ваться термин «преступления агрессии». Дефиниция «преступной агрессии» 
вызывает споры между правоведами различных стран. В Резолюции «Пре-
ступление агрессии» от 2010 года под «преступной агрессией» понимается 
планирование, подготовка, инициирование или осуществление лицом, которое 
в состоянии фактически осуществлять руководство или контроль за политиче-
скими или военными действиями государства, акта агрессии, который в силу 
своего характера, серьезности и масштабов является грубым нарушением 
Устава ООН. 

Пик интереса к теме международно-правовой ответственности прихо-
дится на вторую половину прошлого века, после произошедшего конфликта в 
Югославии и Руандского геноцида. Так, подписанный в 1998 году и вступив-
ший в силу в 2002 году Римский статут ознаменовал начало работы первого 
органа международной юстиции – Международного уголовного суда (далее – 
МУС). За время своего существования МУС получил более сотни жалоб о 
нарушении норм международного права в разных странах, но в связи с не до 
конца определенным механизмом реализации применения мер принуждения 
за совершение нарушений норм международного права были вынесены реше-

                                                 
1 Ваттель Э. Право народов – М., 1980, С. 283 
2 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 1948 

год, – URL: https://base.garant.ru/2540376/ (дата обращения 2.03.2023) 
3 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 1966 

год, - URL: https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/2540327/ (дата обращения 
02.03.2023) 

4 Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о запрещении применения  
ядерного оружия для целей войны, 1961 год, - URL: https://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/declarations/nuc_prohibition.shtml (дата обращения 13.03.2023 
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ния лишь по нескольким делам. Продемонстрировать все сложности, связан-
ные с реализацией международной ответственности можно на примере дела 
против Муаммара Кадафи, его сына и главы ливийской разведки, возбужден-
ного после требования Совета Безопасности ООН в 2011 году, которые были 
обвинены в преступлениях против человечества. МУС выдал ордер на арест, 
но реализация данной меры ответственности является затруднительной в 
связи с тем, что данный орган не имеет собственной полиции, поэтому ответ-
ственность за применение к осужденным международно-правовым органом 
юстиции возлагается на сотрудников правоохранительных органов отдельных 
стран. Необходимо заметить, что сын Муаммара Каддафи в данный момент 
находится под стражей, но в МУС он так и не был передан. Из данного поло-
жения стоит сделать вывод, что еще одной проблемой в реализации междуна-
родно-правовой ответственности является нежелание сотрудничать с между-
народным сообществом.  

Одной из существенных проблем в реализации мер государственного 
принуждения является нехватка финансовых ресурсов. Международный уго-
ловный суд реализует свою деятельность на основе благотворительных по-
жертвований стран – участниц в специальный фонд. Установленного бюджета 
Суда не существует, в связи с чем нельзя четко определить расходы органа на 
конкретное дело. Нехватка финансовых ресурсов сказывается и на возможно-
сти реализации мер международно-правовой ответственности, из-за данного 
положения часто откладывается рассмотрение дел, избирается наименее за-
тратный вид наказания – арест. Еще два вида наказаний – изъятие имущества 
и возвращение имущества законному владельцу почти не встречаются в меж-
дународно-правовой практике.  

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно подвести итог 
– невозможность полной реализации мер международно-правовой ответствен-
ности складывается из следующих факторов: недостатка финансовых средств, 
разногласия между национальными правовыми семьями в толковании норм и 
юридической технике, нежелание некоторых стран сотрудничать. Стоит пред-
положить, что с дальнейшим процессом глобализации придет и стремление 
государств в международном сотрудничестве, основанием которого будет же-
лание совместной борьбы с международными преступниками, в целях избе-
жать различных неблагоприятных последствий, вызванных в основном одним 
из наиболее новых, только набирающем обороты, виде международного пре-
ступления – международным терроризмом.  

Международные террористические организации стали масштабной си-
лой, способной действовать открыто на территории многих государств, под-
рывая их структуру органов власти, экономику и безопасность. Каждое госу-
дарство самостоятельно определяет список организаций, признанных терро-
ристическими, а, следовательно, и запрещенными на территории определен-
ной страны. Неимение единого мнения о признании определенных личностей 
международными преступниками является еще одной проблемой в реализа-
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ции мер международной ответственности. Сложности в привлечении между-
народно-террористических организаций к ответственности в рамках междуна-
родного уголовного права заключаются в том, что международно-правовая 
доктрина не относит данные образования к субъектам международного права, 
а, следовательно, их деятельность не связана рамками международного гума-
нитарного права. 

В данный период времени все еще происходит развитие международ-
ного права, определяются пределы взаимодействия государств в рамках сов-
местной борьбы с международными преступлениями, происходит кодифика-
ция основных международно-правовых норм. Дальнейшее укрепление между-
народно-правовых связей в сфере реализации международно-правовых отно-
шений должно стать решающим фактором в укреплении межгосударственных 
связей и возможности выхода на надгосударственный уровень. Однако, стоит 
заметить, что в свете последних событий, опираясь на мнение авторитетных 
ученых, дальнейшее развитие международных отношений и укрепление меж-
государственных связей стоит под вопросом, в связи с проводимой политикой 
западных стран, агрессивно настроенных против Российской Федерации, за-
щищающей свои интересы и суверенитет.  

Многие авторитетные юристы как в России, так и за рубежом, утвер-
ждают, что в последние годы деятельность МУСа стала политизированной. 
Наложенные властями западных стран санкции на представителей Междуна-
родного уголовного суда играют значительную роль в принятии ими решений 
по определенным делам, как, например, в решении об отклонении жалобы на 
действия американских миротворцев в Афганистане. Начиная с 2014 года 
наблюдается крах всей системы международно-правовой ответственности, ре-
ализация которой становится все более затруднительной в современных гео-
политических условиях, с которыми связан выход Российской Федерации из 
Европейского суда по правам человека, решение России отказаться от участия 
в Римском статуте, выход из Совета Европы. В связи с этим можно констати-
ровать факт невозможности укрепления межгосударственных связей Рос-
сии, принадлежащей к романо-германской правовой семье и стран – пред-
ставителей англо-саксонских национальных системы права на текущий мо-
мент времени. 
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Длительное время после окончания Второй мировой войны нацизм рассмат-

ривался как ужасающая страница мировой истории. Со времен Нюрнбергского про-
цесса, который полностью дискредитировал любые попытки практического осу-
ществления идеологии нацизма, прошло более 77 лет. Казалось бы, нацизм преодо-
лен и остался в далеком прошлом. Но последние политические события показы-
вают, что данная идеология находит своих последователей и в современности.  

Так, в государствах Западной Европы растет уровень межэтнической и 
расовой ненависти, проявлений антисемитизма и отрицание Холокоста, на 
государственном уровне происходит героизация деяний нацистских преступ-
ников1. Кроме того, активно предпринимаются попытки «переписать» исто-
рию Великой Отечественной войны, умалить заслуги Российского государства 
в искоренении идеологии нацизма. 

Современные проявления идеологии нацизма нарушают большую часть 
разработанных международным сообществом норм, правил, стандартов, ста-
вят под угрозу не только права человека, стабильность и безопасность обще-
ственных отношений и государства, но и существование человечества в целом. 

В настоящее время понятие «нацизм» и близкое к нему понятие «фа-
шизм» очень часто стали звучать в политической риторике. В связи с этим, 
содержание данных понятий теряет какую-либо конкретику, становится все 
более оценочным. Иной причиной сложившейся ситуации является способ-
ность нацизма и фашизма адаптировать под изменяющиеся социально-поли-
тические и культурные условия жизни государства и общества. Нацизм – яв-
ление многостороннее и многогранное2. Следует согласиться с тем, что нацизм 
представляет предельную форму радикализации общественного сознания3. 

                                                 
1 Котоман Е.А. Мир без нацизма // Архитектура многополярного мира в XXI веке: 

экология, экономика, геополитика, культура и образование : Сборник материалов VII Меж-
дународной научно-практической конференции, Биробиджан, 30 апреля 2022 г. / Под об-
щей редакцией В.П. Макаренко. Биробиджан: Приамурский государственный университет 
им. Шолом-Алейхема, 2022. С. 130-134. 

2 Хавкин Б.Л. Фашизм и нацизм как системы ложных единств // НП/NP. 2021. № 4. 
С. 196-212. 

3 Гилев Я.Ю. Фашизм как выражение радикализации общественного сознания // Ак-
туальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. 
2017. № 3-4 (62). С. 38-43. 
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В научной литературе указывается, что идеология нацизма развивалась в Гер-
мании параллельно с фашизмом в Италии, в связи с чем нередко, нацизм называют 
«немецкой формой» итальянского фашизма. В основе идеологии как нацизма, так 
и фашизма лежит расизм, выражающийся в признании исключительности опреде-
ленной расы, деления всех людей на низших и превосходящий, борьба с коммуниз-
мом и капитализмом, полное подчинение народа правителю и тотальный контроль 
над всеми сферами жизнедеятельности. В отличие от итальянского режима в Гер-
мании преследованиям и гонениям подвергались все люди, которые не принадле-
жали к «исключительной» расе, а не только противники режима1. 

После окончания Великой Отечественной войны получает распростра-
нение идеология неонацизма, сторонники которой стремятся возродить 
нацизм. В данную идеологию входят идеи шовинизма, расизма, ксенофобии, 
национальной неприязни и другие крайне радикальные идеи. Неонацизм по-
лучает свое оформление в 1946 г. в результате образования партии «Итальян-
ское солидарное движение» в Италии и далее распространяется на территории 
Германии, Хорватии, Венгрии, Франции и других западных стран. В настоя-
щее время данная идеология становится еще более распространенной. 

Так, еще 23 апреля 2015 г. МИД РФ в своем докладе «Неонацизм – опас-
ный вызов правам человека, демократии и верховенству права» подчеркнуло, 
что неонацизм в современном мире является наиболее острой и реальной про-
блемой, с которой столкнулось человечество. В данную идеологию втягива-
ется все большее количество людей, а у некоторых стран государственная по-
литика построена на нацистских идеях2. Так, по данным МИД РФ в США до 
сих пор действуют такие неонацистские организации, как «Национал-социа-
листическое движение», «Национальный Альянс» и др.  

В Германии, несмотря на признание идеологии нацизма основной угро-
зой демократическому строю, нередко активизируются неонацистские движе-
ния, представленные ультраправыми организациями. Основной идеей сторон-
ников неонацизма в Германии является создание такого мироустройства, при 
котором немецкая раса признается превосходящей по отношению ко всем 
остальным низшим расам. Неонацисты действуют крайне жестоко, нередко 
устраивая террористические акты. Основным объектом посягательств неона-
цистов являются мигранты и беженцы, в особенности из мусульманских 
стран – с Ближнего Востока и Африки.  

Стоит отметить, что миграционный кризис, который приобрел небыва-
лые ранее масштабы, привел к распространению нацизма не только в Герма-
нии, но и в других государствах Западной Европы, например, в Швеции, Фран-
ции, Австрии и т.д. Данный факт обусловлен тем, что притоку мигрантов со-
путствует возникновение проблем с рождаемостью, уменьшением рабочих 

                                                 
1 Кибальник А.Г. Преступления против мира и безопасности человечества. М.: Вол-

терс Клувер. 2005. С. 185. 
2 Доклад МИД России «Неонацизм  опасный вызов правам человека, демократии и 

верховенству права» [Электронный ресурс] // URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/ 
humanitarian_cooperation/1508638/ (дата обращения: 15.01.2023) 
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мест, выплатой пособий мигрантам в ущерб социальной помощи коренному 
населению данных государств, отсутствием попыток мигрантов адаптиро-
ваться к европейской культуре, сопряженных с желанием «навязать» свои 
условия и порядки. На этом фоне среди граждан государств растет острая не-
приязнь к представителям других рас, популяризируются идеи истребления 
неугодных низших рас. Кроме того, существует подсознательная склонность 
народа, исторически проживающего на определенной территории, рассматри-
вать собственную культуру, традиции и ценности как единственные правиль-
ные, представляющие эталон для других народов. 

Ситуация омрачается и тем, что в ряде европейских государств, в том 
числе Польша, Венгрия, Швеция, страны Прибалтики, проводятся целые 
марши нацистов и неонацистов, на которые съезжаются сторонники данных 
идеологий из различных стран. Идеи ксенофобии, шовинизма, расизма, этни-
ческой неприязни все глубже и глубже проникают в общественное сознание, а 
в некоторых случаях и в сферу государственного управления. 

Масштабы распространения нацизма в современном мире становятся 
настолько огромными, что под его влияние попадают страны постсоветского 
пространства. Так, нацизм нашел свою реализацию в действиях украинских 
нацбатальонов и многих политических деятелей Украины1. Возведение 
нацизма в ранг идейной основы государственной политики было связано с по-
лучением ультраправых политических партий непосредственного воздействия 
на процесс принятия государственных решений и на силовые структуры. Клю-
чевую роль в данном процессе сыграло создание политической партии «Наци-
ональный корпус», опирающейся на силовые структуры – полк «Азов» и 
«Национальные дружины». На протяжении достаточно длительного периода 
времени основой киевского режима является идея полного отчуждения всего 
русского, истребление русскоязычного народа на территории Луганской и До-
нецкой народных республик2. В настоящее время можно говорить о том, что 
нацизм на Украине достиг своего максимального расцвета. 

Таким образом, на современном этапе нарастание темпов распростране-
ния идеологии нацизма ставит под угрозу существование человечества. Итоги 
Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса оказались не усвоены, в 
связи с чем нацизм, построенный на отчуждении человечности, возродился. 
При этом, нацизм достигает своего эпопея на территории постсоветских госу-
дарств, что приводит к разрыву исторических связей между родственными 
народами. Очевидно, что искоренить нацизм возможно только совместными 
усилиями международного сообщества, однако в современных условиях про-
явления данной идеологии не только не находят осуждения, но и, более того, 
возводятся в ранг основ государственной политики. 

 

                                                 
1 Виноградов А.И., Красова Е.М. Социально-философский анализ нацизма // Фило-

софия права. 2022. № 2 (101). С. 96-99. 
2 Трагедия юго-востока Украины. Белая книга преступлений / под ред. докт. юрид. 

наук А.И. Бастрыкина. 2-е изд., доп. М., 2015. С. 23. 
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Характерные особенности правовой системы Древнего Рима  

и их влияние на современное право 
 
С правовой системой Древнего Рима связана богатая история, влияние 

которой до сих пор ощущается в современном мире. Римская правовая система 
была одной из самых значимых и влиятельных в истории человечества. С ее 
помощью была создана эффективная система правосудия, которая является ос-
новой многих современных систем права. В данной статье мы рассмотрим ха-
рактерные особенности римской правовой системы, ее историю и влияние на 
современное право. Мы также обсудим ключевых деятелей и их вклад в раз-
витие римского права, включая юристов-классиков, таких как Гай Юлий Це-
зарь и Юстиниан I. 

Одной из главных особенностей римской правовой системы было разде-
ление права на публичное и частное. Публичное право регулировало отноше-
ния между государством и его гражданами, в то время как частное право регу-
лировало отношения между частными лицами. Римская правовая система 
также отличалась тем, что она была основана на законе, который был приме-
нен ко всем без исключения. Это отличалось от других правовых систем того 
времени, которые часто были основаны на произволе правителей. 

Римская правовая система также известна своей системой юридических 
категорий и терминов, которые в значительной степени сформировали совре-
менную юридическую терминологию. Римская правовая система также счита-
ется основой многих современных правовых систем, таких как система права 
континентальной Европы. В целом, римская правовая система имеет глубокое 
влияние на современное право и является одной из наиболее значимых право-
вых систем в истории человечества. Римская правовая система является одной 
из самых влиятельных и изучаемых правовых систем в мировой истории. Она 
оказала значительное влияние на правовые системы многих стран в течение 
столетий и является основой многих современных правовых систем. 

История развития римской правовой системы начинается с создания 
Римской республики в 509 году до нашей эры. В этот период право было не-
официальным и основывалось на обычае и традициях. Но уже в начале 3-го 
века до нашей эры, римские законы начали писаться и записываться на медных 
табличках, что было первым шагом к официальному законодательству. Важ-
ным этапом в истории римской правовой системы была XII таблиц законы, 
написанные на бронзовых табличках и установленные в 451 году до нашей 
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эры. Они включали в себя различные нормы и правила, касающиеся брака, 
собственности, наследования, уголовного права и др. Эти законы стали пер-
вым крупным правовым документом Рима и существенно повлияли на даль-
нейшее развитие римской правовой системы. Следующий этап развития рим-
ской правовой системы начался в период Римской империи (27 год до нашей 
эры – 476 год нашей эры), когда римский император Август создал новый пра-
вовой инструмент – принципат. Это была система гражданского права, кото-
рая оставалась в силе до конца Римской империи. Принципат установил цен-
трализованную систему права, основанную на общем праве, решениях судей 
и указах императора. Важным событием в истории римской правовой системы 
была публикация Corpus Juris Civilis, или «Корпуса Гражданского Права», ко-
торую провел император Юстиниан I в 529 году нашей эры. Это была сводная 
компиляция римского права, которая включала в себя законы, правовые трак-
таты, решения судов и указы императоров. Corpus Juris Civilis стал основой 
для современной правовой системы многих стран и стал образцом для разра-
ботки правовых систем в средневековой Европе. Одной из ключевых особен-
ностей римской правовой системы было ее гражданское направление. Римская 
система права уделяла большое внимание правам и обязанностям граждан, а 
также сделкам и договорам. Она также предоставляла гражданам возможность 
обращаться в суд за защитой своих прав и интересов. Римская правовая си-
стема также известна своим принципом законности, который требовал, чтобы 
закон был одинаково применен ко всем гражданам, без исключения. Это прин-
цип является одним из основных принципов современной правовой системы. 
История римской правовой системы охватывает более тысячелетия и вклю-
чает в себя множество законов, традиций и институтов. Ее влияние на совре-
менную правовую систему невозможно переоценить, и она остается одной из 
самых значимых и влиятельных правовых систем в мире. 

Основные принципы римской правовой системы были сформулированы 
в Римской республике и Римской империи, и включали в себя следующие 
принципы. 

Равенство перед законом. Принцип равенства перед законом закреп-
лялся в римской правовой системе. Это означало, что все граждане Рима были 
равны перед законом, и никто не был выше закона. Нарушение этого принципа 
считалось тяжким преступлением. 

Презумпция невиновности. Презумпция невиновности также была важ-
ным принципом римской правовой системы. Она означала, что любой человек 
считался невиновным до тех пор, пока его вина не была доказана. Этот прин-
цип был важен для защиты прав граждан и предотвращения ошибок и злоупо-
треблений со стороны правительства. 

Публичность судебных процессов. Публичность судебных процессов 
была одним из основных принципов римской правовой системы. Это озна-
чало, что судебные процессы проводились открыто и все граждане могли при-
сутствовать на них. Это было важно для обеспечения прозрачности и справед-
ливости правосудия. 
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Использование прецедентов. Римская правовая система также использо-
вала прецеденты в своей работе. Это означало, что решения, принятые в 
предыдущих случаях, могли быть использованы в качестве основы для реше-
ния текущих дел. Этот принцип позволял судам принимать более справедли-
вые и последовательные решения. 

Законность. Принцип законности был одним из основных принципов 
римской правовой системы. Он означал, что право должно быть прописано в 
законах и никто не должен быть обвинен или осужден без суда. Этот принцип 
обеспечивал защиту прав граждан и ограничивал возможности произвольных 
действий со стороны правительства. 

Основные принципы римской правовой системы имели значительное 
влияние на правовые системы многих стран мира. Равенство перед законом, 
презумпция невиновности, публичность судебных процессов, использование 
прецедентов и законность – эти принципы продолжают оставаться важными в 
современных правовых системах и являются основой справедливого и эффек-
тивного правосудия. Римская правовая система стала примером для многих 
других цивилизаций и оказала значительное влияние на развитие права и пра-
восудия в мире. 

Хотелось бы отметить особенности римской правовой системы и их вли-
яние на современное право. Римская правовая система имела множество осо-
бенностей, включая классификацию права на публичное и частное право, си-
стему прецедентов и использование юридических документов. Эти особенно-
сти оказали значительное влияние на современное право. Например, различе-
ние между публичным и частным правом до сих пор является фундаменталь-
ным принципом многих современных правовых систем. Система прецедентов, 
которая базируется на использовании решений суда для решения будущих 
споров, также была принята многими современными правовыми системами. 
Римское право считается одним из фундаментальных элементов европейского 
права, поскольку оно сильно влияло на формирование правовых систем евро-
пейских стран. Римское право было распространено по всей Римской империи 
и стало основой единых правил и законов, которые применялись во всех ее 
провинциях. Когда Римская империя распалась, римское право стало утрачи-
ваться, но было сохранено в Византийской империи и стало важной частью ее 
правовой системы. В средние века римское право было восстановлено и стало 
использоваться в юридической практике европейских стран. В результате мно-
гие правовые системы, включая английскую, немецкую, французскую, испан-
скую и итальянскую, имеют сильное влияние римского права. Римское право 
в значительной степени повлияло на современные институты права. Напри-
мер, многие термины и понятия, используемые в современной юриспруден-
ции, имеют свое происхождение в римском праве. Некоторые из таких терми-
нов включают термины, связанные с собственностью, договорами, наследова-
нием и обязательствами. Римская правовая система также оказала влияние на 
современные правовые процедуры, такие как правовая экспертиза и судебные 
процессы. Более того, римская правовая система стала основой для создания 
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многих современных правовых институтов, таких как юридические факуль-
теты, адвокатские коллегии и судебные учреждения. Римская правовая си-
стема и современное право имеют множество сходств и различий. Одним из 
основных сходств является то, что обе системы основываются на том, что 
право является нормой поведения, которая регулирует отношения между 
людьми. Также как и римская правовая система, современное право опирается 
на законы и правовые акты, которые регулируют поведение людей в обществе. 
Однако, есть и существенные различия. Римская правовая система была пре-
имущественно направлена на защиту частной собственности, в то время как 
современное право уделяет большое внимание правам человека. Кроме того, 
римское право было разработано в условиях Римской империи, где законы 
применялись к большому количеству людей, включая рабов и женщин, что со-
временные правовые системы отвергают. Современные правовые системы 
также имеют сложную структуру, с множеством ветвей права, таких как граж-
данское, уголовное, административное право, и др. 

В заключение, можно отметить, что правовая система Древнего Рима 
имела множество особенностей, которые оказали влияние на современное 
право. Одной из наиболее значимых особенностей была разветвленность 
права, что позволяло римскому праву быть гибким и адаптивным к изменяю-
щейся действительности. Кроме того, римское право отличалось системно-
стью и логичностью, что стало основой для развития правовой науки и обра-
зования. Римская правовая система существовала в течение более тысячелетия 
и оказала значительное влияние на развитие права в Европе и мире в целом. 
Римские юристы разработали множество правовых концепций, принципов и 
процедур, которые впоследствии были включены в правовые системы многих 
стран. Например, многие основные принципы современного гражданского 
права, такие как свобода договора, собственности и обязательств, имеют свои 
корни в римском праве. Кроме того, римское право считалось важным элемен-
том образования и культуры в Римской империи, и юристы были высоко цен-
ными и уважаемыми членами общества. Римское право также включало пра-
вила и нормы, регулирующие различные аспекты общественной жизни, такие 
как семейные отношения, наследство, налоги и торговля. 

В целом, правовая система Древнего Рима имела огромное значение для 
развития права в мире и оставила нестираемый след в истории правовой науки 
и культуры. 
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Общество, воплощающее интересы личности и государства 
 
Философское понимание общества состоит в интерпретации общества 

на основе философских воззрений. В Древней Греции представления об обще-
стве складывались на основе концепций идей Платона или форм Аристотеля. 
Платон рассматривал общество как воплощение идеи справедливости, связы-
вая ее с космическим началом. Нравственность, по мнению Платона, подчи-
нена идеалу государства. Аристотель, исходя из необходимости построения 
справедливого общества, считал справедливость сочетанием добродетелей че-
ловека. Он назвал человека «политическим животным», подразумевая, что 
только люди способны добровольно и сознательно объединяться в общество. 
В античности общество рассматривалось сквозь призму государственно-поли-
тического института. Государство выступало своеобразным качественным 
пределом в исследовании общества. 

Общество  это обособившиеся от природы, но тесно с ней связанная 
часть материального мира; это группа людей, объединенных общностью по-
ложения, происхождения, интересов, включающая в себя разные способы и 
формы объединения людей, для их последующего взаимодействия1. 

Общество имеет определенную структуру. Структура общества объеди-
няет его в единое целое, делает его деятельность организованной, более эф-
фективной, а само общество  стабильным2. Основными элементами социаль-
ной структуры общества являются: социальные общности, социальные инсти-
туты, социальные группы и социальные организации, которые являются его 
неотъемлемой частью.  

Социальная структура представляет собой объединение взаимосвязан-
ных между собой элементов и устойчивых связей между элементами социаль-
ной группы. Социальная группа показывает, из каких слоёв состоит общество, 
а каждый слой показывает положение и роль человека в общественной жизни. 
Так же общество имеет определенное строение  совокупность различных эле-
ментов, включающих в себя разделение общества на страты, группы, общно-
сти, слои и так далее, ведущее за собой социальное взаимодействие между 
каждым элементом. Мельчайшей единицей общества является человек. Чело-
век  это результат биологической и социокультурной эволюции, обладающий 

                                                 
1Общество в широком и узком смысле [Электронный ресурс] // URL: 

https://skysmart.ru/articles/obshestvoznanie/ (дата обращения: 23.11.2022) 
2  Лопатнюк В.Д.  Человек и общество // Политика. 2000. № 1. С. 43 
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членораздельной речью, сознанием, мышлением, способностью изготавливать 
орудия труда, с последующим использованием их в своей жизнедеятельности. 

Человек  личность  типичный представитель сформировавшего его об-
щества. Личность человека складывается в процессе его жизнедеятельности и 
взаимодействия в обществе, благодаря связи с другими людьми у человека 
складывается мировоззрение, которое включает в себя представление о при-
роде, обществе, месте человека в мире. Мировоззрение является ориентиром в 
жизни человека, определяет истинные ценности и культуру, вооружает его ме-
тодами познания и деятельности для достижения поставленной цели. От ми-
ровоззрения человека зависит то, как он реализует его в повседневной жизни, 
в результате чего, у людей складывается мнение о человеке. Так же человек 
имеет соответствующий социальный статус и социальную роль, и подверга-
ется осуждению или одобрению со стороны общества.  

Социальный статус личности  это положение индивида в обществе, ко-
торое он занимает в соответствии со своим полом, происхождением, возрас-
том, семейным положением, профессией и так далее 1. От социального статуса 
личности зависит то, как к нему будут относиться другие члены общества. В 
современном обществе он играет огромную роль в жизни человека. Очень ча-
сто социальный статус и социальное положение влияют на доступ различных 
социальных групп к таким благам как деньги, престиж, власть. Имея доступ к 
таким социальным благам, человек может оказывать влияние на жизнь других 
людей и их жизнедеятельность. Например, человек имея в руках широкий 
спектр возможностей в управлении государством  таким как власть – способ-
ность и возможность распоряжаться кем-либо или чем-либо, оказывать реша-
ющее воздействие на судьбы людей, может кардинально изменить сложившу-
юся обстановку в обществе. Объектом власти в данном случае выступает со-
циальная группа, масса людей, а главное  государство. Власть может высту-
пать в качестве потребности общества. Благодаря правильному использова-
нию такого социального блага в государстве осуществляется реализация таких 
функций как: регулирование социальных отношений в обществе, согласова-
ние несовпадающих интересов личности и государства, организация деятель-
ности людей, для достижения общих целей. 

Рассмотрим более подробно функцию, касающуюся интересов личности 
и государства. Очень часто интересы личности и государства могут не совпа-
дать, что является огромнейшей проблемой современного общества. Для того 
чтобы рассмотреть её, обратимся, например, к истории нашего государства. 
Так, например, интересами нашего государства было в Первой Мировой войне 

                                                 
1  Баранов П.А.  Полный курс в таблицах и схемах для подготовки к ЕГЭ. Человек и 

общество. 2018. С. 43 [Электронный ресурс] // URL: https://skysmart.ru/ (дата обращения 
23.11.2022) 
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стремление усилить влияние на Балканах и взять контроль над проливами Бос-
фор и Дарданелла1 (Черномо́рские проли́вы  совокупность двух морских про-
ливов, Босфора и Дарданелл, расположенных в Мраморноморском регионе се-
веро-западной Турции. К зоне Проливов зачастую относят и находящееся 
между ними Мраморное море с окрестностями.). Однако данные задачи войны 
были далеки от интересов и мировоззрения людей того времени, они долгий 
период не понимали смысл войны, что ухудшило положение российских войск 
на фронтах и явилось одной из причин революции, обернувшейся свержением 
монарха. Мы видим, что разногласия между государством и обществом при-
вели к негативным последствиям и повлияли на жизнь государства и людей 
российского общества. 

Характер взаимоотношений государства и личности является одним из 
важнейших показателей состояния общества, его перспектив, целей и разви-
тия. Данная тема является актуальной в настоящее время, так как происходя-
щие глобальные изменения в экономической, политической, социальной и ду-
ховной сферах жизнедеятельности нашего государства являются ведущими в 
установлении баланса интересов государства и личности. 

Государство и его структуры не могут и не должны охватывать собой 
всю жизнь общества, именно поэтому сформировалось гражданское обще-
ство2  независимая (автономная) по отношению к государству система жизне-
деятельности общества, выражающая частные (индивидуальные, групповые) 
интересы граждан, регулирующая и защищающая эти интересы. Гражданское 
общество никто не создавал, оно развивалось самостоятельно, в нем преобла-
дают горизонтальные связи и отношения, в отличии от вертикальных (сопод-
чинения) в структуре государственных органов. Главной целью гражданского 
общества является обеспечение и защита частных интересов людей, их прав, 
создание условий, необходимых для свободного развития граждан. В то же 
время гражданское общество не только сфера частных интересов людей, это 
прежде всего высокий уровень самоорганизации общества, предполагающий 
существование в стране различных общественных организаций и объедине-
ний, представляющих и защищающих интересы различных социальных групп. 
Гражданское общество осуществляет ряд функций: 

1. гражданский контроль за деятельностью органов власти; 
2. постоянная и всеобъемлющая защита интересов каждого человека, его 

прав и свобод; 
3. регулирование взаимоотношений частных лиц, групп и организаций, 

что позволяет преодолевать возможные конфликты и выработать общую по-
литику в интересах всего общества; 

4. осуществление правозащитной деятельности; 

                                                 
1  Брюханов В. А. Борьба за Проливы и международные конфликты. 1815-1918. Хро-

нология. М.,2021. С. 57 
2 Орлова О.В. Интересы личности и гражданское общество // Человек и общество 

[Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/interesy-lichnosti-i-
grazhdanskoe-obschestvo (дата обращения: 20.11.2022). 
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5. активное участие граждан в деятельности органов местного само-
управления и так далее. 

Одним из барьеров единения личности и государства является проблема 
абсентеизма1  уклонение избирателей от участия в голосовании на выборах. 
Причиной этому может послужить полное равнодушие граждан к политиче-
ской жизни государства, стремление решать личные вопросы, разочарование 
граждан в результате утраты доверия к политическим лидерам и партиям, а 
также причиной может послужить низкая политическая культура, пассивность 
граждан. Результатом такого поведения выступает ряд последствий, напри-
мер, неявка на выборы может их сорвать, новые выборы потребуют дополни-
тельные расходы; государству будет нанесен ущерб; к власти могут прийти 
непопулярные силы; к нарушению в обществе гражданского согласия; неста-
бильности; кризису власти. 

На современном этапе существуют отдельные проблемы реализации 
прав и свобод граждан. При этом данная проблема очень серьёзная, ведь в 
большинстве случаев она связана с отсутствием, прежде всего, образования и 
заинтересованности граждан в её решении, а также с отсутствием желания 
граждан в изучении юридической терминологии, истории государства и права 
в целом. Многие действительно полезные установки часто остаются невыпол-
ненными из-за неодобрения со стороны общества и СМИ. К тому же нашей 
стране присуще такое явление как менталитет. На территории Российской Фе-
дерации проживает огромное количество национальностей, которые имеют 
свои специфические особенности, обусловленные мерой религиозных и наци-
ональных убеждений. 

Существует множество предложений по решению данной проблемы, од-
нако особенно хотелось бы выделить следующие направления: 

- государству необходимо исключить возможность произвольного тол-
кования правовых норм; 

- уделить внимание более эффективной организации процедуры приёма 
граждан; 

- организовать работу по созданию сайтов, посвящённых толкованию 
правовых норм именно квалифицированными специалистами, и по возможно-
сти обеспечить доступ каждому гражданину к данной информации в упрощён-
ном порядке; 

- ужесточить требования к этикету служебного персонала компетентных 
учреждений и т.д. 

Только правильный подход в решении данных проблем, высокий уро-
вень заинтересованности граждан и государственных органов приведёт к по-
ложительным результатам. 

                                                 
1  Автономов А.С., Попов В.А. Большая российская энциклопедия [Электронный ре-

сурс] // URL: https://bigenc.ru/ethnology/text/2373590 (дата обращения: 22.11.2022) 
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Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностран-
ного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанно-
стей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено 
федеральным законом или международным договором Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Россий-
ской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Россий-
ской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или 
международным договором Российской Федерации согласно ст. 62 Конститу-
ции РФ от 12.12.1993 г.1 

Интересами личности является воплощение, прежде всего конституци-
онных прав и свобод. Но государство не всегда может и готово удовлетворить 
их интересы, так как интересы государства направлены на реализацию способ-
ностей по обеспечению защиты государственных границ, поддержанию по-
рядка и стабильности в обществе, это деятельность государства признанная 
обеспечить материальное благосостояние граждан и безопасность страны в целом. 

Главной задачей российского общества и государства является установ-
ление такой системы правовых норм, при которой личность может свободно 
реализовывать свои права, развивать свои способности и задатки, а государ-
ство в свою очередь будет занимать сильную позицию и достойное место на 
мировой арене. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http: 
//www.pravo.gov.ru (дата обращения: 18.02.2023).  



1202 
 

Луенко Ангелина Романовна, 
курсант 1 курса Краснодарского университета МВД России; 

Демиденко Ксения Владимировна,  
курсант 1 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Пушкарев Евгений Александрович, 

профессор кафедры теории и истории права и государства 
Краснодарского университета МВД России, 

доктор политических наук 
 

Роль В.И. Ленина в Октябрьской революции 1917 года 
 
Революция – общественный процесс, в котором речь идет об агрессив-

ном свержении государственных структур или о массовом и внезапном изме-
нении социальных ценностей. Самым ярким признаком революции является 
тот факт, что в большинстве случаев нормальный порядок вещей меняется на 
противоположный, и все якобы привычные функции выполняются прямо про-
тивоположным образом. 

Мнения и оценки исторической роли Владимира Ульянова (Ленина) в 
Октябрьской революции характеризуются крайней полярностью. Вне зависи-
мости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина 
многие исследователи считают его наиболее значительным революционным 
государственным деятелем в мировой истории. 

В 1880-е годы началась революционная деятельность Владимира Иль-
ича Ленина (Ульянова). Ульянов родился в г. Симбирске в 1870 году в много-
детной семье. Его старший брат Александр в 1887 году был казнен за подго-
товку покушения на Александра Третьего. Владимир в этом же году закончил 
гимназию и поступил на юридический факультет в Казанский университет. 
Однако вскоре за участие в студенческой сходке был исключен из универси-
тета и сослан в село Кокушкино, которое позже получит название Ленино-Ко-
кушкино. Лишь в 1891 году он экстерном закончил Петербургский универси-
тет. В 1895 году в Петербурге разрозненные марксиские кружки объединились 
в новую организацию – «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Его 
создателями были В.И Ульянов, В.О Цедербаум (Мартов) и другие. 

Программа данной организации включала в себя: 
1) свержение самодержавия путем революции; 
2) построение социалистического общества; 
3) подготовка к созданию в стране рабочего класса. 
Ленин принимал участие в формирование политических партий в Рос-

сии. В 1898 году на Первом съезде социал-демократов в городе Минске была 
создана попытка создать на базе марксистских кружков единую партию. Од-
нако после съезда большинство делегатов были арестованы. Ни программа, ни 
устав приняты не были. Новые попытки объединиться в политическую орга-
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низацию предприняли Г.В. Плеханов, Ю.О. Цедербаум (Мартов), В.И. Улья-
нов. В 1900 году они начали издавать за границей нелегальную политическую 
газету «Искру», объединившую разрозненные кружки в организацию. В 1903 
году за границей состоялся Второй съезд Российской социал-демократической 
рабочей партии (РСДРП), на котором была принята ее программа. Она вклю-
чала две части: 

1. «Программа-минимум», которая определяла задачи партии на этапе 
буржуазно-демократической революции, а именно свержение самодержавия и 
установление демократической республики, введение всеобщего избиратель-
ного права и демократические свободы, установление 8-ми часового рабочего 
дня, ликвидация помещичьего землевладения и отмена выкупных платежей. 

2. «Программа-максимум» включала в себя осуществление социалисти-
ческой революции, замена частной собственности на общественную, установ-
ление диктатуры (неограниченной власти) пролетариата. 

На съезде среди социал-демократов обнаружились разногласия по ряду 
вопросов. Последователи В.И Ленина, которых было большинство, стали 
называть себя большевиками, сторонники Г.В Плеханова и В.О Мартова оста-
лись в меньшинстве и создали в РСДРП свою фракцию (группу), получившую 
название меньшевики. 

Таким образом, В.И. Ленин еще задолго до событий октября 1917 года 
принимал активное участие в организации и развитии революционного дви-
жения в Российской империи. 

Как мы уже знаем, Февральская революция победила. Однако ее победа 
не остановила дальнейшее усугубление кризисного состояния страны. Период 
от февраля к октябрю 1917 года считается особым периодом в истории России. 
В нем, как правило, выделяют два этапа: 

1) с марта по начало июля (существование двоевластия); 
2) с июля по 25 октября (двоевластие закончилось, установилось едино-

властие Временного правительства в форме коалиции в лице кадетов, эсеров и 
меньшевиков). 

В этот период большевики (РСДРП) заняли крайне левые позиции. Еще 
в марте руководство партии было готово сотрудничать с другими социалисти-
ческими партиями и оказать небольшую поддержку Временному правитель-
ству. Руководство данной партии приняло позицию «Революционного оборон-
чества». Однако уже в апреле отношение большевиков к происходящей ситу-
ации резко изменилось. Победа Февральской революции дала возможность 
вернуться в Петроград революционерам, которые находились в ссылке или 
эмиграции. 3 апреля в Россию вернулись из Швейцарии лидеры РСДРП 
В.И Ленин, Г.Е. Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий, а также жена Ленина 
Надежда Крупская и другие участники, жившие в нейтральной Швейцарии, со 
всех сторон окруженной воюющими странами.  

Представители партии большевиков, находящиеся в эмиграции, после 
Февральской революции были переправлены в Россию посредничеством по-
средничества германских социал-демократов. По их просьбе власти Германии 



1204 
 

разрешили В.И. Ленину и другим революционерам тайно пересечь террито-
рию страны в железнодорожном вагоне и через невоюющие страны Сканди-
навии вернуться в Россию. Принимая это решение, немецкие власти учиты-
вали антивоенную позицию большевиков. Возвращение большевиков через 
территорию Германии стало основанием для обвинения их в шпионаже в 
пользу Германии. 

4 апреля 1917 года Ленин выступил перед большевиками с речью о за-
дачах пролетариата в данной революции, которые получили название «Ап-
рельские тезисы». В частности, предлагалось следующее: 

- прекращение империалистической (мировой) войны; 
- переход к пролетарской, социалистической революции; 
- установление власти Советов; 
- национализация всех земель, ликвидация частной собственности; 
- не оказание поддержки Временному правительству. 
Обстановка в стране в октябре 1917 года ухудшалась. Крестьяне гро-

мили помещичьи владения, из тюрем освобождали заключенных. На местах 
стихийно стали возникать Советы рабочих и солдатских депутатов, но вместе 
с ними продолжали осуществлять свою деятельность земства и городские 
думы. Ситуация обострилась на национальных окраинах, которые требовали 
независимости или автономии. Затруднялось продовольственное снабжение 
людей в городах и селах. Все вопросы и проблемы революционной поры пред-
стояло разрешать Учредительному собранию. Страх Временного правитель-
ства в победе левых партий побуждал как можно дольше оттягивать созыв 
Учредительного собрания, что в итоге привело к тому, что Советы стали в гла-
зах масс виновниками обострения проблем в стране. 

После подавления в августе 1917 года контрреволюционного восстания 
Корнилова, революция начала вступать в новую фазу, так как сформированное 
третье коалиционное правительство, состоящее из кадетов, эсеров и меньше-
виков, утратило поддержку правых и левых партий. В силу таких удачно сло-
жившихся обстоятельств большевики во главе с В.И Лениным начали подго-
товку к захвату политической власти вооруженным путем. 

10 октября 1917 года состоялось заседание ЦК РСДРП(б). За осуществ-
ление вооруженного восстания проголосовали В.И. Ленин, Я.М. Свердлов, 
И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий и другие. Против вооруженного восстания высту-
пили Л.Б. Каменев и Г.Е. Зиновьев, которые считали, что сил у революции не-
достаточно, поэтому нужно ждать заседание Учредительного собрания и там 
решать вопрос о власти. В.И. Ленин настаивал на осуществлении немедлен-
ного взятия власти; в итоге победила его точка зрения. В сентябре 1917 года к 
вооруженному восстанию также готовился Балтийский флот, который возгла-
вил Центральный комитет Балтийского флота (председатель большевик Петр 
Дыбенко). Благодаря этому большевики сумели создать перевес в вооружен-
ных силах, что являлось огромный преимуществом. Большевики старались 
скрыть подготовку выступления, но 18 октября в газете «Новая жизнь» было 
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опубликовано заявление Л.Б. Каменева и Г.Е Зиновьева, которое подтвердило 
их подготовку к вооруженному восстанию. 

Огромную роль в подготовке к выступлению сыграла личность В.И. Ле-
нина. В своих письмах он разработал план захвата власти вооруженным путем. 
Большевики должны были перехватить пути сообщения, связи и так далее. 
Центром подготовки к восстанию стал Смольный дворец (штаб партии боль-
шевиков). Утром 24 октября была захвачена большевицкая типография, вок-
залы, разводились мосты. Был издан указ об аресте В.И. Ленина и членов ВРК, 
также решался вопрос о взятии Смольного. 

24 октября состоялось заседание ЦК РСДРП(б), на котором было при-
нято решение перейти в наступление. В.И. Ленин выступил со следующей ре-
чью: «Решать дело сегодня вечером или ночью, промедление в выступлении 
смерти подобно». Вечером того же дня в реку Неву вышел крейсер «Аврора», 
залп его орудий 26 октября стал сигналом к штурму Зимнего дворца. Позже 
было объявлено о свержении Временного правительства, и переходе власти к 
большевикам. На заседании Петросовета В.И. Ленин произнес свои великие 
слова: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости все 
время говорили большевики, свершилась… Данная третья революция должна 
в конечном счете привести к победе социализма». 

Второй Всероссийский съезд Советов проходил 25-26 октября 1917 года. 
На данном съезде были приняты Декреты, написанные В.И. Лениным («Де-
крет о земле», «Декрет о мире», «Декрет о власти»). После перехода власти к 
Советам, против большевиков в Петрограде оформился Комитет «Спасения 
родины и революции», основной задачей которого являлась борьба с больше-
виками, но попытка вооруженного выступления была подавлена 29 октября 
1917 года. 

Весть о переходе власти к Советам в г. Санкт-Петербурге молниеносно 
распространялась по стране. Уже 4 ноября 1917 года советская власть была 
установлена в Москве. В крупных промышленных городах власть устанавли-
валась также довольно быстро. В то же время на национальных окраинах Рос-
сии установление советской власти растянулось на несколько месяцев. Пере-
ход занял длительный период с октября 1917 года по март 1918 года. После 
окончания Гражданской войны основными представителями власти в стране 
были большевики. 

Таким образом, события октября 1917 года и непосредственное участие 
в них В.И. Ленина привели впоследствии к кардинальной смене государствен-
ного строя, имевшими глобальные последствия в общемировом масштабе, в 
формировании биполярной мировой системы социализма и капитализма в XX 
веке. 
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Историческая память о Великой победе  
в противостоянии современным угрозам России 

 
Во все времена самой главной проблемой любого государства являлось со-

хранение исторической памяти и культурного наследия. Особое влияние на разви-
тие государства оказала Великая Отечественная война, продлившаяся 1418 дней, в 
период с 1941 по 1945 годы. С самых ранних лет мы слышим о том, как важно пом-
нить о наших дедах и прадедах, которые сражались за мирное небо над головой.  

Вторая мировая война оказала влияние не только на российское обще-
ство, но и на весь мир. Сохранение памяти о Великой победе необходимо для 
того, чтобы современное поколение не забывало о трагических событиях че-
ловечества. Победа над фашизмом сплотила русский народ. Вместе наши 
предки пережили голод, разруху, потери родных и близких. Будущее поколе-
ние обязано помнить и чтить память всех тех, кто защищал свою отчизну. 

Важно помнить о страшных событиях войны, чтобы не допустить подоб-
ного в будущем. Только пронеся трагические воспоминания ветеранов сквозь 
года, удастся сохранить мир в современном обществе. Ведь мир – самое цен-
ное, что есть у каждого из нас. Поэтому память о Великой Отечественной 
войне является актуальной и по сей день. 

На современном этапе, когда Российская Федерация находится в очень 
тяжелой ситуации в связи со всеми событиями, происходящими на междуна-
родной арене, как никогда важно поддерживать в гражданах чувство патрио-
тизма и память о Великой победе. На сегодняшний день государство начало 
уделять данному аспекту повышенное внимание. Среди школьников начали 
проводить патриотическое воспитание, чаще рассказывать о Великой победе 
и т.п. Отметим, что названному аспекту также посвящается повышенное вни-
мание на доктринальном уровне. Например, Левченков А.С.1 посвятил свое 
исследование памяти о Великой победе и ее высокому значению в геополити-
ческом противостоянии на западном фланге постсоветского пространства. 

А.А. Плеханов2 предлагает создать в современной Российской Федерации 
специальные Институты памяти, которые будут поддерживать память о Великой 

                                                 
1 Левченков А.С. Исторический ревизионизм и память о Великой Отечественной 

войне в геополитическом противостоянии на западном фланге постсоветского простран-
ства // Постсоветские исследования. 2021. Т.4. № 7. С 581-587. 

2 Плеханов А.А. Государственные институты контроля памяти на примере Украин-
ского института национальной памяти // Политика памяти в современной России и странах 
Вост. Европы. Под редакцией А. И. Миллера Д. В. Ефременко. СПБ. 2020. C. 522-541. 



1207 
 

победе, обо всех исторических достижениях России. Данный автор рассматривает 
в качестве примера Институт памяти, который функционирует на Украине. Также 
о данном институте и его значении упоминает А.С. Левченков.1 

В настоящее время существует множество источников, которые свиде-
тельствуют о памяти Великой победы. Первым и самым важным из них явля-
ется народная память. Практически каждый слышал от дедов и прадедов исто-
рии о сражениях, множественных потерях и хаосе, принесенных войной. Вто-
рым источником для нынешнего поколения может послужить произведения 
художественной литературы, кинофильмы или же статьи научных журналов. 

Существует масса книг, посвященных памяти о Великой Отечественной 
войне. Великие сражения и судьбы молодых героев описываются в таких про-
изведениях как «А зори здесь тихие», «Живые и мертвые», «Судьба человека», 
«Василий Теркин» и многие другие. Данные произведения показывают совре-
менному поколению примеры мужества, отваги, милосердия и патриотизма. 
Они показывают огромный примеры, на которых стоит учиться каждому. 

Здесь можно заметить, что Великая Отечественная война оказала влия-
ние на культурное развитие общества. Недаром дисциплины, связанные с ис-
торией, занимают главное место в общеобразовательных программах практи-
чески каждого государства. Именно данная дисциплина помогает освоить 
культуру и истоки зарождения своего народа, традиции и интегрироваться в 
государственную целостность, то есть реализовать себя как гражданина своей 
страны, а главное – Родины. 

Нельзя выбрать страну, в которой ты родился. Она может быть разной 
со всех сторон этого проявления. Со временем каждый выбирает свою пози-
цию по отношению к родной стране. Это может быть как любовь и патрио-
тизм, так и равнодушие. Дабы не ошибиться в столь тяжелом выборе, стоит 
изучить истоки формирования Отечества, во всех ее сложностях и противоре-
чиях, строго соблюдая всю историческую правду. 

Безусловно, хронология исторических событий сказывается и на современ-
ном государственном устройстве. Каждый государственный служащий обязан 
знать историю становления своего государства. Но каким же образом память о 
Великой отечественной войне помогает преодолеть российскому обществу со-
временные угрозы? Я считаю, что Великая Отечественная война, точнее память 
о ней позволяет сплотить многонациональный русский народ, преодолеть про-
блемы национализма и не допустить событий, которые послужили началом 
войны. Ведь даже современная Конституция Российской Федерации2 начинается 
со слов о силе и единстве многонационального российского народа.  

Анализируя хронологию событий Великой Отечественной войны, вспо-
минаются события о том, как на помощь русской армии пришли множество 

                                                 
1 Левченков А.С. Политика памяти в контексте внешнеполитического курса Укра-

ины в 2014 - начале 2019 г // Россия и современный мир. М. 2019. №4 (105) С. 111-126. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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народов, которые оказывали не только военную поддержку, но и в первую оче-
редь «дружественную». Именно благодаря единству и братству народов, силы 
воли и отваге удалось одержать Великую победу над германскими захватчи-
ками. Союзниками СССР во второй мировой войне стали: Великобритания, 
Монголия, Польша, Тува, США, Франция, Румыния, Чехословакия, Болгария. 
Стоит только задуматься, целых 9 союзников помогли прийти к победе, пре-
одолев голод и разруху, принеся взамен 26 миллионов жертв. Этих людей 
можно смело и с полной уверенностью назвать героями. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
наше нынешнее поколение является единственным хранителем прошлого тех, 
кто защищал нашу страну и сохранил мир на нашей земле. Именно поэтому 
долгом россиян является пронести память о великих подвигах наших дедов, 
отцов и сыновей, а самое главное суметь учиться на ошибках прошлого и не 
допустить их в настоящем. 

Таким образом, одним из итогов тридцатилетия после распада Совет-
ского Союза на западном фланге постсоветского пространства стало зарожде-
ние и развитие острого конфликта между сторонниками и противниками ре-
визии исторической памяти о Второй мировой и Великой Отечественной 
войне. Доминирование сторонников исторического ревизионизма на государ-
ственном уровне оказалось тесным образом связано со степенью вовлеченно-
сти той или иной страны в процессы евроатлантической интеграции. В тоже 
время сторонники евразийского интеграционного выбора противостоят по-
пыткам ревизии исторической памяти как подрывающей основы представле-
ний об общем вкладе народов СССР в победу над нацизмом. 

Всем нам  наследникам Великой Победы, и прежде всего российским 
государственным служащим следует добиваться безусловного выполнения 
требования Конституции РФ о защите исторической правды, повышать эффек-
тивность борьбы против умаления значения подвига нашего народа при за-
щите Отечества, фальсификаций причин, хода и итогов Второй мировой и Ве-
ликой Отечественной войн, давно ставших одним из стратегических направ-
лений информационной войны США и Запада против России. Перечисленные 
задачи требуют современного научного обеспечения, продолжения исследова-
ний всего спектра проблем сохранения и упрочения исторической памяти о 
Великой Отечественной и Второй мировой войнах. На данный аспект особое 
внимание обращают такие исследователи, как Я.И. Стрелецкий1, Н.В. Прока-
зина, Ю.В. Дорохова, Н.Н. Хатнюк.2 

 
 

                                                 
1 Стрелецкий Я.И. Наш ответ на ложь  это правда // Военно-исторический журнал. 

2020. № 5. С. 4-14. 
2 Проказина Н.В., Дорохова Ю.В., Хатнюк Н.Н. Историческая память о Великой Оте-

чественной войне как ресурс патриотического и гражданского воспитания // Среднерусский 
вестник общественных наук. 2017. Т. 12. № 3. С. 260-271. 
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Особенности взаимодействия государства  

и средств массовой информации 
 
В настоящее время большинство средств массовой информации пере-

страивают общественные отношении, способствуя расширению информатиза-
ции. Глобальная информатизация общества влечёт проблемы обеспечения ин-
формационной безопасности в государстве и медиабезопасность остаётся под 
большим вопросом. Поэтому основная задача современного общества и вла-
сти – это создание такого формата отношений, при котором каждый человек 
отвечает за свои поступки и их последствия, независимо от приоритета в по-
литических и экономических системах. 

В современном мире выстраивать взаимоотношения между государством и 
средствами массовой информации необходимо через устранение необоснованного 
противостояния власти и журналистов. Рациональное взаимодействие органов гос-
ударственной власти, средств массовой информации и гражданского общества 
должно стать вектором государственной информационной политики1.  

Развитие демократии в странах Запада далеко не всегда связано с расши-
рением контента средств массовой информации, однотипность медиаконтен-
тов выступает в качестве побочного эффекта информатизации и глобализации. 
В развивающихся странах ситуация складывается таким образом, что местные 
СМИ проиграли конкурентную борьбу с медиахолдингами и оказались на 
грани выживания. Поэтому здесь не обошлось без вмешательства государ-
ственной власти для ликвидации застоя и регресса в местных СМИ. 

Исследуя сущность демократии и журналистики, можно прийти к неод-
нозначному выводу о противоположности данных социальных явлений. Дей-
ствительно между журналистикой и демократией скорее больше принципи-
альных различий, чем общего. Нельзя сказать, что у демократии и сферы жур-
налистики нет общих черт. И в первую очередь это идеологическая составля-
ющая. Журналистика всегда символизировала свободу слова и экономические 
гарантии независимости2. По уровню развития журналистики можно оценить 
и уровень национальной культуры и национальных вложений в данную об-
ласть, и инвестиции государства и общества в развитие креативной индустрии. 
                                                 

1 Сулейманова Ш.С. Журналистика между свободой и контролем // Коммуниколо-
гия. – 2018. – Т.8. – №6. – С.201–213. 

2 Вартанова Е.Л. О необходимости модернизации концепций журналистики и СМИ // 
Вестник Московского университета. Серия 10: Журналистика. – 2017. – №1. – С.7–26. 
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Это своеобразное отражение социального прогресса, создание бесконфликт-
ного взаимодействия демократии и общественного мнения. 

Функции журналистики в демократическом и правовом обществе взаи-
мосвязаны с аналитикой жизни общества, освещением полномочий политиче-
ской или бизнес-элиты, которые находятся исключительно в рамках предо-
ставленных прав. В демократическом обществе должен существовать инсти-
тут социального общественного контроля. Роль журналистов должна заклю-
чается не только во всестороннем освещении событий, но и в строгом кон-
троле за соблюдением прав и законных интересов любого человека, в возмож-
ности существования альтернативных точек зрения на события и действия. 
Произведения журналистики должны затрагивать не только разум обывате-
лей, но их чувства, формировать определенную гражданскую позицию и чув-
ство ответственности за происходящие события. 

Свобода должна быть обоюдной для всех сторон взаимодействия. Ком-
муникации должны выстраиваться с учётом интересов стороны оппонента и 
плюрализма мнений. Многогранность демократического общества должна 
быть направлена на соблюдение основных ценностей политической свободы, 
взаимодействия с властью и соблюдения социальных связей. Особое внимание 
при этом должно быть уделено вопросам общественного обсуждения при со-
хранении уважения к мнению индивида. Общественное мнение не должно 
стать доминантной при принятии решения индивидуумом. Формирование со-
циальных ценностей в данном контексте можно рассматривать как функцию 
управления в социальной области. Безопасность в государстве не может обес-
печиваться только силой принуждения: вооруженными войсками, полицией. 
Гарантией демократии и безопасности должна стать моральная культура и со-
держащиеся в ней социальные ценности. 

Не существует одного шаблона демократии и моральных ценностей. 
Попытка внедрить такие форматы на деле приводит к формированию двой-

ных стандартов поведения и восприятия. Стоит отметить, что представления о 
нужности и важности, добре и зле во многом формируют средства массовой ин-
формации. Это в первую очередь индивидуальное отношение каждого, которое 
формируется в сфере моральной культуры и оказывается под влиянием политиче-
ских веяний и течений. Взаимодействие должно осуществляться на основе кон-
кретного объекта. В противном случае оно будет обречено на провал. 

Терпимость должна быть обусловлена отношением властей к информа-
ции, поступающей от средств массовой информации. Медиа должны быть 
ориентированы на представление различных точек зрений и позиций, должны 
способствовать реализации воли людей, восприятие и анализ различных идей. 

Особо следует отметить работу СМИ в период предвыборных кампаний, 
в этом случае мы должны представлять, что работа СМИ направлена на за-
щиту прав и законных интересов различных групп людей, обеспечение откры-
тости и гласности в позиции различных кандидатов. Журналистика должна 
выступить проводником идей демократии, а не популистских лозунгов. 



1211 
 

Возлагать ответственности за обеспечение гражданских прав и свобод, 
свободу выборов на журналистское сообщество во многом просто неоправ-
данно. В любом виде журналистика выступает частью медиа-системы, вклю-
чающей рекламу, пиар, зрелищную индустрию. Для конечных результатов 
журналистской деятельности особое значение приобретает и оценочные суж-
дения потребителей медиа услуг, по сути обывателей. 

Во время глобального развития информатизации и глобализации, изме-
нения сущности области журналистики, направлены на демократические ин-
ституты, взаимодействие с которыми составляют неизменную часть журнали-
стики, по мнению, как российских и зарубежных политиков и государствен-
ных деятелей1. 

Многие считают, что в журналистике возможно выделение шести 
направленных функций воздействия: 

– Информирование: функция включает в себя преподнесение обществу 
информации о происходящих событиях. Информация при этом должна отве-
чать критериям полноты и достоверности. 

– Расследование: любые события, содержащие признаки преступления 
или нарушений прав и законных интересов, влияющие на принятие значимых 
государственных решений являются основанием для проведения журналист-
ского расследования. Расследования имеют конечной целью и определение 
эффективности деятельности органов власти и отдельных должностных лиц. 

– Анализ: события, освещаемые СМИ, иногда носят сложный и запутан-
ный характер. Дать возможность обществу понять истинные первопричины 
политических или социальных изменений, выстроить логическую причинно-
следственную связь – одна из задач журналистики. 

– Социальное сочувствие: освещая факты и события, происходящие в 
различных странах, представители СМИ формируют такое отношение к фак-
там, которое заставляет людей почувствовать себя причастными к ним, фор-
мирует уверенность в собственной успешности. 

– Общественный форум: журналистика должна обеспечить широкое об-
суждение проблем, создав социальное пространство для диалога среди граж-
дан государства и служить в этом диалоге ретранслятором интересов и мнений 
всех значимых социальных групп. 

– Мобилизация: представляя государственные программы и стратегии 
развития, описывая их они, формируют желание участвовать в их реализации, 
занимать активную гражданскую и политическую позицию. 

Журналистика в современном мире выступает в качестве некой демо-
кратической элиты, которая, не прибегая к административно-властным меха-
низмам, выражает свободную волю различных социальных групп. 

Конституция Российской Федерации провозглашает наличие в стране демо-
кратического правового режима. По сути, журналистика должна учитывать не 
только индивидуальное восприятие событий, но формировать массовое сознание. 
                                                 

1 Литвиненко А.А. Медиакратия в ФРГ: американизация политической коммуника-
ции? // Власть. – 2018. – №7. – С. 48–55. 
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Используя возможности четвертой власти, можно добиться фантастических 
результатов, вплоть до смены руководства страны и изменения государственного 
устройства. Но толпа сама по себе представляет только угрозу и не формирует 
властные структуры. Лидер в любом сообществе и формирует сознание или сию-
минутные потребности. Пиар кампания определенного индивида может принести 
либо огромные бонусы, либо к потере какого бы то ни было авторитета. 

Органы государственной власти также должны нести ответственность 
перед журналистикой и обеспечивать последней возможность выражать своё 
мнение, независимо от мнения большинства, по сути толпы. Ведь любое со-
бытие преподносится с учётом мнения самого репортёра – это закон субъек-
тивизма, который невозможно отрицать. Глобальные изменения в мировой по-
литике и экономики в период двадцатого века явились отправной точкой для 
изменения функций медиа систем. 

Многие средства массовой информации, отвечая современным реалиям 
и векторам государственной политики. Например, в сфере борьбы с корруп-
цией, меняют стиль и методы действия. Чем благоприятнее обстановка в ме-
диа системе, тем выше уровень информационной безопасности в стране1. 
Здесь могут быть иметь место предпосылки восприятия информации как мно-
гозначности, а не плюрализма. 

Передача и преподнесение информации в обществе должно осуществ-
ляться на принципах объективности и обоснованности2. Восприятие аудито-
рией преподносимой информации отражает степень развития институтов де-
мократии в стране. Аудитория должна выступать в качестве полноправного и 
значимого участника общественного взаимодействия, полноправного участ-
ника формирования политики государства. 

Деятельность органов государственной власти и средств массовой ин-
формации оказывают друг на друга сильное влияние. Медиа системы исполь-
зуют своё влияние на органы государственного управления, чтобы спровоци-
ровать необходимую реакцию властей. Поэтому различные политические но-
вости могут становится инструментами оппонирования социальных систем. 
Должностные лица так же используют информацию из СМИ о конкретных со-
циальных проблемах и отношению к ним общества. И наоборот многие поли-
тические проблемы перестают быть актуальными при отсутствии должного 
освещения со стороны СМИ. 

Самобытный путь развития России необходимо учитывать при осу-
ществлении государственного управления. Исторически сложившееся проти-
востояние приверженцев западного направления деятельности и самобытного 
российского развития государственности во многом снижают эффективность 

                                                 
1 Гуторов В.А. Современная российская идеология как система и политическая ре-

альность методологические аспекты // Полис. Политические исследования. – 2018. – №3. – 
С. 72-82. 

2 Карабущенко П.Л. Политические элиты и проблемы национальной безопасности // 
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2018. – №3. – 
С.91-97. 
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государственного управления. Это противостояние сказывается и на уровне 
информационной безопасности в государстве. 

Для развития государства, формирования сильной власти, повышения 
национальной безопасности необходимо формирование национальной идеи, 
которая будет отвечать признакам масштабности, конкурентоспособности и 
нужности1. Идея должна отвечать идеалам патриотизма, быть увлекательной 
и значимой. Исследуя русскую ментальность, академик Д.С. Лихачёв писал: 
«Европейский тип культуры наиболее универсален, наиболее восприимчив к 
другим культурам и обладает наибольшей способностью воздействовать на 
другие культуры. Европейская культура, как определенный тип культуры, от-
крыта для других культур и именно это обстоятельство делает ее культурой 
будущего, а в какой-то мере и культурой нашей современности»2. 

Национальная идея в Российской Федерации имеет давно сложившуюся 
прочную основу, которая развивалась и во времена самодержавия, и во вре-
мена советского атеизма. 

Попытки некоторых политических кругов противопоставлять русский 
народ и другие национальности Российской Федерации являются губитель-
ными и необоснованными. Гармония и состоит в наличии всего многообразия 
национальностей и культур, для которых русская культура является основопо-
лагающей и способствует реализации свободы самовыражения3. 

Конституция Российской Федерации отмечает, что «никакая идеология не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Народы 
Российской Федерации могут объединяться под флагом национальной идеи. Рос-
сийская идентичность не представляется в отрыве от общеевропейской культуры. 
Это не автономный замкнутый пласт, который не воспринимает новые идеи, вея-
ния и конструктивные элементы глобализации. Мировое сообщество признает до-
стижения нашей культуры, отмечает положительные тенденции в сфере сохране-
ния культурного наследия и развития прогрессивных идей и инноваций в нашем 
государстве. Идея национальной безопасности призваны сплотить российское об-
щество и противостоять мировым вызовам и угрозам. 

Таким образом, наше национальное сознание формируется не только 
средствами массовой информации, но и наличием культурных традиций, су-
ществующих с древнейших времен. Функционирование государственных 
структур, четкая работа управленческого аппарата, создание в государстве 
условий безопасности определяются не только органами власти, но и форми-
руются общественностью которая использует информацию медиа систем для 
выстраивания своей позиции. 
                                                 

1 Мозговой В.Э. Информационный экстремизм в условиях социокоммуникативных 
трансформаций российского общества: дисс. к.соц.н. – Краснодарский университет МВД. 
2017. – 144 с. 

2 Лихачёв Д.С. О национальном характере русских // Вопросы философии. – 2018. – 
№ 4. – С.3-6. 

3 Марутин А.Г. К вопросу о причинно-следственной связи появления в отечествен-
ном законодательстве нормы о «иностранных агентах» // Sochi Journal of Economy. – 2020. – 
№1(29) . – С.216–221. 
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Становление Адыгейской автономной области 
 
В современном, быстро меняющимся мире историческая наука, нахо-

дится в постоянном движении: открываются новые исторические факты, под-
вергаются переосмыслению как недавние, так и далекие события прошедших 
дней. Детальное изучение собственной историографии является актуальным 
для народов Кавказского региона, так как потеря собственной исторической 
памяти может грозить им и потерей собственной идентичности. Именно по-
этому изучение отдельных периодов истории Адыгеи, в том числе периода об-
разования первой адыгской автономии в составе только недавно сформировав-
шегося советского государства – Адыгейской автономной области, представ-
ляется нам актуальным. 

В разное время к этому периоду обращались различные историки, но 
анализ научных источников и архивных документов демонстрирует недоста-
точную разработанность проблемы исторического значения процессов, имев-
ших место во времена образования и первичного формирования Адыгейской 
автономной области в исторической науке. 

Целью статьи является исследование государственно-правовых процес-
сов, происходивших на территории проживания Адыгов на Кубани в ходе про-
цесса формирования их национальной автономии. 

Материалами исследований послужили научные статьи и фундамен-
тальные работы авторов, занимающихся историей Северного Кавказа ХХ 
века – Р.Б. Казазежев, М.З. Саблиров, Ю.А. Яхутль, Б.С. Кагазежев, К.Г. Ачмиз, 
Л.А. Делова и сведения государственных архивов России, Краснодарского 
края и Республики Адыгея. 

Адыгейская автономная область – государственно-правовая националь-
ная автономия Адыгов, являвшаяся одной из административно-территориаль-
ных единиц в составе Северо-Кавказского, Азово-Черноморского, Краснодар-
ского края РСФСР. Была образована 27 июля 1922 г. как Черкесская (Адыгей-
ская) автономная область, 24 августа того же года переименована в Адыгей-
скую (Черкесскую) автономную область, а 3 августа 1928 г. в Адыгейскую ав-
тономную область. Вследствие двух проведенных советским руководством 
укрупнений – 1936 и 1962 года, территория Адыгейской АО увеличилась бо-
лее чем в два раза – с 3015 км² до 7600 км². В 1990 году решением сессии Ады-
гейского областного Совета народных депутатов был повышен статус до рес-
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публики. В том же году Адыгейская АССР была выведена из состава Красно-
дарского края. С момента принятия собственной конституции 23 марта 1992 
носит современное название – Республика Адыгея. 

Борьба трудящихся за равные с другими классами права, имеющая рево-
люционную направленность, стала закономерным результатом событий, про-
исходивших по всей территории России в начале 20 века, в том числе и в об-
ласти исторического проживания западных адыгов. Активное мобилизующее 
воздействие на рабочих и крестьян оказал второй съезд революционных социал-
демократов на котором была создана большевистская партия. В агитирующей 
листовке «Ко всем рабочим Кубанской области и Черноморской губернии» ку-
банские большевики сформулировали свой интернациональный призыв к рабо-
чим области сплотиться «без различия национальности, веры и языка»1. 

Во исполнение решений третьего съезда РСДРП, проходившего в апреле 
1905 года, большевики Кубанской области начали проводить активную агита-
ционную деятельность, в которой принимали участие также и горские адыги-
революционеры, в числе которых действовал Мос Хакарович Шовгенов, про-
водивший политическую работу по поручению армавирской социал-демокра-
тической ячейки в аулах Лабинского и Майкопского отделов. В свою очередь 
по заданию Екатеринодарской ячейки РСДРП Шахан-Гирей Умарович Хаку-
рате проводил подпольную работу на тех же территориях. 

В связи с изданием Императором Николаем II в октябре 1905-го года 
Высочайшего Манифеста об усовершенствовании государственного порядка, 
предполагавшего в том числе проведение выборов в Государственную думу, 
еще более активно начали действовать национально-патриотические силы 
адыгов. В 1906 году горская делегация обратилась к царскому правительству 
с ходатайством предоставить горско-черкесскому населению Кубанской обла-
сти право избирать своего представителя в Государственную думу,2 в чем им 
было в дальнейшем отказано. Стоит уточнить, что данное событие привело к 
еще большему недовольству в рядах адыгов и к полному бойкоту проводимых 
выборов ими. 

После Февральской революции на территории Кубани начали активно 
действовать различные политические силы, декларирующие в качестве своих 
целей отстаивание интересов различных социально-экономических классов. 
Формируемые повсеместно местные советы рабочих, крестьянских и солдат-
ских депутатов выполняли различные функции социального регулирования. 
Например, советы брали на себя инициативу урегулирования споров между 
рабочими и предпринимателями, решения аграрного, продовольственного и, 
что наиболее важно в рамках рассматриваемой темы, национального вопро-
сов.3 В среде руководства Кубанской жандармерии отмечали, что с марта 1917 

                                                 
1 Очерки истории Краснодарской организации КПСС. – Краснодар, 1976. – с.34 
2 Государственный архив Адыгейской автономной области, Ф.21, оп.1, д. 568, л.25 
3 Государственный архив Адыгейской автономной области, Ф.Р.-338, оп.1, д.1, л.38, 44, 

65, 132 
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года среди горцев усилилась агитация, основным посылом которой было при-
обретение адыгами определенного уровня автономии – идея «об ожидаемом 
ими самоуправлении».1 

Автор также считает необходимым отметить тот факт, что фактически 
до Октябрьской революции 1917 года у многих коренных народов России, в 
том числе адыгов, отсутствовала письменность как таковая, из-за чего наибо-
лее важную роль в общественно-политической жизни адыгов играл фольклор, 
представленный, в первую очередь, достаточно популярным среди черкесов 
нартским эпосом, а также всенародно признанными сказками, легендами, пес-
нями, пословицами и поговорками. Народное творчество занимало настолько 
обширную область жизни горцев, что «фольклор для трудящихся являлся од-
новременно и искусством, и наукой, и политической трибуной».2 

Сам же процесс национально-государственного строительства в Адыгее 
начался сразу же после окончания гражданской войны, что создавало опреде-
ленные трудности для государственно-партийных функционеров молодой ав-
тономии. В условиях общей экономической разрухи и разгула бандитизма, при 
восстановлении нормального функционирования местных советов, с учетом 
национальных особенностей адыгов, приходилось привлекать мулл – мусуль-
манское духовенство, что отмечал даже первый председатель Адыгейского об-
лисполкома Ш.-Г.У. Хакурате. 

Революционный комитет Кубано-Черноморской области на своем засе-
дании 8 апреля 1920, «обсудив заявление представителей мусульман г. Екате-
ринодара, решил: «При подотделе по национальным делам отдела Управления 
организовать секцию по мусульманским делам. Заведующим секцией назна-
чить тов. Мишуриева». Секция развернула работу среди горцев-черкесов Май-
копского, Екатеринодарского, Баталпашинского отделов и Туапсинского 
округа, где проживало более 100 тысяч человек (коренного населения)»3. 

Адыги получили так желанную ими самостоятельность в рамках совет-
ского государства не с первого раза – вопрос о выделении черкесам (адыгам) 
своей национально-территориальной автономии рассматривался на заседа-
ниях Наркомнаца 26 января, 17 и 22 мая 1922 года. С третьей попытки Нарком-
нац все же одобрил идею предоставления западным черкесам самоуправление.  

27 июля 1922 года произошло поистине знаменательное для всего адыг-
ского народа событие – Постановлением президиума ВЦИК была выделена из 
Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области Чер-
кесская (Адыгейская) автономная область. Однако, стоит уточнить, что при 
этом остался нерешенным вопрос в отношении причерноморских шапсугов. 

Следующим шагом в государственно-правовом строительстве Адыгеи 
стало проведение декабре 1922 года учредительного съезда Советов области. 

                                                 
1 Кубанские областные ведомости. – 1917 г. – 14 марта 
2 Адыгея. Историко-культурный очерк. – Майкоп: Адыг. Отделение Краснодарского 

кн. Изд. – 1989. – с. 61 
3 Делова Л.А. Становление государственности Адыгеи, 2018 
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Местом проведения съезда был выбран аул Хакуринохабль, а его националь-
ный состав выглядел следующим образом: из 151 делегата 98 адыгейцев и 53 
русских. В ходе съезда были обсуждены наиболее важные вопросы хозяй-
ственного и культурного строительства в Адыгее, а также был избран област-
ной исполнительный комитет. 

В период становления Адыгейской автономной области особое внима-
ние уделялось экономическому развитию территории и социальным пробле-
мам населения. Одним из главных направлений стала промышленность. Для 
этого строились новые предприятия и осуществлялась модернизация старых. 

С целью повышения профессиональной квалификации работников со-
ветских органов в Краснодаре были открыты курсы, на которые в  
1923-1924 учебном году Адыгоблисполком направил на обучение 27 местных 
представителей-адыгов. 

Также и в образовательной сфере происходили изменения. Все районы 
Адыгеи входили в общую систему образования с применением русского языка 
как языка обучения. Однако, начиная с 1930-х гг., национальные народы 
страны, в том числе и адыги, стали сохранять и развивать свои языки и куль-
туру путем изучения родного языка в рамках общего школьного образования. 

В результате внесения изменений в административно-территориальный 
облик страны, заключающийся в ликвидации волостей и замены округов на 
районы, местные советы были также переформированы, что привело к улуч-
шению их составов. 

Постановлением ВЦИК от 3 августа 1928 г. Адыгейская (Черкесская) ав-
тономная область была переименована в Адыгейскую автономную область. 

Тот факт, что административный центр автономной области находился 
за пределами ее основной территории – в городе Краснодаре, несомненно, вы-
зывал определенные трудности и, вследствие этого, для более полного взаи-
модействия с населением, облисполком регулярно проводил выездные заседа-
ния в аулах и селах и там же, на местах, проводил работу с активистами. 

Проблема административного центра была решена в 1936 году, когда 10 
апреля постановлением Президиума ВЦИК Майкоп был включен в состав 
Адыгеи и стал ее новым центром и, по совместительству, на тот момент, един-
ственным городом. Так же в ее состав был включен Гиагинский район и Хан-
ский сельсовет. С этого момента область включала в себя «6 районов, 54 сель-
совета, один городской Совет»1 

В связи со всеми административно-территориальными изменениями на 
Северном Кавказе, Адыгея до 1924 года входила в состав Кубано-Черномор-
ского, до 1934 года – в Северо-Кавказского, до 1937 года – в Азово-Черномор-
ского края, а с 1937 по 1991 годы – в течение 54 лет – являлась составной ча-
стью Краснодарского края. 

                                                 
1 Азаренкова А.С. Справка об административнотерриториальном делении Адыгей-

ской автономной области (1922 34 – 1962 гг.) / Сорок лет автономии Адыгеи. Майкоп: Ады-
гейское книжное издательство, 1962. С. 169-178. 
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Создание Адыгейской автономной области дало толчок для экономиче-
ского и культурного развития региона, ликвидации экономической отстало-
сти, укреплению добрососедских отношений между русскими и адыгами. 
«Вхождение Адыгеи в мощный в хозяйственно-экономическом, научном и 
техническом отношениях край положительно сказалось на ее развитии, осо-
бенно на начальном этапе. С момента образования области оказывалась все-
сторонняя помощь и поддержка, выделялись крупные ассигнования, строи-
тельные материалы, машины, товары народного потребления. В Адыгею 
направлялись квалифицированные кадры специалистов и организаторов про-
изводства».1 

Таким образом, можно сделать общий вывод, что именно благодаря об-
ретению собственной автономии западные адыги смогли сохранить свою 
культуру, за счет активных действий советской власти у них появилась соб-
ственная письменность, на территории Адыгеи за короткий срок была открыта 
и приведена в действие система образования, позволившая повысить уровень 
культурного развития местного населения и сохранить свою национальную са-
моидентичность. 

 
 

                                                 
1 Делова Л.А. Становление государственности Адыгеи, 2018 
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Реализация принципов социального государства  
в российском правовом пространстве 

 
Само понятие социального государства в середине 19 века сформулиро-

вал Лоренц фон Штейн. Государство, согласно идее Штейна, должно способ-
ствовать общественному и экономическому прогрессу его граждан, иначе не 
будет развития первого. Необходимо учитывать направление данной поли-
тики не только на общество в целом, но и на конкретного индивида. 

В социальном государстве материальные блага распределяются в соот-
ветствии с принципами справедливости. Оно создаётся в целях повышения 
уровня жизни населения в стране, сглаживания неравенства в обществе, за-
щиты лиц, нуждающихся в социальной защите. 

Стоит отметить ряд основных критериев социального государства: про-
ведение социально-ориентированной налоговой политики и программ, пере-
распределение доходов в соответствии с материальным положением населе-
ния, сформированное гражданское общество, обеспечение высокого уровня 
жизни населения и равных стартовых возможностей для него, социальная за-
щита личности, установлен прожиточный минимум, социальная ответствен-
ность государства перед гражданами. 

В настоящее время в Российской Федерации осуществляется реформи-
рование социальной политики и меняется модель её реализации, в связи с тем, 
что данная область является приоритетной. 

Существует множество путей и способов развития социальной поли-
тики, например, введение безусловного базового дохода. Он представляет со-
бой регулярную государственную выплату гражданину, которая не зависит от 
уровня дохода и не требует выполнения определённых работ. Цель этой поли-
тики заключается в том, чтобы обеспечить высокий уровень благосостояния 
населения, снизить уровень бедности, социального неравенства, преступности 
и преодолеть безработицу, связанную с развитием технологий и автоматиза-
цией рабочих мест. Безусловный базовый доход вводился в Финляндии с 1 ян-
варя 2017 года до 2019 года, однако из-за отсутствия результата эта политика 
была свёрнута. Первый в Российской Федерации эксперимент по проведению 
этой политики начался в марте 2019 года в поселке Янтарный Калининград-
ской области. Проект был инициирован некоммерческим фондом Яллэнд. 

В основе устройства социального государства лежат определённые 
принципы:  
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- принцип экономической свободы человека и признания права предпри-
нимателей и лиц наёмного труда на автономию; 

- принцип участия в управлении (экономическая демократия);  
- принцип ответственности всех членов общества за положение дел в нём; 
- принцип доверия к регулирующей роли рынка; 
- принцип ответственности государства за игру рыночных сил. 
Принципы социальной защиты граждан России закреплены в ст. 7 Кон-

ституции РФ: «В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обес-
печивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, 
устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социаль-
ной защиты». 

В 2 главе Конституции РФ конкретизируются социальные права гражда-
нина: 

- право на труд и его оплату (ч. 1-4 ст. 37 Конституции РФ),  
- право на отдых (ч. 5 ст. 37 Конституции РФ),  
- право на защиту материнства, детства и семьи (ст. 38 Конституции РФ),  
- право на социальное обеспечение (ст. 39 Конституции РФ),  
- право на жилище (ст. 40 Конституции РФ),  
- право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ), 
- на экологическую безопасность (ст. 42 Конституции РФ),  
- право на образование (ст. 43 Конституции РФ), 
- на участие и доступ к культурной жизни (ст. 44 Конституции РФ).  
Принципы социального государства также установлены в других норма-

тивно-правовых актах РФ: 
1. В области регулирования трудовых прав граждан, трудовых отноше-

ний и социального страхования: 
- в Федеральном законе от 16.07.1999, № 165-ФЗ закрепляются права че-

ловека и гражданина на обязательное социальное страхование; 
- в Трудовом кодексе Российской Федерации от 30.12.2001 в статье 197 

закрепляется право работника на прохождение независимой оценки квалифи-
кации и на подготовку и профессиональное дополнительное образование. 

2. В области пенсионного регулирования: 
- в Федеральном законе от 24.07.2002 № 111-ФЗ закрепляется право че-

ловека и гражданина на инвестирование накопительной пенсии; 
- в Федеральном законе от 07.05.1998 № 75-ФЗ закрепляется право 

вкладчика требовать от негосударственного фонда исполнения в полном объ-
ёме его обязательств по пенсионному договору; 

- в Федеральном законе от 15.12.2001 № 167-ФЗ закрепляются права за-
страхованного лица на полное и своевременное получение пенсии, информа-
ции о её начислении, а также осуществлять контроль за её перечислением; 

- Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ регламентирует порядок 
назначения пенсионного страхования и основания для его получения. 
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3. В области реализации социальных гарантий по отношению к отдель-
ным категориям граждан: 

- Федеральный закон от 10.05.2010 № 84-ФЗ закрепляет право лиц, ра-
ботающих в организациях угольной промышленности на доплату к пенсии; 

- Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ закрепляет право сотруд-
ников органов внутренних дел на жилищное, медицинское, вещевое, продо-
вольственное и пенсионное обеспечение, денежное довольствие, страховые га-
рантии и возмещение вреда, а также на гарантии в случае увольнения со 
службы. 

4. В области здравоохранения: 
- Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22.07.1993 № 5487-1 закреплено право граждан РФ, иностранных 
граждан, лиц без гражданства и беженцев на охрану здоровья. 

5. В области реализации прав граждан на жилище: 
- Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федера-
ции»; 

- в Жилищном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 в статье 188 
закреплено право собственников на возмещение убытков, причинённых не-
надлежащим исполнением своих обязанностей региональным оператором. 

6. В области государственной поддержки деятельности социально-ори-
ентированных организаций: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 
№ 1135 регламентирует процесс предоставления гражданам субсидий в целях 
финансовой поддержки деятельности, направленной на решение наиболее 
важных социальных проблем; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 
№ 713 и Федеральный закон от 12.01.1996 № 7 закрепляют право социально-
ориентированных некоммерческих организаций на поддержку со стороны ор-
ганов местного самоуправления и органов государственной власти; 

7. В области образования: 
- закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992  

№ 3366-1 закрепляет право на доступное и бесплатное дошкольное, начальное 
общее, основное общее, среднее общее образование и начальное профессио-
нальное образование, а также возможность получения на конкурсных усло-
виях среднего профессионального, высшего профессионального и послевузов-
ского профессионального образования в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях. 

В период всемирной пандемии государство оказывало колоссальную 
поддержку гражданам. Осуществлялись дополнительные выплаты семьям с 
детьми, пенсионерам, инвалидам, а также лицам, работающим в условия вы-
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сокого риска заболевания covid-19. Проводилась как экономическая под-
держка врачей, так и психологическая, например, снимались различные видео 
в поддержку их деятельности. 

Особенно социальная политика важна в сложных политических ситуа-
циях. Так, например, администрация Красноярского края, осуществляя соци-
альную политику, предоставляет выплату в размере 100000 рублей гражданам 
РФ, призванных на военную службу вследствие мобилизации. В разных реги-
онах устанавливается различная сумма выплат. Данная практика применяется 
по всей стране. Подписанный в марте 2022 года указ В.В. Путина о выплатах 
участникам СВО устанавливает следующие выплаты: 3000000 рублей за полу-
ченное ранение и 5000000 рублей в случае гибели. 

Военнослужащие, которые призваны по мобилизации, имеют различные 
льготы, а именно преимущественное право поступления в средние професси-
ональные и высшие учебные учреждения, бесплатный проезд. Также все 
участники СВО получат статус ветерана боевых действий, которое тоже даёт 
большое количество привилегий.  

Проводится активная поддержка граждан ДНР, ЛНР и Украины, кото-
рые прибыли на территорию РФ в 2022 году в экстренном порядке. Им выпла-
чивается единовременная материальная помощь в размере 10000 рублей, 
предоставляется временное место жительства, а также их обеспечивают сред-
ствами первой необходимости. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что регламентация 
принципов социального государства в законодательстве Российской Федера-
ции способствует его развитию как в правовом направлении, так и в экономи-
ческом. Независимо от сложности мировой обстановки наше государство про-
должает совершенствование социальной политики.  

Введение новых социально-ориентированных нормативно-правовых ак-
тов направлено на стабилизацию жизнедеятельности населения, повышение 
его благосостояния и усовершенствование научно-технического потенциала 
общества. В этих условиях зарождается столь высокая степень оценки прав и 
свобод человека и гражданина, подтверждаются принципы демократии и гу-
манизма. Однако некоторые несовершенства в данном направлении продол-
жают обременять развитие социальной политики. Именно поэтому исследова-
ние правового регулирования социальной деятельности государства так акту-
ально в наше время. 
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Противоправные деяния, не образующие правонарушений 
 
Совершение правонарушений – это явление, которое привлекало внима-

ние научной мысли на протяжении всей истории мировой цивилизации. При-
чины и условия, способствующие совершению противоправных действий, за-
висят от различных факторов, связанных с духовной, нравственной, культур-
ной, религиозной, экономической и политической ситуацией на конкретном 
историческом этапе. Такое поведение подрывает не только правовой режим в 
той или иной сфере жизни общества, но и может причинить вред правам и ин-
тересам граждан и коллективов, а также затормозить развитие общественных 
отношений. Одной из причин правонарушений может быть низкая правовая 
культура, проявляющаяся в незнании норм права или пренебрежении ими. 

Эффективность нормативного регулирования зависит от соответствия 
законодательных положений потребностям общества и государства. Для ана-
лиза теоретических и исторических проблем правонарушений учитываются 
подходы и выводы специалистов в области отраслевых юридических наук. 

Правонарушение – это виновное деяние дееспособного объекта, которое 
противоречит требованиям правовых норм и наносит общественный вред. Де-
яние может быть как действием, так и бездействием, и обязательно требует 
наличия вины. Если вина отсутствует, то деяние не является правонаруше-
нием. В случае, когда за деяние предусмотрена юридическая ответственность, 
оно признается правонарушением. 

Правонарушения классифицируются по областям регулируемых отно-
шений: 

 Трудовые – правонарушения, относящиеся к трудовому законодатель-
ству; 

 Гражданские – правонарушения, относящиеся к гражданскому зако-
нодательству; 

 Административные – правонарушения, за которые нарушитель поне-
сет административную ответственность; 

 Процессуальные; 
 Уголовные – правонарушения, которые рассматриваются в соответ-

ствии с уголовной ответственностью. 
Таким образом, правонарушения и преступления являются серьезными 

проблемами, которые требуют особого внимания со стороны государства и об-
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щества в целом. Эффективное регулирование и предотвращение правонаруше-
ний и преступлений основывается на законодательстве, правоприменительной 
практике и совершенствовании правовой культуры граждан. Законодатель-
ство и правовая природа обстоятельств, при которых действие, которое фор-
мально может быть расценено как преступление, не признается таковым Глава 
8 УК РФ представляют научный и практический интерес. 

К числу таких обстоятельств «Уголовный кодекс Российской Федера-
ции» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. От 29.12.2022) относит: 

 необходимую оборону1; 
 причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление2; 
 крайнею необходимость3; 
 физическое или психическое принуждение4; 
 обоснованный риск5; 
 исполнение приказа или распоряжения6. 
Ещё к отклоняющемуся поведению относят объективно  противоправ-

ные деяния, под которые формально подпадают под признаки того или иного 
правонарушения, однако по  настоящему не содержат его состава. В граждан-
ском деле, например, к таким относят: неисполнение обязательства из-за форс-
мажора (непреодолимая сила), прекращение обязательств из-за «невозможно-
сти исполнения, в случае, что она вызвана обстоятельством, за которое ни одна 

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

18.03.2023), Статья 37. Необходимая оборона // [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/77b14e07f04f185ae49db939c7d69
b30b92f7715/ 

2 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ  
(ред. от 18.03.2023), Статья 38. Причинение вреда при задержании лица,  
совершившего преступление // [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/doc-
ument/cons_doc_LAW_10699/08a99560e0cb50a29452e4d0c7d31922cb9abd3d/ 

3 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
18.03.2023), Статья 39. Крайняя необходимость // [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_10699/68eac2d2c39341d4a45238bffce4ea253949a106/ 

4 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
18.03.2023), Статья 40. Физическое или психическое принуждение// [Электронный ресурс] 
– URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/de3904aedc6dfbfd632947e 
f24051c90a259f186/ 

5 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
18.03.2023), Статья 41. Обоснованный риск // [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/839b239b53d61b92833f911c4e453
8ffe3b15417/ 

6 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
18.03.2023), Статья 42. Исполнение приказа или распоряжения // [Электронный ресурс] – 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/55d043a3ab961ad759c4be 
14f6eade4334086dc7/ 
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из сторон не отвечает» (статья 416 ГК РФ)1, либо из-за смерти должника, «если 
исполнение не может быть осуществлено без личного участия должника, либо 
обязательство иным образом связано с личностью должника» (статья 418 ГК 
РФ)2. В соответствии с нынешним Уголовным кодексом РФ «не является пре-
ступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу мало-
значительности не представляющее общественной опасности, то есть не при-
чинявшее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда личности, обществу 
или государству» (статья 14 УК РФ)3. Сюда относятся еще внешние противо-
правные деяния, которые совершены душевно больными (невменяемыми), ма-
лолетними (недееспособными) или несовершеннолетними, достигшими воз-
раста, предусмотренного частями первой или второй статьи 20 УК РФ4, но 
вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не осозна-
ющими в полной мере фактический характер и общественную опасность своих 
действий (бездействий) либо не имеющими возможность руководить ими (не-
деликтоспособность) (статья 21 УК РФ)5.  

Такие действия объективно объективно противоправны, однако в них 
нет объективных признаков правонарушения. Преступность среди данной ка-
тегории лиц рассматривалась многими учёными – правоведами, среди кото-
рых: Ю.М. Антонян, В.К. Дуюнов, А.И. Рарог, Р.С. Белкин и другие. Работни-
кам правоохранительных органов, в силу действующего законодательства и 
служебной деятельности, приходится защищать интересы государства, обще-
ства и личности от опасных посягательств со стороны преступников путём 
причинения вреда посягающему или третьим лицам. 

                                                 
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994  

№ 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022), Статья 416. Прекращение обязательства невозможностью испол-
нения. // [Электронный ресурс] – URL: https:// www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_5142/bbd2d71a24d486824488be8b9ddaafd5262c2e5b/ 

2 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994  
№ 51-ФЗ (ред. от 16.04.2022), Статья 418. Прекращение обязательства  
смертью гражданина. // [Электронный ресурс] – URL: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_5142/d9d5babb39bc1088768e6c2cf3d8aa00a092a7c3/ 

3 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
18.03.2023), Статья 14. Понятие преступления. // [Электронный ресурс] – URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/43b57d6c014e99070854acf76d162
7ac9a184239/ 

4 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996  
№ 63-ФЗ (ред. от 18.03.2023), Статья 20. Возраст, с которого наступает  
уголовная ответственность. // [Электронный ресурс] – URL: https:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd969cc22a68d513db2c83a94d6ad355a95dbec7/ 

5 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ  
(ред. от 18.03.2023), Статья 21. Невменяемость. // [Электронный ресурс] – URL: https:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/94fb94afa36b0be52fd83e86a988a0552fcb0dac/ 
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Анализ законодательных норм, содержащихся в статьях 37-42 УК РФ, 
указывает на то, что каждое обстоятельство, которое может исключать пре-
ступность действий, обусловлено внешними факторами. Именно эти факторы 
являются необходимым условием для получения юридического разрешения на 
причинение ущерба общественным интересам, защищенным уголовным законом. 

Однако с момента введения института обстоятельств, исключающих 
преступность деяния в УК РФ, существуют нерешенные проблемы, как с 
точки зрения законодательства, так и при его применении, которые затраги-
вают работу правосудия и законность в обществе. Важно защитить права граж-
дан от общественно опасных посягательств и других преступных действий. 
Взгляд доктора юридических наук А.В. Никуленко заключается в том, что для 
решения этих проблем необходима соответствующая теоретическая база, ко-
торая позволит разработать концептуальную модель причинения ущерба в 
случаях, когда действия не представляют общественной опасности. Для дости-
жения этой цели важно установить общее понимание и применение законода-
тельства об обстоятельствах, исключающих общественную опасность деяния, 
как среди граждан, так и среди государственных органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, предварительное расследование, надзор, 
защиту и правосудие в области уголовного и другого законодательства. 

Часто сотрудники полиции и обычные граждане, желая совершить дей-
ствия, которые могут быть полезными для общества, вынуждены совершать 
противоправные поступки. В связи с этим, Верховный Суд РФ за последние 
годы заметил увеличение ошибок при рассмотрении уголовных дел. Согласно 
мнению доктора юридических наук и профессора В.И. Михайлова, суды почти 
не применяют нормы главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации при 
оценке действий военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов 
и других лиц, причинивших вред интересам, охраняемым уголовным законом. 
Предлагается рассмотреть каждую из шести статей главы 8 УК РФ более по-
дробно. 

В России каждая личность имеет право на необходимую оборону. Каж-
дый человек имеет право защищать свои права и свободы всеми способами, не 
запрещёнными законом1. Однако, эксперты уголовного права зачастую стал-
киваются с трудностями при использовании понятия необходимой обороны. 
Нередко на практике возникают ситуации, когда человек, который был жерт-
вой нападения, оказывается на скамье подсудимых. Если взять статистику, 
большинство случаев, связанных с применением необходимой обороны, за-
канчиваются судебным преследованием защищающейся стороны, которая за-
щищала себя, своих близких или имущество. Данная проблема вызывает мно-
жество споров в уголовном праве на протяжении долгого времени. Чтобы из-

                                                 
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020),  
часть 2 статьи 45. // [Электронный ресурс] – URL: https:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/e8d3411eef83427471ae3409d62570cd0ae3b62a/ 
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бежать необоснованного применения норм, связанных с необходимой оборо-
ной, не следует применять «презумпцию невиновности» в отношении законо-
послушных граждан, которые защищают свои права. Часто граждане, подверг-
шиеся нападению на своей собственной территории, и защитившиеся, оказы-
ваются на скамье подсудимых за превышение необходимой самообороны. 

Необходимая оборона – важное и действенное средство в борьбе с пре-
ступностью. Только в результате совместных усилий полиции, прокуратуры, 
суда, других государственных органов, самих граждан могут быть достигнуты 
успехи в борьбе с преступностью. 

В течение длительного времени был спор о том, являются ли действия, 
связанные с задержанием преступника, преступными, если они происходят в 
системе обстоятельств, исключающих преступность действий. Некоторые ав-
торы считают, что определенные признаки задержания могут быть рассмот-
рены как необходимая оборона, поскольку они совпадают с такими призна-
ками. Закон дает право на задержание лиц, совершивших преступление, как 
для потерпевших от преступления, так и для других лиц, и предусматривает 
возможность причинения определенного вреда для задержания.  

Вынужденное применение вреда признается правомерным только при 
случае, когда иными средствами задержать такое лицо не представлялось воз-
можным1. Вынужденность применения вреда преступнику при задержании 
можно определить по нескольким условиям: 

1) если преступник сопротивлялся; 
2) тяжесть совершенного преступления, когда преступник пытается 

скрыться. 
Также можно выделить условия, при которых задержания правомерное: 
1) вред можно причинять только лицу, которое совершило преступление;  
2) не должно быть превышения необходимых при задержании мер при 

применении вреда преступнику. 
Под превышением мер, необходимых для задержания лица, совершив-

шего преступление, понимается их явное несоответствие характеру и степени 
общественной опасности совершенного задерживаемым лицом преступления 
и обстоятельствам задержания. Существует вопрос, необходимо ли иметь бо-
лее эффективные меры для борьбы с преступностью, несмотря на то, что су-
ществуют определенные условия. Результаты опроса показали, что большин-
ство сотрудников правоохранительных органов знают об институте причине-
ния вреда при задержании преступников, в то время как менее чем половина 
граждан знакома с этим понятием. Кроме того, 15% опрошенных граждан счи-
тают, что законодательства недостаточно для защиты их от уголовной ответ-
ственности при задержании преступников. Опираясь на результаты, можно 
сделать вывод, что знание законодательства является низким как у граждан, 

                                                 
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996  

№ 63-ФЗ (ред. от 18.03.2023), пункт «е» части 1 статьи 61. Обстоятельства,  
смягчающие наказание. // [Электронный ресурс] – URL: https:// 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/0ba9fec969b5199b5ecb1462a2ff5d1fa7ce13b2/ 
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так и у сотрудников правоохранительных органов, что приводит к высокому 
уровню незаконных задержаний, составляющих от 18% до 19,1% от общего 
числа задержаний. 

К крайней необходимости относят такие ситуации, когда человек, для 
предотвращения ущерба своим интересам, либо интересам других людей или 
государства, вынуждено причиняет вред другим охраняемым интересам (ста-
тья 39 УК РФ). Например, когда в безвыходной ситуации мы спасаем нечто 
настолько важное и ценное, что ради этого вынуждены нарушить Уголовный 
кодекс. В таком случае, Уголовный кодекс допускает это происшествие, как 
исключающее преступность деяние. 

В качестве примера можно привести водителя скорой помощи, который 
был вынужден протаранить шлагбаум, потому что не мог добраться до паци-
ента. Да, водитель нарушил интересы собственников шлагбаума, для спасения 
жизни человека. 

Сложно оспорить положение о том, что крайняя необходимость пред-
ставляет собой право на совершение деяний, следствием которых является 
причинение вреда охраняемым законом общественно значимых интересов и 
благ, как бы нелогично это звучало. Но здесь важен фактор того, что вред, ко-
торый наносится в результате какого-либо деяния, в состоянии крайней необ-
ходимости имеет под собой существенные основания ввиду его социальных 
характеристик. В противном случае, если человек осознанно нарушает чужие 
права и вредит общественно важным интересам, не исходя из добрых намере-
ний, лицо, соответственно, обязано понести уголовную ответственность. 
Кроме того, важна рациональность совершения вредоносного деяния, его объ-
ективная обоснованность. Признание правомерности наносимого вреда также 
характеризуется некоторыми условиями, в числе которых: причинение вреда 
третьим лицам; использование данного средства предотвращения опасности 
только если оно является единственным и устранение опасности каким-либо 
иным путём не предоставляется возможным; своевременность совершаемых 
деяний; соблюдение рамок крайней необходимости, закреплённых на законо-
дательном уровне. 

Социальным правовым основам крайней необходимости уделили вни-
мание и ряд научных деятелей: А.А. Пионтковский, Н.Н. Розин, В.Д. Спасо-
вич, В.В. Колосовский и другие. Недавно появившееся понятие «физическое 
или психическое принуждение» (статья 40 УК РФ) вызвало некоторые про-
блемы в правоохранительной деятельности. Основной вопрос заключается в 
том, можно ли определить, было ли применено физическое или психическое 
принуждение, и если да, то было ли это обстоятельством, исключающим пре-
ступление или смягчающим наказание (пункт «е» части 1 статьи 61 УК РФ). 

Поскольку Пленум Верховного Суда РФ не дал четких разъяснений по 
этому вопросу, ученым в области уголовного права выпала важная роль в раз-
решении этих вопросов. Известные юристы, такие как Р.Р. Галиакбаров, 
В.Б. Волженкин, В.В. Калучин, Е.Г. Веянов, В.А. Белинков, Т.Ю. Орешкина, 
проявили большой интерес к этой проблеме. 
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Из анализа решений Верховного Суда РФ можно сделать вывод, что тре-
бования, связанные с применением статьи 40 УК РФ, которые выдвигают 
осужденные, зачастую являются неправомерными или неосновательными. 
Также можно сказать, что использование положений данной статьи в практике 
российских судов не является столь распространенным. 

Каждому человеку в процессе своей профессиональной деятельности за-
частую приходится идти на риск ради достижения общественно-полезного ре-
зультата. Но не всегда этот результат оказывается таким, на какой рассчиты-
вают, а действия по его достижению могут оказывать вред общественным от-
ношениям, которые охраняются законом, и в итоге данная личность может по-
пасть под уголовную ответственность. 

Во всех сферах жизнедеятельности человека присутствует определён-
ный риск. Конечно же законодатель давно обозначил путь решения этой про-
блемы в главе 8 УК РФ. Среди обстоятельств, исключающих преступность де-
яния, присутствует понятие «обоснованный риск» (статья 41 УК РФ). Данная 
статья УК РФ не даёт нам чёткого и полного определения обоснованного 
риска, поэтому возникает вопрос: «А чем он отличается от других обстоятель-
ств, исключающих преступность деяния, а именно: от необходимой обороны, 
крайней необходимости, исполнения приказа и распоряжения и т.д.». 

Практика применения статьи 41 УК РФ немногочисленна, и связано это 
с присутствием в статье некоторых оценочных понятий, таких как: «достаточ-
ные меры» или «общественно полезная цель». Но не всегда понятно, что до-
статочно, а что менее достаточно; что полезно, а что не полезно. К сожалению, 
эти моменты законодатель не предусмотрел. Важно отметить. Что несмотря на 
достаточно недавнее появление обоснованного риска в российском уголовном 
праве, эта правовая норма в отдельных случаях имеет своё применение и во 
многом обусловлена современным развитием общественных отношений. 

Законность исполнения приказов и распоряжений является неотъемле-
мой частью обстоятельств, которые могут исключать преступность деяния. 
Это очень важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при изуче-
нии и развитии уголовно-правовых отношений. Понимание понятий исполне-
ния приказа или распоряжения имеет большое значение для правильной 
оценки ситуации. Множество научных трудов по уголовному праву, напри-
мер, работы Т.Ю. Леоновой, А.Ю. Девятко, Ю.В. Баглай, К.М. Ахметшина, 
Ю.В. Баулина, А.Г. Назурова и других ученых, раскрывают тему исследования. 

После проведения исследования института «Обстоятельства, исключаю-
щие преступность деяния» было выявлено, что выполнение приказа или рас-
поряжения может рассматриваться как обстоятельство, исключающее пре-
ступность деяния, только если это действие не противоречит закону и не нано-
сит вреда. В случае, когда военнослужащий получает незаконный приказ, то 
при выполнении его, он должен осознавать незаконность этого приказа, ис-
ходя из своего опыта и уровня знаний в области законодательства. Дальней-
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шие теоретические исследования данного вопроса помогут более точно опре-
делить место этого понятия в теории уголовного права и системе правовых 
отношений. 

Почти каждый день мы рискуем, в той или иной степени, и всё это ради 
какой – то цели, от обычных физиологических, культурных потребностей. 
Будь то врач, делающий операцию или президент, проводящий заседание ка-
бинета министров, у каждого свои обязанности и своя персональная ответ-
ственность. Мы по-разному видим способы достижения своих целей, а значит 
идём разными путями. Но есть то, что нас объединяет в одном правовом поле, 
делает равными в ответе за свои ошибки или преднамеренные действия – и это 
закон, и его единые требования для всех. Случается так, что человек совершая 
деяния, которые предусматривают уголовную ответственность, совершенно 
не сбирался их совершать и не думал, что его действия будут нести какую-то 
угрозу и могут нанести ущерб охраняемым законом отношениям. 

В уголовном кодексе Российской Федерации целая глава 8 УК РФ по-
священа обстоятельствам, исключающим преступность деяния, что означает 
исключение возможности наступления уголовной ответственности. 
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Сравнительная характеристика английской  
и американской правовых систем 

 
Право – явление цивилизации в мире, в пределах которого оформилось 

и действует большое количество правовых систем1. Для того, чтобы понять, 
как развивалось право в целом, как одну часть прогресса культуры всего мира, 
нужна такая точка зрения на право, которая бы смогла соотнести правовую 
систему с определенным историческим временем и местом, религиозной и 
национальной составляющей конкретной цивилизации. 

Исторически сложилось, что абсолютно в каждой стране действуют: 
свое обычное право, традиции, нормы морали, а также законы, система зако-
нодательства, органы государственной власти, сформировался правовой мен-
талитет, правовая культура. Своеобразие права во всех странах говорит об их 
самобытности, самостоятельности, саморазвитии, о том, что в каждой из них 
своя правовая система. 

Государство и право, естественно, связаны друг с другом, но каждая от-
дельно взятая страна выстраивает правовую систему, беря во внимание соб-
ственные особенности, черты развития истории. Поэтому правовые системы 
государств различны и имеют присущие только им черты. Это отличие бывает 
весьма заметным. Следует отметить, что отдельные государства оказывают на 
другие страны прямое влияние, имеющее как идеологический, непосред-
ственно политический, так и социально-экономический характер.  

Актуальность темы заключается в том, что изучение характерных черт 
правовых систем позволяет познакомится с укладом политической, социаль-
ной жизни различных государств, с идеологией и культурой. Таким образом 
можно подробно изучить мировую систему права2. Вопросы, касающиеся пра-
вовых систем мира, подробно рассмотрены в юридической литературе, про 
них написан ряд статей, диссертаций. В данной работе использовались работы 
Максимова А.А. «Прецедент, как один из источников английского права», Со-
рокина В.В. «К понятию правовой системы». 

Английская правовая семья. 

                                                 
1 Аббасов, О.Т. К вопросу о многообразии взглядов на понятие правовой системы 

(сравнительно-правовые аспекты) / О.Т. Аббасов // Сибирский юридический вестник. – 
2019. – № 1 (72). – С. 119-125.  

2 Даулеталиева, Г.Т. Соотношение системы права и правовой системы общества / 
Г.Т. Даулеталиева // Новая наука: Современное состояние и пути развития. 2019. № 11-3. С. 205-207.  
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Английская правовая система проходила путь развития самостоятельно 
и отдаленно от других европейских стран. Именно поэтому государство и 
право остальной Европы не оказало влияния на государство и право Англии, 
юристы которой очень любят указывать на самобытность и преемственность 
правовой системы своей страны. Система права Англии входит в англосаксон-
скую правовую семью, где источником права, наиболее распространенным, 
является общеобязательный правовой, судебный прецедент. А также, источ-
ником права парламентского происхождения является и статутное право. 

Из-за изменений, которые произошли в феодальной, а именно: рост 
числа городов, стали развивать товарные и денежные отношения, а также при-
шло в упадок хозяйственное производство появилась необходимость изменить 
прецедентную систему. Занялся этим королевский канцлер, который стал раз-
решать споры. Так и появилось в Англии справедливое право на ряду с общим. 
Оно так же является одной из частей прецедентного права, но прецеденты 
здесь затрагивают немного иные отношения. 

Появился дуализм правовой системы в Англии, ввиду того что право 
справедливости и право общее действовали раздельно друг от друга. Это про-
должалось вплоть до реформы 1873-1875 гг., которая образовала единую пра-
вовую систему. Английским судам были даны полномочия в разрешении дел 
применять как нормы общего права, так и нормы права справедливости. 

Сейчас английское право по традиции остается судебным, разрабатыва-
емым судьями в процессе рассмотрения конкретных дел. Таким образом 
нормы обычного права стали более подвижны, чем нормы права романо-гер-
манских систем, но при этом приобрели казуистичный и неопределенный ха-
рактер. 

Отраслям английского права придается меньшее значение, чем другим 
континентальным странам. Все из-за того, что английские суды являются су-
дами общей юрисдикции и разрешают уголовные, гражданские, трудовые, се-
мейные дела и так далее. Суть прецедента состоит в том, что при рассмотрении 
дела судья должен обратиться к прошлым делам в поисках аналогичного. В 
случае находки он должен руководствоваться данным делом. Итак, решения 
палаты лордов (высшей инстанции) являются обязательными для всех судов. 
Далее по иерархии идут арбитражные суды, которые должны соблюдать пре-
цеденты палаты лордов, собственные, а также их решения являются прецеден-
тами для других нижестоящих судов. Высокий же суд руководствуется делами 
вышесказанных судов, а уже его решения обязательны для всех остальных ни-
жестоящих судов. Окружные и магистратские суды следуют прецедентам всех 
вышестоящих судов, однако уже их решения прецедентами не являются. Ре-
шения суда Короны, созданного в 1971 году, также не являются прецедентами. 
В Англии большое количество судов и сложная судебно-прецедентная си-
стема, в которой сложно разобраться. Большое значение вместе с практикой 
судов уделяется в Англии статутному праву, то есть системе законодательства. 
Стоит отметить, что сейчас его роль возрастает. Обуславливается это тем, что 
есть необходимость экономического международного сотрудничества. А 
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также вступление Великобритании в Европейский Союз сыграло немаловаж-
ную роль.  

В Великобритании неписанная конституция. Конституцией англичане 
считаю совокупность законодательных и судебных норм, которые охраняют 
право и защищают права и свободы человека и гражданина.  Сам закон в Ан-
глии лишь дополняет и закрепляет судебную практику. Однако сегодня закон 
и подзаконные акты не могут иметь второстепенное значение на всем европей-
ском континенте. Каждый год парламент Великобритании издает около 80 за-
конов. За многовековое существование свое численность действующих нор-
мативных актов составляет более 3000 актов. К тому же казуистичных харак-
тер законодательных норм приобретается из-за влияния судебной практики.  

Ввиду большого количества действующих на данный момент законов в 
Англии есть проблемы с систематизацией законодательства. С 19 века в Вели-
кобритании идут работы по зачистке системы законодательства от недейству-
ющих, неактуальных актов, а также по кодификации норм права, регулирую-
щих однородные отношения в единые акты. Так, был принят акт консолидации 
законов.  

В континентальных правовых системах исполнительные органы власти 
наделены полномочиями принимать правовые акты во исполнение закона, а в 
Англии – нет. Чтобы это осуществить в Великобритании органы исполнитель-
ной власти должны получить разрешение парламента. Именно поэтому созда-
ние права исполнительными органами является делегированием1. 

Таким образом, в Англии существует вопрос соотношения судебного 
прецедента и закона и он очень своеобразный. Так, закон может отменять су-
дебные прецеденты, а в случае коллизии закон стоит в приоритете. Однако не 
стоит отодвигать на второй план судебное толкование закона. Прецедентное 
толкование – правило, по которому правоприменительный орган связан как с 
текстом самого закона, так и с толкованием, данным ему в прошлых судебных 
решениях. Предпочтение отдается цитированию судебных прецедентов 
нежели текста законов.  

Таким образом, суда Англии имеют много возможностей в усмотрении 
законов. Суд имеет право отмены делегированного законодательства и испол-
нительных актов.  

Американская правовая система. 
Переселенцы из Англии начали формирование права на территории Се-

верной Америки. Нормы морали, традиции и обычаи населявших ту террито-
рию индейцев воспринимались как что-то чужое и нецивилизованное. Но ан-
глийское право значительно изменилось в этих колониях, что обуславливалось 
многими новшествами и в первую очередь тем, что в Новом Свете не было 
феодального уклада. Можно сказать, что кодификация права была вызвана по-
требностью в урегулировании возникших отношений. 

                                                 
1 Хропанюк В. Н. Теория государства и права. М: Омега-Л, 2019. 324 с. 
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Самостоятельное американское право, основанное на английском, то 
есть даже в прошлом английское появилось благодаря провозглашению неза-
висимости. В Соединенных штатах Америки образовалась дуалистическая си-
стема, похожая на английскую: прецедентное право во взаимодействии со ста-
тутным при приоритете прецедента. 

Так, и для американского, и для английского юриста право является су-
дебной практикой, а нормы права входят в эту систему только после того, как 
несколько раз будут применены и истолкованы судьями. В американской су-
дебной системе чаще ссылаются на судебные решения, где были применены 
законы, чем на сами законы. 

Феодальная структура США является самым большим фактором разли-
чия между правовой системой Англии и Америки. Штаты имеют большую 
компетенцию, в рамках которой они создают законодательство, прецеденты1. 
Таким образом, в США действует 51 система права: 1 федеральная и 50 в шта-
тах.  Не смотря на значимость федерального уровня, юристы и граждане Аме-
рики в первую очередь ссылаются на право штатов. Бывает, что суды из раз-
ных штатов принимают решения по одинаковым делам совершенно разные, 
порой противоположные. Поскольку в США очень большое количество пре-
цедентов, даже с помощью активного использования компьютерных техноло-
гий поиск их не прост. Например, в одних штатах устанавливается режим раз-
дельности имущества супругов, а в других  общности, отличаются основания 
для развода, в уголовном праве разнятся наказания за совершенные преступ-
ные деяния и так далее. Все сказанное и делает систему права в США столь 
запутанной. 

Еще одним различием между законодательством США и английским 
правом является контроль судов над конституционностью законов. Верховный 
суд Соединенных Штатов, верховные суды штатов могут признать неконсти-
туционным любой федеральный закон или нормативный акта штата. Судеб-
ные органы федерации и штатов также контролируют акты о применении 
права, проверяют на конституционность. Любое решение суда может быть от-
менено, если будет установлено, что оно противоречит какой-либо конститу-
ционной норме. Этот правовой институт2 очень важен для поддержания основ-
ных принципов права и так обеспечивать единство всей правовой системы 
США. 

Статутное право Англии заметно уступает законодательству в правовой 
системе США, поскольку второе имеет целую федеральную систему консти-
туций, которая существует уже более двухсот лет, ввиду чего некоторые 
нормы устарели, однако все равно имеющей большое значение и разных кон-
ституций у штатов. А также, штаты имеют широкую правотворческую компе-
тенцию, которую активно используют. В каждом из штатов есть большое ко-
личество своей законодательной базы.  

                                                 
1 Шагиева Р. В. Теория государства и права. М: Проспект, 2021. 520 с  
2 Исаков, И.Н. Правовая система общества: основные характеристики / И.Н. Иса-

ков // Правовая культура. 2019. № 4 (27). С. 45-52.  
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Стремительный рост законодательства, расширение правотворческих 
полномочий у органов исполнительной власти, президента в Америке обу-
словлены тенденциями в централизации, а также государственным регулиро-
ванием экономики расширению правотворчества высших звеньев исполни-
тельных структур: президента, федеральных служб и т.д. 

Говоря об отличиях английской правовой системы от американской 
нельзя не упомянуть о том, что в правовой системе Соединенных Штатов есть 
кодексы, которых не знает правовая система Великобритании.  В нескольких 
штатах действуют уголовно-процессуальные и гражданские кодексы, в 25  
гражданско-процессуальные, и во всех штатах - уголовные. Исключением счи-
тается штат Луизиана, в котором действуют кодексы романского типа, то есть 
европейского. Законодатель хочет в сперва воспроизвести в них ранние нормы 
права, которые создавались судебной практикой, консолидировать преце-
денты, чем творить новые правовые нормы. 

В Америке есть своя особенная кодификация, призванная создать еди-
нообразные для штатов кодексы, чтобы достичь единства в тех отраслях права, 
где это нужно. Общенациональная комиссия представителей всех штатов вме-
сте с Американской ассоциацией адвокатов и Американским институтом 
права подготавливают проекты таких законов и кодексов. Чтобы закон стал 
официально действовать он должен быть утвержден в штате. 

Так, существует определенное количество официальных и частных 
сборников, которые охватывают как федеральное законодательство, так и за-
конодательство отдельных штатов, например, Кодекс законов США, являю-
щийся систематизированным собранием действующих на настоящий момент 
законов Соединенных Штатов.  

В заключение, каждая правовая система особенная, имеющая присущие 
только ей характерные черты, которые и отличают ее от других правовых си-
стем. В мире много правовых систем, и у каждой есть свои недостатки и до-
стоинства. Благодаря развитию международного права, экономических отно-
шений все сильнее сближаются правовые системы разных государств1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Тихомиров, Ю. А. Право: национальное, международное, сравнительное // Госу-

дарство и право. – 2018. – № 8. – С. 5–12.  
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Становление и развитие волонтерского движения в России 
 
Для того чтобы более подробно рассмотреть и изучить такое явление как 

волонтерство, необходимо обратиться к истории создания этого движения. 
Итак, вообще слово волонтер произошло от французского слова volontaire, ко-
торое является производным от латинского слова – voluntaries, в дословном 
переводе означающее «доброволец», «желающий». Данное понятие широко 
применялось в 18-19 веках, именно волонтерами называли людей, которые 
добровольно поступали на военную службу. 

После принятия христианства на Руси в 988 году стали появляться люди, 
готовые трудиться на добровольной основе. В период правления князя Яро-
слава Мудрого при монастырях открылись сиротские училища, которые со-
держались на средства пожертвованной милостыни, которая собиралась со 
всех деревень. В наше время сбор пожертвований – один из главных и наибо-
лее распространенных видов деятельности волонтеров. 

История волонтерского движения в России сильно отличается от зару-
бежной. В период существования Советского Союза волонтерами называли 
людей, которые по своей воле ехали на целину или Байкало-Амурскую маги-
страль. Они получали за свою работу зарплату, которой государство компен-
сировало тяжелые условия жизни. Такого рода добровольная работа была за-
частую связана с обязательностью и общественным принуждением. И, ко-
нечно же, не было никакого нормативно-правового акта, регламентирующего 
данный вид деятельности.  

Также стоит отметить, что в период существования Советского Союза 
была создана организация под названием Добровольная народная дружина. 
Это такой некий прототип современного волонтерства. Есть конечно же суще-
ственные отличия. Ведь Добровольная народная дружина была создана для 
оказания помощи государственным правоохранительным органам в охране об-
щественного порядка, охране государственной границы, на уровне предприя-
тия, коллективного хозяйства, домоуправления, улицы или села. Большой по-
тенциальный всплеск произошел после выхода книги А.П. Гайдара «Тимур и 
его команда». Началось движение «тимуровцев», пионеров, помогающих нуж-
дающимся людям. К ним относились семьи, не оправившиеся после Великой 
Отечественной войны, старики, инвалиды, осиротевшие дети. Также они по-
могали совхозам и колхозам, обустраивали территорию. Именно движение 
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«тимуровцев» предшествовало современным российским волонтерским орга-
низациям. 

Итак, что же такое волонтерство? Волонтерство – это неоплачиваемая, 
сознательная, добровольная деятельность на благо других. Любой человек, 
трудящийся сознательно и бескорыстно на благо других, может называться 
волонтером. 

Существует семь основополагающих принципов в деятельности волон-
теров: 

1. Добровольность (волонтеры работают круглые сутки и никогда не бе-
рут деньги); 

2. Независимость (они не подчиняются государственным или каким-
либо иным органам публичной власти); 

3. Единство (у них много идей, но объединяет волонтеров один идеал – 
хорошая жизнь для всех людей, помощь в достижении этой цели); 

4. Универсальность (волонтеры уважают нации, вероисповедания, 
взгляды других людей. В своей деятельности они оказываю помощь всем нуж-
дающимся вне зависимости от каких-либо дискриминирующих признаков); 

5. Гуманность (они служат людям, не государству, органам государ-
ственной власти, их должностным лицам (т.е. системам)); 

6. Беспристрастность (волонтеры заботятся о людях-жертвах, вне зави-
симости от того являются они виновными или невиновными); 

7. Нейтральность (они берутся за инициативы, но никогда не поддержи-
вают чью-либо сторону). 

Говоря о волонтёрах, необходимо в первую очередь сказать о молодёжи. 
Ведь именно эта категория населения является двигателем прогресса. Итак, 
молодежь – поколение людей, проходящих стадию социализации, усваиваю-
щих образовательные, профессиональные, культурные и другие социальные 
функции. В каждый период истории возрастные критерии молодежи могут ко-
лебаться от 16 до 30 лет. Для молодежи свойственны те черты, которые и опре-
деляют их стремление к чему-то новому, ещё не изведанному. Они, в силу сво-
его особого взгляда на общественные проблемы, становятся инициаторами из-
менений в обществе. А такое движение как волонтерство может помочь им 
открыть новые горизонты, проявить свои навыки и особенности. Именно по-
этому стоит говорить о добровольности этой деятельности. Ведь только такой 
вид деятельности сможет подкрепить чувство своей значимости в достижении 
общей цели – создание стабильного общества. 

Сейчас, в 21 веке, на первый взгляд нет глобальных проблем. Но ключе-
вое слово – «на первый взгляд». Существуют проблемы с нищетой на терри-
тории Африки, не так давно появился вирус- COVID-19, который унес жизни 
многих людей. В нашем мире есть большое количество проблем, требующих 
огласки и разрешения, в связи с чем нужны люди, которые смогут оказать ма-
териальную, моральную или иного рода поддержку.  

Существует много историй, о подвигах, совершенных волонтерами. Рас-
скажу об одной из них – о докторе Лизе, самоотверженность которой спасла 
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тысячи жизней людей. Глинка Елизавета Петровна – российский обществен-
ный деятель и правозащитник. Она активно помогала людям, попавшим в 
беду, рисковала своей жизнью ради других. В 2010 году Глинка осуществляла 
сбор материальной помощи для оказания помощи людям, пострадавшим от 
лесных пожаров. В 2012 году созданный Елизаветой Петровной фонд прово-
дил сбор вещей для пострадавших от наводнения в Крымске. По итогу дея-
тельности этот фонд собрал 16 млн. рублей. Она не только помогал людям, 
нуждавшимся в помощи на территории нашей страны, но и проявляла состра-
дание и милосердие к гражданам других стран. Ей была не важна политика, 
самое главное для этого человека – спасти жизнь людей. Глинка оказывала по-
мощь людям, проживающим на территориях ДНР и ЛНР, Сирии. Это уникаль-
ный человек, который старался на благо человечества. В число её наград от-
носятся: Орден Дружбы, знак отличия «За благодеяния», Орден святителя 
Луки Крымского, Государственная премия Российской Федерации и многие 
другие. Но жизнь Елизаветы Петровны оборвалась внезапно. 25 декабря 2016 
года Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Сопровождая партию 
лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии, она так и не до-
летела к людям, нуждавшимся в её помощи. Причиной авиакатастрофы стало 
короткое замыкание в одном из двигателей лайнера. Это человек-герой, кото-
рый погиб, совершая благое дело, помогая другим. Именно потому память о 
Докторе Лизе не угасает. Не так дано, в 2020 году был снят фильм на основе 
реальных событий про доктора Елизавету Петровну Глинка, где рассказыва-
ется о её жизни и самоотверженности в спасении людей. 

Сейчас, когда проводится специальная военная операция, люди, прожи-
вающие на новоприсоединенных к Российской Федерации территориях, нуж-
даются в нашей помощи. Именно поэтому в соответствии с Указом Прези-
дента реализуется программа, направленная на поддержку волонтёрской дея-
тельности, а также оказание помощи жителям и социально значимым органи-
зациям Донецкой и Луганской Народных Республик. Называется эта про-
грамма – гуманитарные миссии #МЫВМЕСТЕ с Донбассом. Сейчас на данной 
территории находится около 250 волонтеров, но людей все равно не хватает. 
Прежде всего нужны врачи, психологи, специалисты, способные работать с 
детьми как воспитатели, учителя, работники социальной сферы. Люди, кото-
рые решатся стать волонтерами, должны будут пройти двухэтапное обучение. 
Первый этап – онлайн-курс, второй – отобранные волонтеры приезжают в Ро-
стов-на-Дону, где проходят очное обучение в течение двух недель. Только по-
сле прохождения всей программы кандидат сможет стать волонтером и отпра-
виться помогать людям. Вся эта деятельность направлена только на помощь 
людям, попавшим в такое трудное и непростое положение. 

Обобщая все выше сказанное нужно отметить, что волонтерство – деятель-
ность людей на благо общества. Это явление необходимо современности, где так 
много острых проблем, требующих неотложного решения. Именно поэтому 
нужно предавать широкой огласки труды волонтеров для привлечения масс, людей, 
годовых пожертвовать денежные средства на нужды других, оказать им помощь. 



1239 
 

Пирожкова Юлиана Сергеевна, 
курсант 1 курса Орловского юридического института МВД России  

имени В.В. Лукьянова 
Научный руководитель: 

Алексеева Лилия Алексеевна, 
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 

Орловского юридического института МВД России 
имени В.В. Лукьянова, кандидат юридических наук, доцент 

 
Правовая природа принципов права 

 
Право является одним из главных инструментов государства, с помо-

щью которого осуществляется регулирование всех сфер жизнедеятельности 
общества. Чтобы более объективно воспринимать сущность и основное значе-
ние права, было разработано большое количество принципов права, которые 
задают и раскрывают направление правового регулирования, как в отдельной 
отрасли, так и в правовой системе в целом.  

Принципы определяют всё дальнейшее отраслевое и содержательное 
развитие национальной правовой системы – каждая новая норма, разрабаты-
ваемая и принимаемая законодателем, принимается в соответствии с этими 
принципами и не может им противоречить. В связи с этим, на законодательном 
уровне должны быть предусмотрены полноценные и достаточные механизмы 
реализации этих принципов – в интересах человека, его прав и свобод как выс-
шей конституционной ценности.  

Согласимся в данной связи с мнением А.Ю. Мохова, отмечающего двой-
ственную, объективно-субъективную природу общих принципов права. По 
мнению учёного, принципы объективны, поскольку обуславливаются кон-
кретными и реально существующими социально-правовыми, политическими, 
экономическими отношениями1.  

Здесь стоит привести точку зрения Ф.К. Бешуковой, О.В. Лариной, 
А.А. Хлебниковой и И.Ю. Чеботаревой, которые в своём исследовании отме-
чают, что «ценность права определяется тем, что оно является выразителем и 
определителем свободы личности и общества, при этом оно не обозначает сво-
боду вообще, а определяет границы, меру этой свободы. Принципы права вы-
ражают основные ценности, на которые ориентируется право: принцип за-
крепления и равной охраны собственности; принцип демократизма, охватыва-
ющий институты представительной и непосредственной демократии; принцип 
юридического равенства; принцип верховенства закона над другими норма-
тивными актами; принцип верховенства международного права над внутриго-
сударственным; принцип юридической ответственности за вину; принцип 

                                                 
1 Мохов А.Ю. Роль принципов права в условиях реформирования правовой системы 

Российской Федерации // В сборнике: Государство и право: проблемы и перспективы со-
вершенствования. Сборник научных трудов 3-й Международной научной конференции. В 
2-х томах. Редколлегия: А.А. Горохов (отв. ред.). 2020. С. 34-37. 
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справедливости. Правильное понимание принципов и руководство ими имеют 
колоссальное значение для каждого человека»1.  

В свою очередь Е.О. Бадыра верно подмечает, что «только будучи ча-
стью правового поля, принцип может в полной мере соответствовать своему 
предназначению, только нормированный принцип может считаться правовом 
источником и задавать ориентиры к развитию правовой культуры»2.  

Кроме того, следует согласиться с точкой зрения Т.И. Акимовой и 
Е.Ю. Догадайло о том, что, «в конечном счете, достаточно часто принципы 
права наделяются не столько юридическим, сколько политическим содержа-
нием. Следствием чего является их крайняя идеологизированность и полити-
ческая ангажированность. Данное обстоятельство существенно усложняет 
перспективы выявления правовой природы и юридического содержания прин-
ципов права»3.  

Традиционно принципы права подразделяют на общеправовые, отрасле-
вые и межотраслевые принципы. 

Общеправовые принципы права – это принципы, которые распростра-
няют свое действие на всю систему прав. Межотраслевые принципы — это 
основополагающие идеи, руководящие начала, отражающие наиболее суще-
ственные свойства норм нескольких отраслей права. 

Вместе с тем, хотелось бы остановиться более подробно на отраслевых 
принципах. Так, в отношении отраслевых принципов следует отметить, что, 
будучи объективно сформированы, они не только определяют сущностные ха-
рактеристики отдельных отраслей, но и являются основанием отграничения 
одной отрасли от другой наряду с предметом и методом правового регулиро-
вания, которые традиционно трактуются в качестве единственных критериев 
разграничения. В свете продолжающейся дискуссии относительно отраслевой 
принадлежности семейного права небезынтересным представляется исследо-
вание соотношения принципов гражданского и семейного права. Определяя 
отправные начала самостоятельных отраслей, они имеют очевидные отличия, 
как по своему содержанию, так и по характеру, и по адресату воздействия. 

Одним из отраслевых принципов гражданского права являются прин-
ципы добросовестности и разумности. Принцип добросовестности и само по-
нятие «добросовестность» употребляются в восемнадцати статьях Граждан-
ского кодекса РФ. Так, в ч. 2 ст. 6 ГК РФ «Применение гражданского законо-

                                                 
1 Бешукова Ф.К., Ларина О.В., Хлебникова А.А., Чеботарева И.Ю. Проблемы ценно-

сти права и правовых принципов в правовой науке // Тенденции развития науки и образо-
вания. 2022. № 85-8. С. 18-22. 

2 Бадыра Е.О. Проблемы определения правового принципа // В сборнике: Актуаль-
ные вопросы юриспруденции. Сборник статей XI Международной научно-практической 
конференции. Пенза, 2022. С. 12-14. 

3 Акимова Т.И., Догадайло Е.Ю. Принципы права: эволюция взглядов // В сборнике: 
Становление и развитие профессии юриста: наследие поколений (памяти юристов-фронто-
виков посвящается). Сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. Отв. редактор О.В. Моисеева. г. Тамбов, 2021. С. 9-14. 
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дательства по аналогии», предусмотрено, что при невозможности использова-
ния аналогии закона права и обязанности сторон определяются исходя из об-
щих начал и смысла гражданского законодательства (аналогия права) и требо-
ваний добросовестности, разумности и справедливости. 

Следует отметить, что принцип добросовестности в гражданском праве 
предполагает системность, то есть одновременность реализации в законотвор-
ческой и правоприменительной сферах, а также в правосознании.  

В свою очередь, семейное право в целом обладает весьма специфиче-
скими особенностями, среди которых отдельными авторами называются и се-
мейно-правовые принципы. Так, закрепление в п. 1 ст. 1 Семейного кодекса 
РФ в качестве основного начала семейного права положения о том, что «Се-
мья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства»1, 
нашедшего своё отражение не только в нормах Семейного кодекса, но и в ст.38 
Конституции Российской Федерации2, позволяет констатировать наличие в се-
мейном праве принципов различной направленности. 

Так, принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины не 
только закрепляет правило заключения и расторжения брака только по обоюд-
ному согласию, но и, в условиях отсутствия легального определения брака, 
устанавливает возможность заключения брачного союза исключительно 
между мужчиной и женщиной, что в современных условиях распространения 
однополых браков имеет существенное значение. Закрепление принципа 
«признание брака, заключённого только в органах загса» направлено на упо-
рядочение брачно-семейных отношений, формирование в обществе более от-
ветственного отношения к созданию семьи. Построению семьи на основе вза-
имопомощи, взаимной поддержки и ответственности перед семьёй и её чле-
нами служит принцип приоритетной защиты прав и интересов несовершенно-
летних и нетрудоспособных членов семьи. 

Формулировка семейно-правовых принципов позволяет констатировать, 
что они адресованы в большей степени участникам семейных правоотноше-
ний, которые должны строить свои отношения в семье, руководствуясь указ-
ными принципами. Учитывая большой удельный вес оценочных категорий в 
семейном праве, разрешение большинства семейно-правовых споров осу-
ществляется на основании судейского усмотрения либо усмотрения органов 
опеки и попечительства. В связи с этим обращение к принципам семейного 
права в процессе правоприменения приобретает обязательный характер. 

Так, существенные различия принципов семейного и гражданского 
права не только по содержанию и адресату, но и по характеру воздействия на 

                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

19.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1. ст. 16. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, 
от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237. 
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регулируемые отношения. В этой связи представляется нелогичным положе-
ние ст. 5 Семейного кодекса Российской Федерации, предусматривающее воз-
можность применения к регулированию семейных отношений гражданско-
правовых принципов в рамках аналогии права. Такое применение на практике 
приводит к серьезным искажениям в правовом регулировании семейных отно-
шений. В качестве примера можно привести применение нотариусами к брач-
ному договору гражданско-правового принципа свободы договора, след-
ствием которого зачастую становится лишение одного из супругов имущества.  

Таким образом, можно констатировать, что принципы права в россий-
ской правовой системе занимают определенное место, зачастую их характери-
зуют как «механизм саморегулирования», «стержень», «явление, которое мо-
жет обеспечить единство элементов всей правовой системы». Помимо систе-
мообразующей роли и обеспечения внутренней согласованности и непротиво-
речивости нормативного материала, принципы права способствуют преодоле-
нию пробелов в законодательстве, определяют пределы правоприменитель-
ного усмотрения, являются важным средством правильного толкования норм 
права, являются источниками права и т.д.  
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Cталинизм: происхождение и сущность 
 
Cталин, безусловно, личность исторического масштаба. Он «…поднял 

Россию из пепла. Сделал великой державой, Разгромил Гитлера. Спас Россию 
и человечество».1 

Схожесть в деятельности Сталина также можно заметить и в других ос-
нователях империй  в Александре Макeдонском, Чингисхане и Нaполeонe. 

В прошлом, а именно в советское время было всего два лагеря: сторон-
ники Коминтерна, которые никак не могли не осудить Сталина за то, что он 
закрыл деятельность Коминтерна, затмил проект мировой революции, и кото-
рый был еще поддержан самим Лениным, и, с другой стороны лагеря  привер-
женцы полной интеграции в капиталистическую систему. 

Режим Сталина был утвержден примерно в 1927 году, когда он само-
лично и решительно уничтожил всевозможных своих противников в партии, а 
немного позже и признаки демократии в государстве. Но в 1920-е года была 
не только борьба за власть, это была борьба вождя с левой оппозицией. Он 
внедрял идеалы во власть и власть в идеалы, и это ему не может быть постав-
лено в вину. 

Сам же сталинизм в качестве формы власти в СССР изначально заклю-
чался именно в двух явлениях. Это в очень символизирующем вождизме - типе 
властных отношений, в которых наиболее ярко характеризуются личное гос-
подство, отличающейся преданностью одному человеку, и, автократизме – 
форме особого политического строя, в основе которого находится неограни-
ченный контроль власти в руках одного человека или же, как иногда бывает, в 
руках однопартийного парламента, все решения которого не подлежат каким-
либо ограничениям. 

Каковы же причины сталинизма? К моменту начала коммунистической 
революции Россия еще не прошла полноценный путь капиталистического раз-
вития. Объективные основы триумфа Сталинского режима были вполне изло-
жены конкретные представления о социализме и способах его создания, так 
как у большей части пролетариата имелись утопические воззрения о социа-
лизме, подкрепленные ненавистью к монархии со стороны народа с решитель-
ной волей перемен в России в лучшую сторону. Это привело к тому, что уста-
новленная сталинская идея успешного построения социализма была все-таки 
                                                 

1 Цитата Российского политического деятеля, председателя Временного правитель-
ства 1917 г. А.Ф. Керенского  
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возможна в нашем государстве, но она, в то же время, не была в полном объеме 
неминуема. Это обосновывает история РСФСР двадцатых годов, когда был 
благополучно осуществлен другой вариант социалистического строительства 
на основе спорного НЭПа. Главную роль в успехе сталинизма все же сыграли 
и субъективные факторы, а именно: решительный и одновременно сдержан-
ный характер И.В. Сталина, общее внутрипартийное противостояние, которое 
привело ближе к концу двадцатых годов к окончательному формированию 
единовластия Сталина. Эту ведущую роль также сыграла и сторона тех, кого 
уже принято называть «ленинской гвардией». 

Триумф успешной сталинской модели постройки социализма происхо-
дил в кратчайшие сроки, в исключительных условиях недружелюбного окру-
жения (участников Антанты), а также безжалостной классовой борьбы внутри, 
что привело государство к тяжелым экономическим, социальным, духовным, 
нравственным и политическим исходам. Безусловно, к данным последствиям 
следует отнести всю несоразмерность в народном хозяйстве, существующий 
деспотизм тяжелой индустрии, по-настоящему плохое развитие социальной 
области, превосходство централизующих способов управления, которые не 
комбинировали со всеми общеэкономическими нормами социалистического 
строя. Необходимо также отнести возрастающее отставание в сфере эконо-
мики СССР, довольно мощное уменьшение совокупности средств производ-
ства и людей, занятых в производстве в поселениях и изготовления сельскохо-
зяйственных товаров. В свою очередь, новая система, перед тем как возник-
нуть, должна была снять противоречия предыдущей системы. Так было с Мос-
ковским государством, периодом абсолютной монархии и пореформенной 
Россией. И прежде всего, следует отметить, что любая новая социальная си-
стема рождается жесткими способами и следующими за ними последствиями. 

Важным преобразованием Сталина, несомненно, была осуществляемая 
им коллективизация. На XV съезде ВКП(б) в декабре 1927 года Сталин ска-
зал: «…наиболее узким местом в развитии нашего народного хозяйства яв-
ляется чрезмерная отсталость сельского хозяйства вообще, зернового хозяй-
ства в особенности». Решение аграрно-крестьянского вопроса было постав-
лено одной из главных целей, так как хозяйство было в запущенном состоянии. 
Реформа Столыпина показала, что выход из мелкого землевладения на пути 
создания крупных индивидуальных хозяйств не срабатывает, в этом смысле 
колхоз  не злая выдумка большевиков, это единственный способ решения аг-
рарно-крестьянского вопроса. С утверждением распоряжения И.В. Сталина о 
решении проблемы с применением определенной силы, так как в процессе хле-
бозаготовительной компании (1927-1928 гг.) «военно-коммунистические» 
настроения в партии были еще живы, что объясняет способы разрешения се-
рьезных и тяжких проблем партийными работниками. В правительственные 
хранилища стали поступать небольшое количество сельхоз продуктов, в то же 
время крестьянство из-за побуждения на всеохватывающую коллективизацию 
реагировало уменьшением посевов. Но все же в 1929 г. было предпринято 
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предоставление права партийному аппарату направить курс непрерывной кол-
лективизации. Статья И.В. Сталина «Год Великого перелома», опубликован-
ная в газете «Правда» 7 ноября 1929 г. явилась оправданием нового курса. В 
ноябре того же года, а именно на пленуме ЦК ВКП(б) была объявлена тенден-
ция уничтожения кулачества, как класса, однако, напряженная обстановка к 
весне 1930 г. значительно обострилась. Крестьяне начинали оказывать более 
ожесточенный вооруженный отпор (примерно было зафиксировано около 
двух тысяч вооруженных восстаний в селениях). В марте 1930 г. Сталин слегка 
пересматривает свою стратегию, накладывая все порицание на локальных ра-
ботников. В статье «Головокружение от успехов» он отмечал «коренной пово-
рот деревни к социализму следует считать уже гарантированным», и что сле-
дует «укрепить достигнутые успехи и планомерно применять их для будущего 
продвижения вперед».1 

Следом за коллективизацией следовало начало индустриализации госу-
дарства. Она была необходима, так как только в немногих регионах и в немно-
гих отраслях имелись перспективные предприятия. В остальных частях СССР 
была плохо развита промышленность, из-за чего устанавливать социализм в 
таком государстве было практически невозможно. Это и было частью сталин-
ской системы социализма. Как утверждал сам Вождь: «Мы отстали от передо-
вых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. 
Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Вот что диктуют нам наши обязатель-
ства перед рабочими и крестьянами СССР».2 Следует отметить, что в девятна-
дцатом веке в России уже проходили модернизационные операции. 

Осуществление индустриализации требовало воздержания от НЭПа. Пе-
ресмотр направлений экономического и социального развития, пересмотр 
бюджета и требование жесткого ускорения темпов индустриализации показал, 
что при НЭПе это сделать довольно проблематично. Вдобавок ко всему этому 
мешала так называемая «троцкистско-зиновьевская» оппозиция, но она была 
вскоре ликвидирована. В декабре 1925 г., на съезде XIV ВКП(б) было офици-
ально объявлено направление курса индустриализации, а на XV съезде ВКП(б) 
(1927 г.) было принято решение осуществления данной политики на фунда-
менте спорного НЭПа. Первая пятилетка (1928-1933) была подготовлена в со-
ответствии с этой перспективой. 

Но стояла не только экономическая задача в истоках индустриализации. 
Если посмотреть на 1920-е годы, мы увидим, что в 1923 году провалилась ре-
волюция в Германии, тем не менее, СССР и Сталин надеялся, что когда-нибудь 
будет Мировая революция. После Германии внимание переключилось на Ки-
тай, но после переворота Чан Кайши 1927 года, где были уничтожены комму-
нисты, стало понятно, что на востоке, идея Мировой революции не удастся, и, 
к тому же, либералы в Англии отошли, пришли консерваторы. Стало понятно, 
что нужна индустриализация, необходима широкая социальная опора, и этой 

                                                 
1 Сталин И.В. Головокружение от успехов. К вопросам колхозного движения, 

2 марта 1930 г. 
2 И.В. Сталин. О задачах хозяйственников т.13 стр.39. 
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опорой может быть только русское население, которое нужно превратить из 
общинного крестьянства в единую национально-ориентированную базу. 

Частнокапиталистические аспекты за годы первых двух пятилеток были 
вытеснены из промышленности, было создано и ведено в действие около 6000 
тысяч предприятий, что не могло не удивлять. В целом был создан фундамент 
гарантии обороноспособности СССР. Были сформированы совершенно новые 
отрасли производства в государстве, а именно автомобильная, авиационная и 
химическая. Уже к 1940 г. по объему валового продукта индустрии СССР за-
нял первое место в Европе и второе в мире. Неразвитая аграрная страна в про-
шлом становится ведущей для своей эпохи державой, независящей от эконо-
мики других стран, как и планировал Сталин. 

Сталин и победа были объединены общественностью после победы в 
1945 г. над нацисткой Германией. Знакомство с западным укладом жизни, со-
действие изменения ценностей в связи с окончанием войны приносит СССР 
шанс лучшей жизни. Демократизация экономической, политической и куль-
турной сферы жизни облегчило повседневную жизнь граждан. Напряжение со 
стороны тоталитарного государства были ослаблены. Формальная либерали-
зация политической системы происходило с 1945-1953 гг., вплоть до гибели 
вождя, когда имело место усиление репрессивной роли страны вошло в исто-
рию России как «поздний сталинизм». 

В области культуры, а именно театра, музыки, кино и на советскую ин-
теллигенцию было направлено административное вмешательство, направлен-
ное серией постановлений со стороны ВКП(б). Например, М. Зощенко и 
А. Ахматова подверглись реальным притеснениям. К партийной элите Ленин-
града и врачей были направлены репрессии, вошедшие в историю как «Дело 
врачей», или же «закручивание гаек» в период с 1946-1948 гг. «Рассматривать 
коммунизм и советскую историю только с точки зрения репрессий  это все 
равно что судить о христианстве по инквизиции. Да, инквизиция была, но не 
она суть христианства. Точно так же репрессии  не суть коммунизма и совет-
ской власти. Это были печальные последствия извращения истории. А нам 
надо смотреть в суть.».1 

После смерти Сталина в 1953 г. завершается целый период в истории 
России, период советского деспотизма. Кризис и упадок был неизбежен. Гос-
ударство не могло полноценно противостоять вызовам времени. Либеральные 
права и свободы на западе значительно превышали либеральные права и сво-
боды граждан населения СССР. Новый этап научно-технической революции 
совмещался с трудностями, поставленными Западом. Но, не смотря на выше-
упомянутые проблемы, была все же создана вторая по могуществу мировая 
империя. В 1989 г. в одном из законодательных актов появляется термин «ста-
линизм», который сохранился в исторической литературе для описания пери-
ода правления Отца Народов. 

 
                                                 

1 Яков Кедми, высказывание из телешоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
30.10.2018 г. 
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Трансформация советского общества  
в период деятельности генсека Ю.В. Андропова 

 
Проблемы Брежневской эпохи по большей мере являлись системным 

следствием застоя политических кадров, который также был характерен и для 
всей страны в целом. 12 ноября 1982 года по постановлению ЦК КПСС на пост 
генсека партии был избран Юрий Владимирович Андропов. Будучи доста-
точно значимым в партийной элите человеком, он без особых размышлений 
занял свой пост, тем более ни один член партии не проголосовал против быв-
шего председателя КГБ.  

Стоит отметить, что назначение Андропова было радостно встречено и 
в общественных массах, которые желали перемен в стране, вследствие разра-
зившегося экономического кризиса (стагнации) и постоянных уходов от мо-
дели построения социализма, которые были озвучены в соответствии с Кон-
ституцией 1977 года. При этом западный мир также ощущал в Андропове но-
вый виток «либеральных идей», которые, естественно, рассматривались ис-
ключительно под призмой советской модели.  

Основной проблемой для нового генерального секретаря являлся стаг-
национный характер развития советского общества1. Многие современники 
рассматривали его в качестве луча демократии для советского общества, при 
этом сам вождь неоднократно употреблял выражение «советский демокра-
тизм»2. Под ним Андропов понимал то, что любая форма демократии не явля-
ется подлинной, так как она всегда находится под многими аспектами влия-
ния. Обращаясь к коммунистическому режиму, где свобода человека является 
важной ценностью, он утверждал, что СССР является страной с типично де-
мократическими признаками. 

Первоначальной точкой отсчета реформ Андропова в области укрепле-
ния общественного порядка можно считать процесс выполнения пленума ЦК 
КПСС от 26 мая 1982, на котором был провозглашен тезис об улучшении ма-
териального и культурного уровня жизни людей. Стоит отметить, что на пле-
нуме не обсуждались все дальнейшие инициативы Андропова. Таким образом, 
большая часть дальнейших принятых мер является результатом плодотворной 

                                                 
1 Медведев Р. Генсек с Лубянки: (Полит. биография Ю.В. Андропова). М.: Просве-

щение, 1993. С. 187. 
2 Андропов Ю. В. Избранные речи и статьи. 2-е изд. М.: Политиздат, 1983. С. 125. 
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деятельности Юрия Владимировича Андропова и руководящей верхушки пар-
тии начиная с 12 ноября 1982 г.  

Будучи главой КГБ 10 лет, новый генеральный секретарь прекрасно осо-
знавал все важные проблемы в области общественной жизни. Историк Геор-
гий Аркадьевич Арбатов неоднократно заявлял, что Андропов уже в годы ра-
боты в КГБ имел четкий план по идеологической реформации общества, кото-
рый и начал осуществлять с приходом к власти1. Так уже к концу 1982 года 
начинает усиливаться контроль за трудовой деятельностью и организованно-
сти производительной деятельности на всех этапах общественной жизни со-
ветского общества. Прежде всего это было обусловлено стагнационным харак-
тером экономики, положение которой мог улучшить лишь советский народ.  

Во многом разложение общественного развития Андропов видел в кор-
рупции и хищениях. Все чаще в уголовных делах фигурировала статья: «За хи-
щение в особо крупных размерах». При этом данную статью применяли не 
только к рядовым рабочим, а также и к партийному руководству, например, 
уже к середине 1983 года более 20 процентов руководителей союзных мини-
стерств были сняты со своих постов, похожая участь постигла секретарей об-
комов. Во многом это можно назвать типичной чисткой нового «вождя» для 
того, чтобы улучшить процесс государственного управления.  

Однако часть из них была осуждена, другая взята под стражу по полити-
ческим и экономическим статьям. Этот факт во многом свидетельствует о том, 
что сам Андропов желал укрепить общественный порядок не только среди 
граждан, но также и в самой партии. Массовый товарный дефицит являлся 
следствием не только неправильного экономического управления, но также и 
высокой доли коррупционного составляющего в самой партии, о чем свиде-
тельствует «грузинское и азербайджанское» дела, где дефицитный товар по-
просту утаивали партийные деятели и сбывали его на иных рынках2. 

Наиболее важным аспектом в деятельности Ю.В. Андропова является 
процесс укрепления трудовой деятельности в обществе. Начинается масштаб-
ная борьба с пьянством на работе, в газетах, по радио все чаще говорят о том, 
что пьянство не только порицается советским обществом, но также и наказу-
емо в соответствии с нормой права СССР. Также активно проводится политика 
по борьбе с халатностью и преступность на производстве. Так, большая часть 
«преступных деяний» на производстве могла проходить по статье воровства 
или срыва поставленных задач. Сам Андропов нередко заявлял о том, что со-
ветское общество находится лишь в стадии формирования, главной проблемой 
в этом аспекте он видел в том, что партийное руководство в подлинной мере 
не изучило еще то общество, в котором живет, о чем он заявил в марте 1983 

                                                 
1 Арбатов Г.А. Человек Системы: наблюдения и размышления очевидца ее распада. 

М: Вагриус, 2002. С. 161. 
2 Семанов С. Н. Юрий Андропов. М.: ЭКСМО, 2003. С. 345. 
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года в рамках издания журнала «Коммунизм»1. Похожие взгляды можно заме-
тить в выступлении от 31 марта 1983 года, где Ю. В. Андропов заявляет, что 
советское общество нацелено на постоянное совершенствование морального 
стимулирования. 

Укрепление общественного порядка во многом должно было происхо-
дить через идеологию. Отойдя от позиции «Брежневской номенклатуры», а 
также точки зрения Хрущева, начинается вновь народное возвышение И.В. 
Сталина, что является необходимым решением для консолидации советского 
общества. Для консолидации общества в средствах массовой информации и 
научных публикациях были запрещены любые выражения о сталинских ре-
прессиях. Так, вспоминая славный подвиг советского народа в годы Великой 
Отечественной войны, а также послевоенного времени, граждане СССР во 
многом должны были сплотиться не только возле генсека, но и всем обще-
ством в целом. При этом Андропова неверно именовать сталинистом, напро-
тив, он не отрицает сталинских репрессий. Так, Рой Медведев в своей научной 
работе приводит диалог Андропова с арестованным диссидентом Красиным: 
«Возрождения сталинизма никто не допустит. Вы помните, что было при Ста-
лине. Я сам ждал, что меня арестуют…»2. 

Для увеличения эффективности идеологического компонента вскоре 
начинается массовая борьба за трудовую дисциплину. В соответствии с поста-
новлением «Об усилении работы по укреплению социалистической дисци-
плины труда», объявляется тезис о том, что часть советского общества «укло-
няется от обязанности добросовестно трудиться». В результате чего уже с 7 
августа 1983 года начинаются не только активная проверка производственных 
мощностей и деятельности рабочих на производственных объектах, что было 
рассмотрено ранее, а также аресты граждан Советского Союза. Аресту подвер-
гались те граждане, которые в рабочее время отсутствовали на своем рабочем 
месте. Так, нередко органы МВД задерживали людей в магазинах, парикма-
херских, кинотеатрах. Основная проблема по мнению партии состояла не в 
том, что граждане занимаются личными делами в рабочее время, а в том, что 
об этом не знает их руководитель. Действительно, на такие маленькие личные 
нужды работники нередко не уведомляли своего руководителя. Порой сотруд-
ники МВД и «контролеры» задерживали и учащихся школ, которые прогули-
вали свои занятия. При этом нельзя сказать, что они приобретали массовый 
характер. Чаще всего сотрудники МВД выясняли причину прогула или отсут-
ствия на рабочем месте прямо в процессе разговора с гражданином, если при-
чина его отсутствия является важной или подвергалась разумному объясне-
нию, то гражданина не привлекали к какой-либо ответственности3. При этом, 

                                                 
1 Арбатов Г.А. Человек Системы: наблюдения и размышления очевидца ее распада. 

М: Вагриус, 2002. С. 258 
2 Медведев Р. Генсек с Лубянки: (Полит. биография Ю.В. Андропова). М.: Просве-

щение, 1993. С. 111-113. 
3 Захаров О. О Юрии Владимировиче Андропове: Из записок бывшего секретаря 

трех Генсеков // Гласность. 1991. С. 73-75. 
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если выяснялось, что причина отсутствия неуважительная, то руководителю 
организации направлялось письмо, в результате получения которого он дол-
жен был принять соответствующие санкционные меры. 

Основной целью данной политики является не столько репрессивный фор-
мат. Большая направленность уделялась совершенствованию идеологического ас-
пекта, собственной трудовой ответственности гражданина не только перед самим 
собой, но также и перед коллективом, в котором он осуществляет свою рабочую 
или учебную деятельность. Подтверждением данного тезиса является принятый 
закон о трудовых коллективах, которые могли не только поощрять тружеников 
производства, но также и бороться с систематическими нарушителями.  

Может показаться, что генсек борется лишь с личными негативными 
проявлениями советского трудового народа, однако в своих выступлениях он 
чаще всего критикует именно органы управления на местах. Сущность кри-
тики заключалась в том, что министерства и хозяйственные руководители на 
местах не принимают должных мер по осуществлению эффективности произ-
водственной деятельности1. В результате нередки были чистки на занимаемых 
должностях, что тем самым должно было взбодрить не только идеологиче-
скую составляющую, но и экономическую. 

С одной стороны, мы можем рассмотреть в данном действии меры су-
губо репрессивного характера, однако с другой бывший глава КГБ наблюдает 
явные проблемы в отношениях партийной элиты и интеллигенции. Все чаще 
представители научной среды и интеллигенции начинают привлекаться к ру-
ководящей деятельности. Они занимаются вопросами об идеологической про-
паганде. Примером могут послужить огромное количество плакатов, которые 
массово использовали по всему Советскому Союзу («Тунеядцы наши враги – 
хлеб трудовой от них береги»).  

Однако либерализация по отношению к интеллигенции была двойствен-
ной. Оставалась цензура на публикацию научных работ и культурных произ-
ведений. Уже в январе 1894 года издается закон, по которому все антисовет-
ские материалы, которые были созданы и распространены на территории 
СССР при помощи иностранного финансирования подвергаются конфиска-
ции, уничтожению, а их автор тюремному сроку вплоть до 10 лет лишения 
свободы. С другой стороны, впервые для советского режима в массовых сред-
ствах информации появляется информация о том, что страна находится в труд-
ном экономическом и идеологическом состоянии, который может разрешить 
лишь трудящийся советский народ. 

Во многом можно выделить тезис о том, что основная модель деятель-
ности Ю.В. Андропова сводилась к тому, чтобы консолидировать советский 
народ вокруг генерального секретаря для дальнейшего счастливого будущего 
всей страны. Для этого необходимо было провести масштабную идеологиче-

                                                 
1Круглов В.В., Лабудин А.В. Ю.В. Андропов: формирование плана реформ (о по-

пытках найти выход из тупика тоталитарного социализма // Управленческое консультиро-
вание. 2007. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yu-v-andropov-formirovanie-plana-
reform-o-popytkah-nayti-vyhod-iz-tupika-totalitarnogo-sotsializma (дата обращения: 16.12.2022). 
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скую работу, которая будет направлена на реанимированное типично совет-
ских устоявшихся норм морали и традиций. Однако в данном случае мы можем 
заметить явное противоречие. С одной стороны ЦК партии не допускает в прокат 
оперную постановку «Борис Годунов», отправляя ее на бесконечную доработку, с 
другой – разрешается ввоз и реализация западных музыкальных пластинок и 
одежды, что во многом имеет более негативный формат разложения идеологиче-
ского начала, чем пьесы, оперы и прочие формы советской культуры. 

В результате этого в части историографического пространства сложился 
устойчивый тезис о том, что правление Андропова являлось апогеем полицей-
ского режима в СССР. Своей деятельностью он пытался возродить режим 
«сталинской тирании», о чем в своих исследованиях говорят Е. Клепикова и 
В. Соловьев1. При этом существенно иной точки зрения придерживается при-
знанный отечественный исследователь в области реформ Ю.В. Андропова Рой 
Медведев, который утверждает, что генсек был человеком либеральных взгля-
дов, которые постепенно формировались в его сознании еще с 1970-ых годов. 
Следующим тезисом, подтверждающий тот факт, что Андропов четко осозна-
вал идеологические проблемы советского общества, являются воспоминания 
советского дипломата Георгиевича Маркова Корниенко. В своих мемуарах он 
вспоминал, что глава КГБ нередко критически относился к фразе «развитой 
социализм». Со слов Корниенко, Андропов говорил, что даже до простой 
формы социализма советскому народу еще пахать и пахать2. 

В заключении хочется сказать о том, что роль личности Ю.В. Андропова 
в рамках укрепления общественного порядка огромна. Именно личная пози-
ция Андропова, которая сформировалась и окончательно оформилась в годы 
руководства КГБ позволила ему с большей подлинностью взглянуть на идео-
логическое состояние советского общества. Ему были очевидны проблемы в 
нравственном разложении института гражданственности. Коррупция, уча-
стившаяся преступность, культурная стагнация, застой в экономике, все это 
являлось причиной низкого общественного порядка. 

Многие современники именуют его человеком либеральных взглядов, 
однако считаю, что к личности Андропова более уместно выражение просве-
щенного консерватора, все же его основные реформы были направлены не на 
новый виток развития, а на возврат к подлинным устоям коммунистической 
системы. Часть исследователей подвергает критике политику укрепления об-
щественного порядка Андроповым. При этом мы не можем оценивать в пол-
ной мере все проведенные реформы, так как фактически они не имеют своего 
логичного завершения вследствие его смерти 9 февраля 1984 года. Но мы мо-
жем сказать точно, что генсек ратовал за судьбу советского народа. Его реформы 
имели очевидную цель в консолидации народных масс. Сам лидер отличался 
огромной работоспособностью, о чем неоднократно заявляли современники.  

 

                                                 
1 Соловьев В., Клепикова Е. Заговорщики в Кремле: От Андропова до Горбачева. М.: 

АО «Моск. центр искусств», 1991. С. 134 
2 Корниенко Г. М. Холодная война: Свидетельство ее участника. М.: Международ-

ные отношения, 1994. С. 232-233. 
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Особенности формирования патриотического сознания  
российской молодежи 

 
Патриотизм  одна из фундаментальных основ российской государствен-

ности. Именно поэтому данная проблема является актуальной и часто обсуж-
даемой общественностью. Так что же такое патриотизм, и какова его роль в 
жизни современной молодежи? 

В ряде энциклопедических словарей и справочников обозначено: патри-
отизм (от греческого patriotes – соотечественник; patris – Родина) – любовь к 
Родине; привязанность к месту своего рождения, месту жительства1. Иными 
словами – это любовь к своему Отечеству, его истории, традициям, языку, 
культурным ценностям, стремление служить интересам Родины, защищать от 
врагов. Патриот гордится тем, что он родился и живет в своей стране, гордится 
своим народом. 

Патриотизм – одно из сильных, глубоких чувств, закрепленных веками, 
которое формируется в сознании и поступках народа, каждого жителя нашей 
страны, государства в целом, и направлено на благо Отечества и готовность 
защиты его свободы и независимости. Патриотизм формируется с рождения 
каждого человека и сопровождает нас всю сознательную жизнь. 

Основой патриотического воспитания является гордость за свою страну, 
изучение и знание ее истории, героической, а порой трагической в судьбе 
нашего народа и государства. 

Великий историк Николай Михайлович Карамзин еще в начале 19 века 
сказал: «История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Оте-
чество»2. Человек, не владеющий знаниями о своем Отечестве, перестает ощу-
щать себя полноценной личностью, он не может сказать кто он, откуда родом. 
Точно также народ, забывший свою историю, теряет смысл своего существо-
вания и растворяется среди других народов. Каждый человек должен помнить 
не только события своей жизни, но и знать историю своего народа, своего Оте-
чества – только тогда он сможет в полной мере осознать свое место в череде 
поколений и глубже уяснить себе смысл своего собственного существования. 

                                                 
1 Большая советская энциклопедия. Том 19. Отоми - Пластырь. 3-е изд. / Глав. ред. 

А.М. Прохоров. М.: Сов. энциклопедия, 1975. 
2 Карамзин Н.М.. История государства Российского. Т. 1-4. Калуга, 1993. С. 168. 
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Каждому народу нашей страны присуще здоровое национальное чувство 
гордости к той или иной национальности с ее культурой, традициями, нацио-
нальными героями, обычаями, образом жизни и вероисповедания! Но самое 
великое чувство, объединяющее всех нас – это осознание принадлежности к 
единой великой Родине, гордость за наше Отечество, каким является Россия! 
Можно смело и четко утверждать, что патриотизм – это любовь к Отечеству, 
вытекающая из сознания солидарности граждан России в общей судьбе своей 
страны, в ее истории, становлении, развитии, независимости, которая форми-
ровалось веками, меняя ту или иную государственность, но при этом всегда 
оставаясь Россией!... Россией, которая не только отстаивала свою свободу и 
существование, но и жертвовала для свободы и сохранения независимости 
других народов и государств. 

Среди духовных качеств любого современного государства, в том числе 
и России, патриотизм занимает доминирующее положение. Однако, к сожале-
нию, эти духовные ценности молодого поколения в настоящее время во мно-
гом утеряны. И сегодня необходимо на примерах показывать, что такое лю-
бить Отечество, что значит иметь гражданскую позицию, нести ответствен-
ность за свою семью, за свои решения и поступки. Очень важно, со школьной 
скамьи формировать в сознании детей и подростков такие образы, на которые 
они могли бы опираться. И именно от того, насколько удачно сформированы 
их взгляды не только относительно своего будущего, но и будущего своей 
страны, зависит современная жизнь и завтрашний день нашего государства. 

Подросткам присуще искать своих «героев». Ими не должны быть бло-
геры, певцы, участники телешоу. Ими должны быть настоящие герои нашей 
великой страны такие как: Суворов А.В., Жуков Г.К., Гагарин Ю.А., Калаш-
ников М.Т., Толстой Л.Н., Ломоносов М.В. и многие другие великие писатели, 
ученые, спортсмены, офицеры, ведь реальная жизнь – это не компьютерная 
игра и не телешоу! 

Современную молодежь, начиная с детства, необходимо воспитывать на 
примерах культурного наследия, воплощенного в литературе, кино, песнях, 
танцах, всего колорита русского, казачьего и национального фольклоров 
нашей России, Кубани. Даже в наших народных сказках изначально заложен 
генетический код защиты своей Родины, где добро побеждает зло! 

Молодое поколение должно понимать, что патриотизм проявляется по-
вседневно в поведении каждого человека, каждого гражданина своей страны: 
в его отношении к учебе и труду, к исполнению своих обязанностей, в уваже-
нии к учителям, врачам, ветеранам. Патриот виден в ученике, который добро-
совестно и настойчиво овладевает знаниями в школе. Патриотизм проявляет и 
студент, который настойчиво овладевает профессией. Добросовестный и чест-
ный рабочий – тоже патриот. 

В наш компьютерный век разных технологий и средств массовой инфор-
мации, когда молодые люди, начиная с детских лет, имеют доступ к интернету 
и получают массу информации, как положительной, так и отрицательной на 
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безграничных просторах сети, очень важно сохранить и продолжить патрио-
тическое воспитание молодежи – будущее нашего государства. Ведь от этого 
в корне зависит безопасность и перспективы развития нашего Отечества. И на 
сегодняшний день лидирующие позиции здесь занимают спортивные и во-
енно-патриотические направления воспитания молодежи. 

С этой целью, для патриотического воспитания молодого поколения во 
многих субъектах Российской Федерации стали возрождаться традиционные 
военно-патриотические мероприятия, такие как «Зарница», «Орленок». А в 
2014 году вступил в силу Указ Президента Российской Федерации о возрож-
дении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) в России в современном формате1. 

В 2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в целях 
улучшения патриотического воспитания молодежи было организовано всерос-
сийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия», которое объединило уже более 1 миллиона детей и подростков 
по всей стране. Региональные штабы движения представлены в 85 регионах 
России. Участниками движения могут стать дети и подростки, достигшие воз-
раста от 8 до 18 лет. Юнармейцев обучают стрелять, оказывать медицинскую 
помощь, ориентироваться по карте. В свободное время, юнармейцы несут 
вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтёрской деятельностью, ведут 
работу по сохранению мемориалов, а также принимают участие в других ме-
роприятиях. Кроме того участников движения привлекают к поисковым рабо-
там в местах боёв Великой Отечественной войны и помощи ветеранам2. 

Важное место в патриотическом воспитании молодежи занимает и Ку-
банское казачье войско. Патриотическое воспитание и образование современ-
ного поколения, основанное на историко-культурных традициях кубанского 
казачества, является одним из ведущих направлений деятельности современ-
ного Кубанского казачьего войска. Казачество ставит своей целью воспитать 
качества доброты, взаимоуважения, чести, достоинства, ответственности, 
любви к Отечеству, вере, уважения к другим вероисповеданиям народов 
нашего многонационального края… словом, все то, что старается бережно 
сохранить в своих традициях любой народ и чего не хватает современной 
молодежи. 

И на сегодняшний день, казачье образование позволяет воспитывать не 
только высокообразованных, интеллектуально развитых, но и духовно бога-
тых людей. Для этих целей в нашем крае создана и совершенствуется научно-
педагогическая и патриотическая учебная база, созданы и функционируют 

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всерос-

сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» // СЗ РФ 
от 31.03.0014 г. № 13 ст. 1452. 

2 Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» // Ми-
нистерство обороны Российской Федерации (Минобороны России). URL: 
http://stat.mil.ru/youtharmy/info.htm (дата обращения 01.12.2022). 
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семь казачьих кадетских корпусов: в Краснодаре, Кропоткине, Ейске, Курга-
нинске, Новороссийске, Тимашевске и в станице Бриньковской Приморско-
Ахтарского района. В каждой школе края имеются классы казачьей направ-
ленности. 

Исходя из вышесказанного, можно смело заключить, что в решении про-
блем гражданско-патриотического воспитания современного поколения 
должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, осознавая всю 
важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и уважать ее куль-
туру, традиции и историю. Однако направлять действия молодого поколения 
в нужное русло должно не только государство, но и семья, и учебные заведе-
ния. И их основная задача заключается во взаимодействии с целью формиро-
вания национального самосознания, гражданственности и патриотизма у со-
временной молодежи. Ведь патриотизм – это естественное чувство, которое 
заставляет человека любить свою родину и быть готовым жертвовать ради неё 
собственными интересами. 
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«Хрущевская оттепель» советского государства: причины и итоги 
 
Оттепель – обозначение перемен эпохи правления Никиты Сергеевича 

Хрущева, затронувших духовную и культурную жизнь Советского Союза. Сам 
термин связан с И.Г. Эренбургом, издавший повесть «Оттепель», которая была 
официально издана в журнале «Новый мир». Общий посыл данной политики: 
при Сталине была «зима», а при Хрущеве наступила «оттепель»1. 

В условиях, когда правящая партия в стране была коммунистической 
партией Советского союза, ключевыми событиями в истории страны неиз-
бежно становились съезды партии, на которых принимались стратегические 
решения, которые определяли дальнейшие пути развития страны2. 

При Н.С. Хрущеве проходит целый ряд эпохальных по значению съез-
дов партии. Первый съезд – это 20 съезд, который произошел в 1956 году. На 
нем Хрущев произнес свой знаменитый доклад, в котором он публично рас-
сказывал о сталинских репрессиях, о том, как много потеряла страна в резуль-
тате действий И.В. Сталина. 

20 съезд стал символом «хрущевской эпохи». Кроме 20 съезда был еще 
и 22 съезд, на котором Хрущев начинает говорить о том, что в стране был по-
строен социализм, и надо переходить к строительству коммунизма. На 
22 съезде партии принимается новая программа, которая по своему содержа-
нию являлась программой строительства коммунизма. 

Хрущев открыто заявляет о том, что мы построили социализм и теперь 
нужно переходить к коммунизму, что было зафиксировано в программе. Од-
нако выполнение данной программы оказалось достаточно трудным, потому 
что она предусматривала определенный уровень развития экономики и поли-
тической системы, которого Советский Союз на тот момент еще не достиг. 

Заявления среди народа о том, что «через 10-20 лет жизнь изменится, и 
граждане страны будут жить при коммунизме», вызывали недоверие. Комму-
низм в их понятии – это мечта, а Хрущев хотел эту мечту приземлить и выра-
зить в каких-то конкретных достижениях3. 

                                                 
1 Палладин П.А. Ленинградское радио. От блокады до «оттепели» / П.А. Палладин, 

М.Г. Зегер, А.А. Вьюник. М.: Искусство, 2017. С. 57. 
2 Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев. М.: Рипол Классик, 2018. С. 78. 
3 Аксютин Ю.В. «Оттепель» И Борьба Против «Пережитков Капитализма»: Из Хро-

ники Хрущёвского Времени. М.,: Огни, 2018. С. 97. 
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Для достижения своих целей Хрущев работал в нескольких направле-
ниях. В первую очередь это развитие промышленности. А именно развивался 
военно-промышленный комплекс, а также все, что связано с космосом, с раке-
тами и бомбами. При Хрущеве совершился первый полет человека в космос, 
появился первый спутник. 

Другое направление, в котором работал Хрущев с точки зрения эконо-
мики – это развитие жилья для народа. Появились всеми известные знамени-
тые хрущевские пятиэтажки. На тот момент для людей это была мечта: полу-
чить отдельное жилье, выехать из бараков и поселиться в отдельной квартире 
с горячей водой, с газом и другими удобствами. 

Следующее направление, которое хорошо развивалось при Хрущеве это 
химическая промышленность. Он считал, что с помощью химии можно ре-
шить аграрную проблему, связанную с сельским хозяйством. Чтобы поддер-
живать плодородие земли необходимо применять химические удобрения. 

Время Хрущёва было хорошим и для энергетической промышленности. 
Строились огромные электростанции. Например, гидроэлектростанция на 
реке Ангаре в городе Братске Иркутской области, знаменитая Братская ГЭС. 
Кроме этого при Хрущеве был построен тольяттинский завод по изготовлению 
автомобилей1. 

Однако существовали и проблемы. В сфере сельского хозяйства Хрущев 
провел ряд реформ, и все они были неудачными, так как не были продуманы 
до конца. Появилась идея ликвидировать машинно-тракторные станции, кото-
рые были созданы еще в эпоху коллективизации. На них содержали сель-
хозтехнику. Было принято решение о продаже всей техники колхозам. У пра-
вящей партии были предположения о том, что государство заработает, а кол-
хозники будут ещё больше заботиться о технике. Однако они не смогли содер-
жать сложную технику, так как были не компетентны в этой сфере2. 

Другая неудачная реформа – это сокращение приусадебных участков, 
сокращение подсобных хозяйств крестьян. Хрущев считал, что они должны 
больше работать на государство, на общество, а если они работают на себя, то 
они крадут это время у государства. 

Кроме этого при Хрущеве произошли новые антирелигиозные кампа-
нии. Они были связаны с гонениями на русскую православную церковь. Впо-
следствии закрылись практически все церкви. Это делалось для того, чтобы 
раз и навсегда покончить с религиозной идеологией3. 

На сегодняшний день отголоски правления и ошибок Н.С. Хрущева до-
шли и до наших дней. Роковая ошибка на наш взгляд – передача Крыма. В 
1954 году Н.С. Хрущев инициировал процесс передачи Крыма из состава 
РСФСР в состав УССР. Вопрос передачи аргументировали близостью распо-

                                                 
1 Бурлацкий,Ф.М. Никита Хрущев. М.: Рипол Классик, 2018. С. 154. 
2 Медведев Р. Н.С. Хрущев. Политическая биография. М.: Книга, 2021. С. 47. 
3 Беляев А. Литература и лабиринты власти. От «оттепели» до перестройки. М.: 

Москва, 2019. С. 69. 
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ложения Крыма и Украины, а также взаимосвязью в экономическом и куль-
турном аспектах двух республик. Процесс передачи Крыма в состав Украины 
был незаконным и противоречил действующей Конституции РСФСР, и Глав-
ному закону СССР. 

Стоит так же отметить, что в годы правления Хрущева произошел так 
называемый Карибский кризис. В 1962 году между США и СССР произошли 
серьезные разногласия из-за установки советских ядерных ракет на Кубе. В 
ответ США разместили свои ракеты в Турции. Обе стороны находились на 
грани войны, и мир находился в опасности. В этой ситуации Никита Хрущев, 
лидер СССР, предложил США заключить соглашение о прекращении кризиса. 
Он выступал за мирное решение конфликта и предложил обеим сторонам 
убрать ядерные ракеты. Это был важный момент в истории, когда две великие 
державы нашли компромисс и избежали ядерной катастрофы. Хрущев был 
убежден, что война может привести только к разрушению и страданиям, и по-
этому он сделал все возможное, чтобы предотвратить ее начало. Его предло-
жение было принято, и кризис был урегулирован. Это показало, что даже в 
самых трудных ситуациях можно найти выход, если есть желание и готовность 
искать компромиссы. 

Завершением «оттепели» считается отстранение Хрущёва и приход к ру-
ководству Леонида Ильича Брежнева в 1964 году. Впрочем, ужесточение внут-
риполитического режима и идеологического контроля было начато ещё во 
время правления Хрущёва после окончания Карибского кризиса. Десталини-
зация была остановлена, а в связи с празднованием 20-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне начался процесс возвеличивания роли победы 
советского народа в борьбе с гитлеровским режимом1. 

В заключении, можно сделать вывод о том, что период «хрущевской от-
тепели», хоть и занимал всего 10 лет, но, как и любой другой период в истории, 
он не может быть выброшен из хронологический линии, он призван научить 
нынешнее поколение принимать правильные, взвешенные решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Лавриненко Н.Е. Никита Хрущев. М.: Фолио, 2021. С. 88. 
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Свобода человека и его права в государстве 
 
Свобода – это один из самых главных факторов существования человека 

в современном обществе. Однако ее безграничность может привести к хаосу и 
беспорядку. Почему же права и свободы человека необходимо ограничивать? 
Какое историческое развитие имеют права и свободы человека? 

Свое развитие права и свободы человека берут в 539 г. до н.э. в армии 
Кира Великого, первого царя древней Персии, города Вавилон. Он освободил 
рабов, объявил многообразие мнений и провозгласил расовое развитие. Дан-
ные древние права были записаны на глиняном цилиндре1, который сохра-
нился до наших дней. 

В 1215 г. король Англии Джон подписал «Великую Хартию Вольно-
стей»2, где перечислялись основные права человека. В ней рассматривались 
права на защиту от чрезмерных налогов, право вдов на владение имуществом 
умершего супруга в случае, если вдова не выходит замуж вновь. Позднее в 
1628 г. Английский Парламент направил Петицию о праве3 на рассмотрение 
непосредственно королем Чарльзом 1 о необходимости принятия гражданских 
прав и свобод. Документ был подписан с помощью силового воздействия на 
короля, так как он придерживался иной политики управления страной. В Пе-
тиции закреплялись такие принципы, как: 

- налоги должны взиматься после одобрения их Парламентом; 
- без судебного разбирательства человек не может являться виновным; 
- военные не могли осуждаться по гражданскому законодательству; 
- законы военного времени применяются только в период войны4.  
Данный документ был основой для дальнейшего развития прав чело-

века. 

                                                 
1 Цилиндр Кира или Хартия Кира, датируется 6 веком до нашей эры, обнаружен в 

руинах города Вавилона в 1879 году [Электронный ресурс] // URL:  https: 
//humanrigts.com/what-ahre-human-rights/brief-history (дата обращения: 20.11.2023). 

2 Великая  Хартия Вольностей: политико-правовой документ, составленный англий-
ской знатью в июне 1215 года на основе требований английской знати к королю Иоанну 
Безземельному [Электронный ресурс] // URL: https: //wikipedia.org/wiki/ (дата обращения 
20.12.2023). 

3 Петиция о правах (07 июня 1628 года) - английский конституционный документ. 
[Электронный ресурс] // URL: https: //wikipedia.org/wiki (дата обращения: 04.12.2023). 

4 Предыстория прав человека [Электронный ресурс] // URL: https: // 
humanrigts.com/what-ahre-human-rights/brief-history (дата обращения: 04.12.2023). 
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04.07.1776 г. Конгресс США принял документ, который являлся осново-
полагающим для всех прав в обществе и источником идеи Французской Рево-
люции – Декларацию Независимости1. В ней провозглашались личные права 
граждан. В связи с Революцией во Франции и свержением монархии Нацио-
нальное Учредительное Собрание приняло Декларацию прав человека2 и ре-
гламентировало гражданские права на «свободу, собственность и безопас-
ность».  

После Кавказской войны (1817-1864 гг.) люди убедились в необходимо-
сти регламентации прав военных находящихся в плену и деятельности «Крас-
ного Креста». Поэтому были сформированы основы прав людей в период во-
енного времени на Женевской Конвенции3. Эти правила действуют и на совре-
менном этапе общественного развития. 

В современном обществе под свободой человека мы понимаем дозво-
ленное поведение людей, которое не противоречит имеющимся нормативно-
правовым актам. Человек вправе распоряжаться своими правами во всех сфе-
рах общественной жизни в рамках закона. Закон учит людей думать о послед-
ствиях своих действий, о комфорте и безопасности окружающих.  

В то же время, как говорил один советский и российский философ Алек-
сеев П.В: «Право одного человека заканчивается там, где начинается право 
другого человека»4. Соответственно человек ограничен в своих действиях 
имеющимися нормативно-правовыми документами, регулирующими поведе-
ние гражданина в социуме. 

Индивид имеет автономию на осуществление своих прав в жизнедея-
тельности, но она ограничена. Эта ограниченность фиксировалась в различ-
ных нормативно-правовых источниках и на разных исторических этапах. К 
примеру, в Конституции РСФСР 1918 г. были отмечены ограничения прав и 
свобод человека и гражданина (ст. 65  избирательными правами ограничива-
лись граждане, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли, 

                                                 
1 Декларация независимости США - исторический документ, в котором британские 

колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, принят едино-
гласно Вторым Континентальным Конгрессом 04 июля 1776 года в Филадельфии, 
штат Пенсильвания [Электронный ресурс] // URL: https: //wikipedia.org/wiki/ (дата обраще-
ния: 04.12.2023). 

2 Всеобщая Декларация прав человека - рекомендованный для всех стран-членов 
ООН. Документ принят на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А 
от 10 декабря 1948 года [Электронный ресурс] // URL: https: //www.un.org/ru/ documents/ 
decl_conv/ declarations/declhr.shtml (дата обращения: 04.12.2023). 

3 Женевская Конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во 
время войны - принята 12 августа 1949 года Дипломатической конференцией для составле-
ния международных конвенций о защите жертв войны, заседавшей в Женеве с 21 апреля по 
12 августа 1949 года [Электронный ресурс] // URL: https: // www.un.org/ru/ (дата обращения: 
20.12.2022). 

4 Алексеев П.В., Панин А.В. Философия. М.,1997. С.440-441. 
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монахи и духовные служители церквей, жандармы, члены императорского 
дома, душевнобольные…)1. 

На сегодняшний день ограничение особенных прав очень актуально и 
оправдано. Урезаются права людей в сфере экстремизма и терроризма, нацио-
нализма и фашизма для защиты жизни человека и гражданина. Многие норма-
тивно-правовые акты регламентируют сокращение возможностей человека в 
определенной в сфере. Эта деятельность осуществляется посредством при-
нуждения индивидов к тем или иным действиям против их воли. Именно такие 
действия органов исполнительной власти показывают нам реальную необхо-
димость регулирования действий индивидов для соблюдения общественного 
порядка и спокойствия.   

Вне зависимости от ограниченности свобод, индивид имеет определен-
ный спектр прав на что-либо: личные (гражданские) права – на жизнь, защиту 
совести, чести, достоинства, невмешательства в личную жизнь, тайну пере-
писки; политические – избирать и быт избранным, на управление делами гос-
ударства, политические объединения, политические убеждения, мирные со-
брания, шествия и митинги; культурные – на свободу творчества, участие в 
культурной жизни и пользование учреждениями культуры; социально-эконо-
мические – на образование, охрану здоровья социальное обеспечение, жилище 
отдых и досуг и др. 

Само по себе право – это система правил должного поведения, установ-
ленная государством и охраняемая принудительной силой общества.  В зави-
симости от образованности и правосознания, формируется отношение людей 
к существующему порядку. Благодаря своему прогрессу человек смог понять 
происходящие вокруг него процессы и явления и как относиться к ним. Само 
человеческое сознание – высшее проявление развития человека и его отноше-
ние к окружающему миру. Сознание не может быть позитивным или негатив-
ным, у сознания нет эталона. Мировоззрение индивида складывается посред-
ством влияния внешних факторов (политического режима, положения чело-
века в обществе и др. факторов). 

От знания своих прав складывается и поведение людей в социуме. По-
следствиями незнания или игнорирования нормативно-правовой базы может 
быть и отклонение от общепринятого поведения. Такие отклонения вызывают: 
маргинальное поведение; ортодоксальное поведение; нейтральное поведение. 

Маргинальное поведение является негативным. Оно связано с наруше-
нием чужих прав и свобод. Данное поведение преследуется законами РФ; ор-
тодоксальное поведение является положительным, так как человек свято чтит 

                                                 
1 Конституция РСФСР 1918 года - Конституция России в 1918-1925 гг., первая рос-

сийская конституция. Принята V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 года. Рос-
сийская Советская Республика (РСР) стала называться Российской Социалистической Фе-
деративной Советской Республикой (РСФСР). С.13, ст 65 // СПС КонсультантПлюс (Элек-
тронный ресурс) [Электронный ресурс] // URL: http: // 
ikvo35.ru/fulltext/election/konstituzija/text.pdf (дата обращения: 20.12.2022). 
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существующие кормы права. Такое поведение приветствуется представите-
лями власти. Нейтральное поведение ознаменовывается знанием всей норма-
тивной практики государства, но полное ее игнорирование. Люди с таким по-
ведением никак не влияют на развитие права и государства.  

Посредством поведения человека, политического режима и отношения к 
имеющимся правовым институтам формируется правовая культура граждан 
той или иной страны, и в частности в Российской Федерации, под которой по-
нимается осознание людьми существующих законов, их знание и применение, 
согласие или несогласие с политическим с политической властью в стране. В 
зависимости от правовой культуры формируется общее поведение людей в со-
циуме. В России оно регламентируется нормативно-правовыми актами. Суще-
ствуют отдельные положительные и отрицательные стороны закрепления прав 
и свобод человека и гражданина.  

Преимуществами закрепления, несомненно, являются: точность форму-
лировки прав и свобод человека и гражданина; структурность имеющихся дан-
ных; полнота и обоснованность информации; достоверность имеющихся данных; 

Существуют и недостатки регламентации прав и свобод человека и 
гражданина: сложность формулировки имеющихся данных; недоступность не-
которой информации в связи с ограниченностью доступа к ней; сложность 
внесения изменений в нормативно-правовые акты. 

В России же существует своя определенная специфика ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. Она заключается в том, что все ограни-
чения в Российской Федерации существуют только в той мере, в которой это 
необходимо в целях защиты государственного строя, здоровья и законных ин-
тересов других лиц. Комплекс ограничений характеризует взаимоотношения 
между государством и личностью, между законностью и произволом. 

Права и свободы человека и гражданина имеют огромное значение в со-
временном мире. Благодаря их всеобщности и равенству люди могут осу-
ществлять свою деятельность в соответствии с имеющимися нормативными 
правовыми актами во всех сферах жизни общества. Именно поэтому соблюде-
ние правил поведения важны для общества. Главенство прав и свобод человека 
и гражданина РФ также регламентируется в Пленумах Верховного Суда Рос-
сийской Федерации1. 

 
 

                                                 
1 Постановление пленума верховного суда российской федерации № 46 г. Москва 

25 декабря 2018 г. О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина (ст.137, ст.138, ст.139, 
ст. 144 , ст. 145, ст. 145 Уголовного кодекса Российской Федерации) // СПС  Консультант-
Плюс (Электронный документ). [Электронный ресурс] // URL: https: //www.vsrf.ru/ 
documents/own/27537 (дата обращения: 20.12.2022) 
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Становление и развитие службы  
участковых уполномоченных полиции в России 

 
Служба участковых уполномоченных имеет многовековую историю. 

Это один из самых важных органов полиции в процессе становления государ-
ственности России. На всех этапах своего формирования общество нуждалось 
в регулировании своей хозяйственной деятельности. 

Становление органов участковых уполномоченных полиции началось 
еще в 16 веке. Первыми ведомственные учреждениями были губные избы. 
Губа – это округ, административная территориальная единица страны. Губная 
изба обладала властными полномочиями, включавшими в себя некоторые 
функции полиции. Губные старосты, управляющие органа, были обязаны про-
извести повальный обыск – опрос людей о совершенном преступлении, а сот-
ские и десятские доставляли лихих людей в избу. Данные функции в дальней-
шем будет осуществлять полиция. 

В 1721 году Петр Первый создал самостоятельную должность уличного 
надзирателя, который отвечал за порядок на улицах, пожарную безопасность, 
спокойствие и правопорядок. А уже в 1775 году по приказу Екатерины Вели-
кой был создан Нижний земский суд, во главе которого стоял земский капи-
тан-исправник. Земский суд занимался исполнением приказов и распоряжений 
местного населения, следствием. 8 апреля 1782 был издан устав Благочиния 
(иначе Полицейский). В городах введены должности частного пристава и 
квартального (позднее околоточного) надзирателя. На данную должность 
назначались молодые люди старше 25 лет, имеющие особое образование и от-
личное здоровье. 

9 июля 1878 года была введена должность полицейского урядника, ко-
торый отвечал за территорию, которая находилась у него на участке. Зани-
мался предупреждением и пресечением правонарушений, был обязан пресе-
кать действия против правительства, подрыву доброй нравственности и прав 
собственности. Обязанности околоточного надзирателя и урядника во многом 
схожи с теми, которые сейчас выполняют участковые уполномоченные поли-
ции. Данный институт существовал до революции 1917 года. 

В 1918-1920 годы околоточных надзирателей и урядников заменили на 
старших милиционеров и волостных милиционеров. 
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17 ноября 1923 года НКВД РСФСР утвердил Инструкцию участковому 
уполномоченному милиции, по которой сотрудники НКВД могли проводить 
дознание и контролировать деятельность иных органов милиции. В 1924 были 
совершены большие изменения в полномочиях представителей исполнитель-
ных органов.27марта 1924 ВЦПК и СНК РСФСР приняли Декрет «О сельских 
исполнителях». Теперь исполнители могли задерживать преступников, конво-
ировать их и следить за общественным порядком. 

Согласно приказу НКВД, участковые надзиратели милиции и сельские 
милиционеры получили новое название  участковые инспекторы милиции. 
Уже в 1939 году они стали именоваться как участковые уполномоченные по-
лиции. Однако в 1970 вернули прежнее название – участковые инспекторы ми-
лиции. Данный представитель исполнительной власти решал большой спектр 
проблем граждан, которые возникали в процессе жизнедеятельности обще-
ства. Участковый уполномоченный милиции обладал огромным спектром ин-
формации о населении. Именно участковые могли помочь другим отделениям 
милиции раскрывать и предупреждать преступления. 

Лишь в 2000-х участковые обрели свое место в структуре полиции как 
отдельный институт и стали именоваться участковыми уполномоченными по-
лиции. 

На сегодняшний день структура участковых уполномоченных представ-
ляет отдельную отрасль деятельности сотрудников ОВД. Благодаря их дея-
тельности действует оперативно-розыскная деятельность оперуполномочен-
ных полиции, могут осуществлять расследование следственное управление 
МВД России по тяжким и особо тяжким делам, ведется следствие у дознава-
телей по преступлениям, составляющих небольшую тяжесть. 

Широко известным и ярким литературным примером советского участ-
кового является Федор Иванович Анискин, который является кинематографи-
ческим и эпистолярным персонажем. В серии фильмов главный герой Федор 
Иванович предстает перед зрителями как добродушный и доброжелательный 
милиционером, сельским участковым, «деревенским детективом». Анискин 
стоит на страже закона и охраняет патриархальный уклад деревенской об-
щины. В конце третьего фильма зрители узнают происхождение фамилии 
Анискин «Моя фамилия происходит от имени русского мужика Анисима, ко-
торый землю пахал и родину защищал…». Образ участкового высоко оценил 
глава МВД СССР Николай Щелоков. 

В целях высокоморального воспитания будущих сотрудников в Красно-
дарском университете МВД России 17.04.2019 был открыт памятник участко-
вому Анискину. Правом снять полотно со скульптуры были удостоены Анато-
лий Барило, который занимал должность участкового уполномоченного более 
20 лет, а также победитель конкурса «Лучший участковый» 2017 г. майор по-
лиции Иван Хохлачев и будущий участковый – курсант 4 курса рядовой поли-
ции Александр Ильницкий. Автором памятника стал скульптор Вадим Бабак, 
родом из Анапы. Он в течение дух месяцев изучал видеоматериалы, беседовал 
с коллегами и родственниками Михаила Жарова, сыгравшего главную роль в 
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фильмах о «сельском участковом». Благодаря своему труду он смог за два ме-
сяца совершить грандиозное – изготовить металлическую копию главного ге-
роя повестей и фильмов. Организаторы данного мероприятия уверены, что мо-
нумент станет добрым напоминанием учащимся университета о высоких мо-
ральных и профессиональных качествах сотрудников органов внутренних дел. 

Таким образом, можно сделать вывод, что служба участковых имеет 
многовековую историю. Накопленный опыт передается из поколения в поко-
ление, от старших сотрудников к молодым. Благодаря такому перениманию 
основ профессиональной служебной деятельности сотрудники органов внут-
ренних дел сохраняют служебные ритуалы и правила профессионального эти-
кета. В учебных заведениях системы МВД Российской Федерации курсанты и 
слушатели получают не только знания по своим специальностям, но и умения 
уважительного отношения к гражданам РФ, основы общения с населением, 
что является краеугольным камнем деятельности участкового уполномочен-
ного полиции. 
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Рецепция положений системы права романо-германской  
правовой семьи и российской правовой системы 

 
Рецепция права выступает важным элементом приобретения и устрой-

ства различных норм одного государства в условиях социально- политической 
среды другого, разработанных в определённый исторический этап развития 
стран. Стоит отметить: не одна правовая основа государств всего мира не су-
ществует обособленно, изолированно от опыта иных стран. Такое взаимное 
проникновение, обмен опытом, происходит с древних времен. К примеру, об-
разовавшиеся на развалинах Римской империи раннефеодальные монархии, 
закрепили основы правовой цивилизации некогда мировой державы, что под-
готовило почву для развития будущих буржуазных обществ. Именно поэтому 
правовые системы современных держав сложно отнести к какой-то конкрет-
ной группе, они не обладают классичностью, не поддаются изолированию, 
ведь каждая из них отображает смешение, сосуществования целого междуна-
родного опыта предшествующих исторических эпох.  

Такой правовой обмен не только не вредит развитию конкретных обще-
ственных отношений, но и способствует их дальнейшим обогащениям юриди-
ческими терминами, иногда даже целыми отраслями права. Это предотвра-
щает возможность развития националистических установок в конкретном за-
конодательстве государства, именно поэтому рецепция права необходима, а 
для современных государств просто неизбежна.  

Основной проблемой исследуемого вопроса для многих ученых явля-
ется мера ассимиляции одной системы в другую, уровень эффективности та-
кого взаимообмена. Известно, что существует полная (заимствование целых 
правовых баз, отраслей права) и частичная рецепция (приобретение лишь не-
которых элементов права). Каковы последствия такого культурно-правового 
обмена для общества? Французский гуманист Марк Ансель считал, что тоталь-
ная рецессия неизменно влечет за собой отказ от старых аспектов устройства 
права государства к новым, следовательно, весь государственный строй видо-
изменяется, заимствования становятся основополагающими способами регу-
лирования социума. Однако существование таких глобальных перемен сомни-
тельно, а машинальное воспроизводство инородных структурных составляю-
щих правовых систем, способствуют как возникновению неприятия со сто-
роны граждан к нововведениям, так и не гарантирует оправданности импорти-
рования чуждых элементов права для создания систем молодого государства. 
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Ведь каждый народ имеет свою уникальную культуру, традиции, совершенно 
иной способ развития научных исследований, это накладывает определенный 
отпечаток на менталитет граждан. Следовательно, данные факторы изменяют 
восприятие политического, правового устройства общества.  

Правовая семья – составляющие элементы юридической обоснованно-
сти отдельного государства, установленные в нормативно правовых актах, 
объединенные национальной принадлежностью, которые улучшают полити-
ческую культуру общества.  

Наиболее популярной классификацией (типологизация на отдельные 
элементы по схожим признакам) разделения правовых систем государств на 
отдельные семьи является метод, созданный известным французским правове-
дом Рене Давидом, который и ввел данное понятие «правовая семья». 1Кон-
кретные группы были выведены на основе общих юридических техник, струк-
туры правовых систем, взаимоотношений внутри государств. Им были зафик-
сированы такие правовые семьи как: Романо – германская, семьи общего 
права, социалистическое право, мусульманское право, традиционное право и 
др. Американские ученые М.А. Глендон, М. Гордон предложили разделить 
правовые системы по следующему принципу: нерелигиозные системы, (запад-
ное, не западное, квазизападное право), религиозное семьи (мусульманское, 
еврейское).   

Предложенные классификации носят неоднозначный характер, так как в 
большинстве структурных составляющих права существуют целые отрасли, 
относящиеся к другим правовым семьям; а глобализация обществ всего мира 
лишает аутентичного развития институтов права разных стран. Точная систе-
матизация правовых систем государств нераздельно связана с развитием сме-
шанных правовых семей. Интересно, что такое смешение наблюдалось еще во 
времена Римской империи, когда квинтэссенция права основывалась не на тер-
ритории, а этнической принадлежности.  Данный обычай процветал вплоть до 
эпохи Возрождения.  

Считается, что Российское право относится к Романо – германской пра-
вовой семье. Возникает вопрос: много ли общего у права России и Европей-
ских держав, чье законодательство старше? Необходимость изучения рецеп-
ции данных правовых систем обусловлена определением общего или различ-
ного в отраслях права стран континентальной Европы и России, интеграцией 
ее элементов, специфических признаков. Это способствует предупреждению 
нетерпимости к иностранным правовым системам. Такое сравнение позволит 
не только определить схожести в развитии правовых систем стран, но и спро-
гнозировать их дальнейшее видоизменение.  

Признание романо-германской правовой семьи началось после Второй 
мировой войны, когда известные юристы начали вырабатывать теоретическое 
сравнение прав разных стран. Считается, что такая правовая семья наиболее 

                                                 
1 См.: Теория государства и права: учебник для вузов / В. К. Бабаев (и др.); под ре-

дакцией В.К. Бабаева. – 4 изд., перераб. И доп. – Москва: Издательство Юрайт,2020. – 582 с. 
(Высшее образование)  
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древняя и распространённая среди различных государств не только Европей-
ского континента, но и Восточно-европейскую части, Африку, Ближний Во-
сток. Романо-германская правовая семья имеет ряд специфических признаков: 
материальное право разделено на частное и публичное; осуществляется прин-
цип верховенства закона, но совместно с ведущей ролью государства в обще-
стве; данная правовая семья унаследовала от римского права: институты, ос-
новные концепции к пониманию, множественность судов высшей инстанции, 
главный источник права – правотворческая деятельность.  

Страны, которые являются наиболее классическими примерами романо-
германской правовой семьи обладают схожими признаками, не исключением 
является и право России: 

- существует разделение права на частное и публичное. Причем частное 
право выступает регламентатором отношений среди полноправных и автоном-
ных субъектов, которые составляют семейное, гражданское, трудовое право. 
В отличие от частного права, публичное стимулирует отношения власти и под-
чинения, основанных на обязательном подчинении одних субъектов права 
другим.  

- естественное наличие не только отраслей права, но и структурирован-
ных подотраслей. К примеру отрасль Гражданского права включает в себя 
подотрасли: исключительное право, право дарения, вещное, обязательствен-
ное, наследственное право. 

- основная роль в создании источников права отдается законодателю, то 
есть органу государственной власти.  

- правовое устройство имеет сложно организованную иерархию источ-
ников права. Главенство Конституции, устанавливающая государственный 
строй, обладающая непосредственным действием. Именно Конституция за-
крепляет ряд естественных прав человека, которые функционируют, как ос-
новное начало позитивного права.  

В данный момент, связь правовых систем отдельных стран является при-
обретением различных правовых институтов, что обуславливает изменение 
правовых систем, сакраментальных установлений. Происходит реконструкция 
правотворческой деятельности, гармонизация законодательства. Это связано с 
таким логическим явлением, как конвергенция права (процедура сближения 
составных частей целенаправленного правового воздействия государства, ре-
зультатом которого является изменение национального права). Некоторые 
правоведы полагают (Н. Рулан, Л.В. Сокольская), что сам термин «конверген-
ция права», тесно связан с понятием «аккультурация». Результатом аккульту-
рации открывается разработка общего правого пространства, специально из-
мененного воздействиями извне прообраза.  

Однако нельзя утверждать об отсутствии уникальности и идентичности 
правовых систем государств, так как проникновение инородных националь-
ной системе права структурных элементов несет в себе некоторую самобыт-
ность. Основным отличием становления Российского законодательства от 
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представителей романо-германской правовой семьи являются: неординар-
ность исторического развития права. Фактическое отсутствие юридических 
традиций, позднее зарождение адвокатуры в Российском государстве, только 
в 18 веке появилось первый анализ отрасли права, а в конце 19 века юридиче-
ская литература стала доступной.  

В частности, Гражданское уложение Германии, принятое в 1900 году, 
предусматривает наличие только двух способов осуществления прав собствен-
ности: владение и распоряжение, в отличие от Российского права. В Бельгии 
и Франции граждане имеют право на мирные собрания без извещения об этом 
государственных органов, при проведении данного мероприятия под откры-
том небом, ФЗ от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях» не содержит схожих правовых норм. 
В Уголовном кодексе Италии нет отдельного и конкретного понятия преступ-
ления, а раздел о наказании предваряет раздел о преступлении, также суще-
ствует три формы вины: умысел, за пределами намерения, неосторожность.  

Таким образом, глобализация сочетается не только процессом обмена 
товаров, но и отдаленностью уникальных свойств, присущих отдельной пра-
вовой системе. Однако не допускается утверждать, что в наше время право 
отдельных стран претерпевает насильственные изменения, влияние извне с 
утратой собственной возможности самостоятельно регламентировать обще-
ственные отношения. Величина государств тождественна правовым системам.  
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Правотворчество в правовом государстве 
 
Стоит начать с того, что правотворчество несомненно влияет на функ-

ционирование и развитие правового государства. Под самим термином «Пра-
вовое государство» следует понимать, в первую очередь, организацию поли-
тической власти, которая содействует наиболее полному осуществлению прав 
и свобод человека и гражданина, максимально ограждает от злоупотреблений 
со стороны власть имущих. Это значит, что данное государство во всех сферах 
своей деятельности подчиняется и напрямую зависит от права, то есть имеет 
определённые законом границы, что гарантирует и защищает права и свободы 
своих граждан.  

«Правовое государство» возникло не спонтанно, ещё в Древнем мире 
многие мыслители говорили о такой организации власти, где всё было бы под-
чинено закону, это в первую очередь, было связано с тем, что люди, как и во 
все времена, стремились к такой форме развития государства, где все правоот-
ношения бы строились на принципах справедливости1, но это невозможно без 
справедливых законов. Со временем труды учёных становились всё популяр-
нее и находили своих сторонников. Свой вклад привнесли такие знаменитые 
мыслители, как Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Воль-
тер и др. Но особо стоит отметить труды немецкого философа Иммануила 
Канта, который в своём труде «Метафизика нравов» (1785 год), говорил о пра-
вовом государстве, как об «объединение множества людей, подчиненных пра-
вовым законам». Особенностью его определения «Правового гражданского 
общества» или «Гражданско-правового состояния» было обособление как ос-
новного признака государства – верховенство правового закона.  

Теперь стоит разобраться, какие основные особенности правового госу-
дарства существуют на данный момент. На мой взгляд, можно выделить 4 осо-
бенности. Во-первых, соблюдение принципа разделение властей, то есть отде-
ление независимых политических институтов друг от друга (судебная, испол-
нительная, законодательная власть). Данный принцип контролирует деятель-
ность судебных инстанций, правительства и парламента, помогает выработать 
систему сдержек и противовесов, чтобы каждый государственный орган дей-
ствовал в пределах своих полномочий. Во-вторых, отличительной чертой пра-
вового государства является верховенство закона на всей территории страны, 
                                                 

1 Венгеров А. Б. Теория государства и права. Учебное пособие для колледжей. 5-е 
издание. М: Дашков и К, 2021. 158 с 



1271 
 

это значит, что его действие распространяется на всех субъектов правоотно-
шений. Существует и наивысший закон – конституция, на основе которой и 
строится всё дальнейшее законодательство. В-третьих, правовая ответствен-
ность как личности, так и государства, которая является двусторонней. Это 
значит, что каждая сторона этих правоотношений имеет свои строгие права и 
обязанности, которые должна соблюдать1. Так государство должно не только 
следить за исполнением обязанностей граждан, но и выполнять свои обяза-
тельства. В-четвёртых, наличие гарантий прав и свобод. Это признак, прису-
щий правовому государству, где права и свободы человека и гражданина яв-
ляются высшей ценностью, об этом нам, например, говорит статья 2 Консти-
туции РФ. В первую очередь в правовом государстве должны быть созданы 
условия, не ограничивающие возможность реализации своих прав и свобод. 

Исходя из сказанного выше, а именно верховенства правового закона, 
можно предположить, что сущность правотворчества является специфической. 

Правотворчество – это деятельность государственных органов по при-
нятию, изменению или отмене правовых норм, что действует точно также и по 
концепции правового государства, но особенностью является то, что принятые 
нормативно-правовые акты максимально обеспечивают волю народа2. А под 
волей народа следует понимать справедливость, объективность, свободу и 
равноправие. Поэтому формирование законодательных и представительных 
органов основывается на данных принципах. Для правового государства ха-
рактерна определённая организация правотворчества, которая строится на 
принципах, способствующих приобретению правового характера нормативно-
правовых актов, которые издаются представительными органами. 

Говоря о принятии, изменении или прекращении норм права в правовом 
государстве стоит отметить, что особенности организационных и процедур-
ных стандартов правотворчества определяются местом уполномоченного на 
издание нормативного акта субъекта в системе политического управления 
страной и характером регулируемых отношений. 

Если для правотворчества характерен организационный стандарт, то это 
значит, что там существует строгая установленность правотворческой компе-
тенции Конституцией или другим нормативно-правовым актом, если это 
предусмотрено законом. 

Для того, чтобы подробнее разобраться с проблемой правотворчества в 
правовом государстве необходимо не только рассмотреть теоретическую базу, 
но и на примере понять механизм его действия. 

Российская Федерация является правовым государством3, поэтому мы мо-
жем убедиться в реализации правотворчества со своими отличительными чертами. 

                                                 
1 Актуальные проблемы правотворчества: учебное пособие / Н.Н. Черногор, М.В. 

Залоило.  М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ, 2018 

2 Кожевников В. В. Теория государства и права. В 2 частях. Часть 1. М: Проспект, 2021. 
310 с. 

3 Конституция Российской Федерации 1993 Гл. 1 ст. 1. 
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Правотворчество в России имеет иерархический, многоструктурный ха-
рактер, постоянно совершенствуются механизмы реализации нормативно-пра-
вовых актов, ветви власти сотрудничают и взаимодействуют между собой при 
обсуждении и принятии законов. И на мой взгляд, самая важная особенность – 
практическое значение принимаемых законов. 

Сам процесс правотворчества непосредственно связан с деятельностью 
конкретных организаций, материальным обеспечением и социальными пра-
вами и свободами граждан Российской Федерации. 

Абсолютно каждый закон, затрагивает интересы всего населения, все 
стороны общественной жизни, как трудовую сферу, так и их заработок, пен-
сионное обеспечение, что сказывается на уровне жизни, он меняется либо в 
лучшую сферу, либо в худшую, а это напрямую зависит от того, какие прини-
маются нормативно-правовые акты. 

Субъекты правотворчества должны понимать, какая колоссальная ответ-
ственность на них лежит, а именно за развитие гражданского общества, соци-
ального, экономического и финансового положения своих граждан в целом.  

Так одно непродуманное изменение в законодательстве может вызвать 
серьезные изменения в экономической, социальной жизни общества, это мо-
жет привести к недовольствам всего населения, так как все сферы обществен-
ной жизни связаны между собой и пробел в одной – приведёт к изъяну в другой 
сфере, поэтому все изменения требуют пристального внимания при осуществ-
лении правотворческого процесса. 

По этой причине органам законодательной власти поставлена цель – 
усовершенствовать нормативно-правовые акты, снизив до минимального 
уровня объём малоэффективных документов, которые действуют на данный 
момент времени1. На мой взгляд, этого нельзя достичь без непосредственного 
сотрудничества с представителями исполнительной власти, которые в свою 
очередь, отвечают за те или иные вопросы. 

Также значимое место в правотворческом процессе правового государ-
ства, а именно регионов, начинают занимать соглашения между субъектами 
либо отдельными администрациями, которые занимаются вопросами, возник-
шими в социальной, экономической, культурной, экологической сферах. 

Согласно Конституции Российской Федерации, а именно части 4 статьи 
76 субъектам РФ предоставлено право осуществлять правотворчество вне пре-
делов ведения РФ и заниматься правовым регулированием, в том числе изда-
вая законы и другие нормативные акты. 

В итоге хочу сказать, что правовой характер государства определил ис-
ключительное признание правовой системы как главного и самого эффектив-
ного метода управления государством, что в большей степени и повлияло на 
увеличение роли правотворчества. Все изменения, касающиеся реформирова-
ния общественной жизни зависят от обширности и корректности принимае-
мых законов. 

 
                                                 

1 Марченко М. Н. Теория государства и права. 2-е изд. М: Проспект, 2021. 532 с. 
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Правовая культура как фактор развития 

российской государственности 
 
Перед нашей страной сегодня стоят серьёзные задачи и вызовы, которые 

адресованы не отдельным государственно-правовым институтам, а правовой 
системе в целом. Россия выходит на новый виток развития в политической, 
международной, экономической областях. И если раньше научно-технический 
прогресс не влиял на правовое регулирование, сейчас новые технологии за-
ставляют по-новому посмотреть на общественные отношения, у нас появля-
ются нетрадиционные субъекты и объекты права – нейронные сети, искус-
ственный интеллект, криптовалюты, – и мы подходим к тому, что возникает 
необходимость говорить о правосубъективности нового качества. Но нельзя 
забывать, что новые правовые нормы действуют на основе старых правовых 
принципов. Поэтому правовое наследие предыдущих поколений является 
фундаментом деятельности современных государственных служащих, напри-
мер, без патриотизма невозможно жертвовать жизнью ради других людей как 
это вытекает из текста присяги сотрудника органов внутренних дел1.  

Правовая культура отличается от правосознания тем, что последнее это 
совокупность знаний, представлений, чувств, идей, эмоций, отражающих от-
ношение к праву субъекта, а правовая культура субъекта представляет собой 
высокий уровень знаний принципов, норм и требований права, что формирует 
положительный тип отношения к правовым явлениям2.  

В обществе правовая культура характеризует развитость всех обще-
ственных отношений, так как она тесно с ними связана. В ней находят свое 
отражение уровень правосудия, степень знания права, правовые ориентации, 
которые лежат в основе деятельности всех субъектов права, в том числе и гос-
ударственных служащих. 

Правовая культура государственного служащего шире, чем правовая 
культура полицейского, но тем не менее все те аспекты, которые характерны 

                                                 
1 Овчинников А.И., Федоренко С.П. Формирование патриотического правосознания 

сотрудников ОВД на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Учебное по-
собие. ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России». Ростов-на-Дону, 2015. С. 77. 

2 Каминская В.И., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент правовой культуры // 
Правовая культура и вопросы правового воспитания. М., 1974. С. 43. 
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для первого уровня, также полностью характерны и для второго. Поэтому, изу-
чая правовую культуру государственного служащего, мы можем в полной 
мере выделить правовую культуру служащего правоохранительных органов. 
Это очень важно, так как на правоохранительной системе базируется безопас-
ность, благополучие и общественный порядок всего общества. 

Профессиональная правовая культура государственных служащих фор-
мируется в различных сферах правовой деятельности в процессе выполнения 
ими своих должностных обязанностей и выступает краеугольным камнем эф-
фективности действия всей правовой системы и правоохранительной системы, 
в частности. 

В современной России на формирование правовой культуры государ-
ственных служащих оказывает влияние значительное количество факторов. 
Эти факторы можно разделить на два вида. Первый – внешние факторы, свя-
занные с воздействием общества на органы внутренних дел, правоохранитель-
ные органы и всех государственных служащих. Второй фактор – это внутрен-
нее состояние, если можно так сказать, корпоративные условия функциониро-
вания государственного служащего. И те, и другие факторы влияют на про-
фессиональную деятельность государственного служащего через правовую 
культуру. Ее формирование в современных российских условиях протекает 
достаточно сложно и нелинейно. Это связано с тем, что целая череда проблем 
современного российского общества влияет на самих государственных служа-
щих. К таким проблемам можно отнести отсутствие целостной эффективной 
системы воспитания у детей и подростков, отсутствие комплексных систем, 
помогающих обеспечить досуг подростков во внеучебное время после школы, 
влияние медийных ресурсов на сознание российского общества.  

Проблемы современного российского общества отчетливо проявляются 
в кризисе духовной сферы. Они связаны с понятиями патриотизма, верности 
долгу, честности и другими. Та модель, которая сложилась сегодня в Россий-
ской системе во многом взяла в себя худшие качества Советской Социалисти-
ческой модели и худшие качества капиталистической модели. В этих условиях 
работать сотруднику органов государственной власти чрезвычайно сложно. С 
одной стороны материальные сложности могут подталкивать сотрудника к 
коррупционным проявлениям и превышению должностных полномочий, а с 
другой стороны очень часто государственная служба в рыночных условиях 
проигрывает предложением поступающим из частного сектора экономики. То-
гда профессионалы своего дела уходят в другие секторы, покидаю государ-
ственную службу, и получают большую заработную плату и более комфорт-
ные условия труда. Отток профессиональных кадров из государственной 
службы тоже влияет на качество деятельности органов государственной вла-
сти и на эффективность реализации ими своих функций. 

В России формируется правовое государство, которое не может разви-
ваться без искоренения правового бескультурья и принятия «законов на быст-
рую руку». Правовая реформа развивается и в настоящее время. И мы видим, 
что уровень правовой культуры населения повышается, граждане стали чаще 
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доверять сотрудникам правовых органов, молодёжь стала более информиро-
ванной и имеет представление о таких понятиях, как «правонарушение» и 
«юридическая ответственность». Новая ситуация, когда практически у каж-
дого гражданина имеется смартфон с видеокамерой, способной зафиксировать 
правонарушение и выложить в интернет ресурс для опубликования, должна 
быть максимально использована сотрудниками правоохранительных органов. 
Это должно закрепить принцип неотвратимости наказания и положительно 
повлиять на массовую правовую культуру населения. В свою очередь это 
должно сдерживать недобросовестных государственных служащих от совер-
шения правонарушения и поступков умаляющих авторитет органов государ-
ственной власти. В этих условиях требуется неукоснительное соблюдение пла-
нов развития российского общества1. К примеру, человек с низкой правовой 
культурой не может участвовать в политической жизни страны, с осознанием 
важности своего выбора. Он легко поддаётся манипуляциям недобросовест-
ных участников политического процесса, которые транслируют искаженную 
или ложную информацию. Повышение уровня правовой культуры избирате-
лей будет способствовать развитию полноценного диалога между всеми участ-
никами выборов. Результатом должно стать истинное доверие народа к пред-
ставителям власти.  

Высокий уровень правовой культуры государственных служащих пред-
полагает, что они не выходят за рамки профессиональной этики, не подвер-
жены постороннему негативному мнению, проявляют уважения к закону и со-
блюдают принцип справедливости. Правовая культура тесно связана с право-
вым воспитанием. Потому, что только через правовоспитатльный процесс 
можно добиться от субъектов правоотношений понимания закона, а значит и 
первой ступени к уважению закона. Это создаст фундамент для реализации 
принципа законности. Но следует помнить, что в российском правовом мента-
литете сложилась правовая традиция, в соответствии с которой правовыми 
народ признает лишь те законы, которые направлены на процветание государ-
ства и общества в варианте справедливого компромисса. В противном случае 
возникает феномен правового нигилизма, при котором требования закона по-
просту игнорируются. 

Под правовой культурой государственных служащих следует понимать 
уровень развития совокупности правовых средств, предназначенных для реа-
лизации государственными служащими правовой функции, а также потенциал 
развития.  

Право – это сложный и многогранный культурный феномен. Оно изме-
няется в результате накопления и обобщения правовой практики. Так же фор-
мируются доктринальный, законодательный, прецедентный и иные источники 
права. Совокупность правовых средств, определяет уровень и качество право-
вой культуры общества. Накопленные характеристики являются постоянными 

                                                 
1 Алексеев С.С. Проблемы теории государства и права. Т. 1. Свердловск, 1974. 

С. 179-180. 
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для конкретного общества и при их смене качество и уровень правовой куль-
туры меняются. Безусловно, что эти процессы отражаются на правовой куль-
туре всех членов общества, в том числе и государственных служащих1.  

Необходимо повысить ответственность, эффективность и функциональ-
ность государственного аппарата. В том числе органов внутренних дел. В этих 
целях необходимо совершенствовать управленческий ресурс, внедрять совре-
менные инструменты менеджмента и принципы корпоративного управления в 
государственном секторе. Так, имидж государственной службы напрямую свя-
зан с имиджем государственного служащего, поскольку с имиджем сотруд-
ника связан вопрос доверия к органам государственной власти, в противном слу-
чае деятельность органов государственной власти становится неэффективной.  

Будучи частью всего общества, государственный служащий является с 
одной стороны носителем общей правой культуры, а с другой стороны в ре-
зультате обучения и воспитания, у него сформирована специальная правовая 
культура. Она соответствует роду его деятельности. Взаимосвязь между пра-
вовой культурой общества и правовой культурой государственного служа-
щего взаимообусловлена. То есть правовая культура общества оказывает вли-
яние на правовую культуру государственного служащего так же, как и госу-
дарственный служащий оказывает влияние на формирование внутренней право-
вой культуры корпоративной группы, так и всей правовой культуры социума. 

Немаловажным является тот факт, что одним из пунктов Этического ко-
декса государственных служащих – «Несение государственной службы явля-
ется выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъ-
являет высокие требования к морально-этическому облику государственных 
служащих». 

В настоящее время существует большое количество путей повышения 
качества несения государственной службы. Конечно же, главный путь - это 
воспитание и образование будущих государственных служащих, но здесь, как 
и в остальных явлениях, которые носят масштабный характер, требуется ком-
плексный подход. Разумеется, здесь необходимо применять и передовой зару-
бежный опыт, то есть нам необходимо смотреть какие на современном этапе 
развития человеческого общества государства являются передовыми в сфере 
правовой культуры государственных служащих, что эффективно отражается 
на действие всей государственной системы органов власти и правоохранитель-
ной системы в частности. Анализировать за счёт чего достигается максималь-
ная эффективность деятельности государственных служащих, и оценивать 
насколько эти методы применимы в современных российских условиях. 

Необходимо понимать, что следует создать условия, в которых орга-
нично сочетаются материальные о моральные стимулы. Во-первых, это мо-
ральная система стимулов, которая подчеркивает, что государственный слу-

                                                 
1 Овчинников А.И., Федоренко С.П. Формирование патриотического правосознания 

сотрудников ОВД на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Учебное по-
собие. ФГОУ ВПО «РЮИ МВД России». Ростов-на-Дону, 2015. С. 57. 
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жащий находится на правильном пути в своей профессиональной деятельно-
сти, а во-вторых, материальная система стимулов, которая в условиях капита-
листического российского общества должна очень плотно закреплять все до-
стижения, связанные со служебной деятельностью государственного служа-
щего, и обеспечивать ему такой уровень материальной жизни, который позво-
ляет не задумываться о коррупционных проявлениях.  

В обществе правовая культура характеризует развитость всех обще-
ственных отношений, так как она тесно с ними связана. В ней находят свое 
отражение уровень правосудия, степень знания права, правовые ориентации, 
которые лежат в основе деятельности всех субъектов права, в том числе и гос-
ударственных служащих. 

Профессиональная правовая культура государственных служащих фор-
мируется в различных сферах правовой деятельности в процессе выполнения 
ими своих должностных обязанностей и выступает краеугольным камнем эф-
фективности действия всей правовой системы и правоохранительной системы, 
в частности. Необходим комплекс мер, связанных с взаимоотношением граж-
данского общества и органов государственной власти, в которых они будут 
дополнять друг друга друг другу и существовать в режиме взаимодействия. Без 
народной поддержки органам государственной власти невозможно эффективно 
реализовывать свои функции в условиях построения правового государства. 
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История становления ГИБДД России 
  

ГИБДД или Госавтоинспекция, как ее называли на заре ее советского 
образования, выступает в качестве правоохранительного органа и состоит в 
системе органов внутренних дел России, подконтрольна и подотчетна 
МВД России, как федеральному органу исполнительной власти. Госавтоин-
спекция (ГАИ) как самостоятельная служба и самостоятельный орган на базе 
органов внутренних дел была образована в 1936 году, и изначально цель ее 
создания была борьба с ДТП на дорогах1. С развитием транспортных маги-
стралей, уплотнения транспортного потока, увеличения количества автотранс-
порта, появления новых средств передвижения значение ГИБДД в обеспече-
нии общественной безопасности только увеличивается от года к году. 

Существуют различные точки зрения о времени образования службы 
безопасности дорожного движения. В литературе можно встретить утвержде-
ния о создании этой службы еще с 1918 г., когда Инструкцией «Об организа-
ции Советской Рабоче-Крестьянской Милиции» предписывалось выполнение 
задач по «наблюдению за исправным состоянием дорог, мостов, гатей, улиц, 
площадей, а также надзор за порядком движения на них»2. Однако, по нашему 
мнению, в данном документе речь идет не о функционировании службы как 
специализированного подразделения, имеющего особый административно-
правовой статус, а об отдельном направлении деятельности милиции. Также 
следует отметить о существовании задачи «следить за состоянием дорог и мо-
стов» еще в более ранний период – в 18-19 веках у царской полиции, как го-
родской, так и земской. 

                                                 
1 Молчанов П.В. Ретроспективный анализ административно-правового статуса Гос-

автоинспекции МВД СССР и России // Административное право и процесс. 2017. № 7. 
С. 29-34. 

2 Постановление НКВД РСФСР, Наркомюста РСФСР от 13.10.1918 «Об организации 
Советской Рабоче-Крестьянской Милиции (Инструкция)» // Известия ВЦИК, № 223, 
13.10.1918; № 224, 15.10.1918; № 226, 17.10.1918. 
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В.В. Афонин1 указывает, что в исследовании истории возникновения 
ГИБДД также необходимо изучать и первые нормативно-правовые акты, ко-
торыми делались первые попытки регламентации дорожного движения в Рос-
сии. По мнению данного автора, первым прообразом правил дорожного дви-
жения в России явилось Наставление старостам, извощичьим и извозчикам 
1812 г., которое не просто закрепляло большое количество терминов, но и ре-
гулировало правило приоритетного проезда, впервые было закреплено пра-
вило движения по правой стороне дороги. Соответственно, как только появи-
лись первые правила необходимо было создавать службу, которая осуществ-
ляла бы контроль за их исполнением. На данный аспект в своей работе также 
обращает внимание П.Н. Шевченко2. 

Правовой статус любого органа представляет собой совокупность его 
прав, обязанностей и полномочий. Обратим внимание отдельные полномочия, 
например, на розыск транспортных средств. Анализ научной и учебной лите-
ратуры позволил прийти к выводу, что на сегодняшний день не так много ис-
следований посвящено вопросу и проблемам розыска транспортного средства 
и его организации. Впервые только в 1940 году появилось отдельное подраз-
деление на базе Госавтоинспекции, которое занималось розыском транспорт-
ных средств, как отдельным направлением правоохранительной деятельности 
и деятельности по обеспечению по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения. 

Розыску транспортного средства способствует наличие обязательной 
государственной регистрации транспортных средств. Анализ следственной 
практики и практики судов общей юрисдикции Российской Федерации позво-
лил прийти к выводу, что розыск транспортного средства является востребо-
ванным видом деятельности и осуществляется по очень многим уголовным и 
административным делам. 

Отметим, что на современном этапе деятельность ГИБДД по розыску 
транспортных средств организована по трем следующим направлениям: выяв-
ление угнанного и похищенного транспортного средства, а также средства, 
скрывшегося с места ДТП при осуществлении надзора за безопасностью до-
рожного движения; при проведении регистрационных действий с автотранс-
портными средствами, а также при проведении осмотра (технического) транс-
портных средств. Мы видим, что особое значение при организации розыска 
транспортных средств имеет информационное обеспечение и взаимодействие 
между уполномоченными правоохранительными органами3. 

                                                 
1Афонин В.В. История становления и развития деятельности ГИБДД по использова-

нию административного законодательства в сфере дорожного движения // Наука и прак-
тика. 2015. № 2 (63). С. 14. 

2 Шевченко П.Н. Пропаганда безопасности дорожного движения в советское время 
// Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 6. С. 193-194. 

3 Кузнецов А.С. Особенности организации контрольно-надзорной деятельности до-
рожно-патрульной службы ГИБДД МВД РФ // Административное право и процесс. 2017. 
№ 12. С. 35-36. 
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Молчанов П.В. в своей научной статье отмечает, что в настоящее время 
созданы необходимые предпосылки для принятия Федерального закона 
«О Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации», который призван законода-
тельно закрепить административно-правовой статус Госавтоинспекции1. Пра-
вовыми основаниями для принятия такого законодательного акта является 
преамбула Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 
«О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния»2, где предусмотрено, что «в целях реализации единой государственной 
политики в области безопасности дорожного движения и впредь до принятия 
соответствующих федеральных законов постановляю: ... утвердить прилагае-
мое Положение о Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации». 

Также, что касается современного этапа в истории ГИБДД, то пока не 
принят отдельный Федеральный закон, закрепляющий статус Госавтоинспек-
ции. Центральным нормативно-правовым актом является Указ президента РФ 
№ 711 1998 г., которым утверждено положение о Госавтоинспекции3. В дан-
ном Положении обозначены основные полномочия и обязанности данного органа. 

Важное значение в правовом регулировании занимают отдельные спе-
циальные федеральные законы, которые регулируют определённые полномо-
чия Госавтоинспекции. Например, полномочие по государственной регистра-
ции транспортного средства регламентированы нормами ФЗ «О государствен-
ной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»4. 
Также важное значение имеют подзаконные нормативно-правовые акты, 
например, Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764 «О госу-

                                                 
1 Молчанов П.В. Ретроспективный анализ административно-правового статуса Гос-

автоинспекции МВД СССР и России // Административное право и процесс. 2017. № 7. 
С. 29-34. 

2 Указ Президента РФ от 15.06.1998 № 711 (ред. от 19.02.2021) «О дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» // Собрание законодательства 
РФ, № 25, 22.06.1998, ст. 2897. 

3 Указ Президента РФ от 15.06.1998 № 711 (ред. от 19.02.2021) «О дополнительных 
мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» (вместе с «Положением о Гос-
ударственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ, № 25, 22.06.1998, ст. 2897. 

4 Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О государствен-
ной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ, 06.08.2018, № 32 (часть I), ст. 5076. 
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дарственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразде-
лениях Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации»1. 

Поскольку основной целью деятельности Госавтоинспекции является 
обеспечение безопасности дорожного движения, то стоит отметить положения 
ФЗ о безопасности дорожного движения2, в котором устанавливаются основ-
ные понятия, участники дорожного движения, права и обязанности таких 
участников, а также основные полномочия Госавтоинспекции Российской Фе-
дерации. 

Мы видим, что правовая база в данной области очень обширная и вклю-
чает в себя достаточно большое число нормативных актов, включая ведом-
ственные подзаконные акты – приказы МВД России. Пока не принят отдель-
ный федеральный закон, закрепляющий административно-правовой статус 
Госавтоинспекции, центральное место занимает Положение о Госавтоинспек-
ции, утверждённое указом Президента России № 711 1998 г. Мы видим, что у 
данного органа внутренних дел достаточно широкие и обширные полномочия, 
правовое регулирование которых осуществляется большим числом норма-
тивно-правовых актов, в результате чего между их нормами зачастую отсут-
ствует согласованность, имеются коллизии и противоречия. То есть принятие 
единого федерального закона, регулирующего статус и полномочия Госавто-
инспекции станет важным шагом по усовершенствованию правового регули-
рования ее административно-правового статуса. Данный аспект очень важен, 
поскольку в основе любого вида деятельности лежит правовая база, от совер-
шенства которой во многом зависит степень эффективности и результативно-
сти такой деятельности.  

В рамках данной статьи была проанализирована история становления 
ГИБДД в России. В литературе отсутствует единство мнение по вопросу 
начала история становления и развития ГИБДД. Мы видим, что исследователи 
называют разные даты и события, с которыми можно было бы связать начало 
истории анализируемого органа. Мы выражаем согласие с позицией В.В. Афо-
нина, что именно принятие первого нормативного акта – прообраза правил до-
рожного движения послужило толчком к созданию специализированного ор-
гана, который бы следил за исполнением правовых предписаний в данной 
сфере и безопасностью дорожного движения. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 № 1764 «О государственной реги-

страции транспортных средств в регистрационных подразделениях Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации» (вместе с «Правилами государственной регистрации транспортных средств в ре-
гистрационных подразделениях Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Российской Федерации») // Собрание законодатель-
ства РФ, 30.12.2019, № 52 (часть II), ст. 7999. 

2 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 30.07.2019) «О безопасности 
дорожного движения» // Российская газета, № 245, 26.12.1995. 
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Сделан вывод, что данный орган является правоохранительным органом 
внутренним дел, который имеет богатую историю и впервые начал функцио-
нировать в качестве самостоятельного органа с 1936 года, когда объективно 
назрела необходимость повышать уровень безопасности дорожного движения 
в связи с возросшим числом ДТП на дорогах. Мы видим, что правовой статус 
данного органа складывается из совокупности его прав, обязанностей и пол-
номочий, которые достаточно обширные.  

Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что 
на сегодняшний день уделяется повышенное внимание административно-пра-
вовому статусу Госавтоинспекции. Мы видим, что ряд исследователей выска-
зывают позицию, что на современном этапе имеются все предпосылки, чтобы 
принять отдельный и специальный федеральный закон, посвященный право-
вому статусу Госавтоинспекции. На наш взгляд, принятие такого отдельного 
закона является необходимым, так как Госавтоинспекция является важным ор-
ганом, что объясняется возложенными на нее полномочиями в сфере обеспе-
чения безопасности дорожного движения. Принятие такого закона позволит 
усовершенствовать правовое регулирование административно-правового ста-
туса анализируемого государственного органа, даст новый виток в развитии 
истории ГИБДД России. 
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Особенности, преимущества и недостатки фузии –  
сложного (нетипичного) государственного устройства 

 
На современном этапе развития государственности фузия не получила 

широкого распространения. Данная форма устройства скорее является исклю-
чением, что и вызывает повышенный интерес на доктринальном уровне. Более 
того, на сегодняшний день наблюдаются процессы глобализации, под воздей-
ствием которых многие особенности нивелируются, наблюдается сближение 
государств, в частности, по форме государственного устройства. Многие гос-
ударства объединяются в союзы, коалиции, конфедерации, что также зачастую 
приводит к смене государственного устройства. То есть можно сказать, что 
государственное устройство является не постоянной единицей, хоть и обла-
дает признаком устойчивости, являясь важным признаком государства и эле-
ментом государственного устройства.  

Несмотря на то, что фузия не является распространённой и востребован-
ной формой государственного устройства, ей все равно уделяется повышенное 
внимание в теории государства и права. Фузия является не просто нетипичной 
формой государственного устройства, а именно сложной формой, суть и со-
держание которой невозможно охарактеризовать в двух словах. 

Обратимся к определению фузии, которое разработано теорией государ-
ства и права. Итак, в теории под фузией понимается временная и переходная 
форма государственного устройства, при которой происходит слияние двух 
или более самостоятельных и суверенных государств воедино. При этом такие 
государства должны обладать общим этносом и ранее входить в одно государ-
ство. Ярким историческим примерами фузии и слияния являлось объединение 
в свое время ФРГ и ГДР, Северного и Южного Йемена, объединённого в еди-
ное государство. По сути, это два основных примера в истории, когда приме-
нялась фузия в «чистом» ее виде. В основном все современные исследования, 
посвященные фузии, строятся на анализе двух данных исторических примерах. 

В целом все формы государственного устройства можно разделить на 
две основные группы  типичные и нетипичные. При этом стоит обратить вни-
мание, что форма государственного устройства является лишь частью формы 
государства. Если типичные формы устройства не вызывают сложностей при 
исследовании, то изучение нетипичных форм, в частности, фузии, усложня-
ется нехваткой практического материала, то есть реального опыта применения 
данной формы. Существование фузии ограниченно определенным временным 



1284 
 

периодом, так как фузия является переходной формой государственного 
устройства, что также усложняет ее исследование. При этом срок существова-
ния фузии напрямую зависит от продолжительности переходного периода. 
М.Ю. Абрамкина, М.Г. Абрамова, А.А. Алпатов1 отмечают, что при фузии 
слияние двух и более государств не обязательно может происходить на добро-
вольных началах, то есть на основе соглашения. По мнению данных авторов, 
фузия предполагает возможность поглощения одним государством другого 
(других). Соответственно, фузия может быть вынужденно формой государ-
ственного устройства в случае насильственного захвата одного государства 
другим.  

В теории государства и права превалирует мнение, что нетипичные 
формы сложного государственного устройства нельзя относить к формам 
устройства государства2. В свою очередь, принято выделять следующие три 
формы территориального устройства государства: 1) унитарная; 2) федератив-
ная; 3) конфедерация. 

Отметим, что форма государственного устройства представляет собой 
структурный элемент формы права, характеризующий внутреннее админи-
стративно-территориальное устройство государства и взаимодействие выс-
ших органов власти страны. Мы видим, что традиционно выделяют две формы 
территориального устройства государства-федерации и унитарные государ-
ства. В качестве особой формы государственного (территориального) устрой-
ства на современном этапе выделяют конфедерации, которые характеризу-
ются таким признаком, как право выхода членов конфедерации из союза.  

Исходя из анализа исторических процессов и реалий современной дей-
ствительности, можно выделить ряд недостатков и преимуществ фузии, как 
особой формы сложного (нетипичного) государственного устройства. Так, в 
качестве недостатков фузии можно выделить: 

- переходность формы государственного устройства, то есть недолго-
вечность существования; 

- может быть навязана принудительной силой; 
- в переходный период, то есть в период существования фузии, может 

наблюдаться неустойчивость государственной власти, а также нежелание 
народов на объединение и т.п.  

- сложность государственного устройства; 
- низкая распространенность. 
В качестве преимуществ фузии можно выделить хоть и немного, но до-

статочно существенных моментов: 

                                                 
1 Право и бизнес: сборник статей I ежегодной международной научно-практической 

конференции, приуроченной к 80-летию со дня рождения профессора В.С. Мартемьянова / 
М.Ю. Абрамкина, М.Г. Абрамова, А.А. Алпатов и др.; под ред. И.В. Ершовой. М.: Юрист, 
2012. 770 с. 

2 Цечоев В.К., Швандерова А.Р. Теория государства и права: учебник. М.: Прометей, 
2017. 330 с. 
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- возможность прийти к консенсусу между объединяющимися государ-
ствами по поводу государственной власти, государственного устройства, ме-
ханизма государства и т.п. 

- возможность объединить народы и страны, связанные общей историей.  
- низкая распространенность. 
Стоит отметить, что на доктринальном уровне мало исследований по-

священо именно преимуществам и недостаткам фузии. Во многом, конечно 
же, это связано с низкой распространенностью в мире данной формы, ее свое-
образностью. Поскольку фузия проявляет себя только на время переходного 
периода, то ее недостатки рассматриваются не как негативные факторы, а как 
своего рода, издержки переходного периода при слиянии нескольких суверен-
ных государств. Чаще всего в качестве основного преимущества фузии выде-
ляют возможность объединить «братские» народы, которые объединены об-
щей историей, но которые были разъединены в результате исторического со-
бытия, чаще всего в результате военных действий. Сложность выделения пре-
имуществ и недостатков фузии заключается в том, что мало государств про-
шли через такой опыт, сложно исследовать явление, когда отсутствует надле-
жащий эмпирический материал.  

Нетипичные формы государственного устройства всегда являлись слож-
ным объектом для исследований, так как обладают специфическими свой-
ствами, отличаются друг от друга. Если государства с типичными формами 
похожи друг на друга, имеют ряд схожих черт, определенных закономерно-
стей и т.п., то с государствами с нетипичными формами ситуация складыва-
ется совершенно иная.  

Таким образом, фузия представляет собой временную форму территори-
ального устройства, которая обусловлена переходным периодом, поскольку 
при фузии происходит слияние, то есть объединение двух и даже более госу-
дарств. При этом в истории чаще всего слияние происходит именно двух не-
зависимых и суверенных государств, которые ранее были единым государ-
ством, то есть их объединяет общий этнос, народ, история, традиции и т.п. яр-
ким примером такого слияния выступает объединение ФРГ и ГДР, а также 
Южного и Северного Йемена.  

Также следует учитывать, что согласно традиционной точке зрения, ко-
торая существует в рамках доктрины теории государства и права, фузия не от-
носится к формам государственного устройства, т.к. традиционно принято вы-
делять только три формы территориального устройства государства: унитар-
ную, федеративную и конфедерацию. 
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Реформы государственного управления Александра I  
в начале XIX века 

 
Направление политики Александра I обуславливается стилем воспита-

ния, проводимым его бабушкой Екатериной II, а также его учителем Фредери-
ком Сезарпом Лагарпом, которые в последующем давал рекомендации импе-
ратору относительно проводимых реформ. Реформы в сфере государственного 
управления в определенной степени являлись претворением в жизнь идей, от-
раженных в «Жалованной грамоте дворянству». Император был настроен на 
проведение либеральной политики, где в качестве основной задачи ставилось 
изменение государственного строя. 

Реформаторский стиль правления Александра I традиционно делится на 
два направления. Первому направлению соответствует политика создания ста-
бильного института государственной власти путем создания «непременных 
законов», способных ограничить произвол монарха. Политика второго направ-
ления связана непосредственно с деятельностью Сперанского, стремившегося 
к единому преобразованию государственного управления через организацию 
воспитания кадровой элиты. В рамках обоих направлений реализовывалась 
либеральная политика. 

Так, в 1801 году был создан Непременный совет – орган, исполняющий 
совещательные и консультативные функции. Почти одновременно был создан 
Негласный комитет – орган, не обладающий официальным статусом, но име-
ющий законосовещательные функции. Его преимущество заключалось в том, 
что состав комитета состоял исключительно из товарищей периода юности 
императора. В их числе князья В.П. Кочубей и А.Е. Чарторыйский, графы 
П.А. Строганов и Н.Н. Новосильцев. В данном случае речь идет об уровне до-
верия императора мнению вновь созданного органа. 

Деятельность Негласного комитета заключалась в проведении общей 
аналитики состояния государства, на основании которой должна основываться 
административная реформа с последующим составлением конституции1. За 
каждым членом комитета закреплена отдельная лепта, вложенная в реализа-
цию поставленного направления. Так, А.Е. Чарторыйским была проведена ис-
следовательская деятельность по изучению текущих проблем Российской Им-
перии. На основании его заключений П.А. Строгановым был составлен план 
                                                 

1 Сафонов М.М. Протоколы Негласного комитета // Вспомогательные исторические 
дисциплины. – 1976. – № 7. – С. 191-209. 
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реформы Сената и проект Конституции российской Империи, а В.П. Кочубеем 
и Н.Н. Новосильцевым составлен проект министерской реформы. 

Обращаясь к мнению отечественных историков полагается, что модер-
низация системы государственного управления напрямую зависела от си-
стемы министерств1. В частности, говорится о том, что с момента создания 
отраслевых министерств была установлена конкретная «вертикаль власти», 
подконтрольная самодержавному монарху. Согласно данной концепции ми-
нистр принимал решения об управлении министерством самостоятельно, о 
чем докладывал Императору. Особенностью данной системы выступала воз-
можность проявления министром законодательной инициативы в рамках под-
ведомственного ему министерства. Возможность своевременного редактиро-
вания законодательных пробелов позволила устранить имеющиеся ошибки в 
деятельности многих ведомств, упростить общую систему проведения «гло-
бальных» реформ2. 

Вопросу совершенствования законодательства уделялось особое внима-
ние. Император видел, что реформы законодательства способны предостеречь 
систему государственного управления от злоупотребления в управлении и 
проявления самоуправства и беспорядков.  

На первый взгляд в данный момент выстраивалась достаточно четкая и 
политически устойчивая система разделения властей. Однако, деятельность 
Сената стала прямым проявлением бюрократии. Более того, Александра I не 
устроила политика, связанная с отсутствием возможности разрешения возни-
кающих между Сенатом и министрами споров без его непосредственного вме-
шательства самодержавия. Именно данные явления породили необходимость 
разработки реформы Сената. Вопрос реформы Сената выдвигался на обсужде-
ние непосредственно как в самом Сенате, так и в Негласном комитете и Непре-
менном совете3. Данный процесс являлся демонстрацией противостояния 
между государственными органами.  

В феврале 1802 года Александра I посещала мысль об ограничении пол-
номочий Сената. Именной указ от 5 июня 1801 г., данный Сенату «Об управ-
лении Комиссией составления Законов Графу Заводовскому»4 отражает мне-
ние Александра I относительно роли Сената, поскольку в данном норматив-
ном акте содержась положение, предлагающее возвратить Сенату значение 
«первого государственного правительства». 

Уже с Именным указом от 8 сентября 1802 г., данным Сенату «Об остав-
лении первых трех Коллегий в образе производства государственных дел на 
                                                 

1 Ефремова Н. Н. Развитие органов юстиции в период административных реформ 
первой четверти XIX в. // Журнал российского права. – 2008. – № 8. – С. 128-138. 

2 Бойнова М.С. Становление институтов государственного управления при Алексан-
дре I // Материалы Афанасьевских чтений. – 2016.- № 3 (16). – С. 37-45. 

3 Сафонов М.М. Протоколы Негласного комитета // Вспомогательные исторические 
дисциплины. – 1976. – № 7. – С. 191-209. 

4 Именной указ от 5 июня 1801 г., данный Сенату «Об управлении Комиссией со-
ставления Законов Графу Заводовскому» С приложением Высочайшего рескрипта, данного 
на его имя// [Электронный ресурс] // URL:  https://base.garant.ru/58101050/ 
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прежнем основании и о лицах, избранных к управлению Министерствами»1 
Александром I были обозначены первостепенные задачи Сената, в числе ко-
торых:  

- защита закона,  
- организация системы управления,  
- организация надзора за правосудием, 
- соблюдение всеобщего мира и спокойствия, 
- наблюдение за организацией работы налоговой системы, 
- пресечение беззакония со стороны организации государственного 

управления2. 
Роль Сената сопоставима с ролью современного Конституционного 

Суда РФ. В частности, среди прав, которые были перечислены в вышеприве-
денном указе оговаривалось, что Сенат обладает правом докладывать импера-
тору об указах, противоречащих текущему законодательству, также Сената 
обладал правом разъяснять какие-либо положения закона. Однако итоговое 
решение по данным вопросам оставалось за Государем.  

Одновременно с рассматриваемым нами указом был издан манифест об 
учреждении министерств. Данный Манифест содержал положение о назначе-
нии на должность министра юстиции или генерал-прокурора ныне действую-
щего тайного советника Г.Р. Державина3. В данном случае следует обратить 
внимание на альтернативную формулировку. В указе должность Генерального 
прокурора и министра юстиции объединяется, данное явление проявляется в 
дальнейшей деятельности ведомства. 

Так, при организации работы министерства юстиции, его центральный 
аппарат базировался именно на Канцелярии генерального прокурора. Бук-
вально спустя четыре месяца после создания министерства был создан Депар-
тамент Министерства юстиции, закрепляющий определенную организацион-
ную форму ведомства, включающую в себя министра, его товарища, непосред-
ственно самого совета Министерства с его канцелярией и Департаментом, обу-
славливающим всю деятельность Департамента Министерства юстиции4. 

При разрешении вопроса о роли Министерства юстиции на этапе прове-
дения судебной реформы следует отметить, что вышеуказанное ведомство об-

                                                 
1 Именной указ от 8 сентября 1802 г., данный Сенату «Об оставлении первых трех Кол-

легий в образе производства государственных дел на прежнем основании и о лицах, избранных 
к управлению Министерствами» // [Электронный ресурс] // URL:  https://base.garant.ru/58101809/ 

2 Рустамова С.М. Элементы административной юстиции в надзорной деятельности 
сената и других органов власти в первой половине XIX века // Северо-Кавказский юриди-
ческий вестник. – 2011. – № 4. – С. 99-105. 

3 Яковлева О.Н. Механизм взаимодействия Министерства юстиции с Правитель-
ствующим сенатом Российской империи // Вестник института: Преступление, наказание, 
исправление. – 2016. № 1 (33). – С. 34-38. 

4 Гутман М.Ю., Никулин А.Г., Сальников В.П. К 220-летию министерства юстиции 
Российской Федерации. Министры юстиции, генерал-прокуроры дореформенной России 
(1802-1861 гг.) // Юридическая наука: история и современность. – 2021. – № 6. – С. 11-58. 
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ладало большинством полномочий для реализации правовой политики госу-
дарства.  Данное мнение обосновывается тем, что юрисдикция министерства 
юстиции распространялась на: 

- Пограничные и тюремные подразделения; 
- Судебные органы; 
- Контроль за налоговой системой государства. 
Касаемо судебных органов следует отметить, что министерство юсти-

ции отвечало за кадровый состав суда и прокуратуры. Право назначения на 
должность следователей по важным делам в районных судах также оставалось 
за Министерством юстиции. При этом подчеркнем, что институт присяжных 
заседателей был образован по инициативе Министерства юстиции. Совместно 
с институтом присяжных заседателей были созданы мировые суды. Данная си-
стема организации деятельности суда действительна и по сей день. Отметим, 
что основная задача Министерства юстиции заключалась организации дея-
тельности, контроля и надзора «всей структуры судебного порядка»1. 

Анализируя стиль проведенных реформ в данный период следует отме-
тить, что они не относятся ни к буржуазным, ни к либеральным. Данное мне-
ние обосновывается тем, что несмотря на стремление к сохранению неограни-
ченной власти монарха, принятию мер к построению стройной системы госу-
дарственного управления и незыблемости закона, были сохранены общечело-
веческие ценности, ориентированные на соблюдение религиозных ценностей. 
Проведенные реформы имели консервативный стиль. Александр I придержи-
вался мнения о том, что исключительно верно настроенный механизм государ-
ственного управления способен обеспечить развитие государства. Именно 
данная концепция отличает политику реформ Александра I от политики пра-
вителей зарубежных государств. 

 
 

                                                 
1 Министерство внутренних дел России. 1802 – 2002: Исторический очерк в 2-х то-

мах. Том 1 / Под общ. ред. В.П. Сальникова; Грызлов Б.К., Сальников В.П., Стрельников 
А.А, Рыскин Л.Б., Глушаченко С.Б., Александров А.И., Нижник Н.С. – СПб.: Фонд «Уни-
верситет», 2002. – 272 с. – (Серия: «МВД России 200 лет») 
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Участие добровольных народных дружин  
в охране общественного порядка в СССР и России: правовой анализ 

 
В рамках данной статьи проведен анализ участия и правового статуса 

народных дружин в охране общественного порядка во времена СССР и в со-
временной России. Отметим, что в охране общественного порядка и обще-
ственной безопасности участвуют не только правоохранительные органы, но 
и граждане, которые на добровольных основах объединяются в народные дру-
жины. Деятельность таких дружин осуществляется согласованно вместе с пра-
воохранительными органами, также должна основываться на законе.  

На сегодняшний день государство прибегает к помощи добровольных 
формирований, чаще всего, при проведении массовых мероприятий. При их 
проведении охрана общественного порядка и безопасности становится очень 
важным вопросом, поскольку любая провокация, совершение преступления и 
т.п. может поставить не только под срыв проведение такого мероприятия, но 
также привести к возникновению массовых беспорядков, «давке». Это, в свою 
очередь, повлечет гибель многих людей, причинение вреда здоровью многим 
гражданам. 

А.Г. Рагунштейн1 обращает внимание, что в послевоенное время совет-
ское государство столкнулось с очень серьезной проблемой, которая угрожала 
общественному порядку, – с ростом преступности. Милиция в то время явно 
не справлялась со своей функцией по охране общественного порядка, в связи 
с чем было принято решение привлекать граждан. В 1930-1940-х года были 
приняты первые попытки привлечения граждан для охраны общественного 
порядка, что стало прообразом народных дружин. 

В начале ноября 1958 года были впервые созданы первые дружины ра-
бочей милиции по охране общественного порядка. Данные дружины были со-
зданы по инициативе ленинградских рабочих, которые и явились «прообра-
зом» современных дружин. Эти первые дружины преследовали только одну 
цель – охрана общественного порядка и общественной безопасности, которые 
в то время находились под угрозой, так как страна еще продолжала свой тяжё-
лое восстановление после войны.  

Дружины создавались на численной основе. Так на заводе «Русский ди-
зель» было постановлено, что на двадцать пять рабочих должен приходиться 
                                                 

1 Рагунштейн А.Г. Правовой статус добровольных народных дружин по охране об-
щественного порядка (1959-1991 годы) // История и право. 2020. № 2 (2). С. 45. 
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один дружинник. Эти дружины начали набирать популярность, и их числен-
ность постоянно возрастала. Так численность дружин в 1980-х годах достигла 
своего максимума, насчитывая около 282 тысяч человек.  

Дружины ежедневно выходили патрулировать улицы. Численность еже-
дневных дружинников, выходящих на патрулирование, составляла до четы-
рехсот человек. Создание и функционирование дружин помогло восстановить 
общественный порядок, снизить уровень уличной преступности, также умень-
шилось число иных правонарушений. Более того, со временем начали пова-
ляться специализированные народные дружины. Например, отдельно были со-
зданы дружины, обеспечивающие общественный порядок на транспорте. Од-
нако, увеличение числа дружинников привело к потери контроля над ними со 
стороны государства, их деятельность не была должным образом регламенти-
рована на законодательном уровне1. 

Что касается современной России, то участие граждан в охране обще-
ственного порядка регулируется нормами отдельного и специального закона – 
«Об участии граждан в охране общественного порядка» 2014 года2. Законода-
тель под таким участием понимает оказание гражданами содействия органам 
внутренних дел, в частности, полиции, а также иным правоохранительным ор-
ганам в охране общественного порядка, в целях защиты жизни, здоровья, об-
щественного порядка и иных объектов от противоправных посягательств, ко-
торые осуществляются в общественных местах.  

Отметим, что в нормах указанного федерального закона законодатель 
установил принципы участия граждан в охране общественного порядка. Од-
ним из главных таких принципов является добровольность, то есть ни один 
гражданин не может быть принужден к данному виду деятельности; человек 
сам проявляет инициативу и по собственной воле должен участвовать в охране 
общественного порядка в силу названного принципа. 

В.А. Соколов, Г.М. Овсепян3 в своей научной статье отмечают, что 
наиболее важно гражданам осуществлять участие в охране общественного по-
рядка, когда в стране происходят какое-либо значимое мероприятие. В каче-
стве примера данные авторы рассматривают выборы Президента Российской 
Федерации. 

Участие граждан в мероприятиях по охране общественного порядка, за-
ведомо предполагающих угрозу их жизни и здоровью, не допускается4. 

                                                 
1 Васильев С.А. Основные этапы становления конституционно-правовых основ вза-

имодействия общественных объединений с правоохранительными органами России // Ис-
тория государства и права. 2014. № 22. С. 32-37. 

2 Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об участии граждан 
в охране общественного порядка» // Собрание законодательства РФ, 07.04.2014, № 14, ст. 1536. 

3 Соколов В.А., Овсепян Г.М. Совершенствование нормативного правового регули-
рования охраны общественного порядка в период подготовки и проведения выборов Пре-
зидента Российской Федерации // Административное право и процесс. 2021. № 3. С. 65-68. 

4 Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» // Собрание законодательства РФ, 07.04.2014, № 14, ст. 1536. 
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Народные дружины и общественные объединения правоохранительной 
направленности подлежат включению в региональный реестр. 

В целях содействия органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам граждане вправе: 

1) информировать органы внутренних дел (полицию) и иные правоохра-
нительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 

2) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по 
приглашению органов внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных 
органов; 

3) участвовать в охране общественного порядка при проведении спор-
тивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по приглаше-
нию их организаторов; 

4) участвовать в работе координационных, консультативных, эксперт-
ных и совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны обще-
ственного порядка, создаваемых в органах внутренних дел (полиции) и иных 
правоохранительных органах, по их приглашению. 

Граждане вправе оказывать иное содействие органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным органам в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации1. 

Таким образом, в рамках данной статьи автор проанализировал вопросы 
участия граждан в охране общественного порядка в СССР и современной Рос-
сии на примере народных дружин. Несмотря на то, что основная нагрузка по 
охране общественного порядка лежит на плечах органов внутренних дел, уча-
стие граждан является незаменимой помощью в данном виде деятельности. 
Особо актуальным и значимым является участие граждан в охране обществен-
ного порядка при проведении каких-либо массовых мероприятий – согласо-
ванных митингов и шествий, при проведении на территории государства или 
отдельного его субъекта выборов, референдумов и т.п. Сделан вывод, что уча-
стие граждан в деятельности по охране общественного порядка может осу-
ществляться исключительно на добровольных основах. Человек не может 
быть принужден к данному виду деятельности.  

На сегодняшний день государства уделяет повышенное внимание во-
просам и проблемам участия граждан в охране общественного порядка, о чем 
свидетельствует принятие отдельного и специального закона, в котором зако-
нодатель подробно регламентировал понятийный аппарат, принципы участия 
граждан в охране общественного порядка, формы такого участия, порядок 
формирования и регистрации народной дружины, ее полномочия и т.п.  

Разумеется, что участие граждан в охране общественного порядка не 
должно ставить под угрозу их жизнь и здоровье. Поэтому такое участие осу-
ществляется в форме содействия органам внутренних дел и иных правоохра-
нительных органов. На сегодняшний день очень часто такое участие проявля-
ется в поиске лиц, пропавших без вести. В средствах массовой информации 
                                                 

1 Федеральный закон от 02.04.2014 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» // Собрание законодательства РФ, 07.04.2014, № 14, ст. 1536. 
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часто можно увидеть новости, когда человека или его труп находят не сотруд-
ники соответствующих государственных органов, а граждане, которые добро-
вольно приняли участие в поиске. Посредством участия в охране обществен-
ного порядка люди проявляют свою активность, гражданскую инициативу, 
выражает свое участие в делах общества и государства. На наш взгляд, инсти-
тут участия граждан в охране общественного порядка является очень важным 
институтом, который постоянно совершенствуется, что свидетельствует о же-
лании законодателя максимально четко и полно его регламентировать на фе-
деральном уровне. 
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История развития российского законодательства 
 

Над принятием законов думают сотни и сотни, 
а над тем, как обойти закон, думают миллионы. 

В.В. Путин 
 
Можно ли коротко ответить на вопрос: что такое законодательство? Ка-

кова структура и история российского законодательства? На все вопросы нет 
короткого ответа. Законодательство в первую очередь является определенной 
совокупностью нормативно-правовых актов, расположенных в определенном 
порядке. Термин «законодательство» очень близок по значению к термину 
«право», право является более широким определением по смыслу.  

Главными функциями государства являются:  
1. Регулятивная – регулирование общественных отношений с помощью 

применения законодательных актов.  
2. Охранительная – защита прав, свобод граждан от любых посяга-

тельств в соответствии с Конституцией Российской Федерации.  
3. Воспитательная – в первую очередь закон упирается не только на гос-

ударственное принуждение, но и на убеждение. Воспитательная функция раз-
вивает в людях чувство справедливости. 

А что же такое закон? В чем является соотношение права и закона? За-
кон является основой государственной власти, обществу было бы невозможно 
существовать без законов, правовых норм и норм морали.  

Закон и право имели своё таковое существование не всегда. Всё зарож-
далось с раннего развития теории государства и права, в общности человече-
ства. Между людьми возникал конфликт интересов, в связи с чем, возникала 
необходимость в урегулировании отношений. Регуляция происходила благо-
даря запретам и ограничениям. Так появилась первая ступень развития зако-
нодательства в целом. Со временем отношения в обществе серьезно обостря-
лись, усложнился законодательный аппарат и общественное устройство.  

С появлением государственных основ возникла необходимость закре-
пить правила поведения в письменных законах. Таким образом началось за-
рождение первых сводов законов. В первобытном обществе, как ранее отме-
чалось, возникали конфликты между соплеменниками, для их предотвраще-
ния предпринимались разного рода меры, разнообразия. Главную роль в пер-
вобытном обществе занимали обычаи, ограничения на определенные действия 
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и религиозные аспекты. В первобытном обществе, согласно множеству иссле-
дованиям, не было никакой цивилизации, не упоминалось никаких прав, мо-
ральных этических норм и обязанностей. 

Первобытный – данный термин является в каком-то плане отрицатель-
ным, так как подразумевает под собой термин «дикарь», что гласит о человеке, 
который является агрессивным субъектом, не говорящим, не понимающим ни-
каких моральных норм и правовых аспектов. Так же «дикий» обозначало, что 
человек не говорит по-гречески, но скорей всего это является вымыслом. 
Люди, относящиеся к дикарям, были изолированы от внешнего мира, были ка-
тегорически агрессивны, завистливы, находились под принуждением одного 
человека, если быть точнее, вождя или главного члена племени, старейшин. 
Тот, кто нарушал установленные родом, племенем, группой, правила, подвер-
гался строгим мерам наказания, на тот период времени, как отмечалось, у лю-
дей не присутствовало никакого уровня жалости.  

В первобытном обществе назначались своего рода наказания и виды 
преступлений, это послужило началом возникновения законов. К примеру, из-
мена каралась топлением в болоте, наложив сверху хворост, для быстрого по-
гружения человека в болото. Измена делилась тоже на несколько видов: пре-
дательство своего рода, семьи, отказ от родословного прохождения. Чародей-
ство, либо колдовство влекло за собой назначение кровной мести или наказа-
ние смертной казнью, обрубались руки или ноги, отрезался язык. Кровосме-
шение не каралось никакой физической силой, только следует отметить, за 
кровосмешение проклинали род, утверждали, что родятся, появятся «уроды». 
Если заходить глубоко в историю, то кровосмешение каралось проклятием од-
ного из Богов. Прелюбодеяние чаще не каралось, не наказывалось, если оно 
было по обоюдному согласию, если это являлось насильственное преступле-
ние, то преступника отравляли.  

Как и каждое законодательство, которое берет начало с обычаев народа, 
обрядов, религиозных побуждений, законодательство России не является ис-
ключением. Все Своды законов, права связаны с историческими аспектами, 
национальными обычаями, традициями, религиозными убеждениями, кото-
рые должны распространяться на всей территории Российского государства. 

Начиная с Древней Руси, законодательство берет свои корни при Яро-
славе Мудром, появление первого письменного свода законов обозначали 
«Русской Правдой» краткой редакции. В дальнейшем свод законов попол-
нялся и активно развивался с выявлением новых преступлений и разработкой 
новых видов наказания. «Русская правда» в свою очередь является сборником 
самых первых юридических норм Киевской Руси. К рассматриваемым аспек-
там для свода законов являлись уголовные преступления, под ними подразу-
мевали увечья и убийства, крупные кражи, мелкие хищения, имущественные, 
наследственные споры. 

Виды преступлений со временем не менялись, а развивались в худшую 
сторону. Появились новые виды мер наказаний. Например, за совершение 
убийства наказание зависело от рода и статуса жертвы, если жертва являлась 
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знатным человеком, то преступник был обязан уплатить в казну около 80 гри-
вен, если это был простой человек, то 40 гривен. За убийство женщины пола-
гался штраф суммой в 20 гривен. На данный период времени у женщин не 
было никаких прав. Лишение жизни холопа каралось вирой в 6 гривен. За по-
бои полагалось заплатить вира в 3 гривны, к тому же оплачивалось лечение 
пострадавшего, если вдруг это всё не выполнялось, то назначалась кровная 
месть. За кражу, совершенную свободным человеком, каралось штрафом в 
пользу князя. Часть уплаченных денег преступник отдавал пострадавшему, 
другую часть в казну. Если кражу совершал холоп, то мера наказания опреде-
лялась его хозяином и штраф за него платит феодал. Поджог двора и гумна 
каралось физическим уничтожением преступника и полным разорением его 
семьи. 

Следует отметить, что со временем общественные отношения глобально 
изменились, социальная структура общины существенно получила усложне-
ние, появилась частная собственность. Это вызвало необходимость в появле-
ние специальных структур по обеспечению законности и правопорядку, 
управления и принуждения, так и возникло государство. 

На примерах всех обычаев, законов, традиций, складывалось и развива-
лось российское законодательство. Существует большинство ярких источни-
ков, которые способствовали на дальнейшее развитие государства в целом, 
права, народа, а тем более на всё законодательство России.  

Так, высказывание В.И. Сергеевича на счет Московского государства: 
«…и в Москве обычай продолжает действовать, не только сохраняя то, что 
прежде сложилось, но и являясь творческой силой, которая созидает вновь 
нормы права... Ещё в XVI в. великие князья Московские находят нужным 
оправдывать свои распоряжения ссылкой на старину. Ясно, что ещё нет созна-
ния о том, что воля их, как субъекта верховной власти, творит право»1. 

К великому сожалению, не все источники, документы права, дошли до 
современного века. Как раннее отмечалось, до настоящего времени дошел 
Свод законов под названием «Русская Правда». Данный документ является па-
мятником русского законодательства Древней Руси. В Русской Правде суще-
ствует три редакции: краткая, пространная, сокращенная. Именно «Русская 
Правда» (Правда Ярослава) является материнской платой всего российского 
законодательства. Впервые Русская правда была открыта В.Н Татищевым в 
1738 году. В списке Новгородской летописи, писанной в конце XV в. Татищев 
списал этот памятник и представил его в Академию Наук, снабдив переводом 
и примечаниями.  

Судебник 1497 года, первый судебник в который входили не только за-
коны, но и судебная практика. Являлся юридическим сборником для всей тер-
ритории Руси. Судебник включал в себя законы Русской Правды, Уставные 
грамоты, Псковскую судную грамоту.  Современники выделяют в текстах су-

                                                 
1 Сергеевич В.И. Лекции и исследования по древней истории русского права / Под 

ред. и с предисл. В.А. Томсинова. - М., 2004. 
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дебника Ивана 3 около 68 статей, статьи были развиты в направлениях уголов-
ного права, гражданского права, организации работы центрального суда, 
функции местного суда, систему наказаний. По поводу расширения статей по 
суду, стоило бы отметить, что этому как раз послужила широкая судебная 
практика в Древней Руси, и поспособствовала дальнейшему развитию судеб-
ных вопросов. Дополнительные статьи устанавливают правила проведения су-
дебного процесса и принятия свидетельских показаний. Следовало бы отме-
тить, что треть всего состава Судебника, не дошло до нашего времени, так как 
законы были расформированы, либо собраны в один главный закон. Судебник 
поспособствовал группировке и распределению наказаний в зависимости от 
того, к какому праву они относятся и какой вид тяжести представляют. «Су-
дебник был не только простой сводкой старого материала», отмечал С.В Юш-
ков, «он был сборником, в котором уже с достаточной определенностью были 
провозглашены новые правовые принципы в Московском государстве».1 

Судебник 1497 г. четко определял взаимоотношения феодалов и земле-
дельцев, включая право перехода крестьян к другим помещикам в  
Юрьев День.  

Первым юридическим сборником в напечатанном виде послужило Со-
борное Уложение 1649 г. До появления данного сборника в России существо-
вали только рукописные сборники. Соборное уложение также получило статус 
памятника российского права. Соборное уложение включало в себя несколько 
источников, которыми являлись: Судебники 1497 и 1550 гг., стоглав 1551 г., 
указные книги приказов (разбойного, земского и др.), царские указы, приго-
воры Боярской Думы, решения земских соборов, литовское и византийское за-
конодательство. Позднее Уложение было дополнено Новоуказными статьями. 
Соборное уложение со временем стало выделять государственные преступле-
ния против власти и порядка управления. Началось урегулирование всех видов 
преступления, классифицирование их, но данные попытки урегулирования 
были излишними, из-за низкого этапа развития российского законодательства, 
для России это был слишком ранний этап2. Образовались нововведенные огра-
ничения, к примеру, можно привести ограничения экономического могуще-
ства церкви, то есть, церкви абсолютно запрещалось приобретение новых зе-
мель, также были сокращены многочисленные привилегии. Церковь смести-
лось на второе место, находясь за правом. 

Из главных событий развития законодательства в России является то, 
что в 1832 году в Российской Империи появилось понятие государственного 
устройства3. Появился новый свод законов Российской Империи. Данный свод 
состоял из 15 томов, как раннее отмечалось, создание определения государ-
ственного устройства закреплялось в двух статьях Основных законах. В своде 

                                                 
1Юшков С.В Судебник 1497г. // Серафим Владимирович Юшков. - М., 1089. С. 402 

(Серия «Труды выдающихся юристов»). 
2 Теганцев Н.С Курс уголовного права - С. Петербург, 1902 г. 
3 Теория государства и права. Курс лекций/ Под ред. Н.И. Мутзова и А.В Малько - 

М: Юристь, 2007. 
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законов под каждой статьей оставлялся комментарий, который разъяснял о 
мере преступления, о её карательных функциях, но не имел никакой юридиче-
ской силы. Данный свод получил своё развитие в дальнейшем, выпустилось 2 
полных и 6 неполных изданий Свода Законов Российской империи уже в пре-
образованном виде.  

Постепенно М.М. Сперанский стал ближайшим доверенным лицом для 
Николая I. Именно в царствование Николая I под руководством М.М. Сперан-
ского была произведена кодификация российского законодательства. Кодифи-
кация - это деятельность нормотворческих органов государственной власти, 
направленная на создание нового нормативно-правового акта, призванного ре-
гулировать определенные общественные отношения. В полном собрании но-
вого Свода законов было собрано всё российское законодательство, положив-
шее начало от Соборного уложения 1649 года и до манифеста Николая 1. Свод 
законов Российской империи является плодом систематизации, проведенной 
сотрудниками Второго отделения Собственной Его Императорского Величе-
ства Канцелярии под общим руководством М.М. Сперанского. 

После началось формирование основ коммунистического права. Основ-
ной задачей законов 1918 года является установление диктатуры городского и 
сельского пролетариата. С первых дней начала существования Советское гос-
ударство издало целый ряд законов и актов конституционного характера.  

Был принят Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве 1918 года. В кодексах указывалось, что переезд 
одного супруга не влечет за собой определенной обязанности другого супруга 
держать путь за ним. Так же в кодексе сильно были раскрыты законы о семей-
ном праве, но были слишком непонятны для народа, так как на данный период 
времени семейным правом распоряжалась церковь. У людей не было никакого 
признания новых законов, всё ведалось по религиозному праву. Но семья яв-
лялась главной ячейкой развития, по этой причине ВЦИК в 1918 году принял 
своё решение об создании данного кодекса. 

Становится ясным, что на местах и в центре многие государственные 
органы не понимали, что надо делать. Проблемы были даже в тех местах, где 
данные декреты были известны  не знали, как ими воспользоваться. Даже ле-
том 1918 года в судах Петрограда не было единого мнения в определениях 
возраста брачной дееспособности. 

Обращение рабочим, солдатам и крестьянам, Резолюция о федеральных 
учреждениях и Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа фик-
сировали всю полноту государственной власти на местах за Советами. Советы 
на местах, которые могли не знать, что были приняты декреты в декабре 1917 
года либо знали, но они им не нравились или они не понимали их.1 

В 20-х годах была произведена Кодификация, которая играет большую 
историческую роль для системы законодательства и для его развития.  

                                                 
1 Статья Московского государственного юридического университета им. О.Е Кутафина. // 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве 1918 
года 
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Переход после гражданской войны к мирному хозяйственному строи-
тельству активизировал дальнейшую разработку гражданско-правового зако-
нодательства, нормирующего основные направления хозяйственной работы. 
Сама кодификация рассматривалась в этой связи только как этап в осуществ-
лении революционного правосознания. Основная тяжесть кодификационных 
работ легла на отдел законодательных предположений и кодификации Нарко-
мата юстиции РСФСР. 

Характерной чертой кодификационных работ являлось широкое привле-
чение к ним практических работников юстиции, в том числе местных, пред-
ставителей иных ведомств, а также рядовых рабочих и крестьян. Данная коди-
фикация послужила воплощением в себе созданную в результате победы Ок-
тябрьской социалистической революции систему социалистического права.1  

Конституция 1977 года. Изменения в законодательстве произошли в пе-
риод последнего этапа развития социализма. В Конституции был замечен 
сильный напор на масштабность работ. Законы были направлены на укрепле-
ние правовой основы и общественной жизни, а также послужили глобальному 
развитию Российского законодательства. Свод состоял из 7 разделов, насчи-
тывал 29 тысяч действующих законов.2  

Существенно обновленное законодательство коснулась всех сфер пра-
вового регулирования. Принимались подзаконные нормативно правовые акты, 
следовало бы отметить, что союзные министерства и ведомства издавали еже-
годно свои акты. Благодаря данным законам у законодательства появятся 
условия для проведения полноценной систематизации. 

В 1993 году берет своё начало Конституция РФ. Конституция является 
основным законом, единым, имеющий высшую юридическую силу, прямое 
действие и верховенство на всей территории Российской Федерации поли-
тико-правовой акт, посредством которого народ учредил основные принципы 
устройства общества и государства, определил субъекты государственной вла-
сти, механизм ее осуществления, закрепил охраняемые государством права, 
свободы и обязанности человека и гражданина. 

По сей день происходят обновления, сильные изменения в законодатель-
стве по всем отраслям права, со временем были внесены последние поправки 
в Конституцию в 2020 году. Процесс законотворчества развивается на высо-
ком уровне, по ряду отраслей права законодательства ведется высоким темпом 
и приближено к динамике современных процессов. Следует отметить, что за-
конодательство находится на переходном этапе его преобразования, но, не 
смотря на все это становление новой правовой системы, протекает довольно 
сложно. Хотелось бы надеяться, что и в дальнейшем будут приняты решитель-
ные шаги по совершенствованию в России законодательного процесса в целом. 

                                                 
1 Кодификация советского права (1922-1926): причины, цели и значение 
2 Статья Нижегородского Государственного Университета им. Н.И. Лобачевского. // 

Изменения в законодательстве в 70-80-е годы. Конституция СССР 1977 года. Систематиза-
ция законодательства. Подготовка Сводов законов СССР и союзных республик. 
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Личное поручительство, как мера пресечения в уголовном процессе 
 
Личное поручительство как мера пресечения в уголовном процессе счи-

тается более строгой по сравнению с подпиской о невыезде. Меры ограничи-
тельного характера рассматриваемой меры пресечения распространяются не 
на поведение подозреваемого (обвиняемого), а на лицо, взявшего на себя обя-
зательства гарантировать его добропорядочное поведение.  

Правовая регламентация личного поручительства, как меры пресечения 
дана в ст. 103 УПК РФ. Согласно формулировке указанной номы закона, лич-
ное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего до-
веряя лица в том, что оно ручается за выполнение обвиняемым (подозревае-
мым) обязательств предусмотренных п.п. 2 и 3 ст. 102 УПК РФ, а именно: в 
назначенный срок являться по вызовам следователя, дознавателя, прокурора и 
в суд, иным путем не препятствовать производству по уголовному делу.  

Понятие «заслуживающий доверие» законодатель не раскрывает. По 
нашему мнению, данное лицо должно обладать как минимум высокими мо-
ральным качествами, а именно: быть добропорядочным, пользоваться высо-
кой репутацией, законопослушным. Личное поручительство должно быть доб-
ровольным, следователь (дознаватель) не может обязать кого-либо поручиться 
за обвиняемого. 

Данная мера пресечения основывается как на доверии поручителя к об-
виняемому лицу, так и следователя к поручителю. Следователю следует уста-
новить личность поручителя, его полномочия. В том случае, если поручитель 
представляет интересы организации, следователь должен знать возраст, род 
занятий, взаимоотношения поручителя с обвиняемым и другие обстоятель-
ства. Данная мера пресечения будет эффективной в полной мере, если пору-
читель будет обладать необходимым для этого авторитетом1. В соответствии 
с законом, поручитель обязан следить за поведением поручаемого. Поэтому 
поручитель предупреждается об ответственности за то, что при несоблюдении 
данных обязательств на него налагается денежное взыскание до 10 тыс. руб. 
(ч. 4 ст. 103 УПК РФ). 
                                                 

1 Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Ка-
зань, 1981. С. 116. 
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По мнению М.Е. Токаревой, «число поручителей, определяет лицо в 
производстве которого находится уголовное дело, их должно быть не менее 
двух, так как нельзя принять от одного лица поручительство о явке, а от дру-
гого – поручительство о не препятствовании производству по уголовному 
делу, ибо в случае нарушения обвиняемым (подозреваемы) того или иного за-
прета данной меры пресечения, ответственность в соответствии с УПК РФ не 
может быть разделена»1. 

В свою очередь, мы считаем, что поручителем может быть один человек, 
который способен гарантировать надлежащее поведение подозреваемого (об-
виняемого) и обеспечить его участие в производстве следственных действий, 
а в случае не выполнения последним хотя бы одного обязательства, нести со-
ответствующую ответственность. 

Указанная мера пресечения может быть избрана только при наличии 
письменного ходатайства одного (нескольких) поручителей о том, что он при-
нимает на себя вышеуказанные обязательства. Следователь вправе отказать в 
ходатайстве об избрании данной меры пресечения при условии, что поручи-
тель не заслуживает доверия или если по обстоятельствам уголовного дела 
необходимо избрать другую меру пресечения. Об избрании в качестве меры 
пресечения личного поручительства следователем выносится постановление, 
копия которого под расписку должна быть вручена обвиняемому. Составля-
ется письменное личное поручительство, после чего поручительство подписы-
вается поручителем и заверяется подписью следователя. Каждый из поручите-
лей, если их участвует в деле несколько, дает отдельное письменное поручи-
тельство. 

Среди положительных черт данной меры пресечения следует отметить: 
1. Отсутствие финансовых затрат, за исключением несоблюдения пору-

чителя своих обязательств. 
2. Возможность для подозреваемого (обвиняемого) трудиться по специ-

альности и быть с семьей. 
3. Не ограничивает прав. 
4. Простота применения. 
5. Дополнительные гарантии исполнения, контроль выполняют поручи-

тели. 
6. Воспитательное воздействие. 
Отрицательная черта данной меры пресечения связывается с возможно-

стью ненадлежащего исполнения личного поручительства, а в связи с этим 
бесконтрольность лица и возможность наступления неблагоприятных послед-
ствии для обвиняемого (подозреваемого) и его личного поручителя. 

Также поручители могу оказывать на лицо психологическое воздей-
ствие, это будет зависеть от особенности личности, его имущественного, се-
мейного, общественного положения.  

                                                 
1 Токарева М.Е. Меры процессуального принуждения в досудебном производстве по 

уголовным делам М., 2005. С. 106. 
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В литературе указывается, что данная мера пресечения применяется до-
статочно часто, хотя реже подписки о невыезде. Причина не особого распро-
странения данной меры пресечения, как правило, обосновывается тем, что на 
практике следователи не желают и не имеют достаточного времени на изуче-
ние и поиск поручителей, которым будет отдано лицо по присмотр1.  

Однако в практической деятельности такие заверения не нашли своего 
подтверждения. Так, в период преддипломной практики в следственном от-
деле РОВД Сунженского района Республики Ингушетия, мы не нашли не од-
ного уголовного дела, при расследовании которого в отношении подозревае-
мого (обвиняемого) избиралась бы мера пресечения личное поручительство. 
После того, как мы опросили всех следователей данного отдела полиции, мы 
выяснили, что данная мера пресечения избирается крайне редко, намного реже 
всех остальных. 

Наши наблюдения позволили сделать вывод о том, что причина не эф-
фективного применения в уголовном судопроизводстве личного поручитель-
ства, как меры пресечения, в следующем: лицо, выступающее в качестве лич-
ного поручителя подозреваемого (обвиняемого) не имеет никакого процессу-
ального статуса, а предусмотренный размер денежного взыскания не соизме-
рим с последствиями не выполнения взятых обязательств. Ведь если подозре-
ваемый (обвиняемый), в отношении которого была применена мера пресече-
ния в виде личного поручительства, скроется от органов следствия и дознания, 
то вряд ли себестоимость потраченных средств на его розыск ограничится 10 
тысячами рублей. 

Именно низкий уровень ответственности лица, выступающего в каче-
стве личного поручителя подозреваемого (обвиняемого), на наш взгляд, делает 
эту меру пресечения такой не популярной среди следователей и дознавателей. 

Считаем, что с лицом, которое выступает в качестве личного поручителя 
подозреваемого (обвиняемого) предварительно должен заключаться договор, 
в котором будут отражаться условия ответственности в зависимости от кате-
гории преступления. Одним из пунктов такого договора, нам видится условие 
возмещения личным поручителем финансовых затрат связанных с розыском 
подозреваемого (обвиняемого), в случае нарушения меры избранной в отно-
шении него меры пресечения. Предлагаемая нами мера поднимет уровень от-
ветственности лица, изъявившего желание вступить в уголовно-процессуаль-
ные отношения в качестве личного поручителя подозреваемого (обвиняе-
мого). Кроме этого, считаем необходимым в рамках данной меры пресечения 
предусмотреть процедуру, определяющую разъяснение подозреваемому (об-
виняемому) последствий ее нарушения. 

 
 

                                                 
1 Закомолдин А.В. Личное поручительство в системе мер пресечения: проблемы пра-

воприменения //Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право» № 1 (20) 2018. 
С.98-102. 
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Прекращение уголовного дела (преследования)  
по нереабилитирующим основаниям в практической деятельности  

следственных органов 
 
В настоящее время действующее уголовно-процессуальное законода-

тельство предусматривает возможность прекращения уголовного дела или 
уголовного преследования по соответствующим основаниям. В частности, 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ1 (далее – УПК РФ) в ст. 24 и 27 закреп-
ляет соответствующие основания для прекращения возбужденного уголов-
ного дела и уголовного преследования. Все основания можно разделить на ре-
абилитирующие и нереабилитирующие.  

Реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела (пре-
следования) предполагают наличие у лица права на реабилитацию, т.е. право 
на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального 
вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 
Такие основания обычно принято разделять на безусловно применяемые и 
применяемые с условием2. К числу первых может относиться, например, от-
сутствие в деянии состава преступления, а к числу вторых – отсутствие согла-
сия на возбуждение уголовного дела в отношении лиц, имеющих особый пра-
вовой статус (адвокаты, судьи и т.д.). Если исходить из буквального толкова-
ния нормы п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, носящей отсылочный характер, перечень 
реабилитирующих оснований можно представить в следующем виде: 

– отсутствие события преступления; 
– отсутствие в деянии состава преступления; 
– отсутствие заявления потерпевшего в случае, если возбуждение дела 

не может произойти без его заявления, или же неявка частного обвинения без 
уважительной причины в суд; 

– отсутствие судебного заключения о наличии в действиях лиц, указанных 
в п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, признаков состава преступления, или же отсут-
ствие согласия соответствующих органов (Совфед, Госдума, Конституционный 
Суд РФ, квалификационная коллегия судей) на возбуждение дела, на привлечение 
в качестве обвиняемого одного из лиц, указанных в п. 1 и 3-5 ч. 1 ст. 448 УПК РФ; 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 

(ред. от 17.02.2023 г.) // СЗ РФ. 2001. № 52. Ст. 4921. 
2 Казарин Д.М., Рябчиков В.В. Реабилитирующие и нереабилитирующие основания 

прекращения уголовного дела и уголовного преследования: актуальные вопросы правопри-
менительной практики // StudNet. 2022. № 2. – С. 1223. 
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– непричастность соответствующего лица к совершению преступления; 
– наличие вступившего в законную силу приговора по тому же обвине-

нию либо судебного акта о прекращении уголовного дела по тому же обвинению; 
– наличие неотмененного постановления о прекращении уголовного 

дела по тому же обвинению или же об отказе в возбуждении дела;  
– отказ Госдумы в даче согласия на лишение неприкосновенности главы 

государства (Президента РФ), который прекратил исполнение своих полномо-
чий, или же отказ Совфеда в даче согласия на лишение неприкосновенности 
указанного лица. 

По данным статистики Судебного департамента при ВС РФ за 2021 год 
в судах первой инстанции было прекращено производство по уголовным де-
лам по реабилитирующим основаниям в отношении 1,1 тыс. лиц, за 2020 год – 
1,3 тыс. лиц, за 2019 год – 3,8 тыс. лиц, за 2018 год – 3,8 тыс. лиц1. Как можно 
заметить, тенденция количества прекращения уголовных дел имеет характер 
снижения случаев установления реабилитирующих оснований для прекраще-
ния дела (преследования).   

Суть реабилитирующих оснований состоит в том, что представители 
государственных структур признают свою ошибку, которую они допустили 
при возбуждении уголовного дела или же при осуществлении уголовного пре-
следования в отношении конкретного лица. Практика применения отдельных 
положений УПК РФ свидетельствует о том, что иногда представители стороны 
обвинения, суды принимают необоснованные решения, приводящие к нару-
шению прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых. К примеру, 
Четвертым кассационным судом общей юрисдикции приговор и апелляцион-
ное постановление нижестоящих инстанций были отменены, а уголовное дело 
в связи с отсутствием в деяниях состава преступлений – прекращено. Касса-
ционный суд отметил, что выводы судов первой и апелляционной инстанций 
о том, что корыстный умысел осужденного был направлен на хищение денеж-
ных средств путем обмана у потерпевшего, не основаны на материалах дела и 
противоречат исследованным доказательствам. К тому же при возбуждении 
уголовного дела были допущены нарушения: уголовное дело в отношении 
осужденного не возбуждалось по заявлению руководителя какой-либо органи-
зации либо с согласия такого руководителя (ст. 23 УПК РФ). По итогам рас-
смотрения кассационной жалобы осужденного Четвертый кассационный суд 
пришел к следующему выводу: возбуждение уголовного дела в нарушении 
требований уголовно-процессуального закона порождает ничтожность всех 
процессуальных действий, при этом изменение обвинения в рамках незаконно 
возбужденного уголовного дела не может служить основанием для признания 
всех процессуальных действий законными, в том числе и в судебном заседании2. 

                                                 
1 Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. Судебная статистика 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата об-
ращения 10.03.2023 г.). 

2 Кассационное постановление Четвертого кассационного суда общей юрисдикции 
от 15.11.2022 г. по делу № 77-4667/2022 // СПС «Консультант Плюс». 
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Для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан от немотиви-
рованного привлечения к уголовной ответственности законодателем был введен 
институт реабилитации. Он призван для восстановления репутации людей, по-
страдавших от необоснованного преследования со стороны государства. «Репута-
ция» (по словарю Даля) представляет собой славу человека, общее мнение о ком-
либо1. В словаре Ожегова «репутация» означает приобретаемую кем-нибудь или 
чем-нибудь общественную оценку, общее мнение о качествах, достоинствах и не-
достатках кого-нибудь, чего-нибудь2. В юридической сфере «репутация» может 
означать оценку профессиональных качеств конкретного лица3. 

Прямой противоположностью указанных выше оснований для прекраще-
ния уголовного дела или преследования являются нереабилитирующие основа-
ния. Исходя из самого наименования, становится понятен их смысл: освобожде-
ние лица от ответственности никак не связано с незаконностью или необоснован-
ностью действий со стороны правоохранительных органов. Наоборот, лицо в во 
всех случаях является виновным в совершении деяния, однако, в силу объектив-
ных обстоятельств, прямо установленных в УПК РФ, дальнейшее производство 
по уголовному делу недопустимо (невозможно) или нецелесообразно.  

Советские процессуалисты связывали возможность применения на 
практике нереабилитирующих оснований с нарушением принципов презумп-
ции невиновности, законности, нравственности4. Сейчас правоведы высказы-
вают иные точки зрения. Например, В.М. Степашин считает, что применение 
рассматриваемого института способствует существенному снижению 
нагрузки на работу судебных органов5. В действительности, формирование 
материалов по прекращению уголовного дела или уголовного преследования 
еще на этапе предварительного расследования позволяет снизить объем ра-
боты судов, ведь уголовные дела составляют немалую часть всех дел, рассмат-
риваемых данным органом власти. К тому же, прекращение уголовного дела 
(преследования) в таком случае свидетельствует о предотвращении необосно-
ванной траты времени суда на рассмотрение и разрешение такого дела.  

Плошкина Я.М. отмечает, что принцип презумпции невиновности не 
нарушается в случае прекращения уголовного дела (преследования) по нереа-
билитирующим основаниям6. С мнением автора можно согласиться, ведь 

                                                 
1 Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст./ В.И. Даль; совмещ. ред. 

изд. В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ. М.: Олма-Пресс: Крас. пролетарий, 2004. – С. 504. 
2 Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 фразеологических выраже-

ний/ С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова; Российская АН, Ин-т рус. яз., Российский фонд куль-
туры. 2-е изд., испр. и доп. М.: Азъ, 1994. – С. 754. 

3 Большой юридический словарь/ [В.А. Белов и др.]; Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крут-
ских. 2. изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2003 (ОАО Можайский полигр. комб.). – С. 540. 

4 Этика уголовного процесса. Учебное пособие/ Д.Л. Кокорев, Д.П. Котов. Воронеж: 
Изд-во Воронеж. ун-та, 1993. – С. 78. 

5 Степашин В.М. Проблема уголовной репрессии вне уголовной ответственности // 
Правоприменение. 2017. № 1. – С. 127. 

6 Плошкина Я.М. Презумпция невиновности и прекращение уголовного дела по не-
реабилитирующим основаниям по законодательству РФ с учетом опыта ФРГ // Вестник Ни-
жегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2020. № 6. – С. 83. 
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принцип презумпции невиновности предполагает недопустимость признания 
лица виновным, пока его вина не будет полностью доказана (ст. 14 УПК РФ). Сле-
дователь, дознаватель, принимая решение о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования, самостоятельно приходят к выводу об отсутствии 
вины лица в совершенном деянии либо иных признаков состава преступления. 

Давлетов А.А., Дидык В.В. указывают, что в действительности на прак-
тике должностные лица следственных органов фактически не используют предо-
ставленное им законом право на прекращение дела или преследования по нереа-
билитирующим основаниям. Проведенный авторами опрос показал, что 90% сле-
дователей объясняют данное обстоятельство тем, что их начальники (руководи-
тели следственных органов) придерживаются позиции обязательности направле-
ния материалов дела в суд, ориентируясь на показатели работы (чем больше мате-
риалов направляется, тем выше эффективность работы)1.  

В данном случае следователи, осуществляющие предварительное рас-
следование и считающие, что производство по уголовному делу (уголовное 
преследование) подлежит прекращению по нереабилитирующим основаниям, 
находятся в безвыходной ситуации, т.к. они не могут объективно «пойти про-
тив» своих начальников. Обжаловать решения руководителей следственных 
органов является нецелесообразным решением, ведь это может отрицательно 
сказаться на взаимоотношениях следователя и его начальника. В связи с этим 
можно отметить, что проблема практического применения рассматриваемого 
института обуславливается необходимостью создания показателей более эф-
фективной работы следственных органов, в ходе которой материалы уголов-
ного дела доходят до прокурора, а затем и до суда, а не прекращаются по не-
реабилитирующим основаниям.  

Как указано в ст. 25.1 УПК РФ, суд по своей инициативе либо по резуль-
татам рассмотрения ходатайства, которое подается следователем или дознава-
телем с согласия руководителя следственного органа или прокурора соответ-
ственно, может прекратить уголовное дело или уголовное преследование в от-
ношении лица, которое подозревается, обвиняется в совершении преступле-
ния небольшой или средней тяжести. Ходатайство, как правило, содержит в 
себе краткое описание уголовного дела, а также правовое обоснование приме-
нения оснований для прекращения уголовного дела (преследования): к при-
меру, может быть указано на тот факт, что уголовное дело рассматривается в 
особом порядке, а преступление совершено подсудимым впервые и относится 
к категории небольшой или средней тяжести; также отражается информация о 
возмещении подсудимым ущерба, причиненного потерпевшему, либо об ином 
способе заглаживания причиненного преступлением вреда. 

                                                 
1 Давлетов А.А., Дидык В.В. Проблема прекращения уголовного дела по нереабили-

тирующим компромиссным основаниям на этапе предварительного расследования // Вест-
ник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 2. – С. 13. 
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Данное правило подлежит применению в случаях, указанных в ст. 76.2 
УК РФ1, а также при условии, что «преступник» полностью возместил ущерб 
потерпевшему либо иным образом загладил свою вину перед ним. Прекраще-
ние дела или преследования в таком случае влечет за собой применение такой 
меры уголовно-правового характера, как судебный штраф. Указанное нереа-
билитирующее основание для прекращения послужило причиной возникнове-
ния проблемы конкуренции с иными основаниями, существовавшими до его 
введения. В частности, в рассмотренной ситуации дело может быть прекра-
щено в связи с примирением сторон либо же с назначением судебного штрафа. 
Но в первом случае лицо освобождается от ответственности решением след-
ственного органа, а во втором – судом. 

Указанная проблема, по нашему мнению, может быть разрешена посред-
ством проведения унификации норм уголовно-процессуального и уголовного 
законов, т.е. посредством объединения нескольких оснований. Унификация 
характеризуется некоторой общностью оснований для прекращения уголов-
ного дела или уголовного преследования, закрепленных в УК РФ (ст. 75-76.2) 
и УПК РФ (ст. 25, 25.1, 28, 28.1): все они применяются по уголовным делам о 
преступлениях небольшой либо средней тяжести; их применение связано с 
проявлением положительного поведения со стороны злоумышленника (явка с 
повинной, раскаяние в содеянном и т.д.).  

Анализируемый нами уголовно-процессуальный институт представляет 
собой совокупность норм УПК РФ, закрепляющих право представителей сто-
роны обвинения, суда инициировать процедуру прекращения уголовного дела 
(преследования) по нереабилитирующим основаниям. Также в содержание 
указанного института включаются условия, основания, особенности примене-
ния норм закона на практике. Указанные основания свидетельствуют о нали-
чии объективной необходимости в освобождении конкретного лица от уголов-
ной ответственности. По своей сути, прекращение уголовного дела (преследо-
вания) в данном случае означает официальный отказ государства от дальней-
шего привлечения лица к ответственности. 

Таким образом, применение института нереабилитирующих оснований 
для прекращения уголовного дела (уголовного преследования) имеет свою 
практическую пользу, выраженную в снижении нагрузки на судебные органы. 
Прекращение в таком случае свидетельствует о предотвращении необоснован-
ной траты времени суда на рассмотрение и разрешение такого дела. В настоя-
щее время существуют некоторые проблемы в практической деятельности 
следственных органов. К примеру, имеется проблема практического примене-
ния рассматриваемого института, обусловленная необходимостью создания 
показателей более эффективной работы следственных органов, в ходе которой 
материалы уголовного дела доходят до прокурора, а затем и до суда, а не пре-
кращаются по нереабилитирующим основаниям. 

 
                                                 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
29.12.2022 г.) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 



1308 
 

Бараулина Мария Александровна,  
курсант 4 курса Омской академии МВД России 

Научный руководитель: 
Коробкова Елена Евгеньевна,  

заместитель начальника кафедры уголовного процесса  
Омской академии МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Понятые в уголовном процессе Российской Федерации: 
ожидание, реальность, перспективы 

 
На сегодняшний день принципы законности и охраны прав и свобод че-

ловека и гражданина в уголовном судопроизводстве являются приоритетными 
в политике государства, но право по-прежнему остается консервативным: Ин-
ститут понятых существует уже более четырехсот лет1. С одной стороны, та-
кая долговечность института понятых должна объясняться его эффективно-
стью и незаменимостью, но с другой стороны его можно оценить как пере-
житки прошлого. Сегодня научно-технический прогресс настолько скороте-
чен, что сохранение таких правовых архаизмов неизбежно влечет за собой от-
ставание правовой сферы жизни общества от реальных условий, в котором 
протекают те или иные правовые процессы. 

Институт понятых сегодня является одной из наиболее дискуссионных 
тем в уголовном процессе, так как он непосредственно связан с практической 
деятельностью органов предварительного расследования. Следует сказать о 
том, что при участии понятых в следственных действиях сегодня возникает 
огромное количество проблем, которые ставят под сомнение целесообраз-
ность сохранения данного института в уголовно-процессуальном законода-
тельстве Российской Федерации XXI века. 

Впервые институт понятых в российском праве был упомянут в Собор-
ном Уложении 1649 года, в ст. 87 данного акта указано, что понятыми могли 
быть «сторонние люди, добрые, кому можно верить»2. В теории понятой  это 
гражданин с активной правовой и жизненной позицией, хотя бы минимально 
ознакомленный с сущностью уголовного процесса, и действительно заинтере-
сованный в реализации той возможности участия в контроле за правоохрани-
тельными органами, которая ему предоставлена законом, понятой действи-
тельно наблюдает за содержанием, ходом и результатами следственного дей-
ствия, и реагирует на нарушения закона путем внесения замечаний в протокол.  

Значение понятых в современном уголовном процессе – удостоверение 
факта производства, содержания, хода и результата следственного действия, 

                                                 
1 Минаев А.В. История возникновения и развития института понятых в российском 

судопроизводстве // История государства и права №7/2017. 
2 Минаев А.В., Кечил Д.И., Чепунов О.И. Уголовно- исполнительное право: учебное 

пособие. Кызыл: Ред.-изд. отдел ТувГУ, 2014. 384 с. 
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что гарантирует законность его проведения, соблюдение прав участников. Та-
кой роль понятых сформулировал законодатель, но к сожалению, практика 
правоприменения неизбежно сталкивается с проблемами, прежде всего ставя-
щих под сомнение сущность и целесообразность сохранения института поня-
тых в современном уголовном процессе. 

Далее следует обозначить круг проблем, связанных с участием понятых 
в производстве следственных действий на практике. Круг проблем связан как 
непосредственно с личностью потенциальных понятых, так и с организацион-
ными аспектами их привлечения к участию в следственном действии.  

Во-первых, существенная доля граждан не желает тратить свое личное 
время на участие в следственном действии, а также не желает быть вызванным 
в суд, вызванным следователю на допрос и поэтому не проявляют должной 
инициативы и пытаются найти предлог, по которому их участие на данный 
момент невозможно. Эта проблема связана с развитием капиталистического 
общества в России, руководство коммерческой организации или компании, 
где работает гражданин не одобрит того, что ее сотрудник пару-тройку часов 
посвятит не работе, а выполнению своего общественного и гражданского 
долга, и в некоторых случаях может даже наказать его дисциплинарно или ма-
териально.  

К тому же любой гражданин вправе отказаться от участия в следствен-
ном действии в качестве понятого, так как закон не возлагает на него такой 
обязанности, а, следовательно, и никакой ответственности за отказ. Также от-
сутствие какого-либо материального вознаграждения за потерю личного вре-
мени не увеличивает энтузиазм граждан помогать органам предварительного 
расследования. В сравнении с этим служебная видеокамера, как средство фик-
сации всегда под рукой и нет необходимости тратить время на поиск понятых, 
что делает расследование более оперативным и эффективным. 

Во-вторых, следует сказать о личностных качествах людей, которые мо-
гут быть потенциальными понятыми. В соответствии с ч.2 ст. 60 УПК РФ по-
нятым не могут быть: 

1) несовершеннолетние; 
2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники и 

родственники; 
3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответ-

ствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности и (или) предварительного расследования.  

Из этого правового положения непосредственно следует то, что поня-
тым может быть любое совершеннолетнее лицо, не являющееся родственни-
ком и не являющееся должностным лицом органов предварительно расследо-
вания и оперативных подразделений. Такой достаточно нестрогий критерий 
отбора может столкнуть следователя со следующей проблемой: проблемой 
психологического и психического здоровья понятого. Эта проблема заключа-
ется в следующем: не все граждане в силу своих психических особенностей, 
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состояния здоровья, возраста способны верно и объективно воспринимать об-
становку производства следственного действия и потом воспроизвести, что 
они видели на допросе у следователя или в суде. 

В один ряд с предыдущей проблемой можно поставить проблему вос-
произведения обстановки, хода и результата следственного действия понятым 
в будущем. Эта проблема обусловлена в первую очередь тем, что понятой это 
человек, а люди спустя время, следует отметить, что есть уголовные дела, рас-
следование по которым ведется годами, а то и десятилетием, могут забыть все 
обстоятельства своего участия, с ними могут произойти возрастные изменения 
памяти, например, деменция, или же понятой и вовсе может уйти из жизни спустя 
время. Здесь видеофиксация имеет тоже свои преимущества, так как человека мо-
жет уже не быть, а видеозаписи более устойчивы к течению времени. 

Далее следует сделать акцент на том, что у значительной части населе-
ния отсутствуют даже фундаментальные правовые знания и в силу этого, и в 
силу нежелания участвовать в следственном действии в качестве понятого, 
граждане довольно часто пассивны, если все-таки были привлечены. Для них 
в целом не имеет значения каков был ход и результат следственного действия, 
или они просто не в силах понять всю суть происходящего из-за отсутствия 
необходимых знаний. Понятые  это зачастую простая формальность, которую 
требует руководитель следственного органа, а также прокуратура, а какой-то 
смысловой нагрузки, какого-то значения в уголовном процессе они не несут. 
Вследствие всего вышеперечисленного часто возникают нарушения закона и 
фальсификация протоколов следственных действий. 

В-третьих, следует обозначить проблему доверия правоохранительным 
органам, как со стороны граждан, так и со стороны надзирающих и контроли-
рующих органов, СМИ. В первую очередь вызывает сомнение позиция прак-
тики: со стороны различного уровня контролирующих органов доверия следо-
вателю нет, как лицу, несущему уголовную ответственность за фальсифика-
цию процессуальных документов, а обычному первому встречному гражда-
нину, участвующему в следственном действии в качестве понятого доверие 
есть, протоколированию доверие есть, а видео- и аудио записи доверия нет. 
Кажется, что в данном аспекте имеется некая коллизия в праве, которая не 
обусловлена практической целесообразностью.  

По статистике, фальсификация процессуальных документов наиболее 
часто связана с вписыванием в протокол несуществующих или «дежурных» 
понятых без фактического участия их в следственном действии, или же поня-
тые являются заинтересованными в исходе уголовного дела и не говорят о 
нарушениях закона. Из этого можно сделать вывод о том, что не было ли 
наиболее рационально устранить самый частый фактор нарушения закона ор-
ганами предварительного расследования, упразднив институт понятых в уго-
ловном судопроизводстве Российской Федерации, заменив их технических 
средствам, соответствующим потребностям современного досудебного произ-
водства. 
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Такими современными техническими средствами, идущими в ногу с 
научно-техническим прогрессом, могли бы стать квадрокроптеры. Квадроко-
птеры могут быть очень полезными и эффективными для обследования и 
съемки места происшествия при его осмотре. Так как, находясь в воздухе 
непосредственно над участком местности, на котором проводится осмотр он 
фиксирует всю картину происходящего, не оставляя слепых зон. В настоящее 
время целесообразно использование сферических камер (камер кругового об-
зора). В основе сферической панорамы лежит собранное из множества отдель-
ных кадров изображение в сферической проекции. Характерной чертой сфе-
рических панорам является максимально возможный угол обзора простран-
ства (360×180 градусов).1 Такие камеры наиболее целесообразно было бы ис-
пользовать при осмотре жилых и нежилых помещений. Однако, в этом случае 
возникает два вопроса обеспечения такими техническими средствами органы 
предварительно расследования. Первый: материальный; второй: кадровый во-
прос. Действительно, для внедрения новых технологий в процесс расследова-
ния преступлений необходимо бюджетное финансирование в колоссальном 
объеме, а также наличие квалифицированных специалистов, способных управ-
лять квадракоптером, панорамной камерой и иными современными техниче-
скими средствами. Эти вопросы на сегодняшний день остаются открытыми. 

Таким образом, институт понятых на сегодняшний день потерял свою 
актуальность в российском уголовном процессе, и, по нашему мнению, про-
цессы информатизации и цифровизации должны охватывать все сферы жизни 
общества, в том числе и расследование преступлений для того, чтобы оно было 
эффективным, оперативным и качественным. 

 
 

                                                 
1 С.А. Морозов Перспективы существования в современном российском уголовном 

процессе института понятых в условиях информатизации. Вестник Южно-Уральского Гос-
ударственного Университета. №2 2021г. С.18-22. 
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Анализ норм, регламентирующих содержание и вынесение итогового 

процессуального решения при производстве дознания  
в сокращенной форме 

 
Дознание представляет собой самостоятельную форму предваритель-

ного расследования в уголовном процессе, осуществляемую дознавателем по 
уголовным делам, производство предварительного следствия по которым в со-
ответствии с ч. 2 ст. 150 Уголовно-процессуального кодекса РФ необяза-
тельно, а также по письменному указанию прокурора по уголовным делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести, не предусмотренных п.1 ч.3 ст. 
150 Уголовно-процессуального кодекса РФ, что связано с относительно не-
большой сложностью и менее длительными сроками, необходимыми для их 
расследования. 

Дознание по уголовным делам в соответствии с нормами уголовно-про-
цессуального законодательства осуществляется в общем порядке и в сокра-
щенной форме. Каждая из представленных форм имеет свою специфику. 

Анализ первой из вышеуказанных форм позволяет сделать вывод о том, 
что дознание в общем порядке имеет следующие особенности: 

- сроки, в пределах которых осуществляется дознание; 
- особый порядок закрепления за лицом, совершившим общественно 

опасное деяние, статуса подозреваемого; 
- особенности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Дознание в сокращенной форме как особый институт уголовного про-

цесса легализован ФЗ от 04.03.2013г. №23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской федерации» и может применяться в случае, если при-
частность лица к совершению преступления не вызывает сомнения и им не 
оспариваются установленные обстоятельства содеянного. Введение данного 
института обусловлено необходимостью как сокращения сроков досудебного 
производства, при сохранении качества расследования, так и исключения за-
тягивания сроков по делам, которые не представляют фактической сложности, 
что позволяет устранить проблему нерационального израсходования сил и 
средств органов предварительного расследования. 
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Помимо вышеперечисленных особенностей, дознание в сокращенной 
форме имеет особую специфику доказывания при его производстве. Так, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 226.5 Уголовно-процессуального кодекса РФ при произ-
водстве дознания в сокращенной форме подлежат доказыванию: 

- событие преступления; 
-характер и размер причиненного преступлением вреда; 
-виновность лица в совершении преступления. 
Анализ положений данной нормы свидетельствует об усечении перечня 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 
делу в дознании в сокращенной форме, что, в свою очередь, может повлечь за 
собой нарушение принципа справедливости, предусмотренного ст. 6 Уголов-
ного кодекса РФ, согласно которому наказание и иные меры уголовно-право-
вого характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны 
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 
обстоятельства его совершения и личности виновного, и повлиять на всесто-
ронность и объективность расследования, поскольку установление иных об-
стоятельств, не входящих в предмет доказывания при производстве дознания 
в сокращенной форме, а именно: 

- обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния; 
- обстоятельств, характеризующих личность лица, совершившего обще-

ственно опасное деяние; 
- обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уго-

ловной ответственности и наказания, может не только предполагать наличие 
или отсутствие реальной возможности для начала реализации процедуры уго-
ловного преследования, то есть процессуальной деятельности, направленной 
на изобличение лица, совершившего преступление, но и повлиять на принятие 
и вынесение судом объективного и справедливого решения по уголовному 
делу. 

Считаю необходимым включить в данную норму весь перечень обстоя-
тельств, указанный в общей для ч. 1 ст. 226.5 Уголовно-процессуального ко-
декса РФ норме, предусмотренной ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ, поскольку их установление и изучение непосредственно влияет как на вы-
бор и назначение судом меры уголовно-правового характера, так и принятие 
законного и справедливого решения в целом. 

Рассматриваемый институт, помимо вышеуказанной, также имеет ряд 
других особенностей, связанных с недостаточной регламентацией нормы, ка-
сающейся обвинительного постановления. Так, в соответствии со ст. 226.7 
Уголовно-процессуального кодекса РФ, «признав, что необходимые след-
ственные действия произведены и собранных по уголовному делу доказа-
тельств достаточно для обоснованного вывода о виновности лица в соверше-
нии преступления, дознаватель составляет обвинительное постановление», ко-
торое представляет собой процессуальный документ, завершающий предвари-
тельное расследование в дознании в сокращенной форме, момент составления 
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которого определяет появление в уголовном деле лица со статусом обвиняе-
мого. При рассмотрении данной нормы, вызывает вопрос процедура закрепле-
ния за лицом, подозреваемым в совершении преступления статуса обвиняе-
мого. Так, п.3 ч.1 ст. 47 Уголовно-процессуального кодекса РФ содержит 
норму, согласно которой обвиняемым признается лицо, в отношении которого 
составлено обвинительное постановление. Необходимо разъяснение позиции 
законодателя, связанной с использованием формулировки «составлено» в от-
ношении обвинительного постановления, тогда как другие процессуальные 
документы, влекущие за собой закрепление за подозреваемым статуса обвиня-
емого, согласно той же норме должны быть «вынесены»? И что можно считать 
моментом составления обвинительного постановления? 

Анализ данной нормы позволяет сделать вывод о том, что только состав-
ление обвинительного постановления при производстве дознания в сокращен-
ной форме недостаточно для закрепления за лицом статуса обвиняемого по 
уголовному делу. Так как свою юридическую силу данный процессуальный 
документ приобретёт лишь после подписания дознавателем и утверждения 
начальником органа дознания и вынесенным до этого момента обвинительное 
постановление считать нельзя. Следовательно, и закрепление за лицом про-
цессуального статуса обвиняемого возможно только после подписания и 
утверждения данного документа, поскольку до этого момента в обвинительное 
постановление могут вноситься какие-либо поправки, изменения и дополне-
ния. Исходя из вышесказанного, представляется логичным и вполне понят-
ным, что процедура ознакомления обвиняемого и его защитника возможна 
только после того, как рассматриваемый процессуальный документ будет вы-
несен, то есть с момента подписания дознавателем и утверждения начальников 
органа дознания, но никак не после его непосредственного составления, по-
скольку ознакомлять вышеуказанных лиц с обвинительным постановлением и 
материалами уголовного дела, которые могут претерпеть изменения нельзя 
считать целесообразным. Ведь в том случае, если начальник органа дознания 
не утвердит обвинительное постановление, то у дознавателя возникнет необ-
ходимость для его пересоставления и переознакомления обвиняемого и его за-
щитника. 

Для разрешения возникшей коллизии законодателю необходимо разъяс-
нить позицию разграничения формулировок «вынесено» и «составлено» в от-
ношении процессуальных документов, предусмотренных п.п. 1-3 ч.1 ст. 47 
Уголовно-процессуального кодекса, а также формулирование дефиниции мо-
мента составления обвинительного постановления. Ведь закрепление за лицом 
статуса обвиняемого влечет за собой возникновение у этого лица прав, прису-
щих этому процессуальному статусу, и их дальнейшую реализацию, что по 
своей сути не представляется возможным, пока документ не приобретет юри-
дическую силу, то есть вступит в действие. 

Также при рассмотрении структуры обвинительного постановления, ко-
торая в соответствии с ч.1 ст. 226.7 Уголовно-процессуального кодекса 
должна включать в себя обстоятельства, перечисленные в п. 1-8 ч.1 ст. 225 
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Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающий перечень сведений, 
подлежащих отражению в обвинительном акте. Однако имеется ряд различий, 
а именно отсутствие, как в обвинительном постановлении, так и в справке к 
нему сведений о гражданском иске, о мерах по обеспечению гражданского 
иска и возможной конфискации имущества. Возникает вопрос, почему зако-
нодатель решил не отражать эти сведения в итоговом процессуальном доку-
менте? Ведь, по сути, институт гражданского иска в уголовном процессе 
предусматривает и гарантирует защиту имущественных прав гражданина в 
случае их нарушения в результате преступления путем возмещения ему мате-
риального ущерба. А отсутствие в обвинительном постановлении сведений о 
гражданском иске и о мерах принятых для его обеспечения лишает суд воз-
можности проследить порядок действий следователя по поданному иску, а 
именно каким образом происходило установление факта причинения имуще-
ственного вреда и необходимости его возмещения, какие действия были пред-
приняты. Что в свою очередь нарушает конституционный принцип защиты 
гражданских прав, предусмотренный ст. 46 Конституции РФ. 

Для решения данной проблемы, считаю, необходимым аналогично 
справке к обвинительному акту внести в положение нормы, предусмотренной 
ч. 10 ст. 226.7 Уголовно-процессуального кодекса обязательность отражения 
в справке к обвинительному постановлению сведений о гражданском иске, о 
мерах принятых для его обеспечения и конфискации имущества. 

Таким образом, дознание в сокращенной форме как особый институт 
уголовного процесса, призванный решить возникшие в процессе осуществле-
ния процессуальной деятельности такие вопросы как: сокращения сроков до-
судебного производства, не влияя на качество расследования; исключение за-
тягивания сроков по делам, которые не представляют фактической сложности; 
а также устранение проблемы нерационального израсходования сил и средств 
органов предварительного расследования, напротив, в силу своей недостаточ-
ной регламентации имеет ряд проблем, связанных как с особенностями проце-
дуры доказывания при его производства, так и с содержанием и вынесением 
итогового процессуального документа, завершающего рассматриваемую ста-
дию предварительного расследования и влекущее за собой появление в уго-
ловном деле лица со статусом обвиняемого. 

 
 



1316 
 

Богатырев Багаудин Хасмагомедович,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Данильян Александр Сергеевич,  

начальник кафедры уголовного процесса  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

Актуальные вопросы практики производства осмотра  
места происшествия 

 
Процессуальный порядок производства следственных действий доста-

точно детально регламентирован действующим УПК РФ. Осмотру места про-
исшествия посвящены ст. 176-177 УПК РФ. В силу значимости материальных 
следов, его необходимо проводить безотлагательно. В том числе осмотр жи-
лища, когда оно является местом происшествия, всегда является случаем, не 
терпящим отлагательства, даже когда проживающие в нем лица не желают 
этого, требуя судебного решения. Согласно ч. 3 ст. 170 УПК РФ в труднодо-
ступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также 
в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью 
для жизни и здоровья людей осмотр места происшествия может проводиться 
без участия понятых.  

Для того, чтобы уточнить характер действий следователя при проведе-
нии осмотра места происшествия, а соответственно и решаемых тактических 
задач следует рассмотреть вопрос об этапах и стадиях производства такого 
осмотра. Анализ литературы по данному вопросу позволяет разделить на сле-
дующие стадии производство исследуемого вида осмотра:  

1) Принятие решения о производстве необходимого вида осмотра. Опре-
деляющая задача данной стадии исследуемого следственного действия  про-
анализировать имеющуюся в распоряжении следователя информацию о став-
шем ему известном событии. Принятие решения подготовить и провести 
названное следственное действие будет означать, что у следователя имеются 
данные о месте, в котором следует производить осмотр, а также информация, 
которая с различной степенью точности позволяет судить о характере собы-
тия, подлежащего исследованию.  

2) Подготовительная стадия. Основная тактическая задача названной 
стадии – собрать необходимый материал о признаках события, которое мате-
риальным и другим образом отразилось на месте происшествия. Дополнитель-
ные задачи на данной стали по большей части направлены на обеспечение 
успешного осуществления осмотра.  

3) Проведение исследования места происшествия. Эта стадия является 
главной, с познавательной точки зрения. Именно на данной стадии осуществ-
ляется производство поисковых действий, обеспечивающих выполнение кри-
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миналистических целей и задач данного следственного действия. С тактиче-
ской точки зрения на данной стадии применяются различные тактические при-
емы, которые направлены на то, чтобы провести исследование данной обста-
новки. 

4) Процессуальное закрепление хода и результатов осмотра места про-
исшествия.  

5) Оценка результатов следственного действия, дальнейшее планирова-
ние расследования.  

В то же время для каждой стадии любого следственного действия, в том 
числе и осмотра места происшествия, возможно выделение различных этапов. 

Анализ следственной практики показывает, что одним из основных не-
достатков работы на первоначальном этапе следствия является недостаточная 
подготовка к осмотру места происшествия. Судебно-медицинская техника и 
оборудование, направленное на место происшествия, не всегда используются 
эффективно. 

На заключительном этапе осмотра места происшествия следователем 
оформляется и зачитывается всем участникам протокол следственного дей-
ствия, упаковываются предметы, которые были изъяты в ходе проведения 
осмотра. Если какие-то предметы, обладающие доказательственным значе-
нием, изъять не представляется возможным, следователь принимает меры, 
направленные на их сохранение. 

Нередко фундаментальное следственное действие – осмотр места про-
исшествия проводится не должным образом, без участия судебно-медицин-
ских экспертов и экспертов, когда это необходимо для получения максималь-
ного результата от проведения следственного действия.  

Судебно-экспертные методы используются также самими следовате-
лями МВД России для обнаружения следов преступления и преступника. Так, 
использование ультрафиолетовой криминалистической лампы поспособство-
вало раскрытию преступления, связанного с получением взятки должностным 
лицом. Использование лампы позволило понять, что деньги находящиеся при 
задержанном были получены в результате совершения им преступления, так 
как на них имелась надпись специальной флуоресцентной краской «взятка».1 

Также в любой юридической литературе указывается, что не только до-
кументы, но и предметы можно запрашивать путем истребования.  

Однако не стоит забывать, что отсутствие правил изъятия доказательств, 
а точнее четкой правовой регламентации, при возбуждении уголовного дела, 
на практике значительно усложняет использование этого способа, а он может 
иметь не просто одно из первостепенных, но и очень важных значений. 

Несомненно, когда идет речь о правоприменительной деятельности, не 
допускается совершать подмену процессуальных действий, а также зани-
маться оформлением процессуальных документов в порядке, противоречащем 
приведенному в УПК РФ. По этой причине многие авторы замечают, что 
                                                 

1 Информационное письмо МВД РФ по Краснодарскому краю «Об использовании в 
служебной деятельности средств криминалистической техники» 17.04.2016 № 11-23-1001 
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нельзя называть законным любой «протокол изъятия». Это связано с тем, что 
о них не говорится в УПК РФ1.  

Практика показывает, что следователи зачастую требуют различные ве-
щественные доказательства у самого заявителя. Это могут быть бухгалтерские 
документы, чеки на похищенные товары, документы, подтверждающие под-
линность антиквариата, если таковой существует, справки о причинении вреда 
здоровью, пострадавшему лицу, судебно-медицинское освидетельствование и 
т.д. Испытывая потребность изъятия таких предметов и документов до воз-
буждения уголовного дела, следователи (дознаватели) часто просят передать 
им эти предметы, указывая что они обнаружены в ходе осмотра места проис-
шествия. При этом, местом происшествия они указывают не место где было 
совершено преступление, а место не имеющее вообще отношения к нему. 

Так, в период преддипломной практики была ситуация, когда у лица, со-
вершившего мошеннические действия с использованием подложных докумен-
тов, необходимо было их изъять. Однако, как мы уже указывали выше, суще-
ствуют только три следственных действия, позволяющие это сделать, при этом 
только одно из них возможно выполнить на стадии доследственной проверки – 
осмотр места происшествия. И поскольку сам человек это не место происше-
ствие, и у него непосредственно изъять нельзя, т.к. личный обыск – это тоже 
следственное действие, которое возможно выполнить лишь после возбужде-
ния уголовного дела, то следователь предложил выложить интересующие до-
кументы на стол в своем служебном кабинете, после чего изъял их оформив 
протокол осмотра места происшествия. 

Подобная практика представляется не совсем верной, поскольку служеб-
ный кабинет следователя сам по себе не является местом происшествия. И 
здесь, конечно же вопрос к законодателю, который в УПК РФ не дал четкого 
определения понятия «место происшествия», и не предусмотрел процессуаль-
ной возможности изъятия предметов и документов на стадии возбуждения 
уголовного дела. 

И хотя, изученные нами уголовные дела, подтверждают, что судебная 
практика исходит из принципа объективной реальности и необходимости, а 
поэтому признает подобные действия следователей законными, следует заме-
тить, что вопрос этот требует законодательного решения. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Абдул-Кадыров Ш. Доказательства, полученные при производстве доследственной 

проверки // Уголовное право. 2014. № 2. С. 96-99. 
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Соотношение заключения эксперта и заключения специалиста 
 
Эксперт и специалист являются лицами, обладающими специальными 

познаниями в конкретной сфере знаний и привлекаемые к участию в деле при 
возникновении соответствующей необходимости. Указанная форма примене-
ния специальных знаний возникла как ответ на развитие принципа состяза-
тельности процесса. Стороны вправе представлять любые доказательства в 
обоснование своей позиции, что не исключает возможности использования за-
ключений эксперта и специалиста. 

В практической деятельности оценка содержания таких заключений мо-
жет вызывать некоторые проблемы, обусловленные спецификой проводимых 
исследований. Если заключение эксперта известно уголовно-процессуальному 
законодательству давно, то заключение эксперта появилось не сразу. Заклю-
чение эксперта представляет собой суждение по тем вопросам, которые были 
поставлены перед ним участниками процесса, судом1. Заключение эксперта 
является выводами, которые представляются в письменном виде после иссле-
дования по тем вопросам, которые ставятся стороной обвинения, стороной за-
щиты, следователем, дознавателем судом2.  

Между заключением специалиста и заключением эксперта имеются об-
щие черты: 

– они составляются в письменном виде; 
– носят силу доказательств по уголовному делу в случае получения их в 

соответствии с требованиями УПК РФ; 
– представляют собой результат работы сведущих лиц; 
– инициирование исследования осуществляется путем предварительной 

постановки вопросов перед специалистом или экспертом в соответствии с их 
компетенцией. 

Однако рассматриваемые виды доказательств все же не являются тож-
дественными и имеют свои индивидуальные признаки: 

– заключение специалиста представляет собой его суждение об опреде-
ленных обстоятельствах, тогда как заключение эксперта содержит результаты 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

«Парламентская газета», № 241-242, 22.12.2001. 
2 См.: Там же. 
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проведенного исследования (экспертизы) и выводы. Специалист дает пись-
менные ответы на вопросы с учетом его знаний и справочных материалов, а 
эксперт – с учетом итогов экспертного анализа, исследования, сравнения; 

– специалист дает заключение на основе своих знаний, полученных им 
в процессе обучения, профессиональной деятельности, а эксперт – на основе 
совершенного ряда действий в рамках экспертизы; 

– эксперт отвечает на вопросы, поставленные перед ним следователем, 
дознавателем, судом или же сторонами. Специалист дает заключение по во-
просам лиц, производящих предварительное расследование, сторон процесса: 
с учетом норм УПК РФ суд не наделен правом ставить вопрос для заключения 
специалиста; 

– эксперт предупреждается об уголовной ответственности за заведомо 
ложное заключение, в то время как специалист по этой же норме уголовного 
закона не получает такого предупреждения1. 

В теории процессуальной науки нет единого мнения по вопросу разгра-
ничения заключений эксперта и специалиста как доказательств по уголовному 
делу. 

Ряд правоведов считает, что основное различие между заключениями со-
стоит в содержании оснований, используемых для подготовки выводов по ре-
зультатам исследования: специалист в отличие от эксперта не использует ин-
формацию, полученную по итогам экспертизы (исследования). Поэтому сто-
ронники данной позиции считают, что роль специалиста неизменна: он про-
должает оказывать консультативную помощь участникам процесса и суду. За-
конодатель лишь уточнил форму консультаций специалиста: показания – это 
устная, заключение – письменная. Ответы на вопросы специалисту не требуют 
от него проведения масштабных, сложных экспертиз2. 

В.А. Семенцов указывает, что специалист приходит к своим выводам на 
основе логических умозаключений, мыслительных процессов, в то время как 
эксперт основывает свои выводы путем использования лабораторного обору-
дования, сложных вычислений на протяжении длительного времени3. Ответы 
специалиста на вопросы обычно не забирает много времени, т.к. первые могут 
быть даны прямо во время судебного заседания или производства следствен-
ного действия. Ответы эксперта на вопросы предполагают длительный проме-
жуток времени, ввиду чего производство по делу может быть приостановлено. 

Также некоторые авторы отмечают, что специалист не осуществляет ни-
какого всестороннего исследования вопросов, не проводит глубокий анализ, 

                                                 
1 Рекутин В.А. Соотношение заключения эксперта и специалиста в уголовном про-

цессе. Юридические науки, правовое государство и современное законодательство. //  Сбор-
ник статей II Международной научно-практической конференции. 2018. С. 224-226. 

2 Зайцева Е.А. К вопросу о заключении специалиста // Вестник Волгоградской ака-
демии МВД России. 2009. №4. С. 69. 

3 Семенцов В.А. Заключение и показания эксперта и специалиста / В кн.: Глады-
шева В.А., Семенцов В.А. Уголовно-процессуальное право. Общая часть и досудебное про-
изводство: курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. С. 121. 
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не использует различные методики, теоретические разработки для своего за-
ключения1. 

Есть и те, которые считают специалиста лицом, производящим исследо-
вание эмпирическим либо непосредственным путём, а эксперта – теоретиче-
ски или опосредовано. В частности, А.В. Кудрявцева отмечает, что «так же, 
как и эксперт, специалист проводит исследование на основании анализа и син-
теза объектов с помощью специальных познаний, однако принципиальным от-
личием является то, что эксперт руководствуется апробированными методи-
ками и делает выводы с использованием инструментальной базы исследо-
вания»2.  

Заключение дается экспертом по существу вопросов, которые ставятся 
перед ним на основании научных исследований. Об этом говорится в п. 9 ч. 1 
ст. 204 УПК РФ, который при этом требует указывать содержание и резуль-
таты проведенных исследований в экспертном заключении. Если бы специа-
лист был бы вправе, давая заключение, проводить исследование, используя 
свои специальные познания, то заключение эксперта стало бы не незамени-
мым видом доказательств, и его можно было бы заменить заключением спе-
циалиста. Это позволило бы следователю или дознавателю отказаться от ис-
пользования сложной процедуры назначения и производства экспертизы, так 
как процесс получения заключения специалиста законом не урегулирован.  

В этой связи заслуживает внимание постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 21 декабря 2010 г., в котором указанно, что «заключение и показа-
ния специалиста даются на основе использования специальных знаний и, так 
же как заключение и показания эксперта в суде, являются доказательствами 
по делу (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). При этом следует иметь в виду, что специалист 
не проводит исследование вещественных доказательств и не формулирует вы-
воды, а лишь высказывает суждение по вопросам, поставленным перед ним 
сторонами»3.  

Именно исходя из данного утверждения образовался тезис о том, что ис-
следование специалистом не проводится.4  

                                                 
 1Кирмасов В.В. Некоторые проблемы разграничения заключения специалиста и за-

ключения эксперта в уголовном судопроизводстве.  // Актуальные проблемы судебной, пра-
воохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и национальной 
безопасности: материалы Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием. 2016. С. 164-167. 

2 Кудрявцева А.В. Уровни решения задач как основание разграничения компетенции 
эксперта и специалиста // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ).     
В 2-х ч. - Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 487. 

3Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 03.03.2023). 

4 Зайцева Е. Пленум Верховного Суда РФ: судебная экспертиза по уголовным де-
лам // Законность. 2011. № 3. С.13–15; Виницкий Л, Ревенко Я. Содержание заключения 
специалиста в уголовном процессе // Законность. 2011. № 11. С. 45–48. 
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Тем не менее в литературе отдельные авторы пытаются определить сущ-
ность заключения специалиста через толкование терминов «суждение», «вы-
воды» путём их отождествления.1  

В свою очередь И.В. Овсянников считает, что «Пленум Верховного Суда 
РФ отрицает возможность для специалиста проводить исследование лишь ве-
щественных доказательств, потому что вещественные доказательства нахо-
дятся в распоряжении не специалиста, а лица, ведущего производство по уго-
ловному делу. Однако кроме вещественных доказательств могут быть под-
вергнуты исследованию и другие объекты такие как, например, документы, 
живые лица, предметы, не имеющие процессуального статуса вещественных 
доказательств, и т.д. Следовательно, исчерпывающего ответа на вопрос о том, 
производит ли специалист исследование, Пленум так и не дал»2.  

По мнению С.А. Шейфера, деятельность специалиста можно признать 
исследованием, с учетом выделения им искомой информации.3  

Подводя итог, отметим, что лингвистически термины «суждение» и «вы-
вод» – синонимы, в связи с чем считаем приемлемой законодательную трак-
товку термина «заключение специалиста», изложенную в ч. 3 ст. 80 УПК РФ.  

Кроме того, специалист при формировании своего заключения так или 
иначе проводит некоторое исследование, поскольку, как и в экспертном за-
ключении, он должен подробно излагать выбранные им методики, обосновы-
вать их выбор и свои выводы. Однако заключение специалиста не должно под-
менять собой экспертное заключение. В этой связи необходимо выделять 
условия, при наличии которых производство экспертизы будет обязательным, 
например, как это прямо предусмотрено в ст. 196 УПК РФ. 

На сегодняшний момент достаточно несовершенны нормы уголовно-
процессуального закона, которые регламентируют участие в уголовном про-
цессе специалиста. К примеру, не дается ответа на вопрос касательно того, кем 
определяется, является ли лицо специалистом или не является; также не со-
держится указаний по поводу того, в каком порядке сторонами привлекается 
специалист и т.д. Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу о 
том, что заключение эксперта и специалиста играют достаточно большую роль 
в уголовном процессе, поскольку являются доказательствами по уголовным 
делам. Заключения и того, и другого лица имеют общее, схожее значения, при 
этом существенно отличаясь друг от друга. 

 
 

                                                 
1 Артаманова Е.А. Основы теории доказательств в современном уголовном судопро-

изводстве. - М., 2010. С. 133. 
2 Овсянников И.В. Дискуссиям о заключении специалиста 10 лет // Законность. 2015. 

№ 2. С. 48–51. 
3 Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы тео-

рии и правового регулирования. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. С.170. 
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Сущность взаимодействия следователя с органами дознания 

 
Совместная деятельность следователя, сотрудников подразделений и 

служб УВД строится на основании законов и подзаконных нормативных ак-
тах. Может осуществляться только на принципе законности. 

Обратимся к теоретическим положениям, знание которых позволит 
обеспечить эффективность взаимодействия. К таким основам можно отнести 
цель и задачи, субъектов, плановость взаимодействия, периоды осуществле-
ния, условия взаимодействия. 

Организуя взаимодействие и участвуя в нем, важно установить цель и 
задачи такой деятельности, поскольку они определяют ее содержание. 

При такой цели как дача поручений на осуществления тех или иных дей-
ствий, задачи взаимодействия следователя и органа дознания состоят в следу-
ющем: получить информацию, имеющую значение для уголовного дела; обна-
ружить местонахождение искомого объекта; установить личность лица, при-
частного к преступлению, осуществить действия, обеспечивающее дальней-
шее движение уголовного дела1. 

При таком понимании, если детализировать взаимодействие цели и за-
дач применительно к такой форме, как объявление в розыск подозреваемого, 
обвиняемого, получается, что следователь, обращаясь к помощи органа дозна-
ния, формулирует цель – обеспечить дальнейшее производство по уголовному 
делу, и задачу  установить место нахождения подозреваемого, обвиняемого. 

Вопрос о субъектах взаимодействия представляется важным в силу сле-
дующих причин. Инициатива взаимодействия и право использования сил и 
средств органа дознания могут быть реализованы только надлежащим лицом. 
В свою очередь при наличии уполномоченного субъекта инициации взаимо-
действия у второй стороны возникают обязанности по осуществлению соот-
ветствующего задания следователя. 

Полагаем, что субъекты взаимодействия – это участники организацион-
ной и процессуальной деятельности, наделенные правами и обязанностями по 
устройству и проведению совместной работы для решения общих и частных 
задач уголовного судопроизводства. 
                                                 

1 Нечаев В.В. Исполнение отдельных поручений следователя // Законность. - 2007. – 
№10. 
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Но между взаимодействиями этих структур все еще существует ряд про-
блем, заключающихся в недоверии, отсутствии понимания и ответственности 
между субъектами взаимодействия1. 

В свою очередь, орган дознания также выделяет ряд отрицательных мо-
ментов, которые заключаются в следующем: 

• некачественная организация взаимодействия со следователем; 
•поручение действий, которые следователи могут или должны выпол-

нить самостоятельно; 
• некачественная формулировка поручений, не предоставляющая необ-

ходимой и достаточной информации; 
• отсутствие необходимого количества времени для качественного вы-

полнения задачи. Непрерывность взаимодействия. Взаимодействие заканчива-
ется только при окончании расследования или по усмотрению следователя. 

Взаимодействие, как вид деятельности, влекущий использование сил и 
средств органов дознания, должно иметь причины, позволяющие обосновать 
такое обращение. 

Также следователю необходимо уделять внимание и плановости взаимо-
действия. Например, необходимо получить информацию от очевидца преступ-
ления, совершенного в г. Краснодаре, который выехал в г. Ставрополь на по-
стоянное место жительства. Тогда следователь поручает органу дознания про-
вести допрос в качестве свидетеля. Если же подозреваемый скрылся от орга-
нов предварительного следствия, тогда следователь поручает органам дозна-
ния его розыск. 

Изучение вопросов показывает, что постоянное повышение эффектив-
ности взаимодействия органов расследования с оперативными аппаратами яв-
ляется важным и необходимым условием для быстрого и полного раскрытия 
преступления, для выполнения других задач уголовного процесса на стадиях 
возбуждения уголовного дела и расследования преступления, для обеспечения 
всестороннего, полного и объективного изучения обстоятельств дела, связан-
ных с совершенным преступлением, а, в конечном итоге, важным и необходи-
мым условием кроме того, такое умелое использование процессуальных 
средств и оперативно-розыскных возможностей должно основываться на раз-
граничении компетенции, установленном законом. 

Уголовное судопроизводство как вид государственной деятельности 
должно быть обеспечено необходимым и достаточным инструментарием, ком-
плексное использование которого позволит решить социальные, политиче-
ские, экономические и процессуальные задачи. В противном случае будет не-
возможно или затруднительно успешно и оптимально решить поставленные 
задачи. С точки зрения решения социальных задач важно обеспечить справед-
ливое наказание лица, причастного к преступлению. 

                                                 
1Нечаев, В. В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов предвари-

тельного следствия и дознания // – М.: Юрлитинформ. - 2007. - 200с. 
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Политический имидж государства нуждается в грамотном, публичном 
законном и обоснованном действии служащих в лице следователя и дознава-
теля. 

В основу взаимодействия должна входить независимость, взаимодей-
ствующих сторон. 

Практика показывает, что эффективность расследования и раскрытия за-
висит от степени слаженного взаимодействия подразделений. 

Сотрудничество может быт, как на этапе возбуждения уголовного дела, 
таки на протяжении всего предварительного расследования. Существуют две 
основные формы взаимодействия: процессуальная и организационная. 

Под процессуальной формой взаимодействия следователя с участни-
ками расследования преступлений понимается, согласованная деятельность, 
основанная на уголовно-процессуальном законодательстве на протяжении 
предварительного расследования. 

Под организационной формой взаимодействия понимается, согласован-
ная деятельность следователя с участниками расследования преступлений на 
основе ведомственных правовых актах1. 

Разграничение между данными формами проводится неспроста. С точки 
зрения наступления правовых последствий, формы взаимодействия отлича-
ются друг от друга. Если при процессуальном взаимодействии произошло от-
ступление от уголовно-процессуального законодательства, то деятельность 
может быть признана незаконной. Это всё в конце концов приведет к недопу-
стимости доказательств. А вот отступление от правил организационного взаи-
модействия уже не влечет таких последствий, то есть доказательства не будут 
считаться недопустимыми. От формы будет зависеть и объем, выполняемой 
деятельности между субъектами взаимодействия. 

Таким образом, эффективности взаимодействия после выбора формы, 
также придадут условия, подлежащие соблюдению при организации и осу-
ществлении соответствующей деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Паутова, Т.А. Об организации и деятельности следственно- оперативных групп / 

Т.А. Паутова // Актуальные проблемы юриспруденции. Выпуск 2: Сборник статей адъюнк-
тов и соискателей. - Тюмень: ТЮИ МВД РФ.- 2003. - 65 с. 
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Электронные доказательства в российском судопроизводстве 
 
На сегодняшний день современное развитие технологий достигло и 

внедрения в уголовное судопроизводство России. Большинство исследовате-
лей, которые работают в области разрешения споров, уточняют о важности 
включения доказательств на электронных носителях в список, которые уже 
обозначены законодателем в доказательствах по уголовному делу. Один из ис-
следователей, П.Г. Марфицин, который является доктором юридических наук, 
определил по этой теме тезисы, которые включают в себя долю скептицизма. 
Поэтому, далее у научных деятелей и государственных органов формируется 
вопрос, насколько важно использование такого типа доказательств как элек-
троника? 

Как известно, любые преступления оставляют за собой следы, а с учетом 
информационного развития общества, в последние годы, широкое распростра-
нение получили электронные следы. Данные на электронных носителях 
должны использоваться в раскрытии и расследовании дел, в форме доказатель-
ной базы, если эти данные носят важное значение для более быстрого и эф-
фективного раскрытия преступления. Если брать во внимание широкое мне-
ние исследователей коллективной монографии «основы теории электронных 
доказательств» можно сформулировать тезис, что электронными доказатель-
ствами можно считать любые данные, которые обозначены в электронном 
виде (ESI), а также та информация, которая применяется в ходе судебного про-
цесса или разбирательства как часть доказательств. Такая форма доказатель-
ной базы, может содержать в себе различную документацию, электронные 
письма или записи, которые есть у сетевых или интернет-провайдеров. По-
мимо этого, А.А. Собенин отмечает, что данные на электронных носителях 
могут являться фундаментальными доказательствами, которые будут иметь 
форму физических доказательств или иной документации.1 

                                                 
1 Собенин А. А. К вопросу о совершенствовании процессуальной деятельности в ста-

дии возбуждения уголовного дела в условиях развития электронных технологий //Эволю-
ция государства и права: проблемы и перспективы : сборник научных трудов Международ-
ной научной конференции, посвященной 55-летию ЮЗГУ (28-29 марта 2019 г.) / под ред. 
А. А. Горохова. - Курск, 2019. - С. 207. 
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Чтобы определить, обладают ли «электронные доказательства» необхо-
димыми свойствами, необходимо соотнести их характеристики с требовани-
ями Уголовно-процессуального законодательства, предъявляемыми к доказа-
тельствам в целом.1  

Так, каждое «электронное доказательство» должно оцениваться с точки 
зрения его актуальности, то есть значимости цифровой информации, относя-
щейся к конкретному уголовному делу. Ввиду этого, электронными доказа-
тельствами по уголовному делу могут быть не все данные, представленные в 
цифровой информации, полученной субъектами доказывания в целом, а 
только та часть, которая действительно имеет отношение к делу, а также поз-
воляет установить обстоятельства, которые в соответствии со статьей 73 УПК 
РФ подлежат доказательству. 

Актуальность не единственная особенность цифровой информации, ко-
торую должен оценивать сотрудник правоохранительных органов. Также 
необходимо оценить их надежность и приемлемость, в связи с чем образуется 
большое количество практических проблем, которые еще не нашли своего ре-
шения. 

Общие положения, касающиеся процедуры и условий сбора доказа-
тельств, изложены в статье 86 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В соот-
ветствии с положениями настоящей статьи некоторые участники уголовного 
судопроизводства собирают доказательства, особенно в электронном виде, пу-
тем проведения следственных или иных действий.  

Следует отметить, что сбор электронной информации не может осу-
ществляться только путем удаления и копирования информации.  

Правоохранительные органы должны указать, каким образом был полу-
чен доступ к информации, которая содержится на электронных носителях, как 
они были извлечены. Другими словами, для копирования информации необ-
ходимо провести конкретное следственное действие, объектом которого будет 
носитель информации. 

Существует также немаловажная проблема, которая возникает в про-
цессе использования электронных доказательств в уголовном судопроизвод-
стве, которая связана с противоречиями между старым и новым, а именно 
между бумажным и электронным носителем. Данная проблема, на мой взгляд, 
связана с более технически сложным использованием электронных доказа-
тельств.  

Независимо от влияния зарубежного развития уголовного процесса, уго-
ловный процесс России находится под давлением прогресса информационных 
технологий, к тому же возникают требования для правомерного перехода к 
более решительному использованию электронной доказательной информации 

                                                 
1 Григорьев В.Н. Электронное доказательство в сфере уголовного судопроизводства: 

некоторые тенденции //Уголовное производство: процессуальная теория и криминалисти-
ческая практика. - С. 57. 
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в уголовных делах, что тем самым снизит вероятность следственных и судеб-
ных ошибок при разбирательстве по уголовному делу.1 

В практической деятельности достаточно часто возникают проблемы с 
представлением и сбором электронной информации. Поэтому в отличие от ве-
щественных доказательств, правовая природа электронных доказательств про-
является в информации, содержащейся в ней, а не в физических свойствах ма-
териального носителя. 

Приведу пример, так, обычная распечатанная фотография в виде скрин-
шота из интернета с любого веб-сайта будет являться сомнительным фактом и 
вряд ли признана судом в качестве доказательства поскольку данные можно 
отредактировать или удалить. В процессуальном законодательстве России в 
настоящее время не имеется критериев достоверности электронного доку-
мента, а это значит, что подтвердить его достоверность крайне сложно, и в 
практической деятельности возможны случаи непризнания его юридической 
силы. 

Таким образом, проверка «электронных доказательств» состоит в иссле-
довании доказательств, соотнесении их содержания с содержанием других до-
казательств по уголовному делу и установлении и проверке источника проис-
хождения соответствующего «цифрового доказательства».  

По личному мнению, наибольшие трудности возникают при проверке 
источника происхождения электронной информации, поскольку в современ-
ных реалиях соответствующие источники не всегда материальны и не всегда 
доступны сотрудникам правоохранительных органов. Следует подчеркнуть, 
что при оценке «электронных доказательств» участникам уголовного процесса 
стоит учитывать специфику электронной информации как таковой, а также 
особенности ее получения из различных источников. 

Таким образом, проанализировав положения уголовно-процессуального 
закона в части условий проверки и оценки «электронных доказательств», а 
также судебную практику в части применения соответствующих норм, можно 
прийти к следующим выводам. 

Во-первых, в рамках рассмотрения уголовных дел у судов возникают за-
труднения при проверке «электронных доказательств» и их источников с 
точки зрения их допустимости и достоверности. 

По личному мнению, данная ситуация возникла по причине отсутствия 
в уголовно-процессуальном законе четкого порядка действий, в случае если 
источник электронной информации находится вне досягаемости либо не явля-
ется материальным носителем информации вовсе. В связи с этим суды стара-
ются «обходить стороной» оценку таких доказательств.  

Во-вторых, помимо оценки допустимости и достоверности «цифрового 
доказательства» в точки зрения законности его источника, суды обращают 
внимание на соблюдение порядка получения соответствующих доказательств, 

                                                 
1 Русскевич Е. А. О цифровизации особенной части УК РФ // Вестник Московского 

университета МВД России. 2019. - С. 151. 
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что говорит о соответствии действий судов положениям уголовно-процессу-
ального закона. 

Исследования, проведенные в данной научной статье, позволяют сфор-
мулировать следующие итоги. Электронные доказательства имеют ряд своих 
особенностей, именно поэтому, при работе с такими доказательствами, со-
трудникам следует иметь к ним более обобщенные требования, так как такие 
доказательства должны быть обеспечены специальными устройствами, чтобы 
провести комплексную оценку доказательств. Кроме этого, необходимы со-
трудники, которые должны иметь определенную специализацию. Кроме всего 
прочего, любая информация на электронных носителях обладает высоким по-
казателем риска для потери, утраты, изменения данных.  

Таким образом, при работе с таким видом доказательств, необходим 
строгий и своевременный учёт электронных данных. Существует выведенная 
специфика для сбора электронных данных, ниже перечислены основные из них: 

- результативность в момент компоновки электронных доказательств;   
- наличие компетенции у сотрудника в области электронных носителей;  
- возможность работы с такими устройствами, которые обладают воз-

можностями к компоновке данных (компьютер, телефон).  
Ещё совсем недавно внедрение электронных доказательств в уголовное 

судопроизводство не было так актуально, и многим на практике была незна-
кома работа с таким типом доказательств. Но сейчас есть тенденция на необ-
ходимость работы на постоянной основе с электронными доказательствами, 
сегодня электронные обязательства являются неотъемлемым аспектом в уго-
ловном судопроизводстве.  

На сегодняшний день преступления с использованием электронных тех-
нологий совершаются все чаще. Преступники стараются не отклоняться от 
научно-технического прогресса и одними из первых тестируют электронные 
технологии в своих преступных целях. 

Многие преступления совершаются в связи с компьютерной информа-
цией и ее использованием. Поэтому важность и необходимость признания 
электронных доказательств в качестве доказательств в Уголовно-процессуаль-
ном кодексе РФ по уголовным делам возрастут. Мы предлагаем полное при-
знание электронных доказательств в качестве доказательств в уголовном деле 
и внесение поправок в статью 74 Уголовно-процессуального кодекса, предла-
гая разделить их на отдельный тип доказательств. В целях единообразия су-
дебной практики предлагается разъяснить аспекты признания и применения 
электронных доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Вышесказанное приводит к выводу, что для того, чтобы электронный 
документ выступал достойным доказательственным документом в уголовных 
делах, он должен быть не только доступным и понятным для человеческого 
восприятия, но и воспроизводиться человеком. 

Другими словами, технические, программные и аппаратные средства в 
данном случае выступают лишь как средство создания таких документов. Если 
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информация поступает от технологии, то ее можно считать материальным до-
казательством (например, в случае создания документов с помощью устройств 
и систем автоматической записи: бортовой рекордер транспортного средства, 
банкомат, системы видеонаблюдения и записи подключений абонентов через 
Интернет или Телекоммуникации). 

Похоже, что соблюдение вышеуказанных требований к электронному 
документу делает его пригодным для использования в уголовных процессу-
альных доказательствах, в то время как такой документ будет действовать 
либо как материальное доказательство, либо как другой документ и другой но-
ситель информации, в зависимости от формы, в которой они представлены, и 
информации, которую они несут. 
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Состязательность в уголовном процессе: значение и проблемы 
 
После закрепления в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации принципа состязательности и равенства сторон, в российском уголов-
ном законодательстве появилась реальная возможность для установления «ис-
тины» по делу и принятия справедливого и законного решения. 

Обратимся к определению сущности данного принципа. В энциклопе-
дии Кирилла и Мефодия определено, что, состязательность  это «демократи-
ческий принцип судопроизводства, согласно которому разбирательство дела 
происходит в форме спора сторон в судебном заседании. Все участники про-
цесса наделены равными процессуальными правами; суд обязан принимать 
все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объектив-
ного исследования обстоятельств дела, установления истины, с тем, чтобы вы-
нести законное и обоснованное решение (приговор)»1. 

В России принцип состязательности обозначен еще в Древнерусском 
праве, затем состязательность получила свое развитие в Русской правде, в 
Псковской судной Грамоте и других документах, регулировавших на Руси уго-
ловное судопроизводство. Несмотря на многие отступления от данного прин-
ципа исторический экскурс показывает, что в названный исторический период 
уголовный процесс отчасти носил состязательный характер, т.е. основывался 
на началах равенства сторон и разделении функций между сторонами – обви-
нения и защиты. 

Содержание принципа состязательности в документах Древней Руси 
безусловно не совпадает с его сегодняшним содержанием, но основа состоит 
и всегда состояла в том, чтобы права сторон по доказательству истины по уго-
ловному делу были равны. 

Законодательство не раз предусматривало исключения из данного прин-
ципа, особенно в отношении участников уголовного процесса, наделенных 
властными полномочиями. Так к примеру, в Соборном Уложении 1649 года 
принцип состязательности не применялся если в процессе затрагивался госу-
дарственный интерес, а в советский период истории России принцип состяза-
тельности скорее был декларацией, чем руководством к действию.  

Вместе с тем, состязательность присутствовала и в советском уголовном 
законодательстве, вот как данный принцип охарактеризовал академик 
                                                 

1 См. : Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 5-е изд. / «Кирилл и Мефодий», 
2001. 
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А.Я. Вышинский – «советский принцип состязательности – это состязатель-
ность сторон плюс активное участие в судебном процессе самого суда на ос-
нове гласности и равенства сторон, на основе социалистического демокра-
тизма, является важнейшей гарантией правильного, справедливого осуществ-
ления социалистического правосудия»1. 

Не смотря на наличие проблем, возникающих при реализации принципа 
состязательности в уголовном судопроизводстве, его значение в уголовном 
процессе переоценить невозможно и включение данного принципа в совре-
менный уголовный процесс России является важным демократическим дости-
жением. Определение принципов права, также является предметом многочис-
ленных юридических споров, приведем определение, данное В.Н. Карташо-
вым, которое по нашему мнению является наиболее общим и отвечающим тре-
бованиям для освещения рассматриваемой темы. По мнению Карташова В.Н., 
принципы права  это исходные (базовые) нормативно-правовые требования, 
легально выраженные в законах и иных формах права, которые обеспечивают 
высокое качество и эффективность правового регулирования общественных 
отношений, разнообразных типов юридической практики2.  

Основополагающие конституционные принципы уголовно процессуаль-
ного права основаны на конституционных нормах, к примеру, закрепленный в 
ст. 15 УПК РФ принцип состязательности следует из ст. 123 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой судопроизводство в Российской Феде-
рации осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. 

Согласно ст.ст. 54-56 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации уголовное судопроизводство  это досудебное и судебное производ-
ство по уголовному делу, участниками уголовного судопроизводства явля-
ются все лица, принимающие участие в уголовном процессе.  

Несмотря на то, что принцип состязательности включен в законодатель-
ство Российской Федерации уже много лет, в юридической науке ведутся ак-
тивные споры о сущности данного принципа.  

Ряд авторов придерживается мнения, высказанного Г.С. Фельдштейном 
еще на заре прошлого века, о том, что «состязательность лишь одно из средств, 
помогающих суду решать его задачу». Другие авторы, к примеру С.И. Виктор-
ский, Л.О. Леонтьева считают, что «состязательность не цель уголовного су-
допроизводства, а лишь средство достижения полноты, всесторонности и объ-
ективности исследования обстоятельств дела, столь необходимых для уста-
новления истины»3.  

Еще одной точки зрения придерживаются авторы считающие, что состя-
зательность  это не принцип уголовного процесса, а метод отыскания истины 
в уголовном деле, он более широк чем принцип.  

                                                 
1 См. : Теория судебных доказательств в советском праве 1950, с. 249. 
2 См. : Карташов В.Н. Принципы права: понятие, структуры, функции: Принципы 

права // Юридические записки Ярославского государственного университета П.Г. Деми-
дова: Принципы права. - Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2006, Вып. 10. - С. 3-33. 

3 Викторский С.И. Русский уголовный процесс, учебное пособие М., 2007, с.14. 
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Так к примеру, З. Макаров в своей статье указывает: «таким образом, 
состязательность  не принцип как требование, ибо требование предъявляется 
к деятельности, а не к схеме ее организации. Нельзя от деятеля потребовать, 
чтобы он состязался»1.  

Таким образом, сущность состязательности до настоящего времени яв-
ляется источником юридических споров. 

Двойственный характер состязательности состоит в том числе и в том, 
что уголовный процесс можно условно разделить на две части, досудебное 
производство по делу и судебное разбирательство.  

Состязательность в судебном разбирательстве имеет классическую 
форму. В ней участвуют три стороны: сторона обвинения, сторона защиты и 
суд. Суд, при этом не является органом уголовного преследования, не высту-
пает ни на одной из сторон процесса, он обязан формировать такие условия 
осуществления сторонами их прав и обязанностей, при которых они смогут их 
реализовать в полном объеме. 

Как неоднократно указывал Конституционный суд Российской Федера-
ции, гарантией судебной защиты и справедливого разбирательства является 
предоставляемая сторонам реальная возможность довести их позицию отно-
сительно всех аспектов дела до суда, поскольку только при этом условии, в 
судебном заседании реализуется право на защиту2. 

Но, несмотря на законодательное регулирование данного вопроса, при 
реализации принципа состязательности возникает ряд проблем. И первая из 
них, это по-прежнему фактическое не равенство сторон. Так, сторону обвине-
ния поддерживает государственный обвинитель, лицо, наделенное властью, к 
его услугам государственный аппарат, который собирает доказательства. Сто-
рона защиты такими возможностями не обладает.  

Безусловно, процессуальное равноправие сторон совершенно не озна-
чает равенства участников процесса и то, что они решают одинаковые задачи, 
а учитывая, что отсутствует равенство процессуальных средств, при помощи 
которых стороны доказывают свою точку зрения, то очевидно, что состяза-
тельность сторон не является исключительным орудием для достижения ис-
тины. Здесь решающая роль отводится суду. Именно суд обязан проверить, 
проанализировать представленные сторонами доказательства и с точки зрения 
обвинения и с точки зрения защиты. При высокой квалификации судейского 
корпуса и исполнения им своих обязанностей на высоком профессиональном 
уровне реализация сторонами своих прав на равных вполне возможна.  

                                                 
1 Макарова 3. Состязательность нужна, но какая? // Законность. 1999. № 3. С. 24. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 4 ноября 2004 г. № 430-О «По жалобе 

гражданки Старовойтовой Ольги Васильевны на нарушение ее конституционных прав 
пунктом 1 части второй статьи 42, частью восьмой статьи 162 и частью второй статьи 198 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // http://www.ksrf.ru/ru/ 
Decision/Pages/default.aspxcdep.ru/?id=79. 
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Вторая проблема возникает в тех случаях, когда на стороне защиты вы-
ступает несколько субъектов, интересы которых не совпадают. Тогда по суще-
ству уже не две стороны, а больше, при этом у субъектов, выступающих на 
стороне защиты бывают диаметрально противоположные интересы. 

Разрешение таких ситуаций в настоящее время законодательно не 
предусмотрено. 

Реализация принципа состязательности в уголовном процессе не огра-
ничивается судебной инстанцией, как утверждает Е. Мизулина, «выполнение 
следователем функции обвинения позволило обосновать ряд таких гарантий 
принципа состязательности на стадии досудебного производства, как наделе-
ние защитника полномочиями по собиранию доказательств, предоставление 
стороне защиты права обжалования любых действий и решений следователя, 
введение института недопустимых доказательств, ограничение полномочий 
прокурора при утверждении обвинительного заключения вносить исправле-
ния в список свидетелей со стороны защиты и другие»1. 

При этом реализация принципа состязательности на досудебном этапе 
имеет значительные проблемы.  

Первая из них это наличие у следователя дискреционных полномочий, 
которых лишена сторона защиты. К примеру, в соответствии со статьей 192 
УПК РФ следователь вправе, для устранения противоречий в показаниях 
участников процесса, провести очную ставку, но, вправе ее и не проводить, 
таким образом, если адвокат считает, что очная ставка необходима, что она 
позволит добыть необходимые доказательства и устранить имеющиеся проти-
воречия, а следователь такой необходимости не видит – очная ставка не будет 
проведена. 

Нельзя не отметить, что объем полномочий следственных и оперативно-
розыскных подразделений намного больше, чем у стороны защиты. На досу-
дебном этапе защита имеет в своем арсенале по сути два основных правомо-
чия – ходатайство и обжалование. Безусловно, предоставление защитника на 
стадии предварительного расследования увеличивает возможность лица на за-
щиту, но не позволяет говорить о безусловной реализации принципа состяза-
тельности. 

Таким образом, в досудебном процессе по-прежнему превалирует ли-
нейная схема оперативно-розыскного производства. 

Необходимо отметить, что состязательность в современном уголовном 
процессе  это скорее механизм необходимый для выявления истины и приня-
тия справедливого решения по уголовному делу, позволяющий разделить про-
цессуальные функции участников уголовного процесса, гарантировать равен-
ство сторон и обеспечить беспристрастность суда, а не принцип права.  

 
 

                                                 
1 Послесловие к учебнику «Уголовно-процессуальное право Российской Федера-

ции» // под ред П.А. ЛупинскойМ., Юрист, 2013. 
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Роль средств массовой информации в уголовном процессе 
 
Актуальность данной статьи застрагивает важный аспект деятельности 

участников уголовно-процессуального права. Эффективность и профессио-
нальность практики борьбы с преступностью находится в прямой зависимости 
от средств и методов, которые будут использоваться в данном процессе. За-
дачи расследования и раскрытия преступлений будут решаться быстрее и точ-
нее, если они будут решаться с помощью новейших средств и методов. 

Новейшие научно-технические средства и методы являются важным ас-
пектом для перспективного совершенствования практики расследования пре-
ступлений и борьбы с преступностью. Использование средств массовой ин-
формации благоприятно влияют на деятельность органов предварительного 
расследования и расследование преступлений в целом. 

Исследованию проблемы раскрытия и расследования преступлений по-
священы работы следующих ученых: Р.С. Белкина, А.К. Гаврилова, И.Ф. Ге-
расимова, В.П. Лаврова, й. М. Лузгина и др. 

Событие преступного деяния по отношению к познающему его субъекту 
является событием прошлого. Стоит отметить, что в свою очередь, это счита-
ется одной из главных особенностей процесса познания, который проявляет 
себя в деятельности по расследованию и раскрытию преступлений. 

Уголовное правосудие предназначено, прежде всего, для наказания ви-
новных и, безусловно, защиты невиновных. Несколько законодательных ак-
тов, в том числе Конституция и судебные прецеденты, определяют основные 
параметры системы уголовного правосудия.1 В демократическом цивилизо-
ванном обществе система уголовного правосудия призвана дать широкой об-
щественности чувство безопасности, эффективно, оперативно и законно рас-
правляясь с преступлениями и преступниками. Обеспечив как можно более 
тщательное раскрытие всех заявленных правонарушений, незамедлительное 
осуждение обвиняемого и назначение осужденному надлежащего наказания, 
можно снизить уровень преступности в обществе и предотвратить рециди-
визм. Средства массовой информации часто считают четвертым столпом, то 
есть надежной опорой системы уголовного правосудия. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 03.03.2014. № 9. 
Ст. 851. 
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На протяжении двадцатого века проводились исследования, предполо-
жения и дискуссии об отношениях между преступностью и системой СМИ. 
Между этими обширными системами существует взаимозависимость, которая 
может объяснить эту взаимосвязь.1 

Ни средства массовой информации, ни система уголовного правосудия 
не могут должным образом функционировать друг без друга. Средства массо-
вой информации имеют доступ к системе уголовного правосудия, учитывая ее 
распространенность в качестве источника новостей и различных развлекатель-
ных материалов.  

Поскольку она позволяет системе уголовного правосудия и всем связан-
ным с ней судебным и правоохранительным учреждениям охватить широ-
кую аудиторию, система СМИ является важным ресурсом. Соответ-
ственно, система уголовного правосудия требует авторитета, основанного 
на вере в ее законность, чтобы функционировать должным образом, и све-
дения, полученные от средств массовой информации, могут существенно 
повлиять на этот процесс.2 

На общественное мнение влияет также освещение в СМИ преступлений 
и насилия и, как следствие, политика уголовного правосудия. Как правило, де-
мократическое государство понимает, что средства массовой информации 
должны способствовать открытости и подотчетности, а также повышать осве-
домленность общественности и предлагать платформу для общественных де-
батов. Согласно исследованиям, освещение проблем в СМИ может эффек-
тивно формировать общественное мнение, постоянно освещая их. Освещение 
преступности в СМИ способствует определению повестки дня системы уго-
ловного правосудия и усилению поддержки политики наказания среди 
населения. 

Много раз отмечалось, что средства массовой информации не отражают 
все общество, но отражают ключевые социальные события. В действительно-
сти, коммерческие и маркетинговые интересы часто затмевают журналистские 
требования к информативности материалов СМИ. В соответствии с этой тен-
денцией местные и общенациональные телевизионные станции внедряют бо-
лее продолжительные и увлекательные программы криминальных новостей, 
чтобы удовлетворить предполагаемые потребности зрителей и рекламные ме-
тоды, явно нацеленные на определенные демографические группы, склонные 
к насилию. 

По сути, средства массовой информации относятся к широкому кругу 
источников, таких как печатные СМИ, включая газеты, и цифровые СМИ, 
включая Интернет и телевидение, которые предоставляют информацию по 
широкому кругу тем практически во всех сферах нашей жизни, что делает их 
одним из наиболее важных и эффективных источников новостей. Средства 

                                                 
1 Кузнецова А.А. Совершенствование порядка проведения проверки по сообщению 

о преступлении, распространенному в СМИ, в преддверии реформ досудебного производ-
ства // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2015. №3. - С. 47. 

2 Кузнецова А.А.  Указ. Работа.- С. 54. 
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массовой информации оказались ценным инструментом для сбора статистики 
и проведения расследований. 

Есть множество факторов, которые способствуют влиянию СМИ на 
население, включая демографию, а также психологическое состояние населе-
ния. Негативное влияние рассматривается как вредное, а благотворное влия-
ние – как положительное. В некоторых случаях средства массовой информа-
ции могут оказывать влияние на судебную систему. Благодаря связи между 
психологией человека и точками зрения можно сказать, что общественное 
мнение влияет на судебные решения. Количество отличается от человека к че-
ловеку; чем меньше воздействие, тем лучше исход суда. Благодаря связи 
между психологией человека и точками зрения можно сказать, что обществен-
ное мнение влияет на судебные решения.  

Журналистское расследование отличается от других жанров тем, что 
журналисты обычно используют другие методы работы. Например, наблюде-
ние, включение, работа под прикрытием.1Кроме этого, могут использоваться 
также такие методы, как общение к людьми  инсайдерами, экспертами, оче-
видцами, пострадавшими, если речь идет, к примеру, об экологической ката-
строфе. 

Расследование не обязательно должно касаться актуальных последних 
новостей  поводом для расследования может послужить старое событие, кото-
рое произошло несколько лет назад. 

Информация, которую публикуют в расследованиях, скорее всего, ранее 
была скрыта от публичности. Чтобы собрать информацию для расследования, 
журналист должен обработать множество источников: это и анализ данных, и 
их сравнение, и поиск противоречий. Расследования показывают не отдельный 
инцидент, обычно они раскрывают целый спектр проблем: это могут быть 
сложные социальные проблемы, коррупция, злоупотребление властью, си-
стемные нарушения и тому подобное. 

Правоохранительные органы в настоящее время получили беспреце-
дентный доступ к общественности через социальные сети. Кроме того, соци-
альные сети позволяют полиции и общественности сообщать об инцидентах и 
событиях в режиме реального времени. Это оказалось крайне важным не 
только во время кризиса, но и в повседневной жизни и на местном уровне. 
Социальные сети также стали важным инструментом полицейских расследо-
ваний. Можно установить характер подозреваемого, изучив службы обмена 
сообщениями, такие как записи телефонных разговоров.2 

Вот некоторые из основных моментов, в которых СМИ помогают рас-
следованию: 

                                                 
1 Муллажанов Р.Ш. Использование средств массовой информации в оперативно-ро-

зыскной деятельности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. 
№5-4. С. 99. 

2 Приказ МВД России от 09.10.2019 № 688 «О внесении изменений в Инструкцию о 
порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации.//СПС КонсультантПлюс. 
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1) Средства массовой информации обеспечивают надежный источник 
расследования по специализированным вопросам, таким как бизнес, прави-
тельство, политика и т.д., из архивов и записей, собранных из различных ис-
точников, которые облегчают расследование. 1 

2) Интервью, устные заявления, записанные и переданные в эфир или 
опубликованные в различных средствах массовой информации, устанавли-
вают точку для конкретизации факта, что, в свою очередь, поможет в постро-
ении дела, тем самым облегчив расследование. 

3) С самого появления средств массовой информации они были наибо-
лее надежным источником сбора предварительной информации для проведе-
ния предварительного расследования.   

4) Средства массовой информации помогают формулировать политику 
и эффективно демонстрировать ее для общего наблюдения. Это послужило 
адаптируемым методом получения данных и эффективным инструментом в 
целом. 

Таким образом, делая вывод, приходим к следующим итогам: Большин-
ство представителей прессы осуществляют общественно полезные функции, 
они инициируют серьезные расследования, касающиеся нарушений как анти-
коррупционного, так и, например, законодательства о соблюдении прав чело-
века и гражданина. Это предполагает важность начала разговора о внесении в 
Закон «О СМИ» специальных правовых гарантий журналистам, которые зани-
маются подобными расследованиями.  

Для этого важно учитывать использования СМИ в уголовном процессе 
с введением следующих критериев: предмет оспариваемых публикаций, т.е. 
касались ли они вопроса, представляющего преступный характер; содержание, 
форма и последствия публикаций; способ получения информации и ее досто-
верность; тяжесть наказания, изложенного в источнике журналистом. 

Тогда основная цель новостей будет заключаться не в том, чтобы обви-
нить в совершении преступлений или предосудительных с моральной точки 
зрения действиях, а в том, чтобы передать сообщение о возникшем правона-
рушении, для дальнейшего упрощения процедуры деятельности правоохрани-
тельных органов. 

 
 

                                                 
1 Воскобитова Л.А. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Главы 1 - 32.1. Постатейный научно-практический комментарий [Электронный ресурс] // 
СПС КонсультантПлюс. 
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Анализ использования объяснений, полученных на стадии возбуждения 
уголовного дела в качестве доказательств 

 
Использование объяснения в уголовном судопроизводстве является дис-

куссионным вопросом, бытующим между учеными-процессуалистами. 
Действующий УПК РФ не содержит дефиниции «объяснение», а лишь в 

ряде статей упоминает возможность их использования. Объяснение, как и 
следственное действие допрос, предполагают фиксацию информации, полу-
ченной от лица, сообщающего сведения, имеющие значение для уголовного 
дела. Толковый словарь Ожегова трактует понятие объяснения как: «Письмен-
ное или устное изложение в оправдание чего-н., признание в чем-нибудь»1. 

В ч. 1 ст. 144 УПК РФ в качестве одного из средств проверки сообщения 
о преступлении выступает получение объяснений. На сегодняшний день прак-
тически каждый из материалов проверки сообщения о преступлении, а также 
уголовных дел, содержат в себе объяснения граждан. Отобрать объяснение мо-
жет не только следователь, но и орган дознания по поручению следователя в 
рамках материала проверки сообщения о преступлении. Наиболее важная ин-
формацию, которая будет иметь основополагающее значение при принятии 
решения следователя о возбуждении уголовного дела, получается следовате-
лем именно при отобрании объяснения у заявителя, очевидцев и лиц, в отно-
шении которых проводится доследственная проверка. 

В статье 144 УПК РФ в части 1.2 законодатель прямым текстом относит 
объяснения, полученные при проведении проверки сообщения о преступлении 
к доказательствам, при условии соблюдения требований Уголовно-процессу-
ального законодательства.  

К примеру, объяснения признаются доказательствами при производстве 
дознания в сокращенной форме, так как дознаватель вправе не допрашивать 
лиц, от которых в ходе проведения доследственной проверки были получены 
объяснения в соответствии с п.2, ч.3, ст. 226.5 УПК РФ. Означает ли это воз-
можность использование объяснений в качестве доказательств при производ-
стве предварительного расследования или дознания в общей форме! 

Необходимо заметить коллизию норм права, которая складывается из 
противоречия статей УПК РФ. Статьи 144, 226.5 исходя из своего содержания 
                                                 

1 https://slovarozhegova.ru/ 
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относят объяснения к доказательствам, в то время как статьи 74, 79, 84 УПК 
РФ говорят об отсутствии доказательственного значения объяснений. ст. 74 
УПК содержит исчерпывающий перечень доказательств по уголовному делу, 
согласно ей в качестве доказательств допускаются: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого; 
2) показания потерпевшего, свидетеля; 
3) заключение и показания эксперта; 
3.1) заключение и показания специалиста; 
4) вещественные доказательства; 
5) протоколы следственных и судебных действий; 
6) иные документы. 
Объяснения, полученные от участников доследственной проверки, не 

относятся в показаниям потерпевшего, свидетеля. Так как по смыслу статьи 79 
УПК РФ показания свидетеля должны быть получены именно на допросе лица 
в качестве свидетеля по уголовному делу. В то же время и невозможно их от-
несение к «иным документам», считает Нобель А.Р1. Причиной является ис-
точник получения иных документов, которым согласно статье 84 УПК РФ яв-
ляются не субъекты доказывания, а иные лица вне рамок непосредственно уго-
ловно-процессуальной деятельности.  

Практике известны случи использования объяснений в качестве веще-
ственных доказательств. п.3 ч.1 ст. 81 УПК РФ относит к вещественным дока-
зательствам: «иные предметы и документы, которые могут служить сред-
ствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголов-
ного дела.»5! Сложившаяся практика не имеет четкой законодательной подо-
плеки, так как объяснения содержат в себе информацию о событии преступле-
ния, а не в ходе расследования по уголовному делу. То есть, являются ориен-
тиром для принятия отдельных решений. 

Следовательно объяснение невозможно относить к доказательствам по 
уголовному делу, которые предусматривает законодатель. Такое процессуаль-
ное действие имеет скорее ориентирующее значение, так как не обеспечивает 
полное осуществление прав отдельных участников, которые по своей специ-
фике отличаются друг от друга. Например, подозреваемый или обвиняемый 
имеют более широкий спектр прав и не несут ответственность за дачу заве-
домо ложных показаний в отличии от свидетеля по уголовному делу.  Закреп-
ление уголовно-процессуальных статусов участников возможно только после 
возбуждения уголовного дела и принятия следователем к своему произ-
водству. 

Необходимо учитывать и отсутствие отдельных требований, предъявля-
емых к процедуре получения объяснений у лиц, имеющих специальный уго-
ловно-процессуальный статус, а именно лиц перечисленных в статье 447 УПК 
РФ «Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок про-
изводства по уголовным делам». 
                                                 

1 Нобель А.Р. Правовая природа объяснений в уголовном судопроизводстве. Акту-
альные проблемы российского права. 2019.№11 (108). С.114 
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Наиболее простым и целесообразным путем решения коллизии норм ви-
дится переработка законодателем статьи 144 УПК РФ, с прямым указанием на 
отсутствие доказательственного значения объяснений в предварительном рас-
следовании и дознании в общей форме. 

На основании изложенного хочется заключить, отнесение объяснений к 
доказательствам по уголовному делу напрямую зависит от формы расследова-
ния уголовного дела. Предварительное расследование, дознание в общей 
форме исключают возможность использования объяснений в качестве доказа-
тельств. Параллельно этому, объяснения имеют доказательственное значение 
при производстве дознания в сокращенной форме. 
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Практика применения условий предъявления для опознания 
 
Не для кого не секрет, что производство по уголовному делу проходит 

ряд стадий, наиболее ключевой из которых является стадия предварительного 
расследования, в рамках которой проводятся следственные действия, направ-
ленные на обнаружение, собирание и проверку сведений, имеющих значение 
для уголовного дела. Следственные действия позволяют собрать большую 
часть доказательств по уголовному делу для дальнейшего его рассмотрения и 
разрешения на стадии судебного разбирательства. Одним из таких следствен-
ных действий, которое будет рассмотрено в данной статье, является предъяв-
ление для опознания. Сущность данного следственного действия заключается 
в установлении потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым 
тождества или групповой принадлежности ранее воспринимавшихся объектов 
по их мысленному образу. Если обратится к истории уголовного судопроиз-
водства, то, как самостоятельное следственное действие, оно было введено 
27 октября 1960 г. в УПК РСФСР в качестве ст. 164, 165 и 166. Именно тогда 
впервые был закреплен процессуальный порядок его проведения. В настоящий 
период времени предъявление для опознания регламентируется ст. 193 УПК 
РФ, которая в целом схожа с УПК РСФСР 1960 г. Однако, действующее уго-
ловно-процессуальное законодательство имеет ряд дополнений в виде: недо-
пустимости его повторного производства по тем же признакам и тем же опо-
знающим, а также возможность его проведения в условиях исключающих ви-
зуальное наблюдение опознающего (лицо, которое опознает ранее восприни-
мавшийся объект) опознаваемым (кого (что) опознают). 

Предъявление для опознания проводится по большинству уголовных 
дел и является одним из эффективных и продуктивных следственных действий 
идентификационного характера. Несмотря на его результативность, предъяв-
ление для опознания входит в число наиболее сложных следственных дей-
ствий, так как малейшая ошибка в организации его проведения ставит под 
угрозу допустимость доказательств, которые были получены. Для производ-
ства данного следственного действия необходимо наличие следующих осно-
ваний, во-первых, лицо должно было ранее воспринимать данный объект, во-
вторых, способно сопоставить мысленный образ с имеющимся лицом или 
предметом. 
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В науке уголовного судопроизводства выделяют следующие виды 
предъявления для опознания: живых лиц, трупов, предметов, животных, а 
также участков местности. В данной работе упор будет сделан на предъявле-
ние для опознания живых лиц, как более затруднительным видом данного 
следственного действия. 

Теперь перейдем к общим условиям проведения данного следственного 
действия, ссылаясь на ст. 193 УПК РФ, а именно: 

1) Лицо заранее должно быть допрошено об обстоятельствах, при кото-
рых оно воспринимала данный объект и по тем признакам, по которым он бу-
дет его опознавать; 

2) Подбор лиц, которые по возможности должны быть внешне схожи с 
лицом, предъявляемым для опознания («статисты»). При этом в соответствии 
с ч. 5 ст. 193 УПК РФ при невозможности участия лица в качестве опознавае-
мого, данное следственное действие может быть проведено по его фотогра-
фии, которое также предъявляется с фотографиями других лиц, внешне схо-
жими с ним. При этом общее число лиц или фотографий, предъявляемых для 
опознания должно быть не менее трех, за исключением случаев предъявления 
трупа, здесь его демонстрируют в единственном числе; 

3) Организовать участие понятых, которые в соответствии с ч.1 ст. 170 
УПК РФ является обязательными в этом следственном действии; 

4) Свидетель и потерпевший предупреждаются об уголовной ответ-
ственности по ст. 307 и 308 УК РФ; 

5) В случае, если опознающий указал на определенное лицо, то ему пред-
лагается объяснить, по каким особенностям и признакам он опознал его. При 
этом наводящие вопросы являются недопустимыми и строго запрещены. 

6) С момента вступления УПК РФ в законную силу в процессуальный 
порядок проведения предъявления для опознания была введена диспозиция, 
касающаяся возможности его производства в условиях исключающих визу-
альное наблюдение опознающего опознаваемым в целях обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья первого. 

Рассмотрев теоретические аспекты условий проведения данного след-
ственного действия, хотелось бы обратиться к практике его применения, так 
как она содержит ряд проблем, которые будут рассмотрены ниже. В рамках 
исследования был проведен опрос, в котором приняли участия следователи 
различных отделов Ставропольского края со сроком службы в органах пред-
варительного следствия от 1 года до 10 лет. На вопрос «Какое количество «ста-
тистов» вы привлекаете при проведении предъявления для опознания?» 90% 
ответило, что привлекают двух «статистов» и только 10% ответило, что при-
влекают трех и более лиц, внешне схожих с опознаваемым. При этом на вопрос 
«Почему вы ограничиваетесь лишь двумя «статистами», хотя УПК РФ дает 
возможность привлекать и больше лиц, а значит провести следственное дей-
ствие более эффективно?» 55% ответило, что сильно влияет наличие большого 
количества дел в производстве, каждое из которых требует параллельного и 
качественного расследования, 23% ответило, что достаточно сложно найти и 
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двух людей, которые были бы внешне схожи с опознаваемым, 22% ответило, 
что привлечении большого количества статистов с одной стороны является бо-
лее эффективным, но с другой стороны, есть риск для следователя, так как 
опознающий в силу большого количества лиц стоящих перед ним может усо-
мниться в выборе опознаваемого или указать на другое лицо. Лишь 10% отве-
тило, что привлекают более двух лиц внешне схожих с опознаваемым, так как 
считают, что в этом случае, следственное действие становится более результа-
тивным и точным. При этом, средний срок службы у данных должностных лиц 
составляет три года, что говорит об отсутствии шаблонности в действиях мо-
лодого поколения следователей, а значит возможности расследовать уголов-
ные дела наиболее качественно и эффективно. Таким образом, из результатов 
проведенного опроса, можно заметить, что 90 из 100% следователей ограни-
чиваются привлечением двух «статистов», в силу различных обстоятельств. 
Это хотя и не противоречит требованиям УПК РФ, но делает предъявление для 
опознания менее точным. Привлечение более двух лиц, внешне схожих с опо-
знаваемым является необходимым для повышения продуктивности и несо-
мненности результатов данного следственного действия. Так, можно привести 
в пример уголовное дело по обвинению Валерия Сидляра («таганрогский ма-
ньяк»), совершившего 20 мая 2007 года убийство 8-летней Альбины Худяко-
вой и ее 3-летней сестренки Наташи Соболевской. Наличие по данному делу 
веществ биологического происхождения, обнаруженных в результате осмотра 
места преступления, а также большого количества свидетелей, породило лож-
ное ощущение легкости раскрытия данного преступления. После трех с поло-
виной лет безуспешного расследования, председатель Следственного коми-
тета России поручил производство по делу следователю Главного следствен-
ного управления Валерию Хомицкому. В силу отсутствия прямых и наличия 
лишь косвенных доказательств, следователь принял решение о проведении 
предъявления для опознания. Всему оперативному составу, Валерий Хомиц-
кий поручил в течение месяца найти десять «статистов», похожих на Сидляра 
как родные братья1. После подбора лиц, началась организация данного след-
ственного действия. В своем кабинете, Хомицкий расставил десять стульев, 
каждый из которых был пронумерован, и предложил Сидлярову, как опозна-
ваемому занять любое место. Он занял стул под номером  2.Все свидетели: 
влюбленная пара Наталья и Константин, непосредственно наблюдавшие пре-
ступника в момент совершения им убийства, спортсмен Дмитрий Пычки, уви-
девший подозреваемого на пробежке за несколько дней до убийства девочек, 
а также дети Аня Васильевна и Наталья Сосновских, которые чудом не оказа-
лись жертвами маньяка, уверенно опознали Валерия Сидлярова, что стало од-
ним из основных доказательств по уголовному делу. Следователь понимал, 
что идет на огромный риск, так как узнать среди десяти полностью похожих 
друг на друга лысых мужиков лишь одного, да и спустя большой промежуток 
времени практически невозможно. Однако, он стремился к тому, чтобы ни у 
                                                 

1 Маркин Владимир Иванович. Самые громкие преступления XXI века в России/ 
Владимир Маркин.- Москва: Издательство «Э», 2017. С. 57 
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кого не возникло сомнения в невиновности данного лица. Таким образом, тща-
тельная организация предъявления для опознания, поиск лиц не просто похо-
жих, а чуть ли не десять близнецов Сидляра, позволили достичь высокой эф-
фективности, качественности и точности результатов данного следственного 
действия. 

Подводя итоги настоящей статьи, как уже было сказано выше,90 из 
100 % следователь действуют шаблонно и ограничиваются привлечением 
двух лиц, внешне схожих с опознаваемым, что напрямую влияет на продук-
тивность и точность результатов предъявления для опознания. Конечно, 
нельзя отрицать и наличие различных внешних факторов, вызывающих труд-
ности в привлечении 5-6 «статистов», в силу которых следователи ограничи-
ваются двумя лицами, внешне схожими с опознаваемым, не нарушая УПК РФ. 
Однако, для достижения высокой «чистоты» и корректности результатов 
предъявления для опознания, возникает необходимость привлечения как ми-
нимум 3-4 «статистов» как это происходит по расследованию резонансных 
уголовных дел, в которых представители общественности и руководители вы-
шестоящих органов тщательно наблюдают за ходом раскрытия преступления. 
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К вопросу о цифровизации уголовного судопроизводства  

в Российской Федерации 
 
Процесс цифровизации в современном мире связывают с развитием ин-

формационных технологий, стремительный рост которых в последнее время 
связан, прежде всего, с цифровой трансформацией вследствие распростране-
ния Covid-19 и оправдан условиями пандемии. Безусловно, важно было под-
держивать внедрение и оптимизацию новых технологий в сфере уголовного 
судопроизводства и ранее, однако ускорение развития некоторых цифровых 
тенденций было непосредственно спровоцировано постановкой таких про-
блем, как проведение ряда следственных действий или участие в судебном за-
седании путем использования видео-конференц-связи (далее – ВКС) вслед-
ствие ограничений, введенных из-за вспышки нашумевшего коронавируса. 

Необходимо также сказать, что цифровизация – процесс, затрагивающий 
все сферы общественной жизни, в том числе криминальную ее составляющую, 
о чем говорит появление новых форм преступности. Отсюда целесообразным 
считается внедрение цифровых решений правоохранительной системы, проти-
вопоставляемых криминальному миру. В уголовном процессе применение тех-
нических достижений в последние годы лишь набирает обороты, а потому 
имеет и ряд проблем, связанных с применением. 

Предлагаем рассмотреть вопрос использования системы следственных 
действий дистанционно в рамках цифровизации уголовного судопроизводства 
для установления истины по делу. Ядром этой системы является качественно 
проведенный, квалифицированный допрос, поскольку данное следственное 
действие является одним из основных источников информации об обстоятель-
ствах конкретных преступлений. На сегодняшний день использование цифро-
вых технологий при допросе на досудебных стадиях не регулируется должным 
образом, что не позволяет в полной мере провести его следователю так, чтобы 
итог его был максимально результативен. Речь идет, как уже догадались, об 
использовании ВКС – специальной технологии, передающей единовременно 
картинку и звук между несколькими субъектами-абонентами.  

Безусловно, качественный допрос невозможно провести без тщательной 
его подготовки следователем и живое общение занимает здесь отнюдь не по-
следнюю роль, поскольку позволяет выявить особенности психологии допра-
шиваемого лица и грамотно подобрать средства для результативной коммуни-
кации. Однако, в силу наступивших условий пандемии, ритм внедрения про-
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цесса цифровизации во все сферы жизни общества ускорился и уголовное су-
допроизводство не стало исключением – и получилось, что следователям необ-
ходимо было подстраиваясь под новые реалии учиться устанавливать психо-
логический контакт дистанционно. В этом и заключается основная проблема 
цифровизации следственных действий – нарушается работа по раскрытию 
преступлений в системе «человек-человек», что значительно усложняет дея-
тельность следователя. 

Кроме того, уголовно-процессуальный закон не закрепляет каким 
именно образом должна устанавливаться ВКС, т.е. нет указания на использо-
вание конкретного программного обеспечения для организации конференций 
как на стадиях досудебного производства, так и на стадиях судебных.  

Использование ВКС в суде регламентировано Приказом судебного де-
партамента при Верховном Суде РФ ОТ 28.12.2015 N 401 (ред. от 30.12.2020) 
"Об утверждении регламента организации применения ВКС при подготовке и 
проведении судебных заседаний", в котором напрямую упоминается про-
граммное изделие «ВКС» ГАС «Правосудие» (ПИ ВКС), предназначенное для 
установления единого порядка проведения сеансов ВКС, эффективного рас-
пределения времени и упорядочивания проведения судебных заседаний в ре-
жиме ВКС в федеральных судах общей юрисдикции, федеральных арбитраж-
ных судах1.  

Однако же об использовании ВКС в рамках досудебного производства, а 
именно при производстве дистанционно ряда следственных действий (до-
проса, очной ставки, опознания, согласно ст.189.1 УПК РФ) не говорится ни 
слова. Отмечая данный пробел, следует сказать о том, что при использовании 
недостаточно проверенных программных изделий возможен неправомерный 
доступ и завладение информацией, касающейся расследуемого дела и, соот-
ветственно, составляющей тайну следствия.  

Таким образом, анализируя практику в сфере применения систем ВКС в 
ходе предварительного расследования, можно засвидетельствовать проблему 
следующего рода: нерегламентированность использования ВКС, а именно от-
сутствие указаний о программе, на базе которой возможно проведение данных 
следственных действий дистанционно. Однако следует сказать, что немногим 
ранее, до вступления в силу ФЗ от 30.12.2021 № 501-ФЗ, не было даже офици-
ального разрешения о применении ВКС на досудебных стадиях, а в литературе 
высказывались точки зрения об отсутствии необходимости внесения в законо-
дательство таковой нормы, поскольку было регламентировано использование 
ВКС в судебных стадиях, что позволяло применить аналогию закона при про-
изводстве предварительного расследования.2  

                                                 
1 Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 (ред. 

от 30.12.2020) https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Sudebnogo-departamenta-pri-Verhovnom-Sude-RF-
ot-28.12.2015-N-401/  

2 Кирюхина, С. М. Проблемы использования систем видеоконференц-связи в уголов-
ном судопроизводстве / С. М. Кирюхина // . – 2020. – № 9. – С. 104-107. – EDN MBYIRY. 
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Таким образом, отмечается активное внедрение процессов цифровиза-
ции в повседневную жизнь правоохранительных органов и суда вследствие 
большей регламентации в законодательстве норм о применении ВКС на всех 
стадиях уголовного процесса. 

Через призму цифровизации уголовного процесса необходимым при-
знаем рассмотреть также проблемы, которые касаются перевода процессуаль-
ных документов в цифровой формат. Речь идет о внедрении в деятельность 
правоохранительных органов РФ прикладного сервиса – сервиса электронного 
документооборота (СЭД МВД), позволяющего обеспечивать повседневную де-
ятельность территориальных подразделений и являющегося составной частью 
системы ИСОД МВД. Очевидными являются достоинства таковой системы: 
ускорение процесса взаимодействия между правоохранителями, удобство ис-
пользования и хранения в единой электронной базе данных, а также перспек-
тива отказа от традиционных бумажных носителей.  

Однако наряду с положительными элементами, следует отметить подав-
ляющее большинство трудностей, связанных с переводом процессуальных до-
кументов в цифровой формат. К ним отнесем проблемы технического плана, а 
именно относительно низкий уровень цифрового развития (особенно в отда-
ленных регионах), элементарное отсутствие необходимого количества компь-
ютеров с возможностью выхода в ИСОД, несовместимость имеющегося про-
граммного обеспечения, а также проблема вынужденного дублирования ин-
формации на бумаге, закономерно вытекающая из отсутствия должного техни-
ческого уровня, а также наличия недостатков правового регулирования.  

Для того, чтобы было осуществлено упрощение работы сотрудников 
правоохранительных органов посредством появления возможности ведения 
уголовного дела полностью в цифровом формате, необходимо обеспечить, во-
первых, техническую возможность – предоставление достаточно оснащенных 
мест сотрудников в распоряжение органов МВД, а, во-вторых, исключить до-
ступ к материалам дела иных лиц из соображений безопасности и сохранения 
конфиденциальности уголовного дела, то есть должна быть обеспечена надеж-
ная система защиты персональных данных, чтобы любой неправомерный до-
ступ, изменения документа возможно было легко отследить. Иначе цифрови-
зация, планомерно проникающая во все сферы общественной жизни, в том 
числе и в криминальную, обернется лишь дополнительной нагрузкой для пра-
воохранительных органов и суда.  

Таким образом, отметим, что признанная уголовно-процессуальным за-
коном (ст.474, 474.1 УПК РФ) возможность электронного документооборота 
ставит главными задачами использования цифровых технологий и в целом 
цифровизации уголовного процесса – отнюдь не вытеснение привычных бу-
мажного документооборота и порядка выяснения обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, а упрощение деятельности правоохранителей и закономерное 
ускорение производства по уголовному делу. 

Следующим, повсеместно используемым, цифровым решением можно 
обозначить извещение участников уголовного судопроизводства посредством 
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СМС-сообщений. Уголовно-процессуальный закон в ч. 2 ст. 188 УПК РФ за-
крепляет возможность вызова лица, вызываемого на допрос, при помощи 
средств связи. Это наталкивает на мысль о том, что законодатель предусматри-
вает возможность использования СМС для уведомления, однако не регламен-
тирует в последующих статьях порядок направления и содержания данных 
СМС-оповещений. Основной проблемой такого цифрового нововведения со-
временного общества вновь выступает отсутствие ряда должных предписаний. 
Однако следует отметить, что существует Приказ Судебного департамента при 
ВС РФ от 25.12.2013 № 257 «Об утверждении Регламента организации изве-
щения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений». Назван-
ный нормативно-правовой акт устанавливает ряд обязательных условий при 
осуществлении такого извещения участников судопроизводства, среди кото-
рых ключевым выступает добровольная основа извещения СМС-сообщени-
ями. Данное положение означает, что участник судопроизводства должен вы-
разить свое согласие, которое, в свою очередь, будет подтверждено распиской 
(форма также установлена настоящим Приказом).  

Основной проблемой применения данного цифрового решения на прак-
тике выступает как раз тот факт, что основной уголовно-процессуальный закон 
– УПК РФ, не имеет никаких предписаний касаемо проблемы СМС-оповеще-
ния, не устанавливает обязательность такого процессуального документа, как 
расписка. Отсюда вытекает вопрос о том, является ли СМС-оповещение надле-
жащим уведомлением, на практике рождаются жалобы, что приводит к затяги-
ванию судебного разбирательства, путанице при рассмотрении. Таким обра-
зом, целесообразным считается дополнение УПК РФ нормой, закрепляющей 
расписку извещаемого лица, как процессуальный документ для приравнивания 
по юридической силе повестки и уведомления посредством средств связи, а 
именно СМС-сообщением.  

В настоящее время возникают новейшие разработки, совершенствуются 
информационные технологии, активно протекает процесс цифровизации, ко-
торый затрагивает почти все аспекты общественной жизни, в том числе и 
сферу уголовного судопроизводства. Электронное обеспечение деятельности 
правоохранительных органов и внедрение различных цифровых решений (воз-
можности электронного документооборота, ВКС, извещения участников по-
средством СМС-сообщений) в повседневную жизнь сотрудников ОВД РФ – 
справедливый ответ на интеграцию информационных технологий в преступ-
ный мир. 
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О некоторых вопросах применения залога  

с запретами определенных действий 
 
Либерализация уголовно-процессуальной политики проявляется в по-

иске альтернативных мер пресечения самой строгой из них в виде заключения 
под стражу. Одной из таковых по праву считается залог. Принудительный по-
тенциал данной меры пресечения в пределах, установленных ст. 106 УПК РФ 
считается не развитым. Однако, с 2018 г. законодатель ввел новую меру пре-
сечения – «запрет определенных действий» и наделил суд правом наложения 
одного или нескольких запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 1051 УПК РФ1. 

Принятые новеллы повлекли развитие научной полемики о противоре-
чии модернизированного правового регулирования положениям 
ч. 1 ст. 97 УПК РФ, устанавливающей возможность избрания в отношении об-
виняемого (подозреваемого) только одной меры пресечения.  Очевидно, что в 
указанном контексте положения ст. ст. 97 и 106 УПК РФ выглядят рассогла-
сованными. Однако это позволяет утверждать, что нормативно УПК РФ до-
пускает избрание и применение в отношении обвиняемого (подозреваемого) 
одновременно двух мер пресечения.  

По данному поводу В.В. Николюк, Н.В. Царева, О.Д. Вастьянова и 
Е.В. Ларкин пишут о проявлении в рассматриваемых позициях законодателя 
тенденции развития принудительного потенциала более мягких чем заключе-
ние под стражу мер пресечения и их конкуренции с последней, в тех случаях, 
когда применение более мягкой меры позволяет решить задачи, стоящие перед 
мерами пресечения, обеспечивает значительное повышение эффективности 
всей системы мер пресечения2. Все же исследуемые мер пресечения имеют ряд 
существенных отличительных особенностей. 

                                                 
1 Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. № -ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный закон Российской Федерации». Дост. из Справ.-инф. сист. «КонсультантПлюс». 
2 Николюк В.В. Новые правила зачета в срок наказания времени содержания лица 

под стражей, изоляции от общества при применении мер пресечения в виде домашнего аре-
ста, запрета определенных действий // Вестник Восточно-Сибирского института МВД Рос-
сии. 2018. № 4. С. 11; Царева Ю.В. Залог как мера пресечения в уголовном процессе России: 
доктрина, юридическая техника, правоприменительная практика: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Н.Новгород., 2018. С. 11; Вастьянова О.Д. Процессуальный порядок избрания 
меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении несовершеннолет-
них // Современность в творчестве начинающего исследователя: мат-лы науч.-практ. конф. 
молодых ученых. Иркутск, 2019. С. 24-27; Е.В. Ларкин Новая мера пресечения – запрет 
определенных действий // Уголовное право. 2018. № 4. С. 113-117. 
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К ним относятся следующие аспекты. Залог является мерой пресечения, 
обладающей имущественным характером. Запреты, предусмотренные ч. 6 
ст. 1051 УПК РФ ориентированы на ограничение личного характера. Нормы о 
залоге предусматривают внесения его предмета третьим лицом. Запрет опре-
деленных действий избирается в отношении конкретного лица (подозревае-
мого/обвиняемого). В силу диспозитивности правого регулирования, возмож-
ность избрания залога находится в прямой зависимости от волеизъявления за-
логодателя (ч. 2 ст. 106 УПК РФ). Напротив, запреты определенных действий 
императивно возлагаются на основании судебного решения. 

Нельзя также обойти вниманием и вопросы о сроке применения запрета 
определенных действий. Так, согласно ч. 10 ст. 1051 УПК РФ срок применения 
запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ устанавливается и про-
длевается судом в соответствии со ст. 109 УПК РФ. При этом законодатель 
указывает, что следует учитывать особенности, определенные этой нормой, а 
сам срок начинает течь с момента вынесения судом решения об установлении 
запрета и ставится в зависимость от категории преступления, по которому ве-
дется производство. Он не может превышать: 1) по уголовным делам о пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести – 12 месяцев; 2) по уголовным де-
лам о тяжких преступлениях – 24 месяца; 3) по уголовным делам об особо тяж-
ких преступлениях – 36 месяцев. 

По мнению К.Б. Калиновского1, И.П. Поповой2, А.О. Бекетова, А.А. Бо-
родина3 и О.Д. Вастьяновой4  срок возложения запретов, предусмотренных 
ст. 1051 УПК РФ, при их комплексном применении с залогом, должен продле-
ваться в порядке, установленном для запрета определенных действий. Все же, 
обобщая их позиции, важно отметить, что исследования учеными проводились 
до внесения изменений в статьи 106 и 3892 УПК РФ в части, касающейся срока 
применения, продления и изменения залога на боле мягкую меру пресечения5. 
Поэтому наиболее верным следует признать, что применение залога и избира-
емых вместе с ним запретов осуществляется в пределах установленных сроков 
для данных мер пресечения, с учетом особенностей исчисления сроков, опре-
деленных ст. 109 УПК РФ.  

                                                 
1 Калиновский К.Б. Запрет определенных действий как мера пресечения // Уголов-

ный процесс. 2018. № 6. С. 9. 
2 Попова И.П., Вастьянова О.Д. Запрет определенных действий: актуальные про-

блемы // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 2. 
С. 79–84. 

3 Бекетов А.О. Запрет определенных действий как новая мера пресечения в уголов-
ном судопроизводстве // Законодательство и практика. 2018. № 2(41). С. 52-56; Беке-
тов А.О., Бородин А.А. Взаимосвязь сроков содержания под стражей и предварительного 
расследования // Уголовное право. 2019. № 3. С. 108. 

4 Вастьянова О.Д. Запрет определенных действий как мера пресечения в уголовном 
процессе России: дис. … канд. юрид. наук., Иркутск, 2022. С. 107-108. 

5 Федеральный закон от 7 октября 2022 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный закон Российской Федерации». Дост. из Справ.-инф. сист. «Кон-
сультантПлюс».  
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Таким образом, необходимо выделить следующие особенности приме-
нения залога вместе с запретом определенных действий: 1) При их совместном 
применении, залог является основной мерой пресечения; 2) Различия в основ-
ном объекте ограничения (имущество и личность) обуславливает порядок вы-
полнения решения суда при применении меры пресечения; 3) Срок исчисле-
ния залога и применяемых вместе с ним запретов исчисляется и продлеваемся 
с учетом особенностей, предусмотренных ст. 109 УПК РФ и не может превы-
шать предельного срока применения заключения под стражу; 4) срок, на кото-
рый суд может наложить запреты, предусмотренные ч. 6 ст. 1051 УПК РФ не 
может превышать общей продолжительности применения залога; 5) Развитие 
уголовно-процессуального закона в части нормативной предусмотренности 
применения двух мер пресечения допустимо рассматривать как вектор разви-
тия правового регулирования о мерах пресечения. 
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К вопросу о взаимодействии следователя и оперативных сотрудников 
при производстве следственных действий 

 
Взаимодействие следственных подразделений с оперативными сотруд-

никами при раскрытии и расследовании преступлений является одним из клю-
чевых факторов борьбы с преступностью. Стоит отметить, что понятие «взаи-
модействие следователя с оперативными работниками при расследовании пре-
ступлений» ни в Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации, 
ни в иных нормативных правовых актах, в том числе и в ведомственных, не 
закреплено. Однако, в науке уголовного процесса понятие «взаимодействие» 
различными учеными-процессуалистами рассматривается по-разному. По 
мнению Т.А. Паутовой  под взаимодействием следователей органов внутрен-
них дел с органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел 
следует понимать «организованную, согласованную по целям, планируемую 
по месту и времени совместную деятельность следователей органов внутрен-
них дел и органов дознания, основанную на законе и подзаконных актах, це-
лесообразно сочетающую оперативно-розыскные и процессуальные функции 
органов дознания с процессуальными действиями следователя, при его руко-
водящей и организующей роли и четком разграничении компетенции взаимо-
действующих субъектов»1.  

Анализ научных работ в области уголовного судопроизводства позволил 
нам выявить некоторые проблемы, снижающие эффективность проведения 
ряда следственных действий оперативными работниками по поручению сле-
дователя. Представим некоторые из них: 

1. Недостаток опытных сотрудников следственных и оперативных под-
разделений  производство следственных действий является многогранным, 
сложным процессом, который, в свою очередь, требует специальных умений 
и навыков.  

2. Недостаточный «коннект», коммуникация между следственными и 
оперативными подразделениями при производстве процессуальных действий, 
что зачастую приводит к процессуальным «задержкам» и низкой эффективно-
сти работы. 

                                                 
1 Паутова Т. А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел с органами 

дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел: автореф. дис. канд. юрид. наук: 
12.00.09 / Т. А. Паутова. Тюмень, 2005.  С. 6, 8–9. 
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3. Процессуальные ошибки в процессе сбора и анализа информации опе-
ративными работниками при производстве следственных действий. 

4. Недостаточно эффективное использование ресурсов Центра опера-
тивно-розыскной информации  информационные технологии играют важную 
роль в деятельности сотрудников оперативных подразделений. При этом не 
все подразделения при производстве процессуальных действий используют 
инновационные возможности в той мере, которая необходима для достижения 
поставленных целей. 

5. Формальный подход «исполнителя»  оперативного работника к вы-
полнению поручения «инициатора»  следователя. 

Некоторые из перечисленных проблем рассмотрим более подробно. 
Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступ-

ления в значительной степени зависит от согласованных действий следователя 
и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность1. 

Раскрыть преступление процессуальным путем невозможно. Поэтому 
так важно налаженное и согласованное взаимодействие следственных органов 
и органов дознания2.  

В правоохранительной деятельности согласованность осуществляется в 
вертикальном соподчинении и при осуществлении внутриорганизационной 
деятельности. Состояние правопорядка диктует необходимость повышения 
эффективности согласованности совместной деятельности органа дознания и 
следственных подразделений. Ведь, оба этих органа ведут борьбу с преступ-
ностью, то есть негативным и крайне опасным социальным явлением, пред-
ставляющим собой угрозу, которая постоянно изменяется, подстраивается под 
общественные процессы, видоизменяется.  

Вместе с тем, в практической деятельности часто возникают разногласия 
и несогласованность действий органов следствия и оперативных работников 
при проведении следственных действий.  

Вышеуказанные действия приводят к не эффективному достижению по-
ставленных целей взаимодействия, в частности, оперативный работник в про-
цессе производства следственных действий не получает соответствующие, 
имеющие значение для уголовного дела сведения, информацию, предметы и 
документы, что, в свою очередь, приводит к отсутствию доказательной базы, 
необходимой для предъявления обвинения (привлечения лица в качестве об-
виняемого). 

Полагаем, эта несогласованность влечет серьезные последствия, такие 
как низкая раскрываемость преступлений, дискредитация правоохранитель-
ных органов в глазах общества. И это применительно не только к конкретному 
следственному действию.  

                                                 
1 Яндырханов З.М. Проблемы взаимодействия следователя и оперативных подразде-

лений // Молодой ученый. 2013. № 6. С. 598-601. 
2 Зеликов А.В. Об актуализации взаимодействия органов предварительного рассле-

дования с органами дознания в российском судопроизводстве // Закон и право. 2009. № 10. 
С.86. 
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Также, одной из проблем несогласованности действий сотрудников 
можно считать пониженное чувство ответственности за данное следователем 
поручение о производстве того или иного процессуального действия, поверх-
ностное отношение к нему, нетщательный поиск, невыполнение тех или иных 
действий. Например, при обыске в жилище были обследованы не все помеще-
ния, или только путем беглого визуального осмотра, без должной усидчивости 
и внимательности ко всем деталям, то есть не нацеленность на результат. За-
частую поручения следователя орган дознания исполняет «формально», изве-
щая его о том, что интересующие следствия сведения принятыми мерами уста-
новить не удалось.  

Снижение сплоченности и слаженности в производстве следственных 
действий объясняется тем, что сотрудники оперативно-розыскных подразде-
лений считают главной задачу – установить подозреваемого, а любые след-
ственные действия, поиск объектов – когнитивной деятельностью следова-
теля. Для обеспечения слаженности при взаимодействии в раскрытии и рас-
следовании преступлений в научной среде предлагается детальное изучение 
следственной практики взаимодействия следователя с оперативными сотруд-
никами для внесения предложений, существенно улучшающих их совместную 
деятельность, «легализации» практических сведений, полученных в ходе опе-
ративно-розыскной работы1.  

При осуществлении взаимодействия следователями с оперативными ра-
ботниками остро возникает вопрос, связанный с дачей поручения следовате-
лем органу дознания о производстве некоторых следственный действий.  

Так, следователем СО ОМВД России по Выселковскому району Красно-
дарского края И. по уголовному номер 122010**********, возбужденному по 
факту мошенничества, было дано поручение о производстве ряда процессу-
альных действий, в частности: установление банков, в которых у подозревае-
мых были открыты лицевые счета, а также производство некоторых след-
ственный действий (выемка в банковских учреждениях необходимых предме-
тов и документов, допрос сотрудников банковской системы по вышеуказан-
ным обстоятельствам). Перед оперативными работниками  «исполнителями» 
поручения ставятся задачи самостоятельного установления необходимых об-
стоятельств, имеющих значение для данного уголовного дела. Проблематика 
приведенного примера, по нашему мнению, заключается в том, что по резуль-
татам проведенных процессуальных мероприятий данные следственные дей-
ствия были проведены без подготовки, а именно, согласно протокола допроса, 
вопросы, заданные сотрудникам  «общеформальные», уточняющих вопросов 
не было задано, вследствие чего ответы сотрудников банковской системы на 
поставленные вопросы были однозначными, неинформативными. На основа-
нии вышеизложенного, в результате производства порученных процессуаль-
ных действий оперативными сотрудниками не было получено необходимой 

                                                 
1Гайдарова Х.Г., Раджабов Ш.Р. Взаимодействие следователя и оперативных подраз-

делений в современных условиях // Евразийский юридический журнал. 2019. № 9. С.234-236. 



1356 
 

значимой информации для формирования доказательной базы по уголовному 
делу. 

Эффективное взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных 
подразделений является неотъемлемой частью высокой результативности про-
веденных следственных действий. Ведь следователь и оперуполномоченный 
наделены индивидуальными, присущими только им правами и обязанностями, 
необходимыми для производства ряда процессуальных действий, в том числе 
и следственных в соответствии с Уголовно-процессуальным Кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом № 144 «Об оперативно-розыск-
ной деятельности» от 12 августа 1995 года. 

Так, по нашему мнению, особо следует уделять внимание такой органи-
зационной форме взаимодействия, как совместное планирование, при котором 
оперативные сотрудники смогли бы выдвигать собственные версии и предла-
гать конкретные мероприятия. Это улучшит организованность взаимодей-
ствия следователя с оперативными работниками, четко разграничит обязанно-
сти, повысит эффективность сотрудничества. 
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Домашний арест: основополагающие аспекты и проблемы  
правоприменительной практики 

 
На современном этапе многие государства, включая Российскую Феде-

рацию, проводят политику гуманизации уголовного законодательства, так как 
данный процесс неразрывно связан с формированием института правового 
государства. Домашний арест предусматривает определенные гарантии закон-
ных интересов и прав граждан, при этом ограничивая одно из важнейших прав 
человека – право на свободу передвижения, которое декларируется Конститу-
цией РФ. Мера пресечения в виде домашнего ареста до 2000-х годов долгое 
время не применялась, в связи с чем он имеет ряд недочетов, которые необхо-
димо учитывать в правоприменительной практике. К ним относятся проблемы 
избрания и продления домашнего ареста, осуществления контроля за соблю-
дением запретов и ограничений подозреваемым или обвиняемым наложенных 
судебными органами. 

Прежде чем говорить о проблемах, существующих в правоприменитель-
ной практике при избрании данной меры пресечения, необходимо сказать о ее 
правовой природе. В истории отечественного уголовного процесса случаев 
применение меры пресечения в виде домашнего ареста очень мало, в большин-
стве случаев это было вызвано тем, что применение данной меры пресечения 
было недостаточно урегулировано. Это привело к тому, что в Уголовно-про-
цессуальном кодексе 1960 года мера пресечения в виде домашнего ареста от-
сутствовала. Домашний арест был вновь предусмотрен только в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 года. Именно из-за 
своей новизны данная норма имеет ряд пробелов, с которыми связаны про-
блемы в ее реализации. Для того, чтобы проанализировать, в чем проявляются 
и с чем связаны эти проблемы, необходимо разобраться, что из себя представ-
ляет домашний арест.  

Из всех применяемых мер пресечения в Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 98 УПК РФ мера пресечения в виде домашнего ареста яв-
ляется второй по строгости после заключения под стражу1. Из ее особенностей 
можно выделить возможность гуманистического метода содержания подозре-

                                                 
1 Статья 98 УПК РФ. 
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ваемого или обвиняемого, который требует использования наименьшего коли-
чества ресурсов (контроль за гражданином осуществляется с помощью ис-
пользования технических средств, позволяющих круглосуточно следить за со-
блюдением наложенных на подозреваемого или обвиняемого судебными ор-
ганами запретов и ограничений). 

Реализация любой меры пресечения, в том числе домашнего ареста, не 
может проходить без ограничения определенных прав и свобод обвиняемого 
(подозреваемого), однако в рамках домашнего ареста сохраняется право 
нахождения в месте жительства, естественно сопровождаемое рядом запретов. 

Универсального понятия домашнего ареста ни в результатах научных 
изысканий, ни в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
нет. При этом многие авторы дают свою трактовку данной дефиниции, и 
наиболее лаконичное определение предложил В.И. Сергеев, констатируя, что 
«домашний арест заключается в установленном законодательными органами 
ограничении свободы передвижения подозреваемого (обвиняемого), нахожде-
нии его в индивидуальном жилом доме с входящими в него жилыми и нежи-
лыми помещениями, запрете покидать свое домовладение»1. В процессе ана-
лиза мы намеренно проигнорировали понятия В.И. Даля и С.И. Ожегова, ко-
торые рассматривают в своих работах некоторые исследователи. На наш 
взгляд, такие определения как «запрет выходить из дома» или «приказание не 
выходить из дому» лишь поверхностно относятся к мере пресечения в виде 
домашнего ареста и не раскрывают его характерные черты.  

Ю.И. Стецковский в противовес А.А. Екимову, который рассматривал 
домашний арест как гуманистическое явление в уголовном судопроизводстве, 
полагал, что не стоит считать такую меру пресечения самой прогрессивной 
только из-за того, что она предполагает минимальную возможность побега об-
виняемого, совершения им еще одного или нескольких преступлений и устра-
няет препятствия для установления истины. Стецковский настаивал на необ-
ходимости расширения оснований применения домашнего ареста, обосновывая 
свою точку зрения наличием большого количества альтернативных мер пресече-
ния, не связанных с лишением свободы, при этом не менее эффективных2.  

Исходя из анализа с одной стороны близких по содержанию, с другой – 
имеющих отличительные особенности понятий домашнего ареста, можно под-
твердить тезис об отсутствии единого определения в юридической науке, од-
нако они позволяют выявить общие признаки домашнего ареста как меры пре-
сечения: 

1. Домашний арест, согласно статье 98 УПК РФ, является мерой пре-
сечения. 

                                                 
1 Сергеев В.И. Комментарий к формам документов Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (постатейный) / Под общ. Ред. В.И. Сергеева. М.:ЗАО «Юри-
дический дом «Юстицинформ», 2002.С 239. 

2 Стецовский Ю. И. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и дей-
ствительность: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 173. 
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2. Мера пресечения в виде домашнего ареста может быть установлена 
решением судебных органов. 

3. Субъектами домашнего ареста как меры пресечения являются обви-
няемый и подозреваемый. Важным моментом в процессе принятия решения 
об избрании домашнего ареста считаются факторы, которые упоминал в своем 
определении Овчинников: учитывается характеристика личности (со стороны 
окружения, с места работы или учебы), состояние здоровья, поведение в про-
цессе уголовного судопроизводства и другие обстоятельства, таким образом, 
домашний арест предполагает наложение иных различных ограничений и за-
претов. 

4. Самым идентификационным признаком домашнего ареста (после 
нахождения в индивидуальном жилом доме) является изоляция от общества, 
обвиняемый или подозреваемый не просто находится дома, он ограничен в 
своих контактах, общении. 

Домашний арест как мера пресечения обязательно основывается на 
наличии состава преступления, возбужденного уголовного дела, предусматри-
вающего соответствующую санкцию, на осуществлении контроля правоохра-
нительными органами за соблюдением обвиняемым или подозреваемым огра-
ничений и запретов, установление механизма этого контроля с помощью тех-
нических средств, наличии у обвиняемого или подозреваемого индивидуаль-
ного жилого дома, учете различных обстоятельств и характеристик обвиняе-
мого или подозреваемого, о которых было сказано при рассмотрении призна-
ков домашнего ареста. 

Говоря об основаниях домашнего ареста как меры пресечения нельзя не 
сравнить его с заключением под стражу. Их взаимосвязь прослеживается в 
ст. 97 УПК РФ и ст. 108 УПК РФ. Статьей 97 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации предусматриваются основания, согласно кото-
рым человек не может избежать ограничения свободы, так как необходимо 
обеспечить его изоляцию от общества с целями предотвращения дальнейших 
преступлений, беспрепятственного установления истины и т.д. Определены 
ситуации, когда при существовании оснований ограничения свободы, обвиня-
емого или подозреваемого нельзя заключать под стражу: это могут быть об-
стоятельства, связанные с состоянием здоровья, также домашний арест приме-
няется вместо заключения под стражу обвиняемых или подозреваемых в про-
тивоправной деятельности в сфере предпринимательства, и иных лиц, указан-
ных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, согласно ч. 2 ст. 108 УПК РФ несовершеннолет-
ние, совершившие преступление небольшой тяжести не могут быть взяты под 
стражу, и тогда при невозможности применения более мягкой меры пресече-
ния применяется домашний арест. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что домашний 
арест как мера пресечения является важной составляющей существующей в 
УПК РФ системы мер пресечения. Появление данной меры пресечения явля-
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ется прогрессивным показателем развития уголовного судопроизводства, од-
нако требует дальнейшего совершенствования, в связи с существованием ряда 
проблем, в основном связанных с правоприменительной практикой. 

К практической части рассмотрения такой меры пресечения как домаш-
ний арест, как было отмечено выше, напрямую относится вопрос об избирае-
мых сроках. В 107 статье уголовно-процессуального кодекса РФ в срок домаш-
него ареста входит время содержания под стражей (существует предельный 
срок содержания под стражей, поэтому срок домашнего ареста сразу рассмат-
ривается с ним в совокупности), он не превышает два месяца и может быть 
продлен только по решению судебных органов.  

В судебном порядке рассматривается ходатайство об избрании домаш-
него ареста как меры пресечения. Возможно два варианта развития событий, 
суд может вынести одно из двух постановлений: 

1) либо избрать в отношении подозреваемого или обвиняемого меры 
пресечения в виде домашнего ареста; 

2) либо отказать в удовлетворении ходатайства (данное решение может 
быть обжаловано в порядке, который установлен 16 главой уголовно-процес-
суального кодекса). 

В случае отказа в удовлетворении ходатайства об избрании домашнего аре-
ста как меры пресечения в правоприменительной практике предусматриваются 
альтернативные меры процессуального принуждения в виде залога, только при 
наличии оснований, закрепленных в 97 статье уголовно-процессуального кодекса, 
и условий, находящихся в 99 статьей уголовно-процессуального кодекса.  

Важно отметить, что подозреваемый или обвиняемый ни при каких об-
стоятельствах не может быть лишен возможности обратиться за скорой меди-
цинской помощью посредством сотовой или какой-либо другой связи, в спи-
сок доступных экстренных вызовов входит вызов сотрудников органов право-
порядка, пожарных и других аварийно-спасательных служб в случае возник-
новения опасной для жизни и здоровья ситуации, также сюда входит постоян-
ная связь с дознавателем, следователем, компетентным органом, который кон-
тролирует соблюдение назначенных мер. При возникновении непредвиден-
ных обстоятельств обвиняемый или подозреваемый может предупредить кон-
тролирующий орган. 

Однако помимо положительных аспектов меры пресечения в виде до-
машнего ареста существуют и проблемы, связанные с избранием данной меры 
пресечения и ее продлением. В юридической науке отмечается неспособность 
системы применения домашнего ареста обеспечить соблюдения всех правил и 
условий данной меры пресечения. Примером такого пробела в действующем 
законодательстве является затрудненность суда определить орган или долж-
ностное лицо, на которые возлагается осуществление надзора за правильным 
и законным соблюдением меры пресечения. Суд должен вынести постановле-
ние или определение об избрании домашнего ареста в качестве меры пресече-
ния, в которой указать определенный орган государственной власти или долж-
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ностное в обязанности которого будет входить надзор за подозреваемым, об-
виняемым, находящимся под домашним арестом. Но в законодательстве, а 
точнее в уголовно-процессуальном кодексе не указан список или перечень ор-
ганов государственной власти или должностных лиц, которые будут обязаны 
осуществлять надзор. Исходя из этого, данные функции и обязанности будут 
возложены на участковых уполномоченных, сотрудников Федеральной 
службы исполнения наказаний, сотрудников Федеральной службы судебных 
приставов, Министерства юстиции Российской Федерации.  

Также проблемой избрания судом меры пресечения в качестве домаш-
него ареста является обеспечение интересов третьих лиц. При назначении су-
дом домашнего ареста подозреваемому, обвиняемому в доме или квартире, не 
принадлежавшей ему, права и интересы владельца данного имущества нару-
шаются. Поэтому при вынесении постановления о назначении меры пресече-
ния суд обязан запросить согласие собственника жилья, в котором предпола-
гается нахождение подозреваемого, обвиняемого. 

Нельзя обойти стороной и сроки домашнего ареста, а точнее время, ко-
торое должно засчитываться в срок меры пресечения. В законодательстве дан-
ное правило не закреплено, однако необходимо засчитывать время:  

1) в течение которого лицо находилось под стражей в иностранном 
государстве; 

2) обязательного нахождения в медицинском или психиатрическом ста-
ционаре; 

3) на которое данное лицо было задержано в качестве подозреваемого. 
Срок домашнего ареста должен учитываться исходя из обстоятельств уго-

ловного дела и примененных к лицу мер пресечения. Срок следует исчислять с 
момента избрания в отношении лица данной меры пресечения только в тех слу-
чаях, если лицо не было до этого подвергнуто заключению под стражу. На данное 
время, величина срока домашнего ареста не учитывает такие факторы, как: 

1) было ли лицо задержано в соответствии со статьей 91 уголовно-про-
цессуального кодекса РФ; 

2) помещалось ли лицо в медицинский или психиатрический стационар; 
3) находилось ли лицо под стражей в иностранном государстве. 
Правильным было бы, если срок домашнего ареста учитывался с факти-

ческим лишением свободы подозреваемого, обвиняемого в рамках уголовного 
процесса и с обстоятельствами конкретного уголовного дела.  

Резюмируя все вышесказанное, следует сказать, что по сегодняшний 
день существует немало проблем избрания данной меры пресечения, в законо-
дательстве не установлены правила, связанные с полноценным исполнением 
данной меры пресечения. Также не установлен государственный орган или 
должностное лицо, на которые возлагаются обязанности по обеспечению до-
машнего ареста и осуществлению надзора за соблюдением всех правил про-
цессуальной меры. И данные обязанности возлагаются на те органы и тех 
должностных лиц, которые помимо своих основных обязанностей, должны бу-
дут осуществлять и дополнительные. 



1362 
 

Колотенко Екатерина Андреевна,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Ханинева Ольга Владимировна,  

старший преподаватель кафедры уголовного процесса  
Краснодарского университета МВД России 

 
К вопросу об особенностях оценки вещественных доказательств 
 
Оценка доказательств представляет собой деятельность, осуществляе-

мую на протяжении всего процесса доказывания, направленную на изучение 
доказательства на предмет его соответствия требованиям законности и значи-
мости для уголовного дела1. Собирая доказательства, следователь оценивает 
перспективу признания полученного доказательства допустимым, выясняет 
степень его значимости для расследования2. 

На этапе оценки доказательств проводится предварительная оценка, свя-
занная с моментом приобщения доказательств к делу, а также окончательная,  
проводится с учетом показаний участников уголовного судопроизводства, за-
ключениях экспертов, сведений о личности подозреваемого или обвиняемого. 
В заключении составляется вывод о значении исследуемых вещественных до-
казательств для уголовного дела. 

Оценка доказательств является комплексным мероприятием, включаю-
щих в себя исследование самих вещественных доказательств, протокола их 
осмотра и заключения экспертизы. Нами отмечено исследование протокола 
осмотра предмета, поскольку протокол отражает обстановку изъятия исследу-
емого предмета, содержит указание на какие-либо факты, помогающие верно 
оценить исследуемое доказательство. 

В процессе оценки вещественных доказательств следователь должен 
установить: 

– подлинность представленных вещественных доказательств;  
– их отношение к уголовному делу; 
 – его значение для уголовного дела. 
Установление данных обстоятельств в совокупности составляют функ-

цию допустимости в доказывании. Вопрос подлинности доказательства уста-
навливается в рамках осуществления экспертизы. Итоговая оценка веществен-
ных доказательств представляется в обвинительном заключении, а оконча-
тельная оценка закрепляется приговором суда. 

                                                 
1 Костенко, Р.В., Кравченко, М.Е. Допустимость вещественных доказательств в уго-

ловном процессе: монография / Р.В. Костенко, М.Е. Кравченко – М.: Юрлитинформ, 2018. – 
144 с 

2 Ванявин, Д.В. Особенности оценки вещественных доказательств в уголовном про-
цессе / Д.В. Ванявин / Актуальные проблемы российского права. – 2010. – № 1. 
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Данная теория подкрепляется разъяснением Верховного Суда РФ, со-
гласно которому судебный приговор может основываться лишь на тех доказа-
тельствах, которые исследовались во время судебного разбирательства1. Соот-
ветственно, суд не имеет права ссылаться на те доказательства, которые иссле-
довались на этапе предварительного расследования, но не исследовались в 
суде и не фиксировались в протоколе судебного заседания. В полномочия суда 
входит весь процесс исследования доказательств, начиная с этапа формирова-
ния вещественных доказательств, легальности их получения и т.д. Исследу-
ются заключения экспертиз, условия хранения доказательств, их текущее ме-
стонахождение. Учет данных факторов влияет на решение о соответствии ве-
щественных доказательств требованиям допустимости и относимости веще-
ственных доказательств. Также исследуется связь между имеющимся веще-
ственным доказательством и сами событием преступления, выделяются общие 
черты всех представленных доказательств2. 

Оценка допустимости доказательств должна происходить исходя из ана-
лиза соответствия следующим требованиям: 

- Легальность источников; 
- Отсутствие правонарушений при обнаружении и фиксации сведений; 
- Должны быть учтены все источники обнаруженных сведений; 
Соблюдение данных требований имеет процессуальное значение, по-

скольку иначе доказательство может быть признано недопустимым. 
Однако, доказательства, признанные недопустимыми не должны в пол-

ной мере быть отвержены следователем, за исключением случаев, когда при-
знание доказательства допустимым невозможно при любом исходе. 

В данном случае мы говорим о проблемах доказывания, являющихся 
следствием неверных действий сотрудников, осуществляющих предваритель-
ное расследование. Например, первоначальной причиной признания доказа-
тельства недопустимым может являться выявление нарушений правил оформ-
ления изъятия объектов, в числе которых отсутствие существенных записей в 
протоколе, отсутствие детализации действий, осуществляемых при осмотре 
места преступления и т.д. 

Нередки случаи, связанные с нарушением требований, предъявляемых к 
изъятию предметов, которые могли бы стать вещественными доказатель-
ствами. Например, отсутствие понятых или присутствие лишь одного поня-
того при осуществлении выемки. Соблюдение данного требования, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 170 УПК РФ обязательно. Данные события могут послужить 
дальнейшему нивелированию со стороны адвоката следственных доводов в 
суде. Вслед данному факту будут сопутствовать аннулирование заключения 
экспертов, поскольку экспертизы проводились в отношении недопустимых 
доказательств. 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 55 «О судебном 

приговоре» // «Российской газета» от 7 декабря 2016 г. № 277; 
2 Смирнов, А.В., Калиновский, К.Б. Уголовный процесс: учебник / под редакцией 

А.В. Смирнова – М.: Кнорус, 2008. – 704 с. 
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В судебной практике можно встретить множество случаев нарушения 
правил сбора вещественных доказательств неумышленно или же из корыст-
ных побуждений. Так, приговором Лефортовского районного суда следова-
тель следственного отдела Отдела МВД России был признан виновным в со-
вершении превышения должностных полномочий, которые в последствие по-
влекли существенное нарушение прав человека и гражданина1. Суть противо-
правных действий заключалась в умышленном составлении протокола обыска 
с существенными нарушениями, в частности, в нарушение п. 13 ст. 182 УПК 
РФ не были указаны точное количество, меру, вес, индивидуальные признаки 
изымаемых ювелирных изделий, тем самым поспособствовал скрытию следов 
и предметов преступления. 

Автоматизм, выработанный у сотрудников следственных подразделе-
ний зачастую исключает точность следственных действий, вследствие чего и 
возникают вышеприведенные нарушения. 

Возвращаясь к вопросу о предварительной и заключительной оценки ве-
щественных доказательств, следует подчеркнуть, что предварительные 
оценки зачастую подлежат корректировкам, следователь использует их для 
направления хода расследования, постепенно наращивая объем анализируе-
мого материала и приходя к более конкретным выводам2. 

Конкретно данного случаях все имеющееся сведения были проанализи-
рованы, данные, полученные из заключения эксперта и осмотра места проис-
шествия сопоставлены. Данный алгоритм является на наш взгляд эффектив-
ным, поскольку выстраивается взаимосвязь между всеми доказательствами, 
устанавливается их отношение к событию преступления. 

Однако встречаются трудности, связанные с установлением допустимо-
сти вещественного доказательства. Законодательство не содержит единого 
подхода к пониманию вещественных доказательств, не уточняются особенно-
сти способов их получения на стадиях уголовного судопроизводства. Более 
того, в научном сообществе зачастую возникают вопросы относительно поня-
тия допустимости. 

Так, понятие допустимости весьма альтернативно, например, под ним 
понимают: 

- ссылка на то, что обстоятельства, указанные в ч. 2 ст. 74 УПК РФ имеют 
процессуальный статус доказательств; 

- соответствие доказательства требованиям, установленным ст. 83 УПК РФ; 
- допустимость как критерия наличия у доказательств признаков о том, 

что содержащиеся в них сведения имеют значение для уголовного дела; 

                                                 
1 Приговор Лефортовского районного суда // [Электронный ресурс]:https://mos-

gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/f3934007-5b6c-404a-af15-bb6bc7c18419 
2 Белкин, Р.С., Винберг, А.И., Дорохов, В.Я., Карнеева, Л.М. и др. Теория доказа-

тельств в советском уголовном процессе / редкол.: Н.В. Жогин (ответственный редактор), 
Г.М. Миньковский, А.Р. Ратинов, В.Г. Танасевич, А.А. Эйсман. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Юридическая литература, 1973. – 736 с 
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Таким образом, оценка вещественных доказательств является важней-
шим этапом доказывания и формирования доказательной базы по уголовному 
делу. Множество вопросов возникает еще на этапе ознакомления с объектами, 
которые могут быть признаны вещественными доказательствами, стирается 
грань между процессами познания и непосредственно самим доказыванием. 
Данные обстоятельства не являются критичными при организации расследо-
вания, поскольку оценка доказательств охватывает весь процесс осуществле-
ния расследования и оканчивается лишь на этапе вынесения решения судом, в 
связи с чем можно говорить о том, что процесс исследования вещественных 
доказательств происходит на протяжении достаточно длительного периода. 
Однако, упущение, казалось бы, незначительных фактов и обстоятельств мо-
жет повлечь признание доказательства недопустимым, в связи с чем должно 
уделяться большое внимание этапу сбора и фиксации объектов, соблюдению 
всех процессуальных требований. Соответствие требованиям, предусмотрен-
ных уголовно-процессуальным законом позволит исключить последующие 
признание вещественного доказательства и заключений экспертов по его су-
ществу недопустимыми. 
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Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 

в орган предварительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании, как самостоятельный повод 

для возбуждения уголовного дела 
 
Реализация назначения уголовного судопроизводства непосредственно 

связана с первой стадией уголовного процесса, а именно со стадией возбужде-
ния уголовного дела. Данная стадия имеет очень большое значение в целом, а 
также для всех последующих стадий, поэтому крайне необходимо, чтобы 
уполномоченные должностные лица действовали обдуманно, взвешено подхо-
дили к вопросу о возбуждении уголовного дела. Ведь незаконное возбуждение 
уголовного дела может привести к необоснованному нарушению прав и сво-
бод, а затем к понижению доверия общества к соответствующим правоохра-
нительным органам и государству.  

Из этого следует, что необходим субъект, одной из обязанностей кото-
рого будет осуществление надзора за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования, таким субъектом в отечественном законода-
тельстве выступает прокурор.  

Правовой статус прокурора в уголовном процессе определяется ст. 37 
УПК РФ, которая содержит перечень его основных полномочий в уголовном 
судопроизводстве1. Однако, особым значением для первой стадии уголовного 
процесса обладает полномочие прокурора выносить мотивированное поста-
новление о направлении соответствующих материалов в следственный орган 
или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фак-
там выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства. Дан-
ное полномочие прокурора является относительно самостоятельным поводом 
для возбуждения уголовного дела2.  

Обратившись к статистике деятельности органов прокуратуры, мы ви-
дим, что в период с января по декабрь 2022 года прокурорами было направлено 
21 128 соответствующих постановлений, в свою очередь органами предвари-
тельного расследования было возбуждено 18 958 уголовных дел. Выходит, что 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023) [Электронный ресурс] / СПС 
КонсультантПлюс.. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481. 

2  Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. – 
М.: Статут, 2017. С. 594-596. 
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в 89.73% случаев, «прокурорский» повод возбуждения уголовного дела удо-
влетворяется и уголовное преследование начинается, что говорит об эффек-
тивности данного повода возбуждения уголовных дел1. 

Считаем нужным упомянуть исторический аспект появления данного 
полномочия в отечественном УПК РФ. Ранее с 1 июля 2002 по 7 сентября 
2007 г. исходная редакция УПК предусматривала право прокурора возбуждать 
уголовные дела, ввиду чего данное полномочие отсутствовало, так в нём не 
было необходимости. Однако, после лишения прокурора данного права, опе-
ративный механизм реагирования на нарушения закона был ограничен. После 
этого прокурор, выявив нарушения законодательства, должен был обращаться 
с соответствующим постановлением в орган расследования для проведения 
проверки, по результатам который сотрудник поднадзорного органа составлял 
рапорт в порядке ст. 143 УПК РФ.  

Указанное положение имело ряд существенных недостатков. Во-пер-
вых, рапорт включал в себе лишь упоминание о выявленном прокурором нару-
шении, а материалы не предоставлялись, таким образом, отсутствовала инфор-
мация о существенных обстоятельствах. Это мешало принять уполномочен-
ному сотруднику поднадзорного органа обоснованное решение без дополни-
тельных действий по проверке. Во-вторых, нелогичность самой конструкции, 
выражавшаяся в том, что субъект контрольно-надзорных функций за ОВД об-
ращается к должностным лицам, находящимся в процессуально-подчинённом 
положении. В-третьих, несогласованность понятий постановления прокурора 
с сообщением о преступлении, полученного из иных источников. Исходя из 
вышеуказанного, законодатель принял решение о введении нового, «проку-
рорского» повода возбуждения уголовного дела. При этом, ряд учёных счи-
тают данное решение лишь промежуточным, вызванное необходимостью удо-
влетворить противников и сторонников ограничения процессуальных полно-
мочий прокурора в первой стадии уголовного судопроизводства2. 

Проведём краткий правовой анализ вышеуказанного полномочия. Под 
постановлением прокурора УПК РФ понимает его решение, вынесенное в ходе 
досудебного производства и подаваемое в письменной форме. Вынесение по-
становления прокурором о направлении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном пресле-
довании, как правило, является результатом осуществления надзора прокуро-
ром в различных направлениях деятельности прокуратуры, также оно отно-
сится в соответствии с п. 43 ст. 5 УПК РФ к сообщению о преступлении.   

Определения «соответствующих материалов» ни УПК РФ, ни закон 
«О прокуратуре Российской Федерации», ни иные правовые акты действую-

                                                 
1 Результаты деятельности органов прокуратуры Российской Федерации Официаль-

ный сайт Генеральной прокуратуры РФ URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/ 
statistics/office/result?item=85327980. 

2 Клещев С.В. «Прокурорский» повод для возбуждения уголовного дела: проблемы 
реализации / С.В. Клещев // Вестник экономической безопасности, 2018. С. 174-178.  
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щего законодательства не содержат, присутствует и неоднозначность в отно-
шении достаточности вышеуказанных материалов для возбуждения уголов-
ного дела.  

Под уголовным преследованием УПК РФ понимает процессуальную де-
ятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подо-
зреваемого, обвиняемого в совершении преступления. В направляемом поста-
новлении прокурор указывает на лицо, в деянии которого обнаруживаются 
признаки преступления, однако, возможна такая ситуация, когда субъект пре-
ступления может быть неизвестен. 

Исходя из проведённого анализа, следует, что в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве отсутствует ряд понятий, которые содержатся в данной 
норме, что порождает ряд вопросов: что понимать под содержанием «соответ-
ствующих материалов»? Достаточно ли их для возбуждения уголовного дела 
или необходимо проводить дополнительные действия для установления доста-
точных данных, указывающих на признаки преступления? 

Попробуем дать ответ на данные вопросы. Касательно «соответствую-
щих материалов», представляется, что в них должны содержаться различного 
рода документы, содержащие фактические данные, которые указывают на 
наличие признаков преступления, обстоятельства общественно опасного дея-
ния или подтверждают сообщение о преступлении. Составление указанных 
документов напрямую связано с непосредственным обнаружением признаков 
преступления прокурором, в связи с осуществлением им проверок исполнения 
законов, а также служебных проверок. 

Относительно достаточности данных для возбуждения уголовного дела, 
то здесь нельзя однозначно сказать об их объеме и содержании, так как в каж-
дом конкретном случае объём «соответствующих материалов», как и их со-
держание, может быть различным. При этом прокурор должен стремиться к 
«полноте» их содержания.  

Стоит отметить, что за результатами рассмотрения постановления про-
курора осуществляется дальнейший надзор, не исключается также возмож-
ность прокурора направлять следователю сопроводительное письмо с новыми 
материалами, имеющими значение при проведении проверки сообщения о 
преступлении. Данное полномочие прямо не предусмотрено УПК РФ, но и не 
запрещается им. Однако, возможность следователя ходатайствовать перед 
прокурором о проведении им дополнительных проверок УПК РФ никак не 
предусмотрена. Это, по нашему мнению, можно объяснить тем, что необходи-
мые для проверки полномочия у следователя итак есть, поэтому он, после по-
лучения соответствующих материалов, должен самостоятельно осуществлять 
данные действия. 

Проводя сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального за-
конодательства отдельных стран СНГ, обнаруживается, что у них полномочие 
прокурора по возбуждению уголовного дела прокурором до сих пор сохрани-
лось. Ввиду наличия у прокурора право возбуждать уголовные дела, рассмат-
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риваемое в статье полномочие прокурора отсутствует в УПК Республики Бе-
ларусь, в УПК Республики Армения, в УПК Азербайджанской Республики, в 
УПК Республики Таджикистан и в УПК Республики Казахстан. 

Отметим обоснованность отечественного подхода в отношении данного 
права прокурора. Прокуратура создана в первую очередь для осуществления 
надзорных функций по соблюдению действующего законодательства, вклю-
чая стадию возбуждения уголовного дела, а задачи по непосредственному осу-
ществлению производства по уголовному делу призваны выполнять органы 
предварительного расследования, к компетенции которых это напрямую отно-
сится. Близкой нам представляется позиция профессора Григорьева В.Н., о 
том, что выделение постановления прокурора о направлении «соответствую-
щих материалов»» в самостоятельный повод возбуждения уголовного дела, 
стоит рассматривать как удачное нововведение в рамках совершенствования 
уголовно-процессуального законодательства1.  

В настоящее время, существует целая система приказов, инструкций и 
иных правовых актов Генерального прокурора РФ, в которых конкретизиру-
ются случаи, обязывающих прокуроров реализовывать положение п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ. Например, при установлении фактов фальсификации матери-
алов доследственных проверок2, по каждому случаю смерти лиц, содержа-
щихся в исправительных или лечебно-профилактических учреждениях, след-
ственных изоляторах3 и др.  

Постановление прокурора о направлении «соответствующих материа-
лов», на первый взгляд, не имеет никаких процессуальных преимуществ по 
сравнению с другими поводами возбуждения уголовного дела, ведь направле-
ние его следователю ещё не означает положительного решения о возбуждении 
уголовного дела.  

Тут прослеживается довольно интересная особенность: прокурор, как 
надзирающий орган, усматривает в соответствующей ситуации наличие при-
знаков преступления, а следователь, как поднадзорный орган, может не усмот-
реть признаков преступного деяния и тем самым вынести постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела.  

Законодатель, учитывая данные обстоятельства, установил в ч. 1.1 
ст. 148 УПК РФ исключительный порядок отказа, в результате чего, следова-
телю, прежде чем вынести отказ, необходимо санкционировать данное реше-
ние с руководителем следственного органа. Предполагается, что руководитель 

                                                 
1 Григорьев В.Н. Постановление прокурора – новый повод для возбуждения уголов-

ного дела? / В.Н. Григорьев // Законность, 2011. №8. С. 45-47. 
2 Приказ Генпрокуратуры России от 19.01.2022 № 11 «Об организации прокурорского 

надзора за процессуальной деятельностью органов дознания» [Электронный ресурс] / СПС Кон-
сультантПлюс. URL: https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=407902. 

3 Приказ Генпрокуратуры России от 16 января 2014 г. № 6 «Об организации надзора 
за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих уголовные 
наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» [Электронный ресурс] / СПС КонсультантПлюс. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162690. 
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следственного органа тоже должен ознакомиться с соответствующими мате-
риалами, прийти к аналогичному выводу и санкционировать отказ, установ-
ление данного порядка объясняется особенностью прокурора как надзор-
ного органа. 

Наряду с этим необходимо отметить, что закон детально не регламенти-
рует порядок направления копии постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. В силу чего может возникнуть ситуация, когда прокурор, кото-
рый ранее направил «соответствующие материалы» в орган предварительного 
следствия, непосредственно и получает копию постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела для проверки законности и обоснованности приня-
того решения. Вследствие этого, вероятность вынесения данным прокурором 
постановления об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела более высокая, так как именно он ранее усматривал признаки преступле-
ния. В данном случае может создаться череда «отмен» постановлений об от-
казе в возбуждении уголовного дела, которые будут выноситься после прове-
дения дополнительных проверок.   

Для предотвращения такого положения, мы считаем нужным указать в 
уголовно-процессуальном законе, что копию постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, где поводом являлось мотивированное постанов-
ление прокурора, следует направлять вышестоящему прокурору, что позволит 
обеспечить более полную объективность и беспристрастность.  

Таким образом, полномочие прокурора, предусмотренное ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, служит инструментом быстрого выявления преступлений и опера-
тивного реагирования на нарушение законодательства в государстве. Вместе с 
тем, помимо направления «соответствующих материалов» в орган предвари-
тельного расследования прокурор может в последующем дополнять их. Ввиду 
возможности отказа в возбуждении уголовного дела в связи с мотивирован-
ным постановлением прокурора, нами предлагается внести изменение в поря-
док направления копии постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, а именно направлять его вышестоящему прокурору. 
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Назначение и правовые основы участия понятых  
по уголовным делам 

 
Одним из старейших институтов в уголовном процессе можно считать 

институт понятых. С давних времен простые люди своим присутствием «удо-
стоверяли» правильность и законность проводимых следственных действий. 
Но вместе с тем, споры о целесообразности существования данного института 
ведутся до сих пор.   

«Дебютом» понятых можно назвать Белозерскую уставную грамоту 
1488 г.: «А наместникам нашим и тиунам без соцков и без добрых людей суд 
не чинить».  

Судебник 1497 г. закреплял обязательное участие в суде кормленщиков 
с боярским судом, представителей местной администрации, посадских людей 
и черных крестьян. Понятых именовали как добрые люди или лучшие люди. 
Их отбирали сословно. Из приведенного определения можно сделать вывод, 
что добрый человек – человек, обладающий высокоморальными качествами – 
добрый, неподкупный, честный, которому можно доверять.  

Стоит отметить, что современное законодательство при отборе понятых 
не придает значение таким критериям как доброта и надежность, что, по 
нашему мнению, очень субъективный критерий и вызовет еще больше споров.  

Далее о понятых упоминалось в Соборном Уложении 1649 г. В главе X, 
ст. 87 говорилось о привлечении разных участников в уголовный процесс: «по-
нятых, сторонних людей, добрых, кому можно верити», а также о противодей-
ствии злоупотреблениям должностных лиц. Главный признак, по которому 
они отбирались – незаинтересованность.  

Институт понятых из Соборного Уложения 1649 г., «перешел» и в Во-
инские Артикулы 1715 г., и в «Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных» (1845 г.), и в «Устав уголовного судопроизводства» (1864 г.). 

Менялись века, исторические процессы, но институт понятых упорно 
«переходил» из одних законодательных актов в другие. Он существовал. На 
присутствии понятых при производстве следственных действий «настаивал» 
законодатель, более того, понятой как участник охранялся – здесь можно уви-
деть прообраз государственной защиты. Но вместе с неоспоримыми плюсами, 
этот институт был не панацеей от беззакония. Если был указ «сверху», улики 
подбрасывались неугодным, и понятые тут ничего не могли сделать. Разуме-
ется, такие случаи были исключением. Институт понятых выступал неким 
сдерживающим механизмом распространения таких ситуаций, не позволял им 
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приобрети масштабность, придавал уголовному процессу характер право-
судности. 

В Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. закрепился перечень лиц, 
которые могли быть понятыми. Это было беспрецедентно: «…понятыми к 
осмотру или освидетельствованию приглашаются из ближайших жителей: в 
городах - хозяева домов, лавок, промышленных и торговых заведений, а также 
их управляющие и поверенные; в местечках и селениях кроме вышеупомяну-
тых лиц  землевладельцы, волостные и сельские должностные лица и церков-
ные старосты. В случаях, не терпящих отлагательства, судебный следователь 
может пригласить и другие лица, пользующиеся общественным доверием». 
Рабочие и крестьяне не были «вхожи» в данный перечень. Беспрецедентным 
было и установление числа таких лиц – не менее двух. Замужние женщины 
были обязательными участниками обыска лиц женского пола. Устанавлива-
лись права и обязанности понятых, впервые была введена ответственность за 
неявку понятого к следствию без уважительной причины, предел наказания – 
25 рублей. Устав «изобиловал» новеллами, касающимися института понятых, 
уголовный процесс того времени тоже стремительно развивался.  

После установления советской власти, институт понятых не упразднили 
как царский пережиток – наоборот, УПК 1922 г. установил условие – понятым 
не мог быть человек, являвшийся стороной по делу или приходившийся род-
ственником стороне. Это еще раз подчеркивало незаинтересованность и «бес-
пристрастность» понятого к происходившему. Новшеством от советского за-
конодателя было вознаграждение понятому, а возмещение всех его расходов 
предписывалось Инструкцией Наркомата юстиции. Здесь можно увидеть про-
явление некой заботы о советском человеке со стороны советской власти. Но 
«кнутом» выступал привод понятых в случае неявки и денежное взыскание. 
«Следующий» УПК 1923 г. внес условие возраста понятого – только совер-
шеннолетние. В эпоху социализма не предполагалось никаких угроз участ-
нику следственного действия, поэтому ни о каких мерах защиты понятого речь 
не шла. УПК РСФСР 1960 не является явно прогрессивным актом в части уре-
гулирования правового положения и участия понятых. 

Советский период для института понятых характеризовался периодом 
стагнации, УПК РСФСР все-таки ввел несколько изменений в нормы о поня-
тых, что улучшило качество уголовно-процессуального судопроизводства с их 
участием. 

Участие понятых в российском уголовном процессе регламентирует 
УПК РФ. Данный законодательный акт не только не отказался от института 
понятых, но и развил его, существенно изменив их процессуальное положе-
ние. Статья 60 содержит определение понятого: «это не заинтересованное в 
исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для 
удостоверения факта производства следственного действия, а также содержа-
ния, хода и результатов следственного действия». Суть участия понятых – это 
обеспечение объективности и достоверности следственных действий, на которых 
они присутствуют.  
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УПК РФ закрепляет права и обязанности понятого, вместе с тем, в отли-
чие от советского законодательства, в нем расширен перечень лиц, которые не 
допускаются в качестве понятых: 

- несовершеннолетние; 
- участники уголовного судопроизводства и их родственники; 
- работники органов исполнительной власти, наделенные полномочиями 

по осуществлению оперативно-розыскной деятельности или предваритель-
ного расследования. 

Полагаем, следует дополнить последний пункт формулировкой «…а 
также лицами, находящимися в служебной зависимости или ведомственной 
принадлежности от лиц, проводящих расследование – практикантами, помощ-
никами, сотрудниками отдела кадров и иных вспомогательных служб». Ма-
лейшие предпосылки к подозрению в косвенной причастности к одному из 
участников дела должны вести к категорическому отказу от привлечения лица 
в качестве понятого. Только в таком случае можно с уверенностью заявить, 
что выбор понятого был проведен осознанно, на основе тщательного анализа 
возможных причинно-следственных связей. Понятым может стать любой че-
ловек на условиях добровольности. Принудительно заставить человека быть 
понятым никто не вправе. Но если человек своим волеизъявлением приобре-
тает статус понятого, на него уже возлагаются обязанности, которые он не мо-
жет игнорировать. Уклонение от обязанностей грозит понятому наложением 
штрафа и применением к нему мер ответственности, вплоть до уголовной. 

Роль понятых является удостоверительной, поэтому их присутствие на 
следственном действии обязательно от начала и до конца, т.е. в течение всего 
времени, без отлучений куда-либо. Окончанием их работы служит простав-
ленная личной подпись в протоколе. Она свидетельствует о правильности за-
фиксированных в нём данных, включая и замечания самих понятых, если та-
ковые имели место. В суде при рассмотрении обстоятельств дела возможна 
ситуация, когда суд может усомниться в правдоподобности информации, со-
держащейся в протоколе произведенного следственного действия. Тогда воз-
никает потребность в вызове понятых, присутствовавших при этом действии и 
подписавших  протокол (ч. 8 ст. 234 УПК РФ). От допроса в качестве свидетеля 
на суде понятой не может отказаться.  
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Организация взаимодействия следователя и сотрудников оперативных 

подразделений при раскрытии и расследовании преступлений 
 
Взаимодействие при расследовании и раскрытии преступлений является 

одним и важнейших условий обеспечения эффективной оперативно-служеб-
ной деятельности. Оно представляет собой совместную работу органов пред-
варительного следствия и оперативных подразделений, включающий в себя 
решение стоящих перед ними задач путем выбора наиболее целесообразных 
способов, постановки задач, согласованных по времени и месту путем испол-
нения их функциональных обязанностей. Итак, взаимодействие представляет 
собой систему, взаимосвязанных и взаимообусловленных действий органов 
следствия и оперативных подразделений, которые имеют своей целью опера-
тивное разрешение поставленных перед ними задач по борьбе с преступно-
стью путем создания наиболее эффективных условий их деятельности, выборе 
организационных и тактических мер, которые в целом направлены на опера-
тивное решение задач.1Невозможность сосредоточения производства след-
ственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в руках одного 
лица обуславливает необходимость обеспечения их эффективного взаимодей-
ствия. Обозначим основные принципы, на основании которых строится взаи-
модействие. За исключением таких конституционных принципов как закон-
ность, уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина, суще-
ствуют и ведомственные: комплексное использование сил и средств, сочета-
ние использования гласных и негласных сил и средств, согласованность при 
организации планирования следственных действий и оперативно- розыскных 
мероприятий, оперативное сопровождение уголовного дела, совместная дея-
тельность подразделений. 

Взаимодействие  это постановка задач, уяснение объёма предстоящего 
круга обстоятельств, необходимых для уяснения направления взаимодей-
ствия, определение форм взаимодействия, то есть через какие мероприятия 
оно будет организовано, порядок связей между ними. 

                                                 
1Баженов В.Б. Взаимодействие следователя и органов дознания: современное состо-

яние и перспективы развития // Современные гуманитарные исследования. 2008. № 4. 
С. 129-133. 
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Ввиду того что взаимодействие представляет собой определенный вид 
деятельности его представление, возможно, посредством следующих форм: 
процессуальная и организационная. 1 

Процессуальная форма взаимодействия зафиксирована в п.4 ч.2 ст. 38 
УПК РФ, согласно данному пункту следователь обладает правом давать ор-
гану дознания «обязательные для исполнения письменные поручения о прове-
дении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных след-
ственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об 
аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать со-
действие при их осуществлении».2 

Законодатель закрепляет письменную форму такого взаимодействия, в 
связи с этим можно сделать вывод о том, что устная форма исключает обяза-
тельность их исполнения, что по своей сути является пробелом в законода-
тельстве. В рамках работы СОГ на месте происшествия дача устных поруче-
ний следователем является таким же его правом, однако без законодательного 
закрепления обаятельности их исполнения для оперативных подразделений 
оно является нецелесообразным. Виду этого необходимо внесение изменений 
в нормативные правовые акты, регламентирующие взаимодействие, с целью 
осуществления эффективного выполнения поставленных перед ними задач.3 

Перейдем к рассмотрению организационной формы. Она представлена 
в двух видах: организационно-управленческая и организационно-тактическая. 
Рассмотрим мероприятия, которые может в себя включать организационно-
управленческая: 

 Совместная работа по сбору и анализу информации о сложившейся 
оперативной обстановке; 

 Планирование мероприятий исходя из проанализированной оператив-
ной обстановки; 

 Подготовка и проведение совещаний; 
 Издание актов управленческого характера в рамках взаимодействия 

следователя и оперативных подразделений; 
 Обмен между субъектами взаимодействия собранной информацией, 

проанализированных статистических данных, планами работы; 
 Фиксация методик и практики по раскрытию и расследованию пре-

ступлений путем их закрепления в нормативных актах, справочных материа-
лах и методических разработках; 

                                                 
1Харченко С.В., Гирько С.И., ЦепинскийС.А . К вопросу о взаимодействии опера-

тивных и следственных подразделений ОВД в процессе разрытия и расследования преступ-
лений // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. С. 210- 216 

2Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (УПК РФ) (с 
изменениями и дополнениями) // СПС Консультант-плюс. 

3Харченко С.В., Гирько С.И., ЦепинскийС.А . К вопросу о взаимодействии опера-
тивных и следственных подразделений ОВД в процессе разрытия и расследования преступ-
лений // Проблемы экономики и юридической практики. 2018. С. 210- 216 
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 Обозначение основных способов учета, которые служат способом 
фиксации их деятельности  

Также рассмотрим мероприятия, проводимые в рамках такой формы как 
организационно- тактическая. Организационно-тактическая форма включает в 
себя: 

 Планирование совместных следственных версий и планов следствен-
ных действий и оперативно-розыскных мероприятий, взаимопомощь в про-
цессе их отработки; 

 Создание совместных групп для по конкретным преступлениям; 
 Взаимная помощь при разрабатывании следственных версий и по-

строении планов отработке лиц, причастных к совершению преступлений; 
 Определение причин и условий, способствующих совершению пре-

ступления путем комплексного анализа имеющейся информации; 
 Проведение и разработка целевых тактических комбинаций.1 
Приведенный выше перечень форм взаимодействия не исчерпывающий, 

необходимо проведение дальнейших научных исследований касательно разра-
ботки иных ее видов.  

Цели взаимодействия: 
 3ащита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 

от преступлений; 
 3ащита личности от незаконного и необоснованного обвинения, огра-

ничения его прав и свобод; 
 Обеспечение права потерпевшего на возмещение причиненного мате-

риального ущерба. В данном случае благодаря следователю лицо приобретает 
статус гражданского истца, то есть реализуется его требование о возмещении 
причиненного ему имущественного вреда при условии причинения его непо-
средственно преступлением. Деятельность оперативных подразделений 
направлена на установление имущества, необходимого для обеспечения ис-
полнения приговора в части гражданского иска. Таким образом, через выше-
указанную цель наглядно продемонстрировано взаимодействие в ее исполне-
нии обозначенных органов; 

 Предупреждение и прекращение преступной деятельности, изобличе-
ние лиц, совершивших преступление посредством сочетания сил, средств и 
методов наиболее оптимальным образом.2 

Достижение поставленных целей для качественного выполнения след-
ственными и оперативными органами с условием минимально затраченного 
времени, сил и средств зависит от правильной организации процесса их сов-
местных действий. В связи с этим необходимо налаживание личного контакта 
между ними, который невозможно обеспечить в достаточной мере через 
                                                 

1Шашин Д.Г. Афанаскин П.В Сущность и назначение взаимодействия следственных 
и оперативных подразделений при расследовании преступлений // Актуальные вопросы 
юридической науки 2019. №2(2).  С. 33-38 

2Кохан А.В. Формы взаимодействия следователя с «иными участниками уголовного 
процесса» // Закон и право. 2009. № 2. С. 73-75. 
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«письменные поручения». Поэтому необходима разработка иных процессу-
альных форм взаимодействия, в том числе и «устные поручения», которая поз-
волит в полной мере организовать управленческую работу следователя в рам-
ках расследования преступления. 

Ответ на поручение следователя, предоставляемый оперуполномочен-
ным, зачастую является лишь формальной формой ответа, которая не требует 
разъяснений со стороны оперуполномоченного.1 В таком случае лишь личные 
взаимоотношения отдельных субъектов способствуют эффективному рассле-
дованию и раскрытию преступления, таким образом, заинтересованность сле-
дователя в исполнении поручения конкретным сотрудников оперативного 
подразделения, которому они отдают предпочтение в связи с его личными де-
ловыми качествами, процессуальным опытом, отношением к своим обязанно-
стям.2 

В практической деятельности при расследовании и раскрытии много 
эпизодных, тяжких и особо тяжких преступлений эффективной формой взаи-
модействия выступает групп следователей и оперативных работников. Такая 
форма дает возможность для обеспечения личного непосредственно взаимо-
действия, также ее состав характеризуется относительной устойчивостью, 
наличием единого организационного и процессуального руководства. Именно 
такая форма дает возможность для активного использования «устной формы 
поручений».  

Таким образом, ввиду отсутствия конкретизации относительно исполни-
теля поручения, оно зачастую носит лишь формальный характер. Необходимо 
внедрение в процесс расследования и раскрытия преступления иных методов 
и способов взаимодействия, таких как, например, «устное поручение» и рас-
пространения уже имеющихся на другие направления «групповой метод рас-
следования». На настоящий момент уровень, на котором осуществляется вза-
имодействие является недостаточным для эффективного расследования и рас-
крытия преступлений. 

 

                                                 
1Молибога А.А. Взаимодействие следователя и оперативных работников на перво-

начальном этапе расследования, в зависимости от исходных следственных ситуаций // Про-
белы в Российском законодательстве. 2008. № 2. С. 306-308. 

2Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика. Учебник. – М.: «Деловой двор», 
2009. 
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Актуальные аспекты проведения допроса 
иностранного гражданина 

 
Современный УПК РФ уравнивает права и обязанности россиян и ино-

странных граждан в части, касающейся процессуальных аспектов, однако, 
определенные особенности производства следственных действий с участием 
иностранцев, все же присутствует. 

Рассмотрим эти особенности на примере такого следственного действия, 
как допрос, целью которого является получение сведений, имеющих значение 
для уголовного дела, и фиксация их в процессуальном порядке. Данное след-
ственное действие может проводиться в отношении потерпевших, подозрева-
емых, обвиняемых, свидетелей, эксперта. Любым из указанных участников 
может быть иностранец.  

Перед непосредственным проведением допроса, следователем прово-
дится работа по организации и планированию. Мы поддерживаем мнение Лям-
киной Н.И., которая считает, что для проведения допроса иностранного граж-
данина следователю необходимо составить план допроса, а также скорректи-
ровать вопросы с учетом специфики перевода на иностранный язык.1  

Схожее мнение и у Князева И.М., который указывает что непосредствен-
ному проведению следственного действия, предшествует подготовка к до-
просу, которая включает в себя такие действия, как: изучение материалов уго-
ловного дела, составление плана допроса, анализ личности гражданина, его 
правового статуса, определение места и времени допроса, выбор технических 
средств, которые будут применяться в ходе следственного действия.  

Подготовка допроса, с участием иностранного гражданина также имеет 
свои особенности. Следователю необходимо тщательно изучить личность 
иностранного гражданина, его подданство, национальность, цель пребывания 
в Российской Федерации, его образование, каким языком он свободно владеет. 
Кроме данных о личности допрашиваемого, следователю, лицу, производя-
щему дознание, целесообразно также владеть информацией о культуре, исто-

                                                 
1 Н.И. Лямкина Проблемы допроса иностранных граждан в уголовном судопроизводстве // 

[Электронный ресурс] URL:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32656360_28900277.PDF 
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рии, обычаях, нравах, политическом и экономическом строе, основных поло-
жениях уголовного и уголовно-процессуального законодательства государ-
ства, гражданином которого является иностранец.1  

Кроме того, необходимо выяснить уровень понимания иностранным 
гражданином языка уголовного судопроизводства. Согласно ст. 18 УПК РФ 
уголовное судопроизводство в Российском государстве ведется на русском 
языке. Язык уголовного судопроизводства чрезвычайно важен при производ-
стве предварительного расследования. Как считает Зяблина М.В., основная за-
дача языка, на котором ведется судопроизводство, заключается в том, чтобы 
обеспечить надлежащую беспрепятственную коммуникацию всех участников 
уголовного судопроизводства в рамках установленной законом правовой про-
цедуры.2 С чем невозможно не согласиться, поскольку обеспечение принципа 
языка уголовного судопроизводства необходимо для более эффективного обмена 
информацией, потому что важнейшее место в процессуальном исследовании за-
нимает именно информация. Но понятие «недостаточного владения языком» яв-
ляется не объективным, поскольку критериев оценки недостаточности в законе не 
имеется, и следователь, в данном случае, руководствуется своими личными убеж-
дениями. Так например, недостаточное владение языком судопроизводства может 
проявляться в том, что иностранный гражданин не может свободно изъясняться 
на русском языке, либо испытывает трудности в понимании сложно сформулиро-
ванного предложения, либо же иностранный гражданин не может понять те тер-
мины, которые используются в ходе уголовного судопроизводства. Кроме того, 
ввиду различия культур, некие выражения могут остаться непонятными и дву-
смысленными, как для следователя, так и для иностранного гражданина. Если 
гражданин не владеет языком судопроизводства или недостаточно владеет, то он 
не может защищать свои права и законные интересы.  

Исходя из этого, если иностранный гражданин не владеет или недоста-
точно владеет языком уголовного судопроизводства РФ перед проведением 
допроса необходимо также обеспечить участие переводчика. При появлении в 
уголовном деле иностранного гражданина, в обязательном порядке иностран-
ному лицу, вне зависимости от его процессуального статуса, предоставляется 
переводчик. Невозможно не согласиться с мнением Б.В. Якимчука, который 
подчеркивает, что следователю следует привлекать к участию в допросе пере-
водчика, который обладает базовыми юридическими знаниями и имеет пони-
мание правовой терминологии.3 Но, мы считаем, что данное высказывание 
должно служить не рекомендацией, а иметь обязательный характер. Стоит об-
ратить внимание, что при привлечении переводчика к участию в следственных 
                                                 

1 Князев И. М. Организационно-тактические аспекты допроса иностранных граждан // 
[Электронный ресурс] URL:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_18833627_78919656.PDF 

2 ЗяблинаМ.В. Реализация принципа языка уголовного судопроизводства // [Электрон-
ный ресурс] URL:https:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_28315002_43120705.pdf 

3 Якимчук Б. В. Особенности проведения следственных действий с участием иностран-
ных граждан // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2013. №1 (52). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennostiprovedeniya-sledstvennyh-deystviy-s-uchastiem-inostran-
nyh-grazhdan 
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и иных процессуальных действиях следователю необходимо удостовериться в 
компетентности переводчика, для недопущения получения некорректной ин-
формации, которая может повлиять на ход расследования.  За заведомо непра-
вильный перевод и разглашение данных предварительного расследования пе-
реводчик несет ответственность в соответствии со статьями 307 и 310 УК РФ. 
Обязательным является разъяснение переводчику его прав, предусмотренных 
статьей 59 УПК РФ и предупреждение об уголовной ответственности за заве-
домо неправильный перевод и разглашение данных, ставших ему известными 
в связи с участием в производстве по уголовному делу. По нашему мнению, 
это необходимо для того, чтобы обеспечить корректное понимание процессу-
альных аспектов. Если же иностранный гражданин утверждает, что свободно 
владеет языком российского уголовного судопроизводства и не нуждается в 
услугах переводчика, то об этом должна быть сделана отметка в протоколе 
следственного действия. Услуги переводчика оплачиваются из бюджета Ми-
нистерства Внутренних дел Российской Федерации, в соответствии с пунктом 
«f» статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах. 

Для того чтобы повысить полноту и точность фиксации показаний в 
ходе допроса следует использовать средства аудиофиксации. Необходимость 
использования средств аудиозаписи затрагивалась в трудах О.Ю. Шадрина, 
В.П. Лаврова, В.К. Иващука, перечисленные авторы подчеркивали именно целе-
сообразность применения данных средств. Во-первых, целесообразность обу-
словлена тем, что при допросе иностранного гражданина участвует переводчик, 
в связи с этим появляется дополнительный участник следственного действия. 
Во-вторых, при переводе возможна утрата сведений, имеющих значение для уго-
ловного дела, также возможна различная трактовка высказываний иностранного 
гражданина, из-за объема знаний переводчика иностранного языка. Как справед-
ливо отмечал С.А. Шейфер, аудиозапись снижает количество преобразований 
доказательственной информации в процессе ее отображения, чем обеспечивается 
фиксация информации, случайно пропущенной следователем либо ошибочно 
признанной не имеющей значения для уголовного дела.1  

Применяя звукозапись, следователь должен соблюдать ряд необходи-
мых условий: информировать всех участников допроса перед его началом о 
применении звукозаписи; обеспечивать возможность распознать голос гово-
рящего при воспроизведении записи, что возможно путем произнесения фа-
милии говорящего перед записью его речи; сохранять материалы звукозаписи 
необходимо в отдельных опечатанных пакетах при уголовном деле2. Если в 
ходе допроса проводились фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, ки-
носъемка, то протокол должен также содержать: 

                                                 
1 Шейфер С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном про-

цессе. М.: РИО ВЮЗИ, 1972. 130 с 
2 М. В. Хорев Организационные и тактические особенности осуществления аудиозаписи 

допроса иностранных граждан, проводимого с участием переводчика //[Электронный ресурс] 
URL:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42472671_15628793.pdf 
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1) запись о проведении фотографирования, аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъемки; 

2) сведения о технических средствах, об условиях фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и о факте приостановления аудио- и 
(или) видеозаписи, киносъемки, причине и длительности остановки их записи; 

3) заявления допрашиваемого лица по поводу проведения фотографиро-
вания, аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки; 

4) подписи допрашиваемого лица и следователя, удостоверяющие пра-
вильность протокола. 

В аудиозаписи отражается вводная часть протокола допроса с указа-
нием: времени, места проведения; анкетных данных свидетеля или потерпев-
шего; круга лиц, участвующих в производстве допроса (педагог или психолог, 
законный представитель, переводчик, понятой); разъяснения прав участникам 
допроса, вопросов по поводу производства допроса. Как считает М.В. Хорев, 
следователю не стоит отражать в протоколе «живой» перевод и записывать все 
дословно, в таких случаях сама звукозапись является необходимым дополне-
нием к протоколу допроса.1 Мы считаем данный вывод вполне логичным и 
обоснованным, поскольку допрос необходим для получения значимых сведе-
ний, способствующих раскрытию преступления, а не создают «беспорядок» в 
полученной информации.  

Как и любое следственное действие, допрос завершается протоколирова-
нием процесса. Иностранному гражданину переводчиком также разъясняется по-
рядок заполнения протокола следственного действия. Переводчику необходимо 
узнать у иностранного участника допроса имеются ли у него какие-либо замеча-
ния, заявления, ходатайства, если таковые имеются, то следователь фиксирует их 
содержание в протоколе. Окончательным действием участника допроса является 
письменное подтверждение в виде письменной подписи в необходимых графах, 
подписи иностранный гражданин делает собственноручно. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в современных 
условиях необходимость тщательной подготовки перед проведением допроса 
иностранного гражданина является необходимостью. Такая подготовка вклю-
чает в себя составление примерного перечня вопросов, решения вопроса о при-
влечении к участию в следственном действии «вспомогательного» участ-
ника – переводчика. Именно от качества перевода зависит достоверность и 
правильность перевода, а в связи с этим и эффективность проведенного след-
ственного действия, в ходе которого должна быть получена информация, спо-
собствующая раскрытию преступления и изобличению виновного. Эффек-
тивно применение аудиозаписи следственного действия, которая обеспечи-
вает фиксацию хода допроса не только для того чтобы проконтролировать со-
блюдение принципа законности, но и для уточнения полученных от иностран-
ного гражданина сведений о событии преступления. 

                                                 
1 М. В. Хорев Особенности использования звукозаписи при производстве допроса ино-

странных граждан // [Электронный ресурс] URL:https://www.elibrary.ru/download/elibrary_ 
41150334_36019418.pdf 



1382 
 

Курбанова Мерзие Курбановна,  
слушатель 5 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Вецкая Светлана Алексеевна,  

доцент кафедры уголовного процесса  
Краснодарского университета МВД России,  

кандидат юридических наук 
 

Особенности участия защитника при допросе подозреваемого  
по преступлениям, связанным с незаконным оборотом  

наркотических средств 
 
Проблема незаконного оборота наркотических средств представляет со-

бой угрозу не только состоянию законности и правопорядка на территории 
нашего государства, но и нормальному функционированию общества, обеспе-
чению здоровья населения. Более того, данная ситуация продолжает оста-
ваться актуальной в области разработки наиболее действенных механизмов 
расследования такого вида преступной деятельности: она исследуется учё-
ными-криминалистами, криминологами, процессуалистами. В каждой из ука-
занных областей проблема исследования незаконного оборота наркотических 
средств и отдельные вопросы, связанные с ней, остаются востребованными.  

Прежде всего, хочется отметить, что на сегодняшний день обзор след-
ственной и судебной практики позволяет выделить средства (вещества), кото-
рые граждане незаконно приобретают (чаще для личного пользования): 

– листья каннабиса, масло каннабиса – уголовные дела СО МО МВД 
России «Прохладненский» № 12101830003***, № 12001830003***, 
№12101830003000***,  

– марихуана – уголовные дела СО МО МВД России «Прохладненский» 
№ 12201830003***, № 12001830003000***; 

– дизайнерские наркотики (соли) – уголовные дела СО МО МВД России 
«Прохладненский» № 12201830003000***, № 12001830003000***. 

Подозреваемые по данной категории дел не являются особенной катего-
рией лиц в вопросах осуществления уголовного судопроизводства, чаще это 
лица мужского пола, в возрасте от 18 до 45 лет, образование среднее или сред-
нее специальное, чаще всего, имеющее алкогольную или наркотическую зави-
симость, имеющие судимости.  

Исключением в контексте процессуального производства по делу пред-
ставляют собой случаи, когда, например, подозреваемым является несовер-
шеннолетнее лицо, а также лица, в отношении которых по ст. 447 УПК РФ 
предусмотрен особый порядок судопроизводства. В целом следует отметить, 
что по данной категории дел в России в 2022 году зарегистрировано 1944 слу-
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чая совершения несовершеннолетними преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств. Всего было зарегистрировано более 
90 000 случаев 1. 

В остальных же случаях к подозреваемым в совершении незаконного 
оборота наркотических средств предъявляются требования по общим прави-
лам, установленным в УПК РФ. Также это означает, что они в полной мере 
обладают всеми правами, которые предусмотрены Конституцией РФ и УПК 
РФ. К таким правам относится право на защиту.  

Согласно статьям 50 и 51 УПК РФ каждый подозреваемый по уголов-
ному делу имеет право на обеспечение защиты своих прав и законных интере-
сов. Законодатель регламентирует, что если подозреваемый не отказался в по-
рядке ст. 52 УПК РФ от участия защитника в уголовном судопроизводстве, то 
следователь обязан обеспечить его участие в досудебном производстве по уго-
ловному делу. Такое законодательное закрепление указанного права лица, по-
дозреваемого в совершении преступления, подчёркивает главные принципы 
осуществления уголовного судопроизводства: соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина и защиту от необоснованного обвинения. 

Проанализируем участие защитника в досудебном производстве по уго-
ловным делам рассматриваемой категории. Следует отметить, что во всех про-
анализированных нами уголовных дела наблюдается примерно одинаковая 
схема участия защитника. Он вступает в уголовное дело сразу с момента за-
держания подозреваемого по факту незаконного оборота наркотических 
средств. Как правило, на этапе задержания к обеспечению прав и интересов 
подозреваемого привлекается дежурный адвокат. Смена на адвоката по согла-
шению происходит очень быстро, буквально в первые часы задержания, поэтому 
на этапе допроса мы зафиксировали участие уже адвоката по соглашению.  

Как правило, в протоколах задержания и допроса замечаний, ходатайств 
и вопросов со стороны защитника не фиксируется по причине того, что вся его 
подготовительная деятельность позволяет избежать этого. Защитник предо-
ставляет следователю стандартный набор документов: свидетельство адвоката 
и ордер, выданный адвокатской коллегией. 

В ходе преддипломной практики в СО МО МВД России «Прохладнен-
ский» нами исследованы архивные уголовные дела по ст. 228, 228.1 УПК РФ 
в Архиве Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Респуб-
лики. Результаты нашего анализа позволили сделать вывод, что в восьми из 
десяти случаев по данной категории дел в качестве защитника выступает ад-
вокат по соглашению. Данный факт не вызывает удивления: во-первых, ука-
занные составы преступлений являются сложными по своему содержанию, 
сущности; во-вторых, суровое уголовное наказание за совершение данных 
преступлений является главным стимулом подозреваемых защитить свои 

                                                 
1«Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанные с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ» // URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4572 (Дата обращения: 09.03.2023 г.) 
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права в ходе досудебного производства. Адвокаты по соглашению же, имею-
щие большую практику участия в подобных делах, обладают более высоким 
уровнем компетенции, профессиональных знаний и навыков. 

Привлечение защитника к участию в расследовании уголовного дела, 
связанного с незаконным оборотом наркотиков не отличается процессуаль-
ными особенностями и подчиняется общим правилам обеспечения следовате-
лем участия защитника в следственных действиях. Однако специфика указан-
ной категории преступлений становится основой для появления ряда особен-
ностей в участии защитника при допросе подозреваемого. 

В научно-исследовательской литературе изучению сущности допроса и 
тактических приёмов его проведения посвящено не малое количество работ. 
Анализ уголовных дел и изучение учебных материалов позволили нам сделать 
вывод, что по данной категории дел наиболее точной является классификация 
допросов, предложенных Карнеевой Л.М.1 

1. Ситуация бесконфликтного допроса, когда подозреваемый задержан 
на месте совершения преступления, он признаёт свою вину и даёт правдивые 
показания. 

2. Ситуация конфликтного допроса, когда у следователя нет прямых до-
казательств вины, а подозреваемый отрицает свои действия, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств. 

На основании указанной классификации мы можем сделать вывод, что в 
зависимости от условий, в которых проходит допрос, изменяется и тактика 
участия адвоката. Необходимо отметить, что участие защитника в следствен-
ных действиях по данной категории дел преследует общие цели предотвратить 
различные нарушения закона, которые могут иметь место, способствовать 
правильной квалификации дела, объективно оценивать и собирать доказатель-
ства по делу, защищать права подзащитного от необоснованного ограничения. За-
щитник, особенно при расследовании незаконного оборота наркотических 
средств, участвует в сборе и проверке всех обстоятельств совершённого деяния. 

Особенное внимание защитники уделяют проверке законности изъятия 
наркотического средства, отсутствия противоречий в процессуальных доку-
ментах и действиях сотрудников правоохранительных органов, нарушений в 
них. Так нередки случаи, когда защитником были найдены ошибки в протоко-
лах следственных действий или установлен факт нарушения процессуального 
порядка их проведения. Следствием этого становится изъятие результатов 
следственных действий из доказательственной базы стороны обвинения. 
Наиболее часто такая ситуация возникает с протоколом изъятия наркотиче-
ских средств у подозреваемого, а наиболее частое нарушение, которое удаётся 
выявить – отсутствие понятых. 

                                                 
1Есина А. С., Жамкова О. Е. Карнеева Л. М. О процессуальном статусе подозревае-

мого: взгляд на проблему через 60 лет // Вестник экономической безопасности. 2022. №3. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/karneeva-l-m-o-protsessualnom-statuse-podozrevaemogo-
vzglyad-na-problemu-cherez-60-let (дата обращения: 08.03.2023). 
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Для того чтобы защитник мог в полной мере реализовать свои действия 
по защите подозреваемого, он не только тщательно знакомиться с материа-
лами уголовного дела, но и общается со своим подзащитным. Одной из осо-
бенностей, которую нам удалось выявить в действиях защитников по делам 
рассматриваемой нами категории, стало время проведения допроса при задер-
жании подозреваемого. 

В соответствии с УПК РФ, задержанный должен быть допрошен не позд-
нее двадцати четырёх часов с момента задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ). При 
этом его предоставляется согласно ч. 4 ст. 92 УПК РФ свидание с защитников 
наедине и конфиденциально. Продолжительность свидания установлена зако-
нодателем только в части минимального времени – не менее двух часов. Од-
нако в случае необходимости проведения следственных действий с участием 
подозреваемого свидание, продолжительностью свыше двух часов, может 
быть ограничено следователем, дознавателем. Защитник же в условиях фор-
мирования позиции задержанного по факту совершения им незаконного обо-
рота наркотических средств может предпринимать меры по переносу допроса. 
Основными аргументами выступает стрессовое или болезненное состояние 
подозреваемого либо же ссылка на ст. 51 Конституции РФ. Такую ситуацию в 
отдельных случаях можно расценить как препятствие к проведению расследо-
вания по делу. На практике нами были изучены допросы подозреваемых, за-
держанных на месте совершения преступления, которые были проведены спу-
стя двадцать часов после задержания, о чём ходатайствовал защитник. Однако 
же это объясняется также и несовершенством проведения следственных дей-
ствий, нарушений процессуального порядка и иных действий, которые могут 
стать причиной нарушения прав подозреваемого. 

Такие действия защитники обозначают как необходимые, так как они 
должны не только получить и изучить всю информацию по делу, но и сфор-
мировать доказательства защиты. Протокол допроса, проведённого с участием 
защитника, практически невозможно оспорить в судебном порядке. Изучение 
уголовных дел показало, что в большинстве случаев ни от защитника, ни от 
подозреваемого до начала допроса, в его процессе и по завершению никаких 
заявлений и ходатайств не поступает. Также нами отмечено, что следователи 
в основном предлагают другим участникам допроса самостоятельно изучить 
протокол следственного действия, что подтверждают их подписи. Поэтому 
для того, чтобы максимально качественно подготовиться к проведению до-
проса, защитники и обращаются к способам его переноса на более поздний 
срок. 

Крысин В.А., Шигуров А.В. отмечают, что при проведении допроса по-
дозреваемого, задержанного на месте совершения действий1, которые могут 
быть квалифицированы как незаконный оборот наркотических средств, защит-
ник активно участвует в подготовке его ответов. Особое внимание акцентиру-

                                                 
1Крысин В.А., Шигуров А.В. Проблемы института задержания лица в качестве по-

дозреваемого // Гуманитарные и политико-правовые исследования. 2019. №1. С. 39-47 
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ется на той информации, которая позволяет правильно квалифицировать дей-
ствия подзащитного. В изученных нами материалах уголовных дел нередким 
является ситуация, когда участие защитника позволило переквалифицировать 
вину подозреваемого с ст. 228 УК РФ на ст. 228.1 УК РФ. То есть вменить 
подозреваемому не сбыт наркотических средств, а их хранение. Об этом также 
пишет Есина А.С., Жамкова О.Е.: «Так, сотрудники правоохранительных ор-
ганов нередко вменяют человеку умысел на сбыт наркотиков, основываясь 
только на размере изъятого вещества и его фасовке. Это ошибка. Должны быть 
сведения, что человек ранее занимался сбытом, а не приобрёл изъятое для соб-
ственного употребления1». Стоит отметить, что для квалификации дела по 
ст. 228.1 УК РФ минимальный размер изъятого вещества не установлен, а для 
ст. 228 УК РФ он соответствует перечню по Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002. Важно отметить, что для того, 
чтобы не допустить переквалификации уголовного дела и его возможного пре-
кращения в связи с отсутствием состава преступления, следователь и другие 
участники стороны обвинения должны внимательно подходить к вопросам 
формирования материалов дела и правильно квалифицировать действия подо-
зреваемого. 

В изученных нами протоколах допроса защитник всегда задаёт подза-
щитному вопрос примерно в следующей формулировке: «Скажите, оказыва-
лось ли на Вас со стороны сотрудников полиции какое-либо давление?» Дан-
ный вопрос и ответ на него в обязательном порядке фиксируется в протоколе. 

В случае, когда подзащитный полностью признаёт свою вину, и она под-
тверждается всеми материалам уголовного дела, защитник предпринимает 
меры для того, чтобы при допросе подозреваемого было отражено наибольшее 
количество смягчающих вину обстоятельств. Например, он убеждает его рас-
крыть других участников незаконного оборота наркотических средств, не 
скрывать обстоятельств сбыта, точек поставок и т.д. Это делается для того, 
чтобы при судебном разбирательстве по делу подсудимому было назначено 
минимальное наказание. Защитник способствует действиям подозреваемого 
по активному сотрудничеству со следствием, которое помогает в быстром и 
качественном расследовании совершённого преступления. 

Таким образом, нами установлено, что участие защитника в лице защит-
ника по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков имеет отличи-
тельные особенности от других производств по уголовным делам. Они свя-
заны с конкретными действиями защитников и их тактикой участия в допросе, 
подготовки к нему, общения с подзащитным. Вне зависимости от того, явля-
ется ситуация допроса конфликтной или бесконфликтной, действия защит-
ника нацелены на смягчение действий подозреваемого. Для того чтобы не до-
пустить препятствий к осуществлению расследования, следователь должен 

                                                 
1Есина А. С, Жамкова О. Е. Проблемные вопросы при обеспечении реализации права 

на защиту в ходе досудебного производства // Вестник экономической безопасности. 2019. 
№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemnye-voprosy-pri-obespechenii-realizatsii-
prava-na-zaschitu-v-hode-dosudebnogo-proizvodstva (дата обращения: 08.03.2023). 
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профессионально относиться к своим обязанностям и выполнять их на выс-
шем уровне. При этом каких-либо процессуальных исключительных условий 
обеспечения участия защитника по делам данной категории нами выявлено не 
было.  

В дальнейших исследованиях предполагается изучить особенности вза-
имодействия следователя и защитника при допросе подозреваемого в целях 
достижения эффективного, основанного на законе проведения расследования 
по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 
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Понятие подозреваемого  
в современном уголовном процессе  

 
Расследование любого преступления, так или иначе, связано с вовлече-

нием в данный процесс целого ряда субъектов, одним из которых выступает 
подозреваемый. Подозреваемого можно отнести к одному из основных участ-
ников уголовного судопроизводства.  

Для того, чтобы сформировать полное и объективное представление об 
институте подозреваемого в современном уголовном процессе России, крайне 
важно уделить внимание рассмотрению самого понятия «подозреваемый». 

Определение понятия «подозреваемый» во многом обусловлено опреде-
лением места подозреваемого среди других участников уголовного процесса, 
установлением условий и момента приобретения данного процессуального 
статуса.  

Согласно части 1 статьи 46 действующего Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации определены обстоятельства, при которых лицо 
приобретает данный правовой статус: 

- возбуждение уголовного дела в отношении данного лица; 
- задержание данного лица в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 
- применение в отношении данного лица любой меры пресечения при 

условии, что таковая была применена до факта предъявления обвинения; 
- уведомление при производстве дознания данного лица о подозрении в 

совершении расследуемого преступления. 
Здесь мы можем наблюдать весьма интересную позицию законодателя, 

согласно которой он не устанавливает прямой закономерности приобретения 
статуса подозреваемого с наличием фактических данных, указывающих на 
причастность лица к совершённому преступлению. Напротив, такая законо-
мерность формируется опосредованно, через обстоятельства, выступающие 
следствием подозрение лица в совершении преступления. Иными словами, для 
приобретения данного статуса требуется первоначальное волеизъявление 
лица, ведущего расследование, которое своими действиями, перечисленными 
в части 1 статьи 46 УПК РФ, положит начало возникновению правового ста-
туса «подозреваемый».  
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Таким образом, сама причина возбуждения уголовного дела в отноше-
нии конкретного лица, либо применение к нему меры пресечения, законодате-
лем, как таковая, опускается. Как указывают отдельные исследователи, по-
пытки провести параллели между данной причиной, а также основаниями к 
возбуждению уголовного дела, либо основаниями применения меры пресече-
ния, не помогли разрешить данную проблему1.  

Примечателен тот факт, что подобная позиция законодателя не приме-
няется в отношении других участников уголовного судопроизводства. Как 
правило, в нормах уголовно-процессуального права прямо указаны причины, 
в связи с которыми лицо приобретает тот или иной правовой статус. Так, 
например, понятие «обвиняемый» формируются через перечень обстоятель-
ств, при наличии которых лицо, производящее расследование преступления, 
выносит постановление о привлечении субъекта в качестве обвиняемого, либо 
составляет обвинительный акт или обвинительное постановление. Однако по-
добная позиция, как уже было отмечено, по отношению к подозреваемому не 
применима. 

Таким образом, действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ тес-
нейшим образом связывает понятие подозреваемого с возбуждением уголов-
ного дела в отношении лица, применением к нему мер уголовно-процессуаль-
ного принуждения, либо уведомлением его о подозрении. Однако же сами 
причины, исходя из которых соответствующее процессуальное решение было 
принято, в понятии подозреваемого не находят своего отражения.  

Следует заметить, что определённый успех в решении данного вопроса 
был предпринят в 2007 году, когда законодатель, внеся изменения в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, предусмотрел в рамках процедуры дознания уве-
домление лица о подозрении. Однако данные изменения не позволили решить 
проблему полностью, так как подобное основание применимо исключительно 
только для расследования в форме дознания, тогда как значительное количе-
ство преступлений подлежит расследованию в форме предварительного след-
ствия2.  

Таким образом, мы имеем дело с ситуацией, когда не представляется 
возможным признать существующую позицию законодателя в качестве исчер-
пывающего определения подозреваемого. Несмотря на то, что отдельные ис-
следователи понятие участника уголовного процесса выносят за пределы 
определения его процессуального статуса3, данная точка зрения может быть 
признана ошибочной. Невозможно прийти к единой точке зрения, если отсут-
ствует общепринятое понимание конкретного объекта восприятия. В своё 

                                                 
1 См.: Пономаренко С.И. Понятие подозреваемого в уголовном процессе России // 

Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №3. С. 35-38.  
2ФЗ от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ» // СПС «Гарант». 
3См.: Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном 

судопроизводстве. Саратов, 1987. С. 67. 
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время ещё Р. Декарт обратил внимание что «определив значение слов, мы из-
бавим мир от половины его заблуждений»1. 

С.А. Колосович и А.В. Парий в своём научном исследовании отмечали, что 
для исследования парового положения субъекта уголовного процесса необходимо 
предварительно выяснить признаки, в соответствии с которыми подобный субъ-
ект будет относиться к одной из категорий участников процесса2. 

Следует отметить что на сегодняшний день ничто не вызывает таких 
споров в рамках изучения института подозреваемого как само понятие подо-
зреваемого3. Такая ситуация стала закономерным порождением решения зако-
нодателя, определяющего условия появления подозреваемого в рамках уго-
ловного судопроизводства в момент наделение его процессуальными правами 
с привязкой к конкретным процессуальным решениям: возбуждение уголов-
ного дела или применение мер процессуального принуждения. Практика рас-
следования преступлений свидетельствует, что нередко уголовные дела воз-
буждаются не в отношении конкретного лица, а по факту совершенного пре-
ступления. Само же избрание меры процессуального принуждения является, 
по своей природе, обстоятельством чрезвычайным, к которому следователь 
прибегает только в ситуации обоснованной необходимости, так как подобное 
решение введёт к ограничению конституционных прав человека. Таким обра-
зом, формируется ситуация, когда лицо, в отношении которого уголовное дело 
не возбуждено, фактически подпадает под подозрение, но соответствующий 
процессуальный статус до определённого момента не приобретает. Как след-
ствие, данный субъект оказывается в весьма неопределённом положении и ча-
стично ограничен в возможностях на свою защиту4.  

Данная проблема характерна для ситуаций, когда лицо даёт показания 
об обстоятельствах совершенного преступления. При этом выясняются дан-
ные, которые могут быть положены в основу подозрения данного субъекта от-
носительно его причастности к совершённому преступлению. То есть в данной 
ситуации у следователя отсутствуют основания применения к субъекту меры 
пресечения, однако его возможная преступная роль уже подразумевается.  

В отдельных ситуациях невозможно говорить об обоснованном подозре-
нии лица до того момента, пока не будут получены сведения относительно мо-
тивов и целей совершенных лицом действий. Проведенный опрос сотрудников 
следственных подразделений позволяет судить, что практика расследования 
идет по пути допроса лиц в данной ситуации в качестве свидетеля (о наличии 
подобной практики отметили 79% респондентов5). Между тем анализ судебно-
следственной практики позволяет выявить отдельные случаи, когда следователи 
                                                 

1См.: Стецовский Ю.И. Истина...И только Истина! Пять бесед о судебно-правовой 
реформе. М. : Юрид. лит.,1990. С. 20. 

2См.: Колосович С.А., Парий А.В. Правовой статус подозреваемого и проблемы его 
совершенствования. Волгоград : ВЮИ МВД России, 1997. С. 65. 

3Бекешко С.П., Матвиенко Е.А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. 
М., 2012. С. 23. 

4См.: Божъев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С. 27. 
5 См.: Результаты анкетирования в приложении. 
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принимают решение проводить допрос лиц в вышеуказанной ситуации в качестве 
подозреваемого. Такой вариант решения проблемы считается недопустимым, а 
подобный допрос будет признан незаконным действием со стороны следователя1.  

Анализ научных исследований позволяет заключить, что практика до-
проса причастных к совершению преступления лиц в качестве свидетелей, в 
ситуации, когда их процессуальный статус на первоначальном этапе расследо-
вания еще не определен, выстраивается уже на протяжении многих лет. Так 
еще в 1974 году Л.М. Карнеева отмечала, что при рассмотрении 45,7% дел 
фактически подозреваемое лицо изначально допрашивается в качестве свиде-
теля2. О подобной проблеме, рассматривая процессуальные гарантии непри-
косновенности личности подозреваемого, в том числе говорил в своих трудах 
и Н.Н. Короткий3.  

Для решения указанной проблемы процессуалисты предлагают пойти по 
пути расширения оснований, в связи с которыми лицо может быть признано 
подозреваемым. Так целый ряд учёных поддерживают точку зрения Э. Боров-
ского, суть которой состоит в том, чтобы признать лицо подозреваемым воз-
можно было уже с момента производства отдельных следственных действий, 
так или иначе оказывающих негативное влияние на права данного гражда-
нина4. Мы полагаем, что столь размытая формулировка на практике будет 
трактоваться неоднозначно, что препятствует ее фактической реализации. 

Другие исследователи предлагают включить в нормы уголовно-процес-
суального законодательства необходимость составления нового документа  
постановления о признании лица подозреваемым5. Между тем находятся и 
противники данной идеи, утверждающие, что она фактически не оправдана 
как с теоретической, так и с практической точек зрения6. Безусловно, свою 
роль в отрицании предлагаемых новелл играет и исторически сложившееся на 
протяжении многих лет отношение к определению подозреваемого в отече-
ственной уголовно-процессуальной системе7. Прежде чем дать свою оценку 
данной процессуальной инициативе и подвести итог понятию «подозревае-
мый» в отечественной правовой системе, полагаем необходимым обратиться 
к подходам отдельных стран в вопросе определения данного понятия.  
                                                 

1См.: Колосович С.А., Парий А.В. Указ. соч. С. 20. 
2См.: Карнеева Л.М. Интересы расследования и правовое положение свидетелей // 

Соц. законность. 1974. № 10. С. 59. 
3См.: Короткий Н.Н. Процессуальные гарантии неприкосновенности личности подо-

зреваемого и обвиняемого в стадии предварительного расследования. М. : ВНИИ МВД 
СССР, 1981. С. 18. 

4См.: Боровский Э. Понятие подозреваемого в советском уголовном процессе // Вест-
ник МГУ. 1963. № 1. серия Право. С. 34. 

5См.: Карнеева Л.М. Совершенствование уголовно-процессуального законодатель-
ства, регулирующего производство расследования // Конституция СССР и дальнейшее 
укрепление законности и правопорядка. М., 1979. С. 171. 

6См.: Лазарева В. М. Защита прав личности в уголовном процессе России. М., 2011. 
С. 68. 

7См.: Янович Ю.П. Проблемы совершенствования процессуального статуса подозре-
ваемого и обвиняемого ; автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1992. С. 9. 
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Сравнение англосаксонской (англо-американской) и романо-герман-
ской(континентальной)уголовно-правовых систем1 свидетельствует об отсут-
ствии в целом ряде стран такого термина как подозреваемый. При этом термин 
«подозрение» возникает в ситуациях, когда необходимо произвести допрос 
лица относительно его причастности к преступлению, либо когда осуществля-
ются действия по ограничению его свободы передвижения2. Присутствие тер-
мина «подозреваемый» в отдельных научных источниках зарубежных учёных 
связывается, как правило, с его потребительским использование, не носящим 
какого-либо уголовно-процессуального значения3. Также одной из особенно-
стей является отсутствие существенного различия между понятием «подозре-
ваемый» и «обвиняемый»4. Таким образом, мы наблюдаем ситуацию, когда за-
конодатель не предаёт существенного значения определению процессуаль-
ного статуса подозреваемого, наполняя данный термин лишь обывательским 
смыслом, позволяющим индивидуализировать субъекта, на которого пало по-
дозрение в совершении преступления.  

Более развитая позиция по данному вопросу сформирована в уголовно-
процессуальном законодательстве стран советского блока. Так как УПК 
РСФСР 1960 года изначально была заложена база к развитию данного инсти-
тута, ряд государств заимствовали отдельные позиции и предприняли дей-
ствия к формированию своего видения правового положения данного субъ-
екта. Так, например, в УПК Венгрии под подозреваемым понимался такой 
гражданин, в отношении которого ведется предварительное расследование5. А 
вот, например, в уголовном процессе Польши к участию в уголовном деле при-
влекались «подозреваемый» и «подозреваемое лицо»6.  

Не смотря на существующие разногласия в пределах Европейского со-
юза, утрату ключевых позиций Европейского суда, длительные годы сотруд-
ничества с Европой не могли пройти бесследно и вели целую групп государств 
к процессу постепенной унификации законодательной базы по ряду ключевых 
направлений существования сложившегося социального общества. Между тем 
следует заключить, что интеграционные процессы не коснулись в полной мере 
института подозреваемого, тогда как это направление, на наш взгляд, должно 
быть одним из ключевых в рамках формирования мер, направленных на обес-
печение конституционных права и законных интересов граждан. Между тем, 

                                                 
1 См.: Талан М.В. Виды уголовно-правовых систем // Ученые записки Казанского 

университета. Серия Гуманитарные науки. 2008. №5. С. 220-228. 
2См.: Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. 

Волгоград : ВЮИ МВД России, 1997. С. 108. 
3 См.: Плошкина Я.М. Подозреваемый в уголовном процессе России, Германии и в 

свете практики Европейского суда по правам человека // Exjure. 2019. №1. С. 118-129.  
4См.: Чупилкин Ю.Б. Гарантии прав подозреваемого в Российском уголовном про-

цессе : дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2001. С. 185. 
5См.: Мельников В.Ю. Задержание заподозренного лица. Ростов н/Д : ИнфоСервис, 

2003. С.14. 
6Федеральная Республика Германия. Уголовно-процессуальный кодекс. М. : Изда-

тельская фирма «Манускрипт», 1994. С. 204. 
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как уже было отмечено, в ряде стран, ранее входивших в социалистических 
лагерь, уже существуют необходимые предпосылки для процесса унифика-
ции, ключевым из которых является закрепление в конституционных докумен-
тах высшей ценности – прав и свобод человека. Более того, имеются и вполне 
сформированные институты подозреваемого, содержание которых может 
представлять интерес для дальнейшего совершенствования отечественной 
уголовно-правовой системы. 

В частности, в 2020 году в УПК Республики Казахстан внесены отдельные 
правки, касающиеся понятия «подозреваемый»1. Так в части 1 статьи 64 УПК Рес-
публики Казахстан под подозреваемым понимается лицо, в отношении которого 
возбуждено уголовное дело, либо вынесено постановление о признании его подо-
зреваемым, либо в установленном порядке допрошенное в качестве подозревае-
мого, либо задержанное по подозрению в совершении преступления.  

В соответствии с частью 1 статьи 40 УПК Республики Беларусь «подо-
зреваемый  это физическое лицо, задержанное по подозрению в совершении 
преступления, либо лицо, в отношении которого органом уголовного пресле-
дования возбуждено уголовное дело или вынесено постановление о признании 
подозреваемым или применении меры пресечения до вынесения постановле-
ния о привлечении его в качестве обвиняемого»2. 

Уголовно-процессуальное понятие «подозреваемый», нормативно за-
крепленное в Республике Беларусь и Республике Казахстан, во многом схожи 
и имеют много общего с принятым в Российской Федерации. Помимо сходства 
присутствуют и различия, выраженные в установлении дополнительных осно-
ваний возникновения процессуального статуса «подозреваемый»: 

- вынесение постановления о признании лица подозреваемым (УПК РБ 
и УПК РК); 

- допрос лица в качестве подозреваемого (УПК РК)3. Следует отметить, 
что УПК РК предусматривает обязательное согласование постановления о 
привлечении лица в качестве подозреваемого с прокурором. В ситуациях, не 
терпящих отлагательств, лицо может быть допрошено в качестве подозревае-
мого до момента согласования постановления прокурором. При таких обстоя-
тельствах прокурору на рассмотрение передается как само постановлении, так 
и прилагаемый к нему протокол допроса. 

                                                 
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года 

№ 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2022 г.) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852&doc_id2= 
31575852#pos=65;-100&pos2=1634;-98 (дата доступа 19.07.2022 года). 

2 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года 
№ 295-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.05.2021 г.) [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414958&doc_id2= 
30414958#activate_doc=2&pos=13;-94&pos2=595;-104 (дата доступа 28.06.2022 года). 

3Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04 июля 2014 года 
№ 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2022 г.) [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 (дата доступа 
19.07.2022 года). 
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Наличие указанных дополнительных оснований, по нашему мнению, свиде-
тельствуют о более существенном продвижении данных государств в вопросе со-
вершенствования института подозреваемого. В рамках проведенного опроса, 
большинство (более 53%)1 сотрудников следственных подразделений считают по-
добную законодательную инициативу уместной и в рамках отечественной уго-
ловно-процессуальной системы. Введение таких основание позволило бы разре-
шить существующие в настоящее время спорные ситуации, связанные с несвое-
временным возникновением процессуального статуса «подозреваемый» и, как 
следствие, необоснованным ограничением его законных прав и интересов.  

Таким образом, в УПК РБ и УПК РК разрешены частные ситуации, ха-
рактерные для возбуждения уголовного дела по факту совершения преступле-
ния. Именно данные решения, по мнению С.И. Пономаренко, дают возмож-
ность наделить такое лицо статусом подозреваемого, а также правом на за-
щиту в тех случаях, когда не существует оснований для применения в отноше-
нии него задержания или мер пресечения при отсутствии достаточных доказа-
тельств для предъявления обвинения2. Изложенная точка зрения заслуживает 
внимания и должна получить отражение в законодательной инициативе.  

Подводя итог изложенному, представляется возможным предложить следу-
ющую формулировку понятия «подозреваемый» в уголовном процессе России с 
внесением соответствующих изменений в ч. 1 ст. 46 УПК РФ. Так, «Подозревае-
мым является физическое лицо, в отношении которого получены любые данные, 
предполагающие его причастность к совершенному преступлению, с момента: 

1. Вынесения постановления о возбуждении уголовного дела в отношении 
данного лица, по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 УПК РФ; 

2. Задержания данного лица в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ; 
3. Применения в отношении данного лица меры пресечения до предъяв-

ления ему обвинения в соответствии со статьей 100 УПК РФ; 
4. Уведомления данного лица о подозрении в совершении преступления 

в порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ, при производстве дознания; 
5. Вынесения постановления о признании данного лица в качестве подо-

зреваемого». 
Предложенное понимание подозреваемого позволит исключить неразрешен-

ные до настоящего момента проблемные ситуации, а также создать такие условия, 
при которых данный процессуальный статус может возникнуть при наличии самого 
фактического подозрения. В свою очередь подозрение может трактоваться через 
наличие в распоряжении лица, производящего расследование, любых фактических 
данных, указывающих на совершение преступления определенным лицом. 

 
 
 

                                                 
1 См.: Результаты анкетирования в приложении. 
2См.: Пономаренко С.И. Процессуальные основы статуса подозреваемого // Совре-

менные проблемы науки и образования. Электронный журнал. 2015. № 2 (часть 2). Режим 
доступа: http://www.scienceeducation.ru/129-21432 (дата доступа 29.06.2022 года). 
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Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым  
как особенная мера пресечения: особенности применения 

 
Несовершеннолетние лица наравне с взрослыми нередко выступают как 

участники уголовного судопроизводства и, к сожалению, в качестве подозре-
ваемых, обвиняемых. Данные статистики, представленные на официальном 
сайте1 Министерства внутренних дел Российской Федерации, свидетель-
ствуют о том, что преступность среди несовершеннолетних лиц находится на 
очень высоком уровне. В частности, в 2020 году из всех зарегистрированных 
преступлений 5,7% совершены несовершеннолетними. По итогам 2021 года 
удельный вес числа несовершеннолетних из общего числе совершивших пре-
ступления лиц составил 6,5%. При этом в десяти регионах России этот пока-
затель значительно выше  от 9,0 до 12,9%. 

Хотя количество несовершеннолетних, совершивших преступление, в 
2021 году сократилось на 15,2% – в 2020 году выявлено 85 тыс. несовершен-
нолетних преступников, а по итогам 2021 года  более 72 тыс. – практически 
29,9% от общего числа совершенных этими лицами преступлений являются 
тяжкими и особо тяжкими. Следует подчеркнуть, что подростковая преступ-
ность зачастую реализуется группами лиц и отличается особой жестокостью, 
что представляет собой отягчающие признаки при квалификации деяния.  

Для того, чтобы в полной мере реализовать принципы уголовного судо-
производства и уберечь несовершеннолетних от нарушения их прав, Уголов-
ным кодексом Российской Федерации предусмотрен особый порядок произ-
водства по уголовным делам, в которых в качестве подозреваемого, обвиняе-
мого выступает несовершеннолетнее лицо. Одним из элементов такого меха-
низма выступает регламентация в ст. 105 УПК РФ особой меры пресечения, 
которая может быть применена исключительно к несовершеннолетним.  

Институт избрания в отношении несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых имеет ряд особенностей, существование данной меры и её отли-
чительные признаки требуют особого внимания при реализации на практике. 
Исследование научной, учебной литературы и практического применения 
норм УПК РФ на практике позволили сделать вывод, что на сегодняшний день 
порядок избрания указанной меры пресечения и её сущность требует допол-
нительного исследования. Кроме того, данная мера пресечения по отношению 

                                                 
1 https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 05.03.2023). 
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к другим мерам, применяется редко. Об этом пишет Т.Г. Залунина1, а также 
отмечает, что в настоящее время существует традиция преимущественного 
применения в отношении несовершеннолетних в судебном порядке меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, «об отсутствии дифференцированного 
подхода при выборе меры пресечения органами уголовного судопроизвод-
ства». Между тем, в УПК РФ существует специально созданная мера пресече-
ния, которая должна иметь преимущество при решении вопроса о применении 
меры пресечения к несовершеннолетнему. 

На основании этого мы ставим перед собой цель изучить особенности 
такой меры пресечения как присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, 
обвиняемым и выявить её преимущества перед другими мерами пресечения, 
которые могут быть избраны в отношении несовершеннолетнего. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым 
(ст. 105 УПК РФ) представляет собой единственную специально разработан-
ную меру пресечения для несовершеннолетних лиц, подозреваемых или обви-
няемых в совершении преступления. Специфической чертой современного 
российского законодательства, предусмотренного ч. 2 ст. 423 УПК РФ, явля-
ется обязанность следователя или дознавателя при избрании им меры пресе-
чения в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого рас-
смотреть вопрос о передаче подростка под присмотр. Однако данная специ-
альная мера пресечения избирается достаточно редко по сравнению с подпис-
кой о невыезде и заключением под стражу. Подобное положение дел в право-
применительной практике вызывает определённые вопросы и сомнения, кото-
рые требуют более детального изучения сущности рассматриваемой меры пре-
сечения.  

Сущность передачи несовершеннолетнего лица, подозреваемого или об-
виняемого в совершении преступления, заключается в закреплении ответ-
ственности за его поведение родителям, опекунам или попечителя, а также 
иным лицам – сотрудникам специализированного детского учреждения. Со-
гласие лица присматривать за несовершеннолетним оформляется письменно.  
В этом мы видим параллель с такой мерой пресечения как личное поручитель-
ство. Однако важным отличием присмотра за несовершеннолетним от личного 
поручительства является то, что родитель, опекун, близкий человек или иное 
лицо, осуществляющее присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, об-
виняемым, обязуется обеспечить не только исполнение им своих процессуаль-
ных обязанностей, но и надлежащее поведение, посещение образовательных 
организаций, прекращение противоправной деятельности, недопущение фак-
тов совершения административных правонарушений, ведение социально-

                                                 
1 Залунина Т.Г. Актуальные проблемы применения меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу в отношении несовершеннолетних // Вестник Амурского государствен-
ного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. №76. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-primeneniya-mery-presecheniya-v-vide-
zaklyucheniya-pod-strazhu-v-otnoshenii-nesovershennoletnih (дата обращения: 06.03.2023). 
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одобряемого образа жизни, запрет общения с лицами, способными оказать на 
психику несовершеннолетнего пагубное, антисоциальное воздействие.  

Таким образом, круг ответственности лица, обязующегося присматри-
вать за несовершеннолетним, куда шире, чем у поручителя.  

Процедура проверки состоятельности лица присматривать за несовер-
шеннолетним подозреваемым, обвиняемым включает в себя подтверждение 
того, что лицо по состоянию физического и психического здоровья, уровню 
нравственности, личным качествам, авторитету и репутации, роду профессио-
нальной деятельности, имущественному положению имеет реальную возмож-
ность осуществлять присмотр. При отсутствии одного из данных элементов 
принимается решение, что лицо не может в полной мере осуществлять при-
смотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и обеспечивать 
его надлежащее поведение и исполнение им своих процессуальных обязанно-
стей. 

Анализируя нормативно-правовые акты государств, близких по сущно-
сти и структуре к российскому законодательству, отметим, например, что при 
избрании в качестве меры пресечения присмотра за несовершеннолетним в 
уголовно-процессуальном праве Белоруссии (ст. 123 УПК РБ)1 предусмот-
рено, что лицо, взявшее на себя ответственность присматривать за несовер-
шеннолетним подозреваемым, обвиняемым, имеет право отказаться от данной 
ответственности по возникшей причине: 

– заболевания; 
– занятости на работе; 
– ухудшения отношений с несовершеннолетним, что делает невозмож-

ным обеспечивать его надлежащее поведение и выполнять им свои процессу-
альные обязанности.  

Обращаясь к отечественному законодательству, трактуя нормы статей 
105, 110 Уголовно-процессуального кодекса России, мы не можем с уверенно-
стью говорить о возможности отменить для конкретного лица его обязанности 
присматривать за несовершеннолетним лицом, хотя указанные и другие об-
стоятельства являются уважительными и могут возникнуть в жизни любого 
человека. На основании выше сказанного мы можем сделать вывод, что данное 
уточнение целесообразно внести в УПК РФ, субъект присмотра вправе высту-
пить с ходатайством о снятии с него возложенных обязанностей по присмотру 
за несовершеннолетним в виду осознания им невозможности обеспечивать их 
на достаточно высоком уровне с целью достижения исправления несовершен-
нолетнего.   

Не менее важным моментом в процессе избрания рассматриваемой нами 
меры пресечения является необходимость ознакомиться с условиями прожи-
вания как самого несовершеннолетнего, так и лица, обязывающегося осу-
ществлять присмотр за ним, так как данный аспект является одним из наиболее 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года 

№ 295-З (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.07.2022 г.) // URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414958 (дата обращения: 07.03.2023). 
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важных при решении задачи обеспечения здорового взросления подростка и 
исключения влияния на него негативной антисоциальной среды. Если следо-
ватель, дознаватель добросовестно отнёсся к рассмотрению возможности из-
брания в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого 
меры пресечения в виде присмотра и сделал вывод о невозможности её уста-
новления по различным причинам, возникает необходимость рассмотреть в 
качестве выбора иную меру пресечения, исходя из характеризующих черт са-
мого несовершеннолетнего и тяжести совершённого им преступления.  

Как отмечает Кабанцов Ю.Н.: «Изучение судебной практики показы-
вает, что несовершеннолетние не были отданы под присмотр в порядке, преду-
смотренном ст. 105 УПК РФ, поскольку проживали в неблагополучных се-
мьях, их родители злоупотребляли спиртными напитками, не работали и не 
имели источников дохода, не занимались воспитанием детей и утратили над 
ними контроль».1 Данная причина – антисоциальный образ жизни родителей, 
пагубное влияние на психику подростка и, как следствие, склонение его к со-
вершению преступления – является наиболее частым аргументом в пользу от-
каза в выборе в качестве меры пресечения присмотр за несовершеннолетним. 
Однако, как было отмечено выше, в качестве лица, осуществляющего при-
смотр за несовершеннолетним, может быть избран не только родитель, но и 
сотрудник специализированного органа – подразделения по делам несовер-
шеннолетних, органа опеки и попечительства и т.д.  

Таким образом, мы можем выделить следующие преимущества избра-
ния в отношении несовершеннолетнего лица меры пресечения в виде при-
смотра: 

– круг обязанностей лица, осуществляющего присмотр, шире, чем у лич-
ного поручителя, следовательно, шире и круг прав, что является дополнитель-
ным аспектом ответственности, как самого несовершеннолетнего, так и лица, 
присматривающего за ним. В свою очередь, такая ситуация в перспективе мо-
жет стать одним из условий профилактики совершения преступлений и анти-
социального образа жизни; 

– присмотр за несовершеннолетним позволяет подростку не нарушать 
привычного образа жизни: он может посещать образовательную организацию, 
участвовать в жизни общества, заниматься хобби, развиваться как личность. 
Не будет нарушен процесс его социализации, сглажены факторы девиации в 
условиях, не травмирующих его психику; 

– несмотря на то, что данная мера пресечения характеризуется как мяг-
кая, больше воспитательная, чем ограничительная, перед присматривающим 
лицом стоит задача не допустить совершения подростком новых преступлений 
и правонарушений. А так как нарушение данного условия влечёт привлечение 

                                                 
1 Кабанцов Ю. Н. Особенности избрания меры пресечения при совершении преступ-

лений несовершеннолетними // Вестник КРУ МВД России. 2018. №2 (24). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-izbraniya-mery-presecheniya-pri-sovershenii 
restupleniy-nesovershennoletnimi (дата обращения: 3.03.2023). 
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самого присматривающего лица к ответственности, можно сделать вывод, что 
подросток будет ограничен от воздействия преступной субкультуры. 

По нашему мнению, главным преимуществом избрания в отношении 
несовершеннолетнего лица данной меры пресечения является возможность со-
хранения его нормального, привычного и социально поддерживаемого образа 
жизни, так как он в любом случае будет находиться не только под вниманием 
лица, осуществляющего присмотр, но и сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Это создаёт гарантию сохранения законопослушного образа жизни и 
надлежащего выполнения им своих служебных обязанностей. В случае же, ко-
гда присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым не реали-
зует свои задачи, законом предусмотрена возможность на изменение меры 
пресечения на более строгую. 

Несмотря на то, что рассматриваемая нами мера достаточно детально ре-
гламентирована на страницах УПК РФ, она нуждается в постоянном исследо-
вании и совершенствовании, как в теоретическом аспекте, так и практическом 
применении. Даже в данном небольшом исследовании мы смогли выявить 
один из возможных путей совершенствования института избрания в отноше-
нии несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых мер пресечения. Такой 
подход позволит реализовать принципы уголовного судопроизводства в пол-
ном объёме, добиться более эффективного производства в отношении несо-
вершеннолетних, нуждающихся в повышенном внимании со стороны обще-
ства и государства. Ведь конечной целью уголовного судопроизводства явля-
ется не только привлечение виновного к ответственности, восстановление со-
циальной справедливости, а его исправление и возвращение к нормальному 
образу жизни. 
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Права подозреваемого в уголовном процессе и гарантии их реализации 
 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что уголовное судопроиз-

водство является той сферой юридической деятельности, в которой наиболее 
существенно затрагиваются права, свободы и законные интересы личности. 

Особую актуальность приобретают вопросы защиты прав и законных 
интересов участников процесса и иных лиц при принятии процессуальных и 
тактических решений участниками процесса. Основными направлениями ис-
следований в области правового регулирования уголовно-процессуальных га-
рантий в уголовном судопроизводстве РФ являются, прежде всего, установле-
ние основных вопросов, связанных с формированием правового государства в 
нашей стране, проведением судебно-правовой реформы, правовым регулиро-
ванием деятельности уголовно-процессуальных органов. Максимальной эф-
фективности деятельности следователей, прокуроров и судов по борьбе с пре-
ступностью с одной стороны, а с другой  обеспечение оптимальной эффектив-
ности уголовного производства. Реальное обеспечение прав личности, в част-
ности прав обвиняемого, является критерием оценки демократичности и гума-
низма уголовного судопроизводства. 

Подозреваемый в уголовном процессе выступает в качестве основного 
участника расследования в соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации1.  

Понятие «подозреваемый» как первичная составляющая его правового 
статуса является одной из основных проблем в системе уголовного преследо-
вания. Установление понятия «подозреваемый» или «обвиняемый» перепле-
тается с определением его положения среди других участников уголовного 
процесса и основаниями его появления в этом процессе.  

Согласно части 1 статьи 46 УПК РФ к таким основаниям относятся:  
- Предварительное задержание, применение мер и/или уведомление о 

подозрении в совершении преступления в отношении конкретного лица; 
 - Возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица. Также 

могут быть выявлены признаки при определении понятия подозреваемых в 
уголовном процессе:  

- Факт подозрения конкретного лица в совершении противоправных дей-
ствий; 
                                                 

1 Подольный Н.А. Признание подозреваемым по постановлению следователя 2020. – 
С. 14-21. 
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 - Доказательства этих подозрений;  
- Проверка подозрения путем совершения конкретных процессуальных 

действий. 
В соответствии с УПК подозреваемым признается лицо, в отношении 

которого по определенным основаниям и в порядке, предусмотренным главой 
20 УПК, возбуждено уголовное дело. 

Необходимы также формальные (правовые) и фактические основания 
для получения процессуального статуса подозреваемого. 

Ниже приведена сравнительная таблица фактических и формальных до-
казательств (см. таблицу). 

 
Формальное (юридическое) основание Фактическое 

1. Постановление о возбуждении дела в от-
ношении конкретного лица; 
2. Протокол о задержании подозреваемого; 
3.  Постановление об избрании меры пресе-
чения; 
4. Уведомление о подозрении в соверше-
нии преступления. 

Конкретные доказательства того, 
что данное лицо причастно к со-
вершению преступления. 

 
Появление подозреваемого в уголовном процессе как самостоятельного 

лица возможно при следующих обстоятельствах:  
- С момента возбуждения дела появление подозреваемого в уголовный 

процесс;  
- С момента задержания должно пройти 48 часов и составление прото-

кола, если существует одно из всех оснований.  
В соответствии со статьей 91 УПК РФ нельзя превышать период задер-

жания, если:  
- Подозреваемое лицо совершило преступление или после совершения 

преступления было арестовано; 
- Были обнаружены следы преступления на теле, одежде или месте жи-

тельства подозреваемого лица. 
В вышеизложенной ситуации подозреваемый должен быть опрошен в 

течение 24 часов с начала задержания. Следователь или дознаватель обязан 
уведомить подозреваемого в соответствии со статьей 96 УПК РФ об этом в 
течении 12 часов1.  

В соответствии с данным законодательством, будет дано уведомление с 
согласием прокурора о необходимости сохранении конфиденциальности 
факта задержания для будущего расследования преступления. Исключения со-
ставляют несовершеннолетние подозреваемые, в соответствии со статьей 96 
части 4 УПК РФ.  

                                                 
1 Сучков А.В. Обеспечение конституционных прав подозреваемого при производ-

стве дознания, 2021. - С 32-34. 
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Также, в течение этих 48 часов с факта задержания, подозреваемому 
необходимо избрать меру пресечения.  

Если за 48 часов подозрение в отношении подозреваемого лица не под-
твердится, то подозреваемый подлежит освобождению из под стражи и в этот 
момент теряет статус подозреваемого.  

Согласно статье 100 УПК РФ, в течение 10 суток должны быть в обяза-
тельном порядке подлежать уголовному расследованию (в течение 30 суток в 
отдельных совершенных преступлениях, которые указаны во 2 части статьи 
100 УПК РФ). Если отсутствует предъявление обвинения в течение конкрет-
ного срока, то мера пресечения отменяется и подозреваемый лишается своего 
статуса1.  

- Лицо становится подозреваемым в совершении преступления с мо-
мента подачи заявления. Дознаватель или следователь отдает подозреваемому 
лицу копию уведомления и объясняет права подозреваемому лицу в соответ-
ствии с частью 5 статьи 223.1 УПК РФ.  

Следователь или дознаватель обязан провести допрос подозреваемого 
лица в течении трех суток, согласно статьи 223.1 части 1 УПК РФ.  

Проанализировав понятие «подозреваемый», можно сделать вывод, что: 
- Подозреваемое лицо является участником уголовного процесса, кото-

рый может участвовать только на предварительных стадиях уголовного про-
цесса. Допрос и участие в уголовном процессе подлежит согласованию раз-
личных следственных вариантов и версий.  

Лицо приобретает статус подозреваемого также при совершении в отно-
шении этого лица определенных действий, которые применяются при подо-
зрении лица в совершении преступления. 

Основанием для явки подозреваемого в уголовном процессе являются 
следующие условия: 

1. Участие заявителей, дознавателей, следователей и прокуроров в про-
изводстве по уголовным делам и в уголовном судопроизводстве;  

2.  Конкретные доказательства, подтверждающие мнение о том, что 
конкретное лицо участвовало в противоправных действиях. Следователи не 
вправе принимать решения о задержании, если они не имеют надлежащего ха-
рактера достоверных доказательств;  

3. Признание следователем лица подозреваемым и оглашение ему при-
нятого решения;  

4.  Применение меры к задержанию подозреваемого (статья 100 УПК 
РФ) или меры принуждения (статья 91 УПК РФ).  

Следователь обязан признать и сообщить лицу о присвоении ему статуса 
«подозреваемого» на основании явки подозреваемого в уголовном процессе и 
на основании материалов уголовного дела (п.1 ч. 4 ст.46 УПК РФ).  

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. № 392-О по запросу 

Верховного суда Республики Карелия о проверке конституционности пункта 9 части I, ча-
сти II, части III статьи 448 УПК РФ // СЗ РФ. 2005. № 10. Ст. 89. 
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Подозреваемый имеет право знать, в чем он подозревается. Также у по-
дозреваемого есть свои определенные права, которые в полной мере обеспечат 
его защитой от подозрений в совершении противоправных действий.  

Подозреваемого должны оповестить о том, в чем он подозревается. Это 
обязанность того человека, кто ведет предварительное расследование. 

В соответствии с законодательством дача показаний является правом по-
дозреваемого, а не обязанностью. Подозреваемый не несет ответственности за 
отказ от дачи показаний.  

Веские доказательства вины подозреваемого могут увеличить шансы 
быть осужденным, даже если подозреваемый на самом деле не совершал пре-
ступления. 

Также, необходимо различать объяснения от показаний, которые выдви-
гаются подозреваемым в свою защиту (версии, факты и предположения), ко-
торые содержат объяснения всех фактов. Например, происходит уголовный 
процесс по делу о воровстве/краже. На месте происшествия не был пойман 
подозреваемый с поличным, зато по истечении времени, лицо было поймано 
случайной находкой по ранее утерянных/похищенных кем-то предметов. 
Были предположения о мотивах, по которым свидетели или потерпевший мо-
гут или могли дать против него ложные показания и т.д.  

Объяснения подозреваемого имеют процессуальное значение и явля-
ются основным средством защиты против выдвинутого обвинения/подозре-
ния. А значит, в соответствии с требованиями часть 2 статья 14 УПК РФ, т.е. 
презумпция невиновности, следователь (дознаватель) обязуется провести 
следственную проверку. 

Подозреваемый, а также его защитник имеет право присутствовать при 
проведении следственных действий, когда в помещении подозреваемого про-
изводится обыск (часть 11 статья 182, часть 2 статья 183 УПК РФ). При назна-
чении судебной экспертизы, подозреваемый с его защитником имеет право 
изучить данное постановление, задавать вопросы эксперту по уголовному про-
цессу, а также быть в курсе с заключением эксперта (статья 195, статья 198 
УПК РФ)1. 

Также, существуют право, где другие способы и средства, которые не 
запрещает УПК РФ, могут использоваться в качестве защиты подозреваемого. 
Например, при помощи конституционного права (часть 4 статья 29 Конститу-
ции Российской Федерации) подозреваемый может обращаться за помощью к 
правозащитным организациям и СМИ с целью того, чтобы было привлечено 
внимание общественностью к возможному незаконному возбуждению уголов-
ного процесса против подозреваемого, задержанию и заключению его под 
стражу. 

Как отмечает А.П. Рыжаков, в статье 46 УПК РФ, которая относится к 
понятию отдельного субъекта уголовного процесса, законодатель не перечис-

                                                 
1 Быков В.М. Дознание: новое в производстве (к Федеральным законам от 6 июня 

2007 г. № 90-ФЗ и от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ), 2019. - С 12- 14. 
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лил все необходимые права рассматриваемого участника уголовного про-
цесса. Рассматривая часть 1 статьи 11 УПК РФ, необходимо детальное рас-
смотрение всего комплекса принадлежащих прав подозреваемому, также ему 
дается огромный перечень возможностей, предоставленных законом. 

В соответствии с действующим УПК РФ, законодатель не предусматри-
вает абсолютно всех случаев, когда лицо обязано быть признанным подозре-
ваемым. Следовательно, если лицо не является подозреваемым, то и прав на 
защиту и его законных интересов не существует, а также нет права давать по-
казания или отказываться от дачи показаний. Также, по принципу презумпции 
невиновности, исключительно суд может решить, виновен или невиновен по-
дозреваемый. После того, как был вынесен обвинительный приговор, подозре-
ваемое лицо может считаться лицом к которому может применяться уголовное 
наказание. При реализации прав подозреваемого, основной проблемой явля-
ется то, что он почти всегда не имеет защитника. Такая проблема содействует 
тому, что подозреваемый не может в полной мере использовать все свои за-
конные права. На раннем этапе предварительного расследования, может по-
мочь адвокат. В разделе 2.2, он имеет право подать ходатайства и давать дока-
зательства, ведь подозреваемый этого сделать не может. Адвокат профессио-
нально оперирует на все незаконные действия следователя или дознавателя с 
помощью подачи жалобы в суд, чтобы восстановить права подозреваемого. 
Адвокат является определенным гарантом соблюдения законных прав подо-
зреваемого. Также, следователь или дознаватель могут выступать законными 
гарантами, чтобы соблюдать законные права подозреваемого. Гарантом в дан-
ном случае является то, что следователь или дознаватель в уголовном процессе 
будут соблюдать требования закона, ведь основная цель следствия и суда  это 
установление правды и истины по данному следствию и наказать виновных. 
При анализе данной работы, я обнаружила явные проблемы, которые встреча-
ются в следственной практике. Я сделала вывод, что нередко это неаргумен-
тированное задержание и заключение под стражу без причин для этого. 

Для того, что были решены данные проблемы, нужно повысить эффек-
тивную и результативную деятельность правоохранительных органов. Необ-
ходимо внедрить новые методы и технические средства, новейшие информа-
ционные технологии и прогнозирование действий всех участников предвари-
тельного расследования. 
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Проблемные вопросы участия психолога и педагога  

при производстве предварительного следствия по уголовным делам  
в отношении несовершеннолетних 

 
В рамках данной статьи считаем необходимым проанализировать про-

блемные вопросы участия психолога и педагога при производстве предвари-
тельного следствия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Дело в том, что российский законодатель в нормах уголовно-процессуального 
закона не определяет, в каких случаях должен привлекаться психолог, а в ка-
ких –педагог, что подвергается критике на доктринальном уровне. Более того, 
законодатель не определяет уголовно-процессуальный статус психолога и пе-
дагога. Данный аспект очень важен и нуждается в более глубокой доктриналь-
ной проработке, так как несовершеннолетние лица в силу своих возрастных 
особенностей являются особенными субъектами уголовного судопроизвод-
ства, чьи права, свободы и законные интересы должны гарантироваться. Уча-
стие психолога и педагога выступает в качестве такой процессуальной гаран-
тии. Стоит отметить, что производство по уголовному делу в отношении несо-
вершеннолетнего лица обладает рядом особенностей, которым уделяется по-
вышенное внимание на доктринальном уровне. Данное связано с тем, что 
несовершеннолетнее лицо в силу своих возрастных особенностей не может 
быть подвергнуто определенным мерам пресечения и наказания, к нему при-
менятся особенные правила при производстве следственных действий и т.п.  

Действующий уголовно-процессуальные нормы в Российской Федера-
ции на стадии предварительного следствия и судебного разбирательства пред-
полагает обязательное участие педагога или психолога при проведении таких 
следственных действий, как допрос, очная ставка, опознание и проверка пока-
заний на месте с участием несовершеннолетних лиц, которые не достигли 
шестнадцатилетнего возраста, либо достигших этого возраста, но страдающих 
психическим расстройством или отстающих в психическом развитии. Надо от-
метить, что данная норма касается лишь проведение следственных действий с 
участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, в то время как 
по отношению к несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) обяза-
тельное участие педагога или психолога предусмотрено только в рамках опре-
деленного следственного действия - допроса, что на наш взгляд, является не 
совсем логичным.  
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Главной проблемой, по нашему мнению, является то, что на современ-
ном этапе в нормах УПК РФ1 отсутствует определение уголовно-процессуаль-
ного статуса психолога и педагога. Важно сказать, что правовые нормы уго-
ловно-процессуального законодательства не в полной мере определяет процес-
суальное положение педагога и психолога в уголовном судопроизводстве, так 
они могут участвовать по уголовному делу и как эксперты, и как специалисты.   

Считаем необходимым отметить, что в нормах УПК РФ законодатель не 
ставит ограничения по следственным действиям, в которых может участвовать 
специалист. Из чего следует, что специалист может привлекаться на стадии 
возбуждения уголовного дела к участию в любом следственном действии, 
предусмотренном законом. Однако, практика следственных органов показы-
вает специалисты чаще всего привлекаются для участия в допросах. Законода-
тель не определил круг лиц, которые могут участвовать при допросе в качестве 
специалиста, так как он весьма обширен и зависит от конкретной ситуации и 
обстоятельств дела. Рассмотрим вопрос участия специалиста на стадии пред-
варительного расследования на примере допроса.  

Например, педагог и психолог, привлекаются к осуществлению след-
ственных действий с участием несовершеннолетних лиц или лиц, страдающих 
психическими расстройствами, допускаются в качестве специалистов, хоть 
прямо в качестве таковых и не поименованы законодателем. Данное следует 
из буквального и системного толкования норм уголовно-процессуального за-
кона. Также не редко в качестве специалистов привлекаются лица, обладаю-
щие специальными знаниями в области медицины2. 

Анализируя правовое положение специалиста, педагога, психолога в 
рамках уголовного судопроизводства, можно сделать вывод о том, что нормы 
уголовно-процессуального законодательства, в частности, ст. 58 и 425 УПК 
РФ, предоставляют им различные процессуальные права. Так, при проведении 
допроса педагог, психолог не имеет права приносить жалобы на действия либо 
бездействие следователя. В то же время они в отличии от специалиста вправе 
задавать вопросы несовершеннолетнему лицу, а так же делать замечания от-
носительно правильности и полноты сделанных в протоколе записей. 

Поэтому, на наш взгляд, законодателю следует проработать и внести в 
существующие нормы уголовно-процессуального закона, в которых будут от-
ражаться случаи и критерии, когда в допросе должен участвовать педагог, а 
когда психолог, выступающий в качестве специалиста, так как педагог в боль-
шинстве случаев не обладает необходимыми познаниями в области психоло-
гии. Да и практика показывает, что большинство педагогов, привлекаемых к 
участию в следственных действиях далеки от психологии и не знакомы с осо-
бенностями психики несовершеннолетних и малолетних. Учитывая данный 

                                                 
1  «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 17.02.2023) // «Ведомости Федерального Собрания РФ», 01.01.2002, № 1, ст. 1. 
2 Галдин М.В., Костенко К.А. О совершенствовании законодательства, регулирую-

щего участие педагога и психолога в уголовном процессе // Российский судья. 2021. № 5. 
С. 17 - 21. 
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факт, польза от участия педагога в допросе несовершеннолетних субъектов яв-
ляется минимальной, и является в большей степени процессуальной формаль-
ностью.   

Отсюда следует вывод, что участие педагога или психолога при допросе 
несовершеннолетних лиц которое является обязательным в силу требований 
уголовно-процессуального закона, но к сожалению чаще всего такое участие 
является просто выполнением формальностей. По нашему мнению, основной 
задачей участия психолога, как специалиста в области знаний о психологии 
личности несовершеннолетних, является составление его психологического 
портрета и выяснение того, подвергается ли оно домашнему насилию или вли-
янию из вне. Официальные статистические данные свидетельствует о негатив-
ной тенденции – сохранении высокого уровня в Российской Федерации до-
машнего насилия в отношении несовершеннолетних. 

При проведении допроса несовершеннолетний, подвергающейся наси-
лию в семье, зачастую из-за страха наказания скрывает данный факт, а психо-
лог с применением специальных знаний в области психологии может распо-
знать наличие данного факта, составить психологический портрет допрашива-
емого, что благоприятно скажется на результатах допроса и изложение более 
правдивых показаний. Данный аспект широко обсуждается на доктринальном 
уровне. В частности, данный вопрос поднимается в работах Яркова А.А.1, Ба-
гаутдинова Ш.Ф.2, Рыжакова А.П.3 

По нашему мнению, педагога при производстве предварительного след-
ствия по уголовным делам в отношении несовершеннолетних нужно привле-
кать в ситуациях, когда несовершеннолетний подвергался буллингу в учебном 
заведении, так как не редко именно он становится причиной совершения пре-
ступления. Исследование данного аспекта очень актуально, так как, к сожале-
нию, на сегодняшний день буллинг становится распространенным явлением, 
а особенно среди школьников и подростков. Буллинг имеет под собой множе-
ство причин и факторов, как социальное явление. 

Курбенков В.А., Новосельцев А.Ю.4 указывают, что основной причиной 
буллинга являются недостатки психологического и педагогического воспита-
ния, так как буллинг является последствием неконтролируемого со стороны 
взрослых процесса формирования иерархии среди подростков и детей. Данные 
авторы подчеркивают, что буллинг является распространённым социально-
психологическим явлением, которое в обязательном порядке должно нахо-
дится под контролем. 

                                                 
1 Ярков А.А. К вопросу о допросе несовершеннолетнего свидетеля // Арбитражный 

и гражданский процесс. 2020. № 3. С. 58 - 60. 
2 Багаутдинов Ш.Ф. Педагог или психолог? // Российский следователь. 2022. № 10. 

С. 12 - 16. 
3 Рыжаков А.П. Понятие и правовой статус специалиста в уголовном процессе. Ком-

ментарий к статье 58 УПК РФ // СПС КонсультантПлюс. 2023. 
4 Курбенков В.А., Новосельцев А.Ю. Буллинг в российских школах: правовые про-

блемы профилактики // Журнал российского права. 2020. № 3. С. 95 - 102. 
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Не редко педагогический состав не замечает буллинг, игнорирует его, не 
воспринимает данное явление всерьёз, что приводит к запущению явления. 
Также очень часто именно педагогический состав становится причиной бул-
линга, так как принижают умственные способности человека, начинают срав-
нивать его с иными учениками и т.п. В связи с этим все авторы высказывают 
мнение, что необходимо в обязательном порядке осуществлять профилактику 
и предупреждение «травли» в учебных заведениях. Причем профилактические 
и предупредительные мероприятия должны касаться не только учеников, но и 
педагогический состав учебных заведений. 

Зорина Н.С.1 поднимает иную очень важную проблему  буллинг в сети 
Интернет, данное явление уже получило специальный термин – кибербуллинг. 
Сеть Интернет является масштабной и всемирной сетью, которая, к сожале-
нию, используется не только во благо человечества. Не редко в сети Интернет 
человек в открытую или анонимно подвергается буллингу, в связи с чем зача-
стую бывает сложно выявить сам факт буллинга, а также лиц, от которых ис-
ходит негативное психологическое давление на лицо. На современном этапе 
развития человечества Интернет очень востребован, в связи с чем все чаще 
проявление буллинга происходит именно на его пространстве. Однако, не 
редки бывают случаи, когда буллинг происходит в реальной жизни и в сети 
Интернет, что усугубляет негативное психологическое давление на жертву. 

Соответственно, по нашему мнению, если несовершеннолетнее лицо, ко-
торое подвергалось буллингу, является участником уголовного судопроизвод-
ства, то необходимо привлекать именно педагога в рамках уголовного процесса. 

Как показывает практика, чаще всего привлекаются именно педагоги по 
делам в отношении несовершеннолетних. Так, например, в рамках дела №1-
28/20222 было привлечено к участию в деле три педагога. В рамках уголовного 
дела № 1-103/20223 был приглашён социальный педагог.  

На основании вышеизложенного, следует подчеркнуть, что крайне 
важно закрепить в действующем уголовно-процессуальном законодательстве 
закрепить процессуальное положение педагога и психолога с целью обеспече-
ния эффективного участия указанных лиц в производстве по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних. 
                                                 

1 Зорина Н.С. Кибербуллинг среди подростков: понятие, виды и профилактика // Ад-
министративное право и процесс. 2022. № 7. С. 54 - 55. 

2 Приговор Варнавинского районного суда Нижегородской области от 11.08.2022 
№ 1-28/2022 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=3BFDC2951050A0FEFB3C46C2B72
D1371&SORTTYPE=0&BASENODE=32935-
2&ts=XiwGNYTGob2eoklB&base=AOKI&n=10686315&rnd=gqcGNYTAcX86ZPrv#Z97HN
YTJxYjzvIG4 (дата обращения 13.03.2023).  

3 Постановление Балашихинского городского суда Московской области от 
21.03.2022 N 1-103/2022[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=3BFDC2951050A0FEFB3C46C2B72
D1371&SORTTYPE=0&BASENODE=32935-
2&ts=XiwGNYTGob2eoklB&base=AOKI&n=10229974&rnd=gqcGNYTAcX86ZPrv#gGUHN
YTMfnB28qiE2 (дата обращения 13.03.2023). 
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Отдельные вопросы применения видео-конференц-связи  
в уголовном судопроизводстве 

 
Вопросы спектра применения видео-конференц-связи в настоящий мо-

мент также являются актуальными. Актуальность детального рассмотрения 
данного вопроса заключается в ряде неразрешенных проблем, связанных с ис-
пользованием видео-конференц-связи. Так, М.Ш. Буфетов и Д.Н. Кобзарь1 
предлагают использовать видео-конференц-связь при ознакомлении с поста-
новлением о назначении судебной экспертизы, заключением эксперта, а также 
проведении иных следственных действий, поясняя, что данный процесс дол-
жен проводится совместно с обеспечением прав участников следственных 
действий, вплоть до обеспечения участия защитника в случаях производства 
допроса по делу.2 Также, возможность применения видео-конференц-связи 
способно облегчить процесс ознакомления подозреваемого, обвиняемого, 
находящегося под стражей или в месте, значительно удаленном от места про-
изводства предварительного расследования и т.д., тем самым сократить сроки 
производства по уголовному делу, а также снизить процессуальные издержки. 

В целях выявления существующих проблем применения видео-конфе-
ренц-связи в ходе предварительного следствия нами было проведено анкети-
рование сотрудников СО ОМВД РФ по г. Майкопу. Ключевой вопрос был 
представлен в следующей формулировке: «Какие новации, связанные с совре-
менными техническими возможностями, следовало бы использовать при про-
ведении тех или иных следственных действий?», «Какие нововведения уже ис-
пользуются в процессе производства по уголовному делу?», «Какие трудности 
встречаются при использовании электронно-информационных новаций уго-
ловно-процессуального законодательства?». По итогу анкетирования было 
представлено порядка 28 анкет. 

Так, большинство опрошенных сотрудников высказали свое мнение по 
поводу возможности заочного проведения допроса, мотивировав данное мне-

                                                 
1 Буфетова М. Ш., Кобзарь Д. Н. Применение систем видео-конференц-связи в уго-

ловном судопроизводстве: перспектива изменения законодательства // Адвокатская прак-
тика. 2021. № 1. С. 14–18. 

2 Кун Д. Е. Применение видео-конференц-связи в следственных действиях // Соци-
ально-гуманитарные проблемы современности: сборник научных трудов по материалам 
Международной научно-практической конференции : в 5 ч / под общ. ред. Е. П. Ткачевой. 
Агентство перспективных научных исследований. 2017. С. 70‒75. 
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ние тем, что такая процедура минимизирует процессуальные и временные из-
держки. Подчеркнем, что Федеральным Законом от 30.12.2021 №501-ФЗ1 в 
УПК РФ была введена ст. 189.1, регламентирующая порядок проведения до-
проса, очных ставок, опознания в режиме видео-конференц-связи. Соответ-
ственно, допрос лиц, находящихся на дальних расстояниях, осуществляется 
путем дачи поручений сотрудникам подразделений по месту нахождения лица 
об организации участия лица в следственном действии.  

Несмотря на то, что ст. 189.1 статьей полностью регулируется порядок 
проведения допроса, очной ставки, опознания путем использования видео-
конференц-связи, следователями были выдвинуты следующие контраргу-
менты: 

- половина опрошенных высказалась против порядка допроса, приведен-
ного в ст. 189.1 УПК РФ, поскольку возникают сложности с установлением 
психологического контакта с допрашиваемым лицом. 

- традиционные протоколы данных следственных действий должны 
быть подписаны каждым участником следственного действия, соответственно 
ч. 3 ст. 189.1 УПК РФ противоречит ч.ч. 7, 8 ст. 190 УПК РФ. Факт подписания 
допрашиваемым каждой страницы протокола допроса изменяется на составле-
ние подписки, приобщающейся к протокол следственного действия. По мне-
нию опрашиваемых, данное явление может впоследствии привлечь внимание 
защитников допрашиваемого; 

В связи с данными явлениями, мы предлагаем доработать положения, 
касающиеся организации допроса в формате видео-конференц-связи. Стоит 
обратить внимание на то, что организация практически всех действий имеет 
цифровой характер, в частности, протокол допроса заполняется следователем 
на его стационарном компьютере, сам допрос также производится с его ис-
пользованием или использованием отдельного автоматизированного рабочего 
места. Соответственно, мы считаем, что удостоверение законности проводи-
мых следственных действий также должно происходить в порядке онлайн за-
полнения цифровых анкет, т.е. к протоколу допроса должен быть прикреплен 
соответствующий бланк, где участники следственного действия проставляют 
отметки об ознакомлении. Поскольку применение видеозаписи в ходе след-
ственных действий, предусмотренных ст. 189.1 УПК РФ обязательно, а мате-
риалы видеозаписи приобщаются к протоколу соответствующего действия, то 
все проводимые действия обретают дополнительную гарантию соблюдения 
законности. 

Стоит обратить внимание на то, что аналогичная норма содержится в 
статье 224-1 УПК РБ «Проведение допроса, очной ставки, предъявление для 
опознания с использованием систем видеоконференцсвязи (веб-конферен-
ции)». Порядок организационных действий следователя как в российском, так 
и в белорусском законодательстве идентичен. Белорусское уголовно-процес-

                                                 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» от 30.12.2021 № 501-ФЗ 
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суальное законодательство в отличие от российского вводит основания прове-
дения данного мероприятия. Также, отличительной чертой является сущность 
проводимых мероприятий. Согласно белорусскому законодательству, полно-
мочия следователя, в обязанность которого входит проведение вышеперечис-
ленных действий частично делегируются следователю по месту нахождения 
участника следственного действия. Таким образом, в проведении следствен-
ного мероприятия активно участвуют оба следователя 

Законодательство Российской Федерации сужает круг полномочий сле-
дователя, находящегося по месту нахождения участника следственного дей-
ствия до организации проведения мероприятия, в частности, обеспечения явки 
лица и технической составляющей, что оправдывает цель проведения след-
ственных мероприятий в формате видео-конференц-связи. Протокол составля-
ется следователем, который проводит соответствующее следственное дей-
ствия, а участвующие лица удостоверяют своей подписью факт его проведе-
ния и направляется впоследствии следователю для приобщения к протоколу 
следственного действия. 

Так, вследствие проведения следственных мероприятий нарушаются 
традиционные требования составления протокола следственного действия как 
республики Беларусь, так и Российской Федерации. Факт подписания допра-
шиваемым каждой страницы протокола допроса изменяется на составление 
подписки, приобщающейся к протоколу следственного действия. Данное дей-
ствие может впоследствии привлечь внимание защитников допрашиваемого 
лица. 

Обращаясь к вопросу удостоверения протоколов следственного дей-
ствия следует отметить, что в настоящий момент внесены изменения в поло-
жения ст. 474.1 УПК РФ, регламентирующей порядок использования элек-
тронных документов в уголовном судопроизводстве. В частности, Федераль-
ным законом от 29.12.2022 № 610-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации»1 вводится положение о том, что 
«ходатайства, заявления, жалобы, представления, материалы подаются по-
средством федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг» либо информационной си-
стемы, определенной Верховным судом РФ, Судебным департаментом при 
Верховном суде РФ, либо системы электронного документооборота». В рам-
ках нашего исследования особый интерес представляет тот факт, что принятие 
данного законопроекта официально закрепило в уголовно-процессуальном за-
конодательстве понятие «усиленной квалифицированной подписи» и «элек-
тронной подписи», а также порядок их применения в уголовном процессе, что 
упрощает порядок удостоверения процессуальных документов. 

Мы можем говорить о том, что при составлении протокола допроса в 
электронном формате в случаях заочного производства допроса (в режиме 

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2022 № 610-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» 



1412 
 

ВКС) возможно его удостоверение путем проставления участниками след-
ственного действия электронных подписей. В таком случае, за следователем 
обязательно должна быть закреплена электронная подпись или усиленная ква-
лифицированная подпись. Однако, обязанность обладания такой подписью не 
будет закреплена за иными участниками следственного действия. В таком слу-
чае протокол следственного действия удостоверяется защитником, который 
также должен обладать одним из видов цифровой подписи. 

Вышеприведенные предложения являются поводом для более детальной 
проработки порядка использования видео-конференц-связи. Внесенные нами 
аспекты могут рассматриваться как одно из средств устранения противоречий, 
которые могут возникнуть при производстве по уголовному делу. 
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Москаленко Дарья Александровна,  
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кандидат юридических наук 
 
К вопросу о форме гражданского иска в уголовном процессе 

 
Гражданский иск в уголовном процессе является важнейшим и эффек-

тивным средством возмещения потерпевшему причиненного в результате со-
вершенного преступления вреда. Основания для предъявления иска базиру-
ются на существовании юридического факта – совершения противоправного 
преступного деяния, повлекшего имущественный, моральный, физический 
вред потерпевшему и (или) гражданскому истцу, необходимым условием вы-
ступает наличие причинно-следственной связи между совершённым преступ-
лением (деянием) и наступления причинения вреда именно вследствие этого 
деяния.  

По официальным данным Судебного Департамента при Верховном Суде 
РФ в 2022 году в суды поступило 782 354 уголовных дела, по которым было 
рассмотрено в уголовном процессе всего 97 349 гражданских исков (из них: 
удовлетворено полностью – 58 525 исков, удовлетворено частично – 17 963 
иска, на общую сумму 60 111 971 648 рублей)1.  

При определении процессуального порядка предъявления гражданского 
необходимо руководствоваться нормами гражданско-процессуального и уго-
ловно-процессуального права, которые устанавливают не только круг участ-
ников, предмет иска, мотивировочную часть (с обоснованием исковых требо-
ваний), форму, содержание, но и иные существенные требования к граждан-
скому иску.  

Требования к оформлению и содержанию гражданского иска, заявляе-
мого в рамках уголовного судопроизводства, предусмотрены Гражданско-про-
цессуальным кодексом РФ (далее по тексту – ГПК РФ) и Гражданским кодек-
сом РФ (далее по тексту – ГК РФ), а не в Уголовно-процессуальном кодексе 
РФ (далее по тексту – УПК РФ). Возможно утверждать, что требования, предъ-
являемые к форме, содержанию, мотивировке гражданского иска в уголовном 
процессе, кардинально отличаются от аналогичных требований в гражданском 
судопроизводстве. Иск, заявляемый в рамках уголовного судопроизводства, в 
связи с особенностями производства по уголовному делу в некоторой степени 
имеет «упрощенный» порядок. Не указываются наименование суда, в который 
подается иск; данные об ответчике и его идентификаторы; доказательственная 

                                                 
1 Обзор судебной статистики о деятельности судов общей юрисдикции и мировых 

судей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.cdep.ru/ (дата обращения: 
05.03.2023). 



1414 
 

база, собранная истцом в обоснование его требования, и иные положения, 
предусмотренные ст. 131 ГПК РФ. Это связано, прежде всего, с тем, что в рам-
ках уголовного судопроизводства потерпевший не имеет ни возможности, ни 
правовых полномочий для того, чтобы устанавливать вышеуказанные обстоя-
тельства. Данная обязанность возлагается на должностное лицо органа, осу-
ществляющего предварительное расследование по уголовному делу. 

Одним из элементов процедуры предъявления гражданского иска явля-
ется надлежащий состав участников процесса заявления и разрешения граж-
данского иска. Он будет зависеть от момента заявления гражданского иска, 
который законодателем определён моментом после возбуждения уголовного 
дела и ограничен окончанием судебного следствия при разбирательстве дан-
ного уголовного дела в суде первой инстанции. Если законодатель наделил по-
терпевшего правом заявлять гражданский иск с момента возбуждения уголов-
ного дела, то правоприменительная практика поступает иначе.  

На стадии производства предварительного расследования по уголов-
ному делу участниками института гражданского иска выступают 1) лицо про-
изводящее предварительное расследование по уголовному делу; 2) потерпев-
шая сторона (сторона истца); 3) сторона ответчика; 4) прокурор (исключи-
тельно в случаях защиты прав, свобод и законных интересов граждан, неопре-
деленного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-
зований). 

Если гражданин органом предварительного расследования может быть 
признан потерпевшим по уголовному делу независимо от своего волеизъявле-
ния, то гражданским истцом он либо юридическое лицо могут стать только в 
случае заявления соответствующих требований.  

Отсутствие при возбуждении уголовного дела сведений о лице, совер-
шившем преступление, а также точно установленного размера нанесенного 
ущерба не является препятствием для предъявления гражданского иска, то 
есть, не нарушаются требования к форме гражданского иска, в чём и проявля-
ется одна из особенностей производства по гражданскому иску в уголовном 
процессе, поскольку иск, рассматриваемый в порядке гражданского судопро-
изводства, остается без движений, если в нем не указаны точно ответчик и 
сумма исковых требований (ч. 1 ст. 136 ГПК РФ)1. Однако, несмотря на такую 
возможность, потерпевший не спешит заявлять гражданский иск, руковод-
ствуясь здравым смыслом. Во время прохождения производственной, в том 
числе преддипломной, практики в производстве Следственного отдела № 2 СУ 
УМВД России по г. Волгограду находилось уголовное дело, возбужденное по 
факту хищения из висевшей в гардеробе школы куртки несовершеннолетней 
Д. сотового телефона стоимостью 15 900 рублей. В ходе предварительного 
следствия было установлено, что данный сотовый телефон находился лишь в 
пользовании несовершеннолетней Д., а принадлежал её отчиму – А. В данном 

                                                 
1 Кравцова, С.В. Уголовно-процессуальный статус гражданского истца и граждан-

ского ответчика на стадии предварительного расследования : монография / С.В. Кравцова. – 
Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2012. – С. 25. 
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случае А. хотел заявить гражданский иск, но узнав о том, что лицо, совершив-
шее данное преступление, не установлено, решил подождать до того момента, 
когда оно станет известно органу предварительного расследования. Свой по-
ступок А. аргументировал тем, что не видит смысла предъявлять имуществен-
ные требования неустановленному лицу. Целесообразным представляется рас-
смотреть категории лиц, которые могут выступать гражданским истцом по 
уголовному делу.  

Согласно проведённому мной за время прохождения производственной, 
в том числе преддипломной, практики опросу 24 следователей Следственного 
отдела № 2 СУ УМВД России по г. Волгограду мной были получены некото-
рые данные, а именно: 

1) о том, приходилось ли следователям в профессиональной деятельно-
сти принимать у участников уголовного судопроизводства исковые заявления, 
выносить постановления о признании гражданским истцом и т.п., лишь 78% 
ответили утвердительно;  

2) относительно момента, в который следователи признают лицо граж-
данским истцом, абсолютно все ответили, что после составления потерпевшим 
искового заявления в надлежащей форме. Ни один следователь не выбрал ва-
риант, предложенный теоретиками «Одновременно с признанием лица потер-
певшим по уголовному делу»; 

3)  касательно способа уведомления лица о привлечении его в качестве 
гражданского ответчика с разъяснением его прав 100 % следователей уведом-
ляют письменно под расписку; 

4) относительно момента привлечения лица в качестве гражданского от-
ветчика мнения следователей разделились: непосредственно после заявления 
гражданского иска – 27,5%; после вынесения постановления о признании лица 
гражданским истцом – 56%; после вынесения постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого – 16,5%. 

Представляется необходимым заметить, что положение гражданского 
истца в рамках уголовного дела намного выгоднее для самого лица, нежели в 
гражданском процессе по ряду рассмотренных выше причин. Лицо становится 
гражданским истцом как участником уголовного судопроизводства после при-
знания его таковым органом предварительного расследования, наделяется ря-
дом прав и обязанностей. Во многом преимущества заключаются в возложе-
нии бремени доказывания на орган предварительного расследования в то 
время, как в гражданском судопроизводстве истцу необходимо самостоя-
тельно собирать доказательства. 
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Порядок прекращения уголовного преследования несовершеннолетнего 
с применением принудительной меры воспитательного воздействия 

 
Как любой уголовно-процессуальный институт процедура прекращения 

уголовного преследования несовершеннолетнего с применением ПМВВ имеет 
четко регламентированный законом процессуальный порядок. Некоторые по-
ложения определены УПК РФ, некоторые – ППВС РФ от 01.02.11 г. № 1. В 
связи с наличием некоторых проблемных аспектов непосредственной реали-
зации освобождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности с 
применением ПМВВ предлагаем подробно рассмотреть его непосредствен-
ную процедуру (алгоритм).  

1. Следователь/дознаватель в ходе расследования уголовного дела, воз-
бужденного в отношении подозреваемого несовершеннолетнего приходит к 
выводу о возможности прекращения уголовного преследования обвиняемого 
несовершеннолетнего с применением альтернативных ПМВВ. Он проверяет 
соответствие обвиняемого установленным критериям, позволяющим приме-
нить ПМВВ вместо уголовного наказания, а именно: 

- несовершеннолетний находится в статусе обвиняемого; 
- он не достиг совершеннолетия; 
- обвиняемый согласен на применение в отношении него ПМВВ и осо-

знает уголовно-правовые последствия такой замены, понимает цель и при-
чины реализации подобной процедуры, состоящей, в первую очередь, в ис-
правлении и предупреждении совершения новых преступлений; 

- совершенное несовершеннолетним преступление не тяжкое и не особо 
тяжкое; 

- отсутствуют явные признаки того, что ПМВВ не смогут оказать такое 
психологическое воздействие, которое способствовало бы исправлению несо-
вершеннолетнего преступника. Например, такими признаками могут быть: 1) 
факты привлечения к уголовной или административной ответственности в 
прошлом; 2) нахождение на учете в подразделениях по делам несовершенно-
летних; 3) негативные характеристики по месту учебы, жительства; 4) асоци-
альное окружение, маргинальная микросреда, в т.ч. неоднократные факты 
привлечения к уголовной ответственности близких родственников несовер-
шеннолетнего и др.; 

- вышестоящее должностное лицо (для следователя – руководитель след-
ственного органа; для дознавателя – прокурор) согласны с допустимостью и 
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целесообразностью решения о прекращении уголовного преследования несо-
вершеннолетнего и применении ПМВВ. Здесь также необходимо отметить 
один важный аспект: несовершеннолетний должен находиться в статусе обви-
няемого. В случае, если он подозреваемый положения ст. 427 УПК РФ приме-
нению не подлежат: то есть сначала лицу должно быть предъявлено офици-
альное обвинение, произведен его допрос и только после этого рассматрива-
ется вопрос о возможности прекращения уголовного преследования с исполь-
зованием ПМВВ. Как только несовершеннолетнему, соответствующему обо-
значенным выше критериям, предъявили обвинение, его защитник может 
направлять письменное ходатайство следователю о применении положений 
ст. 427 УПК РФ. При этом, принятие такого решения – это право следователя, 
как и право суда в ч. 3 ст. 427 УПК РФ. 

2. Следователь/дознаватель с согласия соответственно руководителя 
следственного органа/прокурора выносит специальный процессуальный доку-
мент – постановление о прекращении уголовного преследования и возбужде-
нии перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему обвиняе-
мому ПМВВ из числа указанных в ч. 2 ст. 90 УК РФ. В указанном документе 
санкция прокурора/руководителя следственного органа проставляется в пра-
вом верхнем углу: указывается фраза «согласен», должность, чин (звание), фа-
милия и инициалы, дата и подпись.  

В водной части следователь/дознаватель указывают дату, место состав-
ления документа, свою должность, звание, фамилию и инициалы. В основной 
части – излагают обстоятельства, послужившие поводом и основанием для 
возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, пункт, 
часть, статья УК РФ, предусматривающие преступление, по признакам кото-
рого было возбуждено уголовное дело, результаты предварительного рассле-
дования, основания прекращения уголовного преследования и применения 
принудительной меры воспитательного воздействия. С особым вниманием 
здесь необходимо указывать все обстоятельства и условия, которые позволяют 
сделать вывод о том, что о том, что несовершеннолетний сможет быть исправ-
лен без продолжения уголовного преследования. Именно на эти данные будет 
опираться суд при разрешении ходатайства следователя о применении ПМВВ. 
В резолютивной части документа следователь/дознаватель постановляют пре-
кратить уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего, отме-
няют действующие в отношении него меры пресечения и одновременно с этим 
ходатайствуют перед судом о применении ПМВВ из числа определенных в ч.2 
ст. 90 УК РФ, заверяют постановление подписью. Полагаем, что чуть ниже 
необходимо проставить отметки обвиняемого и его законного представителя 
об отсутствии возражений против прекращения уголовного преследования в 
порядке ст. 427 УПК РФ. 

Руководитель следственного органа/прокурор направляет указанное по-
становление в суд совместно с материалами уголовного дела. Согласно п. 33 
ППВС РФ от 01.02.11 г. № 1 суд должен рассмотреть поступившее ходатай-
ство единолично по месту производства предварительного расследования в 
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порядке, предусмотренном ч. 4, 6, 8, 9, 11 ст. 108 УПК РФ за исключением 
регламентированных этими нормами процессуальных сроков. При этом, един-
ственным сроком, определенным этими нормами, является срок обжалования 
постановления судьи в вышестоящий суд в кассационном порядке (3 суток со 
дня его вынесения). Следовательно, полагаем, что в данной ситуации приме-
няется обычный срок кассационного обжалования – 10 суток. Особого внима-
ния заслуживает факт отсутствия в УПК РФ нормативно определенных сроков 
рассмотрения судом ходатайства следователя/дознавателя о применении 
ПМВВ к несовершеннолетнему обвиняемому. 

Согласно положениям п. 33 ППВС РФ от 01.02.11 № 1, а также ч. 2 
ст. 427 УПК РФ в судебное заседание в обязательном порядке вызываются 
несовершеннолетний, к которому планируется применение ПМВВ, его закон-
ный представитель, защитник (адвокат) и прокурор. Кроме того, о дате, вре-
мени и месте рассмотрения ходатайства о применении ПМВВ в отношении 
несовершеннолетнего уведомляется потерпевший при его наличии, однако его 
присутствие не обязательно и неявка не будет препятствовать проведению су-
дебного разбирательства. В судебном заседании могут участвовать следова-
тель, дознаватель для обоснования ходатайства о применении ПМВВ.  

Судебное заседание начинается с объявления судьи о том, какое хода-
тайство подлежит рассмотрению, разъясняет участникам заседания их право-
вой статус. После этого прокурор либо по его поручению лицо, возбудившее 
ходатайство (следователь либо дознаватель), обосновывает его, после чего за-
слушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. 

Для разрешения ходатайства суд в рамках судебного заседания: 
- заслушивает показания и мнение участников процесса о целесообраз-

ности применения ПМВВ; 
- изучает данные о личности несовершеннолетнего, в отношении кото-

рого прекращено уголовное преследование; 
- устанавливает и анализирует характер и степень общественной опас-

ности совершенного им деяния. 
По итогу вышеуказанных действий суд выносит постановление о при-

менении ПМВВ с обоснованием принятого решения. Указанное постановле-
ние направляется лицу, возбудившему ходатайство (следователю либо дозна-
вателю, ходатайствовавшему о применении в отношении несовершеннолет-
него ПМВВ), прокурору, несовершеннолетнему, потерпевшему. Оно подле-
жит немедленному исполнению. Примечательно, что суд вправе возложить на 
специализированное учреждение для несовершеннолетних обязанность по 
контролю за исполнением требований, предусмотренных ПМВВ. Как разъяс-
нил Пленум ВС РФ в п. 38 ППВС РФ от 01.02.11 № 1, таким органов является 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Существует и альтернативный порядок прекращения уголовного пре-
следования и применения в отношении несовершеннолетнего ПМВВ. Как мы 
уже упоминали ранее, суд вправе сам принять такое решение на основании и 
в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 427 УПК РФ. Такая процедура запускается 
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в момент поступления в суд обвинительного акта от дознавателя либо обвини-
тельного заключения от следователя в отношении несовершеннолетнего1. В 
этом случае по ходатайству стороны защиты либо по собственной инициативе 
и усмотрению суд при наличии оснований (категория преступления, возраст, 
высокая вероятность исправления без уголовного наказания) вправе принять 
решение о необходимости прекращения уголовного преследования и приме-
нении в отношении несовершеннолетнего лица ПМВВ2. Согласно п. 3 ч.2 
ст. 229 УПК РФ суд при этом проводит предварительное слушание, на кото-
ром уголовное дело может быть прекращено. Напомним, что в результате про-
ведения судом предварительного слушания он может сразу принять решение 
о прекращении уголовного дела (в порядке ч. 3 ст. 427 УПК РФ) либо может 
назначить судебное заседание и прекратить уголовное преследование с приме-
нением ПМВВ по итогу судебного разбирательства (в порядке ч.1 ст. 431 УПК 
РФ). При этом суд выносит постановление (определение) о прекращении уго-
ловного дела или уголовного преследования и применении к несовершенно-
летнему ПМВВ в соответствии со статьей 90 УК РФ. Суд устанавливает про-
должительность срока применения ПМВВ в виде передачи под надзор родите-
лей или лиц, их заменяющих, либо комиссии по делам несовершеннолетних; а 
также возложения обязанности загладить причиненный вред. 

В случае принятия положительного решения (о прекращении уголов-
ного преследования и применении конкретной ПМВВ из числа закрепленных 
в ч. 2 ст. 90 УК РФ) суд разъясняет несовершеннолетнему и его законным 
представителям о последствиях несоблюдения требований, предусмотренных 
назначенной ПМВВ. Отметка о разъяснении должна быть отражена в прото-
коле судебного заседания. В соответствии с ч. 4 ст. 90 УК РФ в результате 
сознательного неисполнения ПМВВ, она подлежит отмене судом по ходатай-
ству комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом случае 
материалы уголовного дела возвращаются в соответствующий орган предва-
рительного расследования для привлечения лица к уголовной ответственности.  

Согласно п. 32 ППВС РФ от 01.02.11 № 1 неисполнение несовершенно-
летним ПМВВ характеризируется как систематическое при наличии неодно-
кратности нарушения установленных ею требований. Неоднократность пред-
полагает нарушение, совершенное как минимум дважды, в период течения 
назначенного судом срока действия ПМВВ.  

Отмена постановления о применении ПМВВ и прекращении уголовного 
преследования осуществляется судьей в судебном заседании на основании хо-

                                                 
1 Новикова Е.А., Леонова К.И. Прекращение уголовного преследования с примене-

нием принудительной меры воспитательного воздействия: вопросы теории и практики // 
Вестник БелЮИ МВД России. 2021. №2. С. 55-60. 

2 Соловьев В.С., Тюрина И.Н. О проблемах эффективности принудительных мер вос-
питательного воздействия, связанных с особенностями личности несовершеннолетнего 
преступника // Законодательство. 2015. № 10. С. 69-75. 
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датайства комиссии по делам несовершеннолетних. На такое заседание вызы-
вается несовершеннолетний, его защитник, прокурор, а также представитель 
комиссии по делам несовершеннолетних, ходатайствующей об отмене ПМВВ.  

Так, например, Орловский областной суд апелляционным постановле-
нием от 2 августа 2017 г. по делу № 22-1025/2017 оставил без изменения по-
становление Заводского районного суда г. Орла об удовлетворении представ-
ления об отмене ПМВВ в отношении несовершеннолетнего Ж*. Областным 
судом была подтверждена верность принятого нижестоящим районным судом 
решения, которое установило, что Ж*, к которому была применена ПМВВ в 
виде передачи его под надзор комиссии по делам несовершеннолетних, огра-
ничения досуга, а также установления особых требований к поведению несо-
вершеннолетнего (не менять постоянного места жительства, не выезжать за 
пределы муниципального образования г. Орел, не выходить из дома с 22 часов 
до 6 часов). Будучи уведомленным об установленных для него ограничениях 
и последствиях их несоблюдения, Ж* нарушил комендантский час, более 
21 раза прогуливал учебные занятия (более 150 уроков) в школе, а также был 
уличен в распитии алкоголя в общественном месте, за что опекун также неод-
нократно привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ. Кроме того, Ж* уходил из дома и пропадал без уведомления опе-
куна и комиссии по делам несовершеннолетних более чем на двое суток. Из 
характеристики по месту учебы Ж* следует, что он характеризуется слабой 
успеваемость и систематически пропускает занятия без уважительных причин, 
интереса к обучению не проявляет. По характеру Ж* охарактеризован как 
скрытный, упрямый, молчаливый, склонный ко лжи. 

Учитывая приведенные в представлении комиссии по делам несовер-
шеннолетних об отмене ПМВВ данных, суд пришел к однозначному выводу о 
необходимости удовлетворения, так как поведение Ж* демонстрирует отсут-
ствие направления к исправлению1. 

 
 

                                                 
1 Апелляционное постановление Орловского областного суда Орловской области от 

2 августа 2017 г. по делу № 22-1025/2017. URL: https://sudact.ru/regular/doc/XgwM25tUk5rT/ 
(дата обращения: 16.02.2023). 
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К вопросу взаимодействия следственных органов с органами дознания 
в ходе расследования мошенничеств, совершенных с использованием  

информационно-телекоммуникационных технологий 
 
В настоящее время информационные технологии являются неотъемле-

мой частью жизни общества. Лишь в январе 2021 года количество людей, 
пользующихся сетью Интернет, во всем мире увеличилось на 316 миллионов 
(7,3%) по сравнению с тем же периодом прошлого года. В настоящее время 
пользователями сети Интернет в мире являются 59,5% жителей планеты. Вме-
сте с тем, вспышка пандемии коронавируса оставила след в виде увеличения 
пользователей сети Интернет1. Указанные изменения в части повсеместного 
использования информационными технологиями отразились и на преступ-
ность.  Данный фактор подтверждается отчетами о преступлениях, совершен-
ных в сфере телекоммуникационной и компьютерной информации. Так, со-
гласно сведениям Главного информационного центра Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации (далее – ГИАЦ МВД России) в январе-декабре 
2022 года зарегистрировано 522,1 тыс. преступлений, совершенных с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года2.  

Расследование преступлений анализируемой категории зависит в 
первую очередь от совместной работы следственных органов с органом дозна-
ния. В данной статье мы остановимся на организации взаимодействия при рас-
следовании мошенничеств, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий.  

Формы взаимодействия следователя как субъекта уголовно-процессу-
альной деятельности в расследовании мошенничеств с использованием сети 
Интернет, существенно не отличается от общеуголовных преступлений. Не 
останавливаясь на ведомственных приказах, в настоящей статье рассмотрим 
формы взаимодействия, регламентируемые уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации (далее УПК РФ).  

                                                 
1 Интересная статистика: смартфоны, сети, Интернет // AndroidInsider. URL: 

https://androidinsider.ru (дата обращения: 10.02.2023). 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь–декабрь 2022 года // Официальный сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/ 
reports/item/34307225 (дата обращения: 10.02.2023). 
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В соответствии с УПК РФ при расследовании и раскрытии преступлений 
следователь использует процессуальные и непроцессуальные формы взаимо-
действия. Выбор конкретной формы взаимодействия, прежде всего, зависит от 
нескольких факторов как сложившаяся ситуация, наличие информации, добы-
той в течении дежурных суток, в некоторых случаях характеристики подозре-
ваемых и сроком расследования.  

Следователь и оперативные сотрудники осуществляют свою деятель-
ность независимо друг от друга. Однако при решении совместных задач, вы-
рабатывают согласованный план проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий и следственных действий, который утверждается начальником соответ-
ствующего территориального органа. 

Взаимодействия следователя и оперативных сотрудников проявляется 
на двух относительно самостоятельных этапах: 

1) на этапе проведение оперативно-разыскных мероприятий и след-
ственных действий по поиску подозреваемого лица; 

2) на этапе реализации оперативных сведений, полученных в ходе до-
кументирования; 

Выполнение поручений следователя о проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий (п. 4 ч.2 чт. 38 УПК РФ и ч.3 ст.7, п.2 ст.14 Закон об ОРД) 
основывается на письменном задании с формулировкой ясных задач, выпол-
нение которых требует применения оперативно-розыскных средств и методов). 

В настоящее время также имеется ряд алгоритмов по взаимодействию 
сотрудников правоохранительных органов при раскрытии и расследовании 
уголовных дел по мошенничествам и хищениям, совершенным с использова-
нием информационно-телекоммуникационных технологий. Указанные алго-
ритмы разрабатываются ГСУ МВД России совместно с сотрудниками уголов-
ного розыска исходя из специфики совершаемых преступлений в отдельных 
регионах России.  

Анализ имеющихся алгоритмов показал, что основными действиями 
следователя и оперативного сотрудника, направленными на раскрытие пре-
ступлений анализируемой категории являются: 

Следователь 
1. Принимает меры к принадлежности абонентских номеров, в том числе 

SIP-телефонии, используемых злоумышленником при совершении преступле-
ния, в том числе предварительно получает информацию о принадлежности 
абонентского номера к номерной емкости оператора телефонной связи, путем 
проверки по сервисным сайтам (http://kodtelefona.ru, smsc.ru, МГТС, сервисы 
Россвязи и другие). 

2. Принимает меры к установлению реквизитов и наименование банка, 
который является эмитентом банковской карты преступника, куда потерпев-
ший перевел денежные средства (по первым 6 цифрам на интернет ресурсах, 
например на сайте www.binlist.net, www.bincodes.com или bindb.com/bin-data-
base.html. 



1423 
 

3. Принимает меры к установлению на сайте «2ip.ru», информацию об 
ip-aдресе либо домене (название сайта), с использованием которого осуществ-
лялись преступные действия, организацию, зарегистрировавшую доменное 
имя и оказывающую услуги хостинга сайту. 

Оперативный сотрудник 
1. Готовит обобщенную справку по результатам проведенных опера-

тивно-розыскных мероприятий, с отражением полученной информации, в том 
числе и о мероприятиях, связанных с проверкой на причастность к соверше-
нию преступления владельцев абонентских номеров и банковских карт; 

2. Оказывает содействие следователю при направлении запросов на по-
лучении информации в различные организации, не требующие получения ре-
шений судов («Авито», «Вконтакте», «Одноклассники», «Майл.ру»).  

3. Проверяет полученные, в ходе оперативно-розыскных мероприятий 
сведения об абонентских номерах, счетах, банковских картах, сайтах по ИБД-
Ф с целью установления совпадений, при наличии совпадении связывается с 
территориальными отделами полиции УОМВД России, которыми внесена ин-
формация, для получения дополнительной данных, о чем докладывает рапор-
том на имя начальника ОВД в течение 3 суток с возможностью соединения 
уголовных дел в одно производство, полученные сведения также передает сле-
дователю для планирования отдельных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий; 

4. Осуществляет поиск предметов, документов и иных носителей инфор-
мации, которые могут быть признаны в вещественными доказательствами или 
иметь значение по уголовному делу; 

5. Оказывает содействие следователю при производстве следственных 
действий (обыске, выемке, наложении ареста на имущество, доставлении и об-
работке лиц, причастных к совершению преступления, очевидцев его совер-
шения и другие), осуществляет оперативное сопровождение до окончания рас-
следования уголовного дела, оказывает необходимую помощь, в том числе 
подготовка запросов и истребование на них ответов.  

При поступлении поручений следователей из других территориальных 
ОВД субъектов РФ, обеспечивает полное качественное их исполнение в уста-
новленные сроки, а также полученные результаты (абонентские номера, но-
мера счетов и банковских карт, которые использовали преступники) проверяет 
совпадение по ИБД-Ф. 

Как нами указывалось ранее, алгоритмы работы по некоторым пунктам 
разрабатываются применимо к конкретному субъекту.  

Также хотелось отметить тот факт, что для получения наиболее полной 
информации по расследуемому уголовному делу, необходимо получение ин-
формации от специалистов и экспертов в какой-либо сфере. Следователь как 
процессуальное лицо не обладает достаточными знаниями в криминалистиче-
ской технике, естественных и технических науках, в связи с чем взаимодей-
ствует с экспертами и специалистами в различных областях. Основным ре-
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зультатом взаимодействия следователя с экспертными учреждениями явля-
ется проведение различного рода экспертиз. Статьей 196 УПК РФ предусмот-
рены случаи при которых проведение экспертиз является обязательным. Вме-
сте с тем обстоятельства, которые необходимо установить при расследовании 
мошенничеств в указанный обязательный перечень не входит. Экспертиза по 
данному виду преступлений назначается для установление обстоятельств дела 
когда при помощи других средств доказывания невозможно, а имеющиеся до-
казательства являются неполными и в них есть противоречия. Однако по мне-
нию В.В. Агафонова и А.Г. Филлипова: «если при рассмотрении дела, есть 
возможность использования помощи специалистов такая возможность должна 
быть реализована»1.  

Процесс взаимодействия следователя с экспертом осуществляется на 
этапе подготовки следователем постановления о назначении экспертизы, в ко-
тором указывается: экспертное учреждение, которое будет проводит исследо-
вание, предмет экспертизы, конкретные основания и объекты. 

В соответствии с УПК РФ заключение эксперта, а также его показания 
являются доказательствами по уголовному делу. В данном случае можно сде-
лать вывод, что взаимодействие следователя с экспертами, специалистами яв-
ляется необходимым условием в процессе успешного расследования преступ-
лений анализируемой категории. 

Также хотелось отметить, что, к примеру качество предоставляемой ин-
формации в рамках работы оперативных сотрудников по исполнению поруче-
ний следователя УПК РФ никак не регламентировано, и предоставление не 
полной информации, а также некачественной работы по поручению может по-
влечь за собой увеличение количества нераскрытых преступлений. Имеется 
также ряд проблемных вопросов, которые не позволяют оперативным сотруд-
никам своевременно и качественно исполнять поручения, к которым можно 
отнести большое количество совершаемых преступлений, штатная числен-
ность оперативных сотрудников, появление новых способов совершения пре-
ступлений.   

Сегодня с целью совершенствования деятельности по раскрытию и рас-
следованию мошенничеств, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий, необходимо обратить внимание на повы-
шение технической грамотности и создание технической базы сотрудников 
правоохранительных органов. Также общеизвестно, что указанные преступле-
ния зачастую носят межрегиональный характер, в связи с чем налаживание 
взаимодействия по обмену информацией правоохранительных органов по 
субъектам Российской Федерации можно отнести к ключевому моменту, спо-
собствующему раскрытию. 

 
 

                                                 
1 Агафонов В. В. Филлипов А.Г. Криминалистика: конспект лекций. М., 2018. С. 56. 
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Производство допроса подозреваемого и обвиняемого 
 
Подозреваемый является одним из участников уголовного судопроиз-

водства со стороны защиты. Содержание ст. 47 УПК РФ полностью раскры-
вает содержание статуса подозреваемого. Так, в качестве подозреваемого вы-
ступает лицо: 

- в отношении которого возбуждено уголовное дело; 
- которое задержано на основании ст. 91 и ст. 92 УПК РФ; 
- относительно которого применена мера пресечения до момента предъ-

явления обвинения; 
- которое уведомлено о подозрении в совершении преступления в по-

рядке, установленном ст. 223.1 УПК РФ. 
В случае задержания лица по основаниям, предусмотренными ст. 91 

УПК РФ, лицо должно быть допрошено не позднее 24 часов с момента его 
задержания. Лицо допрашивается исключительно по существу имеющихся по-
дозрений, обстоятельствах преступного деяния и иных фактах, имеющих зна-
чение для уголовного дела. 

Защитник может допускаться к участию в уголовном деле с момента за-
держания лица и участвовать во всех процессуальных действиях.  

На моменте составления протокола задержания подозреваемого следо-
ватель обязан разъяснить подозреваемому его право на конфиденциальное 
свидание с защитником. Такое свидание с защитником должно быть обеспе-
чено еще до начала допроса. Однако, продолжительность такого срока имеет 
минимальное ограничение, равное двум часам. В случае проведения иных 
следственных действий временное ограничение на свидание накладывается 
уже относительно верхнего критерия. Данное решение принимается следова-
телем. 

Одной из самых важных процедур, которые проводятся непосред-
ственно перед самим допросом являются разъяснение прав лицам, участвую-
щим в допросе. Так, подозреваемый в соответствии с ч 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ 
имеет право давать объяснение по поводу имеющегося в отношении него по-
дозрения, а также отказываться от дачи объяснений и показаний.  В случае, 
если лицо согласилось на дачу показаний, то оно предупреждается о том, что 
его показания в последующем могут использоваться как доказательства по 
уголовному делу в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 
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В случаях, когда у следователя возникают сомнения по поводу уровня 
владения подозреваемым русским языком, то следователем приглашается пе-
реводчик. Данное действие соответствует одному из принципов уголовного 
судопроизводства, указанному в ст. 18 УПК РФ. Также, дополнительно могут 
привлекаться специалист и эксперт. Все вышеуказанные лица также предупре-
ждаются об ответственности. 

В начале допроса следователь предоставляет подозреваемому самостоя-
тельно изложить информацию по поводу имеющегося в его отношении подо-
зрения. Далее следователем задаются вопросы по существу допроса, что фик-
сируется в протоколе. Протокол удостоверяется в общем порядке. 

При наличии достаточных основания для предъявления обвинения вы-
носится постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого. Ознаком-
ление с данным постановлением должно производится, которая должна про-
изойти не позднее трех суток с момента вынесения постановления. Также, об-
виняемому разъясняется сущность обвинения и его права. Согласно ч. 1 ст. 47 
УПК РФ обвиняемым также признается лицо, в отношении которого вынесен 
обвинительный акт или же обвинительное заключение. 

Обвиняемый обязан явится по вызову следователя в установленное 
время. 

В соответствии с ч. 1 ст. 173 УПК РФ после предъявления обвинения 
следователь обязан допросить обвиняемого незамедлительно, при этом не 
должно быть допущено необоснованных перерывов. 

Протокол заполняется в соответствии с требованиями, указанными в 
ст.ст. 174 и 190 УПК РФ. Ряд правил, предъявляемых к проведению допроса 
подозреваемого применяется и к допросу обвиняемого. Часть, касающаяся 
разъяснения прав практически идентична. Каждый раз права разъясняются по-
вторно. 

Вводная часть протокола должна содержать отметку об участии или от-
сутствии защитника как в допросе, так и при предъявлении обвинения. В слу-
чаях, если обвиняемый отказался от защитника, то об этом в протоколе до-
проса в качестве обвиняемого делается соответствующая запись. Причина его 
отсутствия должна быть обоснована. Как правило, отказ от защитника явля-
ется следствием нестабильного материального положения и сомнения по по-
воду качества работы лиц, оказывающих бесплатную юридическую помощь. 

Данное явление имеет множество отрицательных черт, которые впо-
следствии могут признать показание обвиняемого недопустимыми, в связи с 
чем следователь обязан убедить обвиняемого в том, что право обвиняемого на 
защиту должно быть реализовано в его же интересах. 

В отдельных случаях обвиняемый составляет письменное заявление об 
отказе от помощи защитника. 

Однако, в качестве исключения выступают случаи, когда защитник не 
является на допрос без уважительных причин в течении пяти суток. В таком 
случае, на основании ст. 51 УПК РФ допрос обвиняемого производится без 
участия защитника. 
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Особенность составления протокола допроса обвиняемого является то, 
что его структура направлено на установление отношения обвиняемого к 
предъявленному обвинению. Возможны варианты признания, непризнания 
или признания частично. Ответ на данный вопрос фиксируется в вводной ча-
сти протокола. Однако, все также возможен и отказ обвиняемого от дачи по-
казаний, о чем в протоколе, в соответствии с ч. 3 ст. 173 УПК РФ, также дела-
ется соответствующая отметка. 

В соответствии с принципом презумпции невиновности доказывать ви-
новность лица должен орган, осуществляющий предварительное расследова-
ние. В обязанности обвиняемого не входит доказательство своей невиновности. 

Так, в соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый имеет право 
возражать предъявленному обвинению, а согласно ч. 4 ст. 173 УПК РФ обви-
няемый имеет право вовсе отказаться от дачи показаний, при этом проведение 
повторного допроса возможно лишь в случае заявления обвиняемым просьбы 
о его проведении. Обвиняемый имеет право давать показания на протяжении 
всего предварительного расследования, при этом, не берется во внимание его 
первичный отказ от дачи показаний. 

В случаях отказа обвиняемого от признания вины обвиняемому предо-
ставляются неопровержимые доказательства, свидетельствующие о его при-
частности к событию преступления. После этого обвиняемый должен обосно-
вать свою причину несогласия с обвинением. 

В случае полного согласия обвиняемого с предъявленным обвинением 
ему предлагается выразить собственное мнение, по существу, всего обвине-
ния. Зачастую на данном этапе могут быть обезличены дополнительные све-
дения, устанавливаются иные участники преступления. Как правило, на дан-
ном этапе большую роль играет психологический фактор. 

При частичном признании обвинения обвиняемый выражает свою пози-
цию по поводу непризнания одной части обвинения и признания другой, дан-
ные позиции должны быть аргументированы. 

Основания допроса подразделяются на процессуальные и фактические. 
В числе фактических оснований выступают данные о том, что допрашиваемое 
лицо может обладать какой-либо информацией, имеющей значение для дела. 
Особенностью допроса является то, что данное следственное действие явля-
ется неотъемлемым мероприятием при производстве по уголовному делу. В 
связи с чем уголовно-процессуальным законом четко регламентирован поря-
док допроса различных субъектов уголовного процесса, объем их прав и обя-
занностей. 

Непосредственно сам объем прав и обязанностей обоснован видом до-
проса, поскольку правовые основы берут свое начало исключительно из спе-
цифики той или иной допрашиваемой категории лиц. К примеру, если мы го-
ворим о такой категории лиц как подозреваемый или обвиняемый, то в число 
их прав включено право отказа от дачи объяснений и показаний, в то время 
как иные субъекты допроса обязаны давать показания в порядке, установлен-
ном уголовно-процессуальным законом. 
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Тем не менее, общий перечень прав и обязанностей является идентич-
ным, поскольку основывается на нормах, закрепленных в Конституции РФ. 

Говоря о процессуальных основаниях производства допроса следует го-
ворить, что таковым является повестка или иное сообщение о вызове лица на 
допрос. Данному факту предшествует момент возбуждения уголовного дела, 
поскольку до его возбуждения производство допроса невозможно. 

Допрос производится по месту производства предварительного след-
ствия, однако в отдельных случаях следователь может принять решение о про-
изводстве допроса по месту пребывания допрашиваемого. В общем порядке 
допрос не может длиться без перерывов более четырех часов. По истечению 
данного срока для продолжения допроса необходимо предоставить не менее 
одного часа на отдых, после чего допрос возобновляется на срок, также не пре-
вышающий временной критерий, равный четырем часам. Суммарно, дневная 
продолжительность допроса не должна превышать восьми часов. Весь ход 
данного следственного действия фиксируется в протоколе допроса. К прото-
колу могут быть приложены материалы аудио-, фото- и видео-фиксации в слу-
чае их применения. 

Наряду с фиксацией каких-либо теоретических сведений отражаются и 
организационные: приводится перечень лиц, участвующих в проведении до-
проса, делаются записи о проведении фото-, аудио-, видео-съемки, а также ин-
формации о технических средствах, применяемых в ходе проведения допроса, 
фиксируется факт заявления замечаний по поводу проведенного следствен-
ного действия, вносится отметка о порядке ознакомления с протоколом до-
проса. 

Тем не менее, несмотря на четкую нормативно-правовую регламента-
цию на практике часто проявляются процессуальные ошибки. 
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Анализ новелл, внесенных 
в уголовно-процессуальное законодательство в начале 2023 года 

 
В настоящий момент политика Президента, Правительства Российской 

Федерации, министерств и ведомств силовых и правоохранительных структур 
направлена на жесткую борьбу с преступностью.  

Несмотря на то, что общее количество зарегистрированных в 2022 году 
на территории Российской Федерации преступлений по сравнению с 2021 го-
дом снизилось на 1,9%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 4,1%1, дей-
ствующее уголовно-процессуальное законодательство требует модернизации 
и совершенствования. 

В первый рабочий день, 9 января 2023 года, вступили в силу важные из-
менения в уголовно-процессуальное законодательство. Изменения были вне-
сены Федеральными законами от 29 декабря 2022 г. №№ 608-ФЗ и 610-ФЗ2. 
Перед разработчиками документа, как обозначено в пояснительной записке, 
стало ускорение процедуры документооборота в судебной системе и внедре-
ние в неё новых элементов цифрового судопроизводства. Рассмотрим и оце-
ним их более подробно3. 

Прежде всего, в пояснительной записке делался акцент на приоритете 
электронного документооборота в российских судах. Необходимость внесе-
ния изменений в УПК РФ обосновывали тем, что при формировании уголов-
ного дела процессуальные документы составляются на бумажных носителях, 
которые заверяются затем подписями участников уголовного судопроизвод-
ства. Часть из них нужно перенаправлять незамедлительно, не допуская их фи-
зической утраты. В противном случае это ограничивает возможности участни-
ков судопроизводства, например, на обжалование решений, сбор дополнитель-
ных доказательств и т.д. 

                                                 
1 https://mvdmedia.ru/news/official/mvd-rossii-publikuet-statisticheskuyu-informatsiyu-o 

sostoyanii-prestupnosti-v-rossiyskoy-federatsii/ (дата обращения: 07.03.2023).  
2 Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 610-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 
https://rg.ru/documents/2023/01/10/document-ugolovno-processualnyj-kodeks.html (дата обра-
щения 05.03.2023) 

3 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/download/891BB12E-2752-405A-8015-9A57777D13C6 (дата обра-
щения 05.03.2023) 
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Отмечалась громоздкость действующей системы документооборота. 
Приводились конкретные кейсы – в частности, постоянный рост документов 
на бумажном носителе. В 2021 году прокурору направили 1 564 уголовных 
дела на 110 640 томов, в отношении всего лишь 6 596 обвиняемых, и 1 624 
лица содержалось под стражей, объем томов обвинительных заключений по 
данным уголовным делам составил 150 845 томов. Подробно подсчитаны за-
траты на одно из уголовных дел по распространению наркотических средств – 
140 коробок бумаги и 140 картриджей для копировальных аппаратов. 

В более детальной редакции изложена статья 474 УПК РФ, устанавлива-
ющая порядок использования электронных документов в уголовном судопро-
изводстве, и необходимости изменений были подробно рассмотрены и обос-
нованы в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Так, 
теперь ходатайство, заявление, жалоба или представление, не содержащие све-
дений, составляющих охраняемую федеральным законом тайну, могут быть 
поданы в суд в форме электронного документа, подписанные усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. 

Документы могут быть поданы в суд в том числе: 
- в форме электронного документа; 
- через портал «Госуслуги»; 
- через информационную систему, определённую Верховным судом РФ; 
- через систему электронного документооборота участников процесса с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимо-
действия. 

Раньше государственные органы должны были в общем порядке обме-
ниваться документами на бумажном носителе, направляя их друг другу по 
юридическому адресу. Теперь документы можно подавать в суд через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. Судебные повестки и 
иные судебные извещения в электронном виде также могут быть доставлены 
посредством портала «Госуслуг» и системы электронного документооборота. 
На это необходимо получить согласие участника судебного процесса. Время и 
факт доставки документа адресату будут фиксироваться средствами соответ-
ствующей информационной системы. 

В пояснительной записке предлагается охватить в итоге весь цикл жизни 
документа: от его создания до списания в архив. С их помощью производится 
индексация; организация доступа, выдачи и возврата; рассылка документации. 
Системы управления обеспечивают защиту данных за счет постоянного кон-
троля версий документа. Они могут выполнять ряд управленческих функций, 
передавая поручения исполнителям и отслеживая ход работ, поддерживают 
возможность постоянного защищённого обмена документами, могут совме-
щать функции электронной почты, видеоконференций, совместного использо-
вания документации.  

Также стало возможно внести следующие изменения в УПК РФ. 
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1. Оглашение приговора. В ч. 7 ст. 241, ч. 1 ст. 310 УПК РФ внесены 
изменения, согласно которым председательствующим оглашается только 
вводная и резолютивная части приговора. Ранее оглашение приговоров зани-
мало у суда несколько часов, теперь, как и прежде, копии полного текста при-
говора вручаются участникам судебного процесса в течение 5 суток, в том 
числе – в электронном виде. 

Плюсом такого новшества является то, что теперь процедура оглашения 
приговора не будет отнимать у суда и у сторон уголовного процесса много 
времени, особенно по сложным многотомным уголовным делам. Минус изме-
нений в том, что теперь сторона защиты не сможет фиксировать противоречия 
между оглашенной и письменной версиями приговора, а также заранее пони-
мать мотивировку принятого решения. Устанавливать такие противоречия с 
этого дня возможно только в резолютивной части приговора.  

2. Увеличен срок принесения апелляционной жалобы или представления 
на приговор или иное решение суда первой инстанции с 10 до 15 суток1. 

Исключение из УПК РФ необходимости полностью оглашать приговор 
суда компенсируется увеличением процессуального срока на подачу апелля-
ции  с 10 до 15 суток. При этом суд по-прежнему обязан вручать копию при-
говора осужденному и его защитнику в течение 5 суток со дня его провозгла-
шения. Нарушение судом этого срока можно использовать при заявлении хо-
датайства на восстановление срока апелляционного обжалования. Или исполь-
зовать уже отработанный метод подачи так называемой «краткой» апелляци-
онной жалобы. 

3. Внесены изменения и в сроки, регламентирующие рассмотрение жа-
лоб в порядке ст. 125 УПК РФ на решения и действия (бездействия) органов 
дознания и следствия, прокурора с 5 до 14 суток.  

4. Измененная ст. 389.33 УПК РФ гласит, что теперь составление моти-
вированного решения суда апелляционной инстанции может быть отложено 
вместо положенных трёх суток до внесённых изменений2: 

- в районном суде не более чем на 3 суток, 
- в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города 

федерального значения, суде автономной области, суде автономного округа не 
более чем на 5 суток, 

- в апелляционном суде общей юрисдикции, Верховном Суде Россий-
ской Федерации не более чем на 7 суток со дня окончания разбирательства 
уголовного дела. 

Увеличен срок, в течение которого судья обязан рассмотреть в судебном 
заседании поступившие жалобы на решения и действия (бездействие) органов 
                                                 

1 Бондарчук В. Новые изменения в УПК РФ в 2023 году [Электронный ресурс]. URL: 
https://advokat-bondarchuk.ru/novosti/novye-izmeneniya-v-upk-rf-v-2023-godu (дата обраще-
ния 05.03.2023). 

2 Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 610-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: 
https://rg.ru/documents/2023/01/10/document-ugolovno-processualnyj-kodeks.html (дата обра-
щения 05.03.2023). 
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дознания и следствия, а также прокурора в порядке ст. 125 УПК РФ  с 5 до 14 
суток. Срок в пять суток, ранее установленный законом для рассмотрения жа-
лобы, не позволял суду обеспечить надлежащую подготовку судебного засе-
дания. У суда возникали различные трудности  с истребованием копий мате-
риалов дела от дознавателя, следователя или прокурора, со своевременным из-
вещением заинтересованных лиц и т.д.1 Предполагается, что более длитель-
ный срок позволит судам рассматривать доводы жалоб более тщательно.  

Изменился порядок рассмотрения жалобы в суде апелляционной инстан-
ции. Теперь суд апелляционной инстанции вправе не исследовать доказатель-
ства и материалы уголовного дела в судебном заседании. 

5. Отдельно остановимся на том, что были расширены возможности уча-
стия в уголовном судопроизводстве с использованием средств видеоконфе-
ренцсвязи, ориентируясь на положительный опыт проведения судов онлайн в 
период пандемии. Так, федеральным законом от 29.12.2022 № 610-ФЗ УПК РФ 
был дополнен статьей 241.1, согласно которой суд вправе принять решение об 
участии подсудимого посредством видеоконференцсвязи. Что касается новов-
ведений, относящихся к цифровому судопроизводству, то законодатель про-
сто привел положения закона в соответствие с реальностью. 

Отметим также, что пандемия COVID стала важным фактором вынуж-
денной цифровизации российского уголовного судопроизводства2. Государ-
ственные органы, в том числе суды (до 11 мая 2020 года), также ушли на ка-
рантин3. Зарубежный же опыт показал, что веб-конференция может прово-
диться из любого места, включая место жительства участников уголовного су-
допроизводства.  

При этом отметим отсталость правовой базы, мешающей цифровизации 
– уголовно-процессуальный кодекс не содержит положений, регулирующих 
порядок проведения онлайн-конференций в интересах суда. В статье 5 поста-
новления Президиума ВС РФ от 29 апреля 2020 г. появилась рекомендация  
проводить слушания с использованием системы веб-конференций. 

В пояснительной записке к указанным выше ФЗ отмечается, что скорей-
шая реализация положений данного закона позволит существенно сократить 
срок и затраты на массовую подготовку судебных документов. Прокуроры и 

                                                 
1 Бондарчук В. Новые изменения в УПК РФ в 2023 году [Электронный ресурс]. URL: 

https://advokat-bondarchuk.ru/novosti/novye-izmeneniya-v-upk-rf-v-2023-godu (дата обраще-
ния 05.03.2023). 

2 Диденко Н.С., Фисаков М.Ю. Проблемы применения информационно-коммуника-
ционных технологий в деятельности следователей // Современные проблемы уголовного 
процесса: пути решения: Сборник материалов 3-й Международной конференции, Уфа, 07 
апреля 2022 года / Под общей редакцией А.Ю. Терехова. – Уфа: Уфимский юридический 
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. С. 84-88.  

3 Спесивов Н.В., Титов А.А. Пандемия COVID-19 как фактор «Вынужденной циф-
ровизации» российского уголовного судопроизводства // Вестник СГЮА. 2020. № 3(134) 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pandemiya-covid-19-kak-faktor-
vynuzhdennoy-tsifrovizatsii-rossiyskogo-ugolovnogo-sudoproizvodstva (дата обращения: 
07.03.2023). 
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суды должны начать с изучения данного вопроса, чтобы понять возможные 
ограничения в рамках старой модели, а затем использовать решения, появив-
шиеся во время пандемии, для лучшего удовлетворения потребностей всех 
участников заседаний.  

Анализируемые изменения в основном затрагивают сроки и процедуру 
обжалования приговоров суда и решений следственных органов, направлены 
на упорядочение отдельных процессуальных действий, в том числе за счет ис-
пользования современных цифровых платформ и электронного документообо-
рота в современных судах. При этом исследуемые изменения направлены на 
повышение доступности правосудия для населения в современных условиях, 
быстроты реагирования на обращения со стороны суда. 
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Особенности первоначального допроса в качестве обвиняемого  
в сравнении с повторным (дополнительным) 

 
Особую остроту исследования по предложенной теме, представляют во-

просы ввиду анализа первоначального допроса обвиняемого с его особенно-
стями и проблемами, которые выделяются на доктринальном уровне. Допрос 
обвиняемого является очень важным следственным действием, поэтому необ-
ходимо проводить его с должной подготовкой, должен присутствовать план 
допроса, что помогает избежать неполноты допроса и в дальнейшем необхо-
димости проводить дополнительный допрос.  

Так, например, Курченко В.Н.1 пишет, что первоначальный допрос в ка-
честве обвиняемого зачастую проводится формально, так как необходимо вы-
полнить обязательное требование уголовно-процессуального закона. Данный 
автор подчёркивает, что особенностью первоначального допроса в качестве 
обвиняемого является его общий характер, то есть необходимо в рамках такого 
допроса охватить все события преступления, охватить весь массив уголовного 
дела, осветить всего его аспекты. При этом дополнительный допрос обвиняе-
мого носит уточняющий характер, так как она чаще всего направлен на допол-
нение первоначального допроса и устранение его недостатков.  

Рассмотрим конкретный пример из практики (по материалам практики в 
СЧ по РОПД СУ МВД по Республике Адыгея). 

Так в рамках уголовного дела № 117017900185760092 был проведено 
первоначальный допрос обвиняемого (по делу о мошенничестве). В рамках 
данного дела обвиняемым была разработана схема мошенничества, которую 
он реализовал совместно со своим отцом. Как следует из протокола допроса в 
качестве обвиняемого «Менеджер, неосведомлённая о преступных намере-
ниях ***, повторно произвела расчет и предоставила ***счет № ***от 
02.06.2016 на общую сумму 640 864,68 рубля, в который включила крытого 
тока на сумму 413 958,18 рублей, и кровельный материал и комплектующие, 
якобы необходимые ***для строительства крытого тока на сумму 
226 906,5 рублей. 

                                                 
1 Курченко В.Н. Изменение обвинения как антитеза постановлению о переквалифи-

кации преступного деяния // Законность. 2021. № 5. С. 31 - 35. 
2 Протокол допроса обвиняемого от 14 мая 2017 года по делу № 11701790018576009 / 

Архив СЧ по РОПД СУ МВД по Республике Адыгея. 
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После получения счета № ***от 02.06.2016,*** изготовила его копию и 
копию договора № МК37-32 от 02.06.2016, которые заверила своей подписью 
и печатью ИП Главы КФХ ***и предоставив 02.06.2016, в период времени с 
09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, в Министерство, расположенное по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 20-А, попросила разре-
шения на расходование денежных средств гранта, находящихся на счете 
№ 40802810112001001061 и собственных денежных средств, находящихся на 
счете № 40802810712002001062, открытом в Банке». 

Однако, уже после проведения допроса в качестве обвиняемого были 
выявлены некоторые недостатки. В частности, на основании проведенной экс-
пертизы было выявлено, что обвиняемым при составлении некоторых доку-
ментов использовалась поддельная печать. Соответственно, возникла объек-
тивная необходимость провести дополнительный допрос. Как следует из про-
токола дополнительного допроса обвиняемого1 он заменял печать, но точно 
сообщить, когда он это сделал не может. Фактом замены печати обвиняемый 
объясняет их разницу.  

Следует отметить, что проведение дополнительного и повторного до-
проса обвиняемого является нормальной практикой. Например, дополнитель-
ный допрос был проведен в рамках дела № 1-16/20222, где обвиняемый уточ-
нил некоторые данные о событии совершенного им преступления.  

В рамках дела № 10-15990/20223 суд указал, что непроведение дополни-
тельного допроса обвиняемого является недостатком. Аналогичный вывод 
суда содержится по уголовному делу № 10-1794/20224. 

Что касается повторного допроса обвиняемого, то в соответствии с тре-
бованиями части 4 статьи 173 УПК РФ такой допрос может производиться 
только по просьбе самого обвиняемого в случае его отказа от дачи показаний 

                                                 
1 Дополнительный протокол допроса обвиняемого от 18 мая 2018 года по делу 

№ 11701790018576009 / Архив СЧ по РОПД СУ МВД по Республике Адыгея. 
2 Приговор Центрального районного суда города Воронежа от 09.03.2022 по делу 

№ 1-16/2022 [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4B3F76B6C28C4E35D7EFF7425500
2142&SORTTYPE=0&BASENODE=32935-
2&ts=2KyVQXTb2A31bck2&base=AOKI&n=10935089&dst=100189&rnd=zDtfHw#dPqtQXT
K2Z2I8B9l (дата обращения 03.03.2023).  

3 Апелляционное постановление Московского городского суда от 01.08.2022 по делу 
№ 10-15990/2022 [Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4B3F76B6C28C4E35D7EFF7425500
2142&SORTTYPE=0&BASENODE=32849-
3&ts=2KyVQXTb2A31bck2&base=AOCN&n=12347768&dst=100014&rnd=zDtfHw#3BduQ
XTM3zUwL3Z5 (дата обращения 03.03.2023). 

4 Апелляционное постановление Московского городского суда от 31.01.2022 по делу 
№ 10-1794/2022[Электронный ресурс]. – режим доступа: 
https://soj.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=4B3F76B6C28C4E35D7EFF7425500
2142&SORTTYPE=0&BASENODE=32849-
3&ts=2KyVQXTb2A31bck2&base=AOCN&n=11888089&dst=100030&rnd=zDtfHw#EZavQ
XTMCeVcQM4H1 (дата обращения 03.03.2023). 
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на первоначальном допросе. В этом проявляется главное отличие первона-
чального допроса от повторного. Проведение первоначального допроса в ка-
честве обвиняемого производится в силу прямого требования уголовно-про-
цессуального закона и не поставлено в зависимость от волеизъявления участ-
ников уголовного судопроизводства.  

Для проведения повторного допроса обвиняемого требуется, соответ-
ственно, соблюдение двух условий: 

1. Наличие волеизъявления на то обвиняемого. 
2. Отсутствие согласия на дачу показаний при первичном допросе, что 

должно быть зафиксировано в первоначальном протоколе допроса.  
Авдеева Е.В., Аксенов А.Н.1 обращают внимание, что положения ст. 173 

УПК РФ не содержат положений об обязанности следователя допрашивать об-
виняемого по соответствующему ходатайству, решение о необходимости про-
ведения того или иного следственного действия следователь принимает само-
стоятельно. 

Не следует расценивать как повторный допрос при предъявлении нового 
обвинения; при необходимости выяснить у обвиняемого вопросы, появивши-
еся в результате расследования уголовного дела после предъявления обвине-
ния; при выполнении следователем процессуальных действий, не связанных с 
получением показаний по существу обвинения, но проводимых в рамках до-
проса обвиняемого (например, на практике в ходе допроса обвиняемый знако-
мится с характеризующими его личность материалами). Следовательно, про-
изводство дополнительного допроса допустимо независимо от мнения обви-
няемого. 

Таким образом, в рамках данной статьи автором были проанализиро-
ваны особенности первоначального допроса в качестве обвиняемого в сравне-
нии с повторным и дополнительным допросом. Сделан вывод, что проведение 
дополнительного допроса является оправданной необходимостью, которая 
объясняется недостатками первоначального допроса.  Разумеется, что такие 
недостатки первоначального допроса могут быть продиктованы объектив-
ными причинами, например, сложностью уголовного дела, большим числом 
материалов уголовного дела, огромным числом доказательств по делу и т.п. 
Однако, особенности объема первоначального допроса в качестве обвиняе-
мого могут иногда обуславливаться и субъективными причинами. Например, 
следователь недостаточно ответственно подошел стадии подготовки допроса, 
плохо спланировал план проведения допроса и т.п.  

Вместе с тем во исполнение статей 173, 175, 189 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ детальность правовой регламентации процедуры первона-
чального допроса обвиняемого, как и его повторности представляется важным 
и необходимым процессуальным действием. 

 
 

                                                 
1 Авдеева Е.В., Аксенов А.Н. Уголовно-процессуальные аспекты производства до-

проса // Адвокатская практика. 2019. № 4. С. 28 - 32. 
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Петрова Виктория Александровна,  
курсант 4 курса Омской академии МВД России 

Научный руководитель: 
Лыга Алексей Петрович,  

старший преподаватель кафедры уголовного процесса  
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О некоторых вопросах правовой природы  

и сущности уголовно-процессуального залога 
 
В российском судебном процессе в качестве меры обеспечивающей 

неуклонение обвиняемого от суда (меры пресечения) залог впервые появился 
в положениях Устава уголовного судопроизводства 1864 года. Согласно поло-
жениям ст. 423  залог состоял в деньгах или в движимом имуществе и мог быть 
представлен как самим обвиняемым, так и всяким другим лицом, в качестве 
имущественного гаранта обеспечения надлежащего поведения лица, подвер-
гаемого уголовному преследованию.  

В науке принято определять истоки данного правового института в 
гражданском праве1. Данная позиция не лишена смысла. Законодательное 
определение залога сформулировано в ст. 334 ГК РФ  разновидность имуще-
ственного обязательства, обеспечивающего надлежащее исполнение условий 
договора. На основании этого в научной литературе сформировался взгляд на 
уголовно-процессуальный залог, как на двусторонний гражданско-правовой 
договор2. Мы не разделяем указанный подход. Считаем правильным поддер-
жать взгляды исследователей3, определяющих залог как публичное правовое 
обязательство не совершать действий, влекущих обращение залога в доход 
государства.   

Залог в уголовном процессе отличается от гражданско-правовой обеспе-
чительной меры. В уголовном процессе он (ст. 106 УПК РФ) состоит во вне-
сении подозреваемым, обвиняемым либо другим физическим или юридиче-
ским лицом на стадии предварительного расследования в орган, в производ-
стве которого находится уголовное дело, а на стадии судебного производства 
– в суд недвижимого и движимого имущества в виде денег, ценностей и допу-
щенных к публичному обращению в Российской Федерации акций и облига-
ций в целях обеспечения явки подозреваемого либо обвиняемого к следова-
телю, дознавателю или в суд, предупреждения им новых преступлений, а 
также действий, препятствующих производству по уголовному делу. Таким 
                                                 

1 Колоколов Н.А. Залог, домашний арест: становление практики (статья 6) // Россий-
ский следователь, 2011. № 18. С. 10. 

2 Каретников А.С., Арзамасцев К.А. Упрощение процесса применения залога, как 
условие повышения его эффективности // Законность, 2011. № 7. С. 21;   

3 Горигорьева Е.А. Вопросы теории и практики избрания следователями органов 
внутренних дел мер пресечения: залога и домашнего ареста: автореф. дисс. … кан6д. юрид. 
наук. Красноярск, 2008. С. 13; Ковтун Ю.А., Шевцов Р.М., Рудов Д.Н. Мера пресечения 
залог: проблемы теории и практики // Бизнес в законе, 2014. № 6. С. 101-104. 
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образом, данная мера является специальным правовым институтом, предна-
значенным для решения задач, определяемых для нее в правовом регулирова-
нии, отличающейся правовой регламентацией и субъективным составом пра-
воотношений (ст.ст. 97, 106 УПК РФ). 

Кроме этого, в системной взаимосвязи норм УПК РФ проявляется нали-
чие установленной законом процессуальной ответственности залогодателя и 
обвиняемого (материальная санкция  ч. 10 ст. 106, ст. 118 УПК РФ; правовос-
становительная санкция  ч. 1 ст. 97, ч. 1 ст. 107 и п. 3 ч. 1 ст. 108 УПК РФ). В 
цивильном праве закон устанавливает только материальную ответственность 
залогодателя в случае неисполнения условий обеспечиваемого обязательства. 
Серьезно усиливает отличие цивильного и публичного залога возможность 
наложения судом (в последнем случае) запретов определенных действий, то 
есть правовых ограничений, носящих явный неимущественный характер (ч. 81 

ст. 106 УПК РФ). 
Верховный Суд РФ допускает при определении предмета залога норм 

гражданского права и, по аналогии с порядком, установленным для граждан-
ских правоотношений, возможность замены предмета залога в определенных 
случаях1. Обозначенные позиции, а также установки ч. 2 ст. 106 УПК РФ – о 
возможности избрания залога, только по ходатайству подозреваемого, обви-
няемого или иного физического, юридического лица (залогодателя) свидетель-
ствует о развитости в положениях закона диспозитивного метода правового 
регулирования, в целом не свойственного публичной отрасли законодатель-
ства. Данное явление можно объяснить конвергенцией уголовно-процессуаль-
ных и гражданско-правовых обеспечительных средств. Данный процесс про-
исходит достаточно длительное время, однако вряд ли может повлечь полное 
«сращивание» нормативной регламентации рассматриваемых обеспечитель-
ных мер. 

Это позволяет прийти к выводам: мера пресечения в виде залога регули-
руется публичным правом; прямая аналогия при его сравнении с гражданско-
правовым институтом не возможна; при избрании и применении залога сле-
дует отдавать безусловный приоритет нормам уголовно-процессуального за-
кона. Основываясь на этом, мы считаем правильным поддержать взгляды ис-
следователей, определяющих залог как меру пресечения, представляющую со-
бой публичное правовое обязательство не совершать действий, влекущих об-
ращение залога в доход государства и (или) изменение его на другую (более 
строгую) меру пресечения. 

 
 

                                                 
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 

2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Пленума от 24 мая 2016 г. № 23 и от 11 июня 
2020 г. № 7). Дост. из. Справ. прав. сист. «КонсультантПлюс». 
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Совершенствование правового регулирования  
производства освидетельствования в уголовном процессе 

 
На сегодняшний день в компетентных органах призванных осуществ-

лять добычу информации и установление обстоятельств имеющих значение 
для уголовного дела имеется большое количество процессуально-познаватель-
ных приемов. Органы дознания и предварительного следствия, наряду с до-
просом и иными следственными действиями пользуются освидетельствова-
нием, как основным инструментом добычи доказательств. 

Освидетельствование  это точный и эффективный метод добычи доказа-
тельств, часто используемый в досудебном и судебном производстве, которое 
регламентировано действующим доказательством, а именно ст. 290 УПК РФ. 
Освидетельствование  это схожее со следственным осмотром действие, харак-
теризующееся производством наружного обследования тела живого человека 
для обнаружения на нем следов преступления, телесных повреждений, а 
также, в отдельных случаях, особых примет. Часто освидетельствование поз-
воляет определить внешние симптомы опьянения, иных признаков или 
свойств, имеющих значение для уголовного дела.  

Таким образом, освидетельствование является следственным действием, 
осуществляемым с помощью зрительного восприятия окружающей реально-
сти. B криминалистической и судебно-медицинской литературе освидетель-
ствование зачастую рассматривается как разновидность следственного 
осмотра, тем самым притесняет значение освидетельствования, как самостоя-
тельного следственного действия, имеющего схожие методы с осмотром, но 
решающего огромный спектр задач. Сегодня большинство ученых-кримина-
листов не придают значения процессуальной форме освидетельствования, а 
так же отчуждают гарантии юридической доброкачественности результатов 
проведенного следственного действия, но это не безосновательно. Если обра-
тить к практике применения освидетельствования в целом, как в качестве 
следственного действия, так и проведения общего анализа, а точнее экспресс-
тестов на наркотики и алкоголь, которые проводятся сотрудниками ГАИ. В 
ходе проведения экспресс-тестов результат не всегда бывает точным, а именно 
кофейно-содержащие напитки, на таких тестах выдают положительный ре-
зультат на наркотики. 

Нередко осмотр и освидетельствование рассматриваются исключи-
тельно как методы следственной тактики, имеющие схожую познавательно-
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информативную природу и характеризующиеся схожими тактическими прие-
мами, рекомендациями и прикладными технологиями. Именно поэтому осви-
детельствование считаю второстепенным следственным действием, a точнее 
тактическим приемом добычи информации.1 Месте с тем, если обратиться к 
законодательству, то можно увидеть, что для освидетельствования установ-
ленным автономный правовой режим. 

На законодательном уровне освидетельствование закреплено как само-
стоятельное следственное действие и предусматривает для него свойственные 
процессуальные гарантии. Данная мера была принята, в связи с тем, что объ-
ектом исследования, при освидетельствовании, является тело живого чело-
века. Если обратиться к истории, то можно увидеть, что впервые освидетель-
ствование, в рамках закона появилось еще в 1864, а именного тогда был опре-
делен тот самый специфичный объект исследования. Для подобного обследо-
вания, а именно субъекта наделенного комплексом прав и свобод, базовой про-
цессуальной регламентации следственного осмотра явно недостаточно; здесь 
необходимо решение целого круга дополнительных юридических задач, 
направленных на обеспечение жизни и здоровья, чести и достоинства, а так же 
других конституционных прав. 

Таким образом, в отличие от следственного осмотра, законодательная 
база освидетельствования допускает возможность получения криминалисти-
чески значимой информации против воли обследуемых людей. Именно по-
этому данное следственное действие может проводиться только на основании 
соответствующего постановления (ч. 2 ст. 179 УПК РФ) как документа узако-
нивающего, дополнительные обязанности лиц, совершивших преступление 
или правонарушение, а так же иным образом участвующих в судопроизвод-
стве. 

Изучая материалы судебной практики, мы провели анализ и пришли к 
выводу о том, что в большинстве случаев участники судопроизводства: потер-
певшие, обвиняемые и свидетели отказываются от осуществления в отноше-
нии своего тела каких-либо манипуляций, а именно предоставления биологи-
ческих материалов. В основном, отказ следует в связи с этническими принци-
пами, а именно в условиях определенного вероисповедания, лица отказыва-
лись от забора биологических материалов, либо из-за недоверия следственным 
органам. Очевидным становится факт необходимости установления общего 
порядка прохождения процедуры освидетельствования в отношении отдель-
ных участников уголовного процесса. 

При проведении освидетельствования остро стоит вопрос соблюдения 
конституционных прав лица его проходящего. Ели освидетельствование про-
исходит в принудительном порядке, то действия осуществляемые лицом, про-
изводящим забор материала, являются опасными для здоровья освидетель-

                                                 
1 Анешева А.Т., Аксенова Л.Ю. Освидетельствование: сущность и задачи // Уголов-

ная юстиция. 2021. №17. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osvidetelstvovanie-suschnost-
i-zadachi (дата обращения: 12.03.2021). 
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ствуемого или унижающими честь и достоинство, что ни в коем случае не до-
пускается. При том указанные действия носят субъективный характер, так как 
для одного лица они будут нейтральны, а для другого они могут нанести пси-
хофизическую травму. Поэтому тот, кто проводит следственное действие, дол-
жен узнать отношение освидетельстуемого к данному действию, а так же по-
яснить необходимость его осуществления.1 Значимость совершенствования 
законодательства в проведении процедуры освидетельствования является ост-
рым вопросом. Виной тому некомпетентность сотрудников проводящих забор 
материалов, не качественность исследований и некомпетентность лиц их про-
водящих, что влечет следующее недоверие к органам предварительного след-
ствия.  

При производстве освидетельствования остро стоит вопрос соблюдения 
конституционных прав участвующих лиц. В первую очередь это доказывает 
справедливость действующего законодательства, а во-вторых является гаран-
тией законности получаемых результатов. При производстве следственных 
действий направленных на получение информации, основополагающей гаран-
тией следует ст. 51. Конституции Российской Федерации. В сложившейся уго-
ловно-процессуальной практике, данная гарантия узаконивает отказ от дачи 
показаний изобличающих себя либо своих близких. Данный принцип гаранти-
рует и доказывает соответствие нашего законодательства, нормам мирового 
общежития. 

Не мало важной гарантией является уважение чести и достоинства чело-
века и гражданина, которая так же предусмотрена высшим законом РФ. Её 
роль заключается в том, что при освидетельствовании, зачастую лицу прихо-
дится обнажать тело. Законом данная норма урегулирована в той мере, что при 
производстве подобного действия, лицо, проводящее освидетельствование, 
должно быть схожего пола со следователем. Если у органов предварительного 
следствия нет возможности обеспечить данную гарантию, то ими привлека-
ется врач, участие которого оформляется как участие специалиста. В свою оче-
редь следователь продолжает исполнять свои обязанности направленных на 
осуществление других процессуальных действий, где участие специалиста не 
требуется, либо он может проводить их самостоятельно. Таким образом, реа-
лизуется принцип уважения чести и достоинства личности. Следует учиты-
вать, что освидетельствование предполагает исследование лишь внешних при-
знаков.  

На сегодняшний день, проблемным вопросом стоит проведения освиде-
тельствования несовершеннолетних. Несовершеннолетний наряду со взрос-
лыми совершают преступления и правонарушение разной направленности, по-
этому прибегать к процедуре освидетельствования приходится очень часто. 
Но остро стоит вопрос регламентации данных действий. Как известно, для 

                                                 
1 Авдеева Е.В. Уважение чести и достоинства личности как принцип уголовного су-

допроизводства // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2019.  
№ 2(2). – С. 16-22. 
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проведения следственных действий с несовершеннолетними требуется обяза-
тельное участие психологов, педагогов и законных представителей. При этом 
для осуществления забора материалов, для дальнейшего биологического ис-
следования ребенку необходима квалифицированная помощь и поддержка.1 
На данный момент норма УПК РФ не предусматривает корректировок по дан-
ному вопросу, поэтому для осуществления законности и обоснованности дей-
ствий следователя следует ее внести. Тем более, если вопрос стоит обнажения 
тела несовершеннолетнего при производстве такого следственного действия, 
то участи вышеперечисленных лиц обязательно.  

Таким образом, освидетельствование является важным следственным 
действием на любой стадии уголовного судопроизводства. Благодаря своим 
методам, органы предварительного следствия, дознания и суда получают 
огромный массив информации обладающей доказательной сутью, а также поз-
воляющей выдвигать версии и опровергать имеющиеся у следствия версии. 
Сегодня, имеющаяся нормативно-правовая база, регламентирующая проце-
дуру освидетельствования, далека от идеальной, поэтому дальнейшее иссле-
дование обозначенных проблем в области гарантии прав личности при произ-
водстве освидетельствования представляется весьма интересным как с науч-
ной точки зрения, так и с позиции правоприменительной практики. На наш 
взгляд оценивающим критерием правомерности и правильности проведения 
данного следственного действия является соблюдение прав и законных инте-
ресов личности. 

 
 

                                                 
1 Авдеева О.А., Авдеева Е.В. Механизм реализации государственно-правовой поли-

тики России: ретроспективный анализ // Научный дайджест Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД России.  2020.  № 5. – С. 13-22. Анешева А.Т. Участники освидетельствования // 
Проблемы криминалистической науки, следственной и экспертной практики: Сборник 
научных трудов / Пред. редколлегии Я.М. Мазунин. – Омск: Омская академия Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации, 2021. – С. 6-9. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46711555 (дата обращения: 12.03.2021). 
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Эффективность использования залога как меры пресечения 

 
В ст. 98 УПК РФ закреплены 7 мер пресечений, которые образуют иерар-

хическую систему по степени строгости. Одна из таких мер – залог. Однако в 
уголовно-процессуальном праве нет единого понятия залога. Учеными пред-
лагаются свои понятия «уголовно-процессуального залога», которые, по их 
мнению, наиболее точно отражают признаки данного института. По мнению 
Е.Г. Никулиной залог в уголовно-процессуальном праве представляет собой 
одну из мер пресечения, заключающуюся в способе обеспечения исполнения 
обязательств подозреваемого или обвиняемого перед следствием и судом, 
сущность которого заключается в передаче недвижимого и движимого иму-
щества1. В.А. Лескина отмечает, что залог – это способов обеспечения испол-
нения уголовно-правовых обязательств по явке к следователю, дознавателю2.  

Таким образом, на основании выше изложенных мнений, залог – это 
мера пресечения, являющаяся способом экономического обеспечения явки и 
неуклонения обвиняемого (соответственно подозреваемого и подсудимого) в 
уголовном судопроизводстве3.  

Для всецелого и всеобъемлющего понимания сущности и значения за-
лога в условиях современной правовой системы необходимо отметить ряд 
свойств, позволяющих отметить его конкретные особенности. 

Первым свойством данной меры пресечения считается специфика воз-
действия на подозреваемого, обвиняемого или комплексность воздействия. 
Так как залог воздействует на личность, не ограничивая ее свободу, а ограни-
чивая лишь финансовую сферу жизни и экономические права. Кроме того, при 

                                                 
1Никулина Е.Г. Залог: некоторые уголовно процессуальные аспекты) // Уголовное 

право. 2015. № 4. С. 334. 
2Лескина В.А. Залог в уголовном процессе России // Вестник Астраханского юриди-

ческого университета. 2016. № 8. С. 21. 
3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (по-

статейный) / Под общ.ред. А.В. Смирнова / Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 
2016 // СПС КонсультантПлюс 
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залоге присутствует и психологический компонент обеспечения действий по-
дозреваемого. Психологический компонент содержит в себе: нравственный 
долг, неукоснительную явку в органы следствия и суда, выполнение всех юри-
дических обязанностей перед залогодержателем. Также большую роль играет 
карательное свойство при нарушении залога, состоящий в избрании новой 
меры пресечения более строгой, чем залог. Все это способствует исполнению 
своих процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого. Другими словами, 
используемое в нашем случае воздействие получает комплексное содержание, 
приобретая при этом не только материальный элемент, но и психологический. 
Исходя из комплексности свойств меры пресечения в виде залога отметим, что 
степень его пресекательного воздействия в каждом отдельном случае будет 
разной. Наибольшую эффективность данная мера пресечения окажет, если за-
логодателем будет выступать сам подозреваемый или обвиняемый. 

Вторым свойством залога как меры пресечения выступает его правовое 
регулирование различными отраслями права. Использование в уголовно-про-
цессуальном праве залога как меры пресечения можно объяснить как заклю-
чение трехстороннего соглашения между органом расследования, обвиняе-
мым и залогодателем. Правоохранительные органы, избирают меру пресече-
ния, подозреваемый, обвиняемый берет на себя обязательство являться в пра-
воохранительный орган или суд, залогодатель на временной основе предостав-
ляет имущество в качестве залога, соглашаясь со всеми условиями его внесе-
ния, т.е. размером, предметом, сроками внесения, а также полностью осознает 
факт того, что залог в случае его нарушения, будет обращен в пользу государ-
ства в случае невыполнения обязательств подозреваемым, обвиняемым. В слу-
чае если залогодателем будет выступать сам обвиняемый, то договор приоб-
ретет статус двустороннего, соответственно стороны в договоре две, и приня-
тые обвиняемым обязательства перед правоохранительными органами будут 
отражаться в имущественном эквиваленте и в процессуальном. 

Третьим свойством залога выступает особая характеристика сферы его 
применения1. Данное свойство состоит в процессуальном статусе лица, кото-
рому назначается данная мера пресечения. В уголовно – процессуальном праве 
данная мера применяется в отношении лица совершившего преступление, в 
гражданском праве залог выступает в качестве обеспечения выполнения одной 
из сторон обязательств перед другой стороной. 

Таким образом, в научной литературе существует множество определе-
ний целей залога. В общности своей все они схожи и хорошо раскрыты, зако-
нодателю остаётся только более чётко урегулировать данное положение.  

Исследование имущественной составляющей залога получило значи-
мость благодаря современным условиям социально-экономических реалий2. 

                                                 
1Баландюк О. В. Избрание, применение и исполнение мер уголовно-процессуаль-

ного принуждения: соотношение понятий // Уголовный процесс. 2015. № 4. С. 3. 
2 Вершинина С. И. О соотношении государственной власти и принуждения // Вектор 

науки ТГУ № 1(15). 2013. С. 122. 
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Значительное переустройство социально-экономических и политических ос-
нов нашего государства, произошедшее не так давно, существенно изменило 
отношение законодателя и правоприменителя к мере пресечения в виде залога. 
Подтверждением тому является принятие 29 мая 1992 года Закона РФ № 2872-1 
«О залоге»1, хотя и на данный момент он утратил законную силу, именно он 
является отправной точкой в вопросе регулирования предмета залога. Не-
смотря на то, что данный закон в основном регулировал гражданско-правовые 
отношения, отдельные юридические аспекты залога в уголовном процессе 
были подвергнуты изменениям именно благодаря этому закону. Некоторые из 
них, касающиеся сферы предмета залога мы отметим. Согласно ст. 106 УПК 
РФ предметом залога выступает недвижимое имущество и движимое имуще-
ство, к которому относятся: деньги, ценности, ценные бумаги. Размер залога 
при совершении преступлений небольшой и средней тяжести устанавливается 
в 50 тыс. рублей и выше, за совершение тяжкого или особо тяжкого преступ-
ления 500 тыс. рублей и больше. Существует много сложностей у данной меры 
пресечения, например, когда суд не может определить размер и предмет за-
лога. Действующее законодательство устанавливает только минимальный раз-
мер залога. Бывают случаи, что не всегда минимальные размеры соизмеримы 
с размером того ущерба, который причинен самим преступлением, предусмот-
ренным в УК РФ. В данный момент времени игнорируется практическая веро-
ятность в применении к людям с низкой степенью дохода и даже к лицам со 
средним достатком меры пресечения в качестве залога, что расставляет подо-
зреваемых и обвиняемых в неравноценное положение с теми, кто наделяется 
действительной способностью предоставить залоговую сумму. Нередко слу-
чается, что судьи назначают неоправданно огромный размер залога. Так, было 
возбуждено уголовное дело на одного предпринимателя из Москвы. Этим 
предпринимателем была некая Н. Гулевич. За ее освобождение судья запросил 
огромную сумму – 100 млн рублей. Это дело стало резонансным. Поводом для 
возбуждения дела стало то, что Н. Гулевич вовремя не рассчиталась по креди-
там с представителями Номос банка. Она была осуждена и арестована по ч. 4 
ст. 159 УК РФ. Но даже такая сумма залога не гарантирует, что суд выпустит 
арестованных на свободу2.Многие исследователи в уголовном процессе реко-
мендуют разработать конкретную схему для подсчета суммы залога. Следова-
тельно, в данной схеме должны будут учитываться все основания по делу. 
Также необходимо будет рассмотреть все факторы от регионального до соци-
ального.  

Согласно ст. 446 ГПК РФ3 не может считаться предметом залога то иму-
щество, на которое не может быть обращено взыскание. В ситуации, когда 
                                                 

1 Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 (ред. от 06.12.2011) «О залоге» (с изм. и доп., 
вступающими в силу с 01.01.2013) // «Ведомости СНД и ВС РФ», 11.06.1992, № 23, ст. 1239 
(утратил силу). 

2 Невозвратный кредит. Режим доступа: https://rg.ru/2011/12/13/zalog-site.html (дата 
обращения: 14.03.2023). 

3«Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ (ред. от 17.02.2023) //«Российская газета», № 220, 20.11.2002. 
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обременение прав на имущество не регистрируется государством, и за ним не 
ведется учет, залогодатель будет обязан подтвердить достоверность информа-
ции об отсутствии обременений на имущество, являющееся предметом залога. 
Приемлемой считается нотариально удостоверенная форма необходимого за-
явления. Движимым имуществом согласно части 2 статьи 130 ГК РФ1 призна-
ются вещи, не относящиеся к недвижимости, также деньги, ценности и ценные 
бумаги. При приеме в качестве предмета залога имущества, на которое может 
быть наложено обременение, следователю, дознавателю необходимо выяс-
нить отсутствие таких ограничений. Если же предметом залога будут высту-
пать ценные бумаги, необходимо выяснить допущены ли они к публичному 
обращению. В гражданско-правовом регулировании, где предметом залога мо-
жет быть любое имущество, куда включены вещи и имущественные права 
(требования), за исключением случаев, предусмотренных ч.1 ст. 336 ГК РФ. В 
уголовно-процессуальном аспекте предмет залога более узок. А. В. Величко в 
результате сопоставления гражданско-правового института залога и залога в 
уголовном судопроизводстве говорил о том, что залог в уголовном процессе 
подразумевает собой заклад имущества, происходящей с обязательной пере-
дачей залогодержателю предмета залога. Иные виды залога уголовно-процес-
суальным кодексом не предусмотрены. Причиной такого рода ограничению 
послужила сложная процедура отчуждения залогового имущества в случае 
нарушения установленной меры пресечения, если залог хранится у залогода-
теля. Например, в связи с принятием нового УПК в 2001 году произошли из-
менения федерального законодательства в части касающейся предмета залога, 
заключающийся в деньгах и ценностях, к ним добавили ценные бумаги, а за-
тем со вступлением Федерального закона от 7 апреля 2010 года № 60 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты»2 привело к его пополне-
нию за счет объектов недвижимого имущества. Принятие подобного рода из-
менений в отечественном уголовно-процессуальном законодательстве обу-
словлено активной работой ученых процессуалистов в области применения 
мер принуждения и детальной проработкой института мер пресечения в зако-
нопроектах, что во взаимосвязи с практическими показателями числа подозре-
ваемых (обвиняемых), подвергнутых в рамках досудебных стадий, изоляции 
от общества дает позитивный толчок к применению иных мер пресечения, не 
связанных с изоляцией от общества3. 

Изучая практику применения залога мы заметили отрицательные ас-
пекты в части применения залога. Одним из них является то, что предметом 
залога в основном используют только денежные средства. Другими словами, 
                                                 

1«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 16.04.2022) //«Российская газета», № 238-239, 08.12.1994. 

2 Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Парламентская га-
зета», № 19-20, 16-22.04.2010. 

3Люблинский П. И. О пресечении обвиняемому способов уклоняться от следствия // 
Систематизированный комментарий к Уставу уголовного судопроизводства / под ред. 
М.Н. Гернета. Москва, 1914.  С. 796. 
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залог обеспеченный иным имуществом, фактически не существует. В своем 
исследовании С.И. Вершинина, отмечала тенденцию неприменения следова-
телями, дознавателями данной меры пресечения назвав ее «мертвой уже с мо-
мента закрепления ее в законе». Как показывает практика, в настоящее время 
ситуация в корне не изменилась, соответственно законодательные предписа-
ния о возможности использования в качестве предмета залога движимого и 
недвижимого имущества не соблюдаются. А. Квачевский отмечал, что «для 
залога могут служить всякие вещи, за исключением вещей тленных, так как 
порча их может уменьшить или вовсе уничтожить обеспечение залогом»1. 
А.Е. Григорьева называла в своем исследовании все виды залога, кроме денеж-
ных средств «нетрадиционными»2. Некоторые авторы прошлого столетия вели 
активные дискуссии о возможностях законодательного урегулирования объ-
ектов недвижимого имущества как предмета залога. Поддерживали данную 
точку зрения В.А. Михайлов и И.Л. Петрухин. Иную точку зрения высказы-
вала С.И. Вершинина. Такой отказ от принятия в качестве залога недвижимого 
имущества она обозначала излишними сложностями, дополнительными затра-
тами, необходимыми для привлечения дополнительных людей для определе-
ния его оценки и установления собственников. В связи с этим принятие 
9 марта 2001 года Федерального закона № 253 который дополнил перечень 
имущества, выступающего предметом залога объектами недвижимости для 
ряда процессуалистов стало долгожданным событием, но, тем не менее, с при-
нятием УПК РФ в 2001 году недвижимое имущество в качестве предмета за-
лога было исключено4. Существует мнение О.Н. Селедниковой, которая 
утверждала о ряде сложностей, поднимающих вопрос о целесообразности при-
нятия такой нормы. Она предостерегала законодателей от возникновения раз-
ного рода гражданско-правовых споров, связанных с отчуждением залогового 
имущества, его порчей и утратой. 

                                                 
1Квачевский А. А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном ис-

следовании преступлений по судебным уставам 1864 года: Теорет. и практ. руководство, 
сост. А. Квачевским. Ч. 1.  Санкт-Петербург: тип. Ф.С. Сущинского, 1866-1870. С. 2. 

2Григорьева А. Е. Вопросы теории и практики избрания следователями органов внут-
ренних дел отдельных мер пресечения: залога и домашнего ареста: диссертация..кандидата 
юридических наук: 12.00.09 / Григорьева Алена Егоровна; [Место защиты:Сиб. федер. ун-т]. 
Красноярск, 2008. С. 94. 

3 Федеральный закон от 09.03.2001 № 25-ФЗ (ред. от 08.12.2003) «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации и другие за-
конодательные акты Российской Федерации» // «Российская газета», № 52, 14.03.2001. 

4 Ковтун Н. Н. УПК Российской Федерации и УПК Украины: proetcontra в контексте 
сравнительно-правового анализа // Уголовное судопроизводство. 2016. № 1. С. 23. 
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Крайним в настоящий период времени шагом законодателя в области 
утверждения залога недвижимости является принятие в 2010 году Федераль-
ного закона № 601. В виду того, что эти нормы прочно укрепились, до настоя-
щего времени они остаются неизменными. Однако разрозненность мнений, 
получившая свое начало в преддверии принятия нового УПК РФ и не прекра-
щающаяся по сей день, может свидетельствовать только о том, что до недав-
него периода у законодателя не было конкретно обозначенной позиции каса-
тельно необходимости обеспечения предмета залога недвижимым имуще-
ством. Но существует парадокс. Правоприменитель не торопится применять 
новую, можно сказать «эксклюзивную» для отечественного уголовно-процес-
суального законодательства возможность. Вот уже на протяжении 20 лет дан-
ная норма существует в действующем законе, однако до сих пор ученые – про-
цессуалисты не могут оценить эффективность данной меры. Исходя из этого, 
можно сделать вывод о том, что наличие указанных норм в уголовно-процес-
суальном законодательстве не способствует достижению целей залога и уве-
личению случаев его применения на практике. Для того чтобы залогодатель 
смог в качестве предмета залога внести недвижимое имущество, залогодатель 
обязан предоставить в суд подлинный экземпляр документа, подтверждаю-
щего его право собственности на данное недвижимое имущество, но и также 
справку о том, что на данном имуществе нет обременений. Суд устанавливает 
подлинность этих документов, и что оно не подпадает под действие статьи 446 
ГПК РФ. Что касается движимого имущества, то В.А. Михайлов предлагал его 
характеризовать так: в понятие недвижимого имущества включить предметы ма-
териального мира, которые имеют какую-либо стоимость и цену, ценные бумаги, 
деньги. Статья 140 ГК РФ дает понятие денег или валюты – на всей территории 
РФ законным средством платежа, обязательным к приему по нарицательной сто-
имости, является рубль. Деньги в качестве предмета залога вносятся на депозит-
ный счет органа предварительного расследования или суда. Залогодатель имеет 
право самостоятельно внести деньги на счет, и в подтверждение предоставить до-
кумент, подтверждающий зачисление этих денежных средств. 

Таким образом, по нашему мнению, факт того, что предмет залога уре-
гулирован несколькими отраслями права может препятствовать применению 
его как меры пресечения. Это происходит в виду того, что при применении 
залога правоприменителю приходится обращаться сразу к положениям не-
скольких правовых актов для полного и всестороннего анализа с целью полу-
чения специальных знаний в определенной области законодательства. Дру-
гими словами, правоприменителя больше отталкивает принятие в качестве за-
лога иного имущества, ввиду того что есть более простые и быстрые способы 
принуждения. Законодателю необходимо корректировать источники права в 
соответствии с потребностями правоприменителя. 

Анализ исследованных в ходе написания настоящей работы судебных 
решений говорит нам о том, что в 58% случаев залогодателем выступает сам 
                                                 

1 Федеральный закон от 07.04.2010 № 60-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Парламентская га-
зета», № 19-20, 16-22.04.2010. 
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подозреваемый, обвиняемый, а в остальных 42% случаев – иные лица. Залого-
дателем является физическое и юридическое лицо. Мы считаем нужным оста-
новиться на двух моментах. Первый состоит в необходимости разграничения 
понятий «залогодатель» «лицо, возбуждающее ходатайство перед судом об из-
брании меры пресечения в виде залога». Мы предлагаем разграничить данные 
понятия в качестве залогодателя, по прежнему, оставить возможность высту-
пать им любым лицом, а лицами, имеющими полномочие на ходатайство о 
применении залога должны выступать только полноправные участники уго-
ловного судопроизводства (подозреваемый, обвиняемый, следователь, дозна-
ватель и защитник и др.), но при этом закон должен урегулировать данную 
процедуру. Данное предложение обусловлено тем, что на данный момент в ст. 
106 УПК РФ отсутствует разграничение данных понятий. Также нет конкрет-
ного разъяснения процедуры подачи юридическим лицом ходатайства о при-
менении залога в качестве меры пресечения. Второй момент заключается в 
устранении коллизии правовых норм. Часть 6 статьи 106 УПК РФ наделяет 
следователя, дознавателя обязанностью в разъяснении залогодателю существа 
подозрения, обвинения в связи с которым избирается данная мера пресечения, 
также существо обязательств, возлагающихся на залогодателя. В то время как 
часть 2 статьи 161 УПК РФ устанавливает необходимость истребования у всех 
участников уголовного процесса, которым стала известна информация пред-
варительного расследования, подписок об уголовной ответственности за ее 
разглашение по статье 310 УК РФ. Исходя из этого можно говорить о том, что 
залогодатель не может быть привлечен к уголовной ответственности за раз-
глашение ставшей ему известной информации, поскольку он не является пол-
ноценным участником процесса. Решением данной коллизии является допол-
нение части 6 статьи 161 УПК РФ, которая устанавливает случаи, не являю-
щиеся разглашением данных предварительного следствия, пунктом 3: предо-
ставление сведений о существе подозрения по уголовному делу залогодателю, 
при условии дачи им письменного подтверждения о неразглашении сведений 
без согласия на то уполномоченного органа. 

Итак, был установлен ряд проблем, решение которых отразилось бы во 
внесении изменений в статьи уголовно-процессуального закона. Суть выяв-
ленных проблем заключается в разграничении понятий «залогодатель», «лицо, 
уполномоченное возбуждать ходатайство перед судом об избрании залога». 
Также необходимо устранить коллизию правовых норм содержащихся в части 
6 статья 106 УПК РФ и части 2 статьи 161 УПК РФ. Как показывает практика, 
залог как мера пресечения применяется довольно редко, несмотря на все изме-
нения, которые были внесены в ст.106 УПК. В связи с этим, на наш взгляд, 
необходимо расширить сферу применения залога. Сумма залога должна быть 
посильной и определяться из каждого конкретного случая, а также исходя из 
характера и размера причиненного вреда, личности и материального состоя-
ния подозреваемого или обвиняемого. К тому же, следует урегулировать ме-
ханизм внесения залога подозреваемым, либо обвиняемым. Данные изменения 
позволят применять залог наравне с другими мерами пресечения. 
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К вопросу о защитнике в досудебном производстве  

 
В настоящее время Российская Федерация является правовым государ-

ством1. Такое публично правовое образование обязано каждому его гражда-
нину предоставить право на защиту и квалифицированную юридическую по-
мощь. В адвокатской практике случаи нарушения прав подозреваемого, обви-
няемого со стороны уполномоченных должностных лиц далеко не редкость. 
Именно поэтому своевременная и квалифицированная помощь подозревае-
мому на раннем этапе расследования уголовного дела необходима как воздух. 
Участие защитника в уголовном судопроизводстве позволяет исключить слу-
чаи нарушения законодательства со стороны должностных лиц, тем самым 
дисциплинировать участников процесса. 

Если говорить о нормативно-правовой основе деятельности защитника, 
то стоит отметить ст. 49, 50, 51, 52, 53, 86 УПК РФ, которые регламентируют 
его процессуальное положение в уголовном процессе. Кроме того, необхо-
димо упомянуть Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» от 31.05.2002 № 63-ФЗ. 

В ст. 49 УПК РФ раскрыт статус данного лица. Так, в соответствии с 
положениями указанной статьи, защитник – это лицо, осуществляющие в уста-
новленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обви-
няемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уго-
ловному делу. В качестве защитников выступают адвокаты.2 

Таким образом с помощью указанного выше субъекта уголовного про-
цесса, граждане реализуют в полной мере свое конституционное право на 
предоставление квалифицированной юридической помощи. 

Однако, если провести анализ действующего уголовно-процессуального 
законодательства, то можно выявить определенные сложности, противоречия 
и пробелы, которые еще не устранены законодателем. 

В науке уголовного процесса в данный момент сложилось мнение о том, 
что стороны защиты и обвинения на этапе предварительного расследования 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г.: [с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30 дек. 2008 г. № 6- ФКЗ, от 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 г. 
№ 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ]. URL: 
http://pravo.gov.ru/constitution/ 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 
2001 г. № 177-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» 
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находятся в неравном положении. Такая обстановка от части вызвана про-
блемным полномочием защитника по собиранию доказательств. Например, 
такой автор, как Л.А. Позднякова отмечает, что УПК РФ предоставив такое 
полномочие защитнику не обеспечил его в действительности. По ее мнению 
главным субъектом по собиранию доказательств остаются органы уголовного 
преследования, а защитнику остаётся лишь оказывать содействие.1 Такой вы-
вод подтверждается тем, что даже если защитник соберет определенные дока-
зательства, то без процедуры в порядке ст. 119 и 120 УПК РФ связанной с за-
явлением ходатайства, его материалы значения для дела иметь не будут, так 
как являются недопустимыми. Из этого вытекает сложность в получении удо-
влетворения ходатайства о приобщении материалов к делу, так как следова-
тель самостоятельно решает, что имеет значения, а что нет. Сложившаяся ад-
вокатская практика показывает, что сведения, которые предоставляет защит-
ник подозреваемого, обвиняемого в большинстве случаев откланяются следо-
вателем. Кроме того, к обжалованию такого решения стараются не прибегать, 
так как считается, что такой ход может усугубить положение подзащитного 
из-за негативной реакции со стороны следователя. 

Указанную проблему можно решить только с помощью видоизменения 
действующего УПК РФ. Целесообразно было бы делегировать полномочие по 
оценке собранных защитником материалов прокурору, так как данный субъект 
на стадии досудебного производства является лицом надзирающим за ходом 
расследования и не таким заинтересованным в его результате, как следователь. 
Это могло выглядеть следующим образом, следователь вместе с составленным 
обвинительным заключением направлял бы прокурору еще материалы, предо-
ставленные защитником для признания доказательствами. Затем, изучив обви-
нительное заключение и оценив предоставленные материалы, прокурор в 
письменном виде уведомлял бы обвиняемого и его защитника о принятом ре-
шении (удовлетворить, удовлетворить частично или отказать). 

Стоит отметить еще одну процессуальную коллизию по отношению к 
защитнику. В данном случае стоит рассмотреть вопрос участия данного субъ-
екта в таком следственном действии, как производство судебной экспертизы. 
Безусловно, законодатель наделил защитника дополнительными правами при 
назначении и ознакомлении с результатами исследования. Но если мы обра-
тимся к непосредственно процессу экспертизы, то в п. 1 ч. 1 ст. 198 УПК РФ 
закреплено, что он может только присутствовать при ее проведении и давать 
объяснения. Это достаточно ограничивает защитника по сравнению с его стан-
дартным участием в следственных действиях, которое исходит из положений 
ст. 53 УПК РФ.  

При соотнесении понятий «участвовать» и «присутствовать» можно сде-
лать вывод о том, что они не являются тождественными. Так, при «участии» в 
следственном действии защитник наделяется правами: задавать вопросы, да-
вать консультации. А в случае пассивного «присутствия» он должен молчать. 

                                                 
1 Позднякова Л. А. Адвокат в уголовном процессе. Екатеринбург, 2008. 215 с. 
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Также на него возлагается обязанность по даче объяснений эксперту по требо-
ванию. 

В науке уголовного процесса актуальным является спор о возможности 
осуществления аудиозаписи защитником при участии в следственных дей-
ствиях. Мнения авторов разделились, одна половина считает, что применения 
аудиозаписи защитником обосновано ввиду отсутствия прямого запрета в за-
коне, а другая выражает о необходимости получения разрешения следователя 
на данное действие. 

Такой автор, как А.В. Рагулин придерживается мнения о том, что если в 
УПК РФ прямо не закреплено положение о праве применения аудиозаписи за-
щитником, то это не означает для него запрета по использованию технических 
средств в ходе следственного действия, так как на основании п. 11 ч. 1 ст. 53 
указанного кодекса защитник имеет право использовать иные не запрещенные 
УПК РФ средства и способы защиты.1 

Однако, А.А. Давлетов придерживается противоположной точки зрения, 
придерживаясь позиции согласно которой в настоящее время законодатель не 
позволяет применение аудиозаписи защитником. В ходе предварительного 
расследования процессуальное положение стороны обвинения и защиты не-
равно. Ввиду того, что следователь является главным субъектом, а защитнику 
отводится второстепенная ограниченная роль, то он должен выполнять закон-
ные требования следователя. По его мнению, сама формулировка об отсут-
ствии запрета является порочный, так как может привести к необоснованно 
широкому толкованию полномочий защитника.2 

Мы придерживаемся позиции А.А. Давлетова, так как тоже считаем, что 
следователь является руководящей фигурой на этапе предварительного рас-
следования и ему должно быть отведено полномочие по предоставлению воз-
можности защитнику использовать технические средства в ходе следственных 
действий. Кроме того, в качестве аргумента можно привести решение Южного 
окружного военного суда, который отказал в удовлетворении жалобы адвоката 
Г. на действия следователя, запретившего ей использовать диктофон в ходе 
проведения допроса. Для обоснования данного решения суд в качестве аргу-
ментов использовал положения норм ч. 4 ст. 21, п. 3 ч. 2 ст. 38, ст. 53 УПК РФ. 
Кроме того, достаточно показательным было то, что суд также сослался на по-
становление Конституционного суда РФ от 29.06.2004 г. № 13-П.3 На основа-
нии правовой позиции КС РФ судом в своем решении было указано, что раз-
решение вопроса о применении средств фиксации в ходе проведения допроса 
                                                 

1 Рагулин А.В. Право адвоката-защитника на использование технических средств: 
проблемные вопросы реализации и пути их решения // Ученые труды российской Академии 
адвокатуры и нотариата. 2012. № 2 (25). С.8-12.  

2 Давлетов А.А. Право адвоката применять технические средства при производстве 
следственных действий // Адвокатская практика.2020. № 2. С. 44-48. 

3 Постановление Конституционного суда РФ № 13-П «По делу о проверке конститу-
ционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234, и 450 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с запросом депутатов Государственной думы» 
[Электронный ресурс] // Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
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находится в исключительном ведении следователя, который ведёт производ-
ство по уголовному делу, в силу п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 

Таким образом, для устранения вышеназванных противоречий суще-
ствует 2 варианта дополнений в ч. 1 ст. 53 УПК РФ. В первом случае можно 
указанную статью можно дополнить следующей формулировкой: «применять 
аудио, видеозапись в ходе производства следственных действий с участием 
подозреваемого, обвиняемого». Стоит отметить, что такая формулировка ис-
ключает возможность следователя как-то повлиять на применение техниче-
ских средств во время следственных действий, также он потеряет контроль над 
организацией следственного действия в части обеспечения конституционных 
прав остальных участников. Ведь именно на следователя возлагается обязан-
ность предупредить участников следственного действия о применении техни-
ческих средств, разъяснить им возможность возражать против этого. Именно 
поэтому данный вариант видоизменения ст.53 УПК РФ является достаточно 
спорным и неоднозначным. 

Однако, стоит обратить внимание на второй вариант разрешения данной 
проблемы. Смысл в том что бы разрешить защитнику применять технические 
средства во вовремя отдельных следственных действий с участием подозрева-
емого, обвиняемого, но исключительно с разрешения следователя (дознава-
теля), при этом по окончании следственного действия предоставить копии 
аудио, видеоматериалов.  

Последнее предложение по разрешению правовых противоречий в 
сфере применения технических средств защитником во время следственных 
действий является более оптимальным. Во-первых, при таком раскладе следо-
ватель остаётся центральной фигурой следственного действия, так как он мо-
жет оценить обстановку, обдумать последствия, которые могут наступить в 
результате применения технических средств защитником и уже после этого 
принимать решение. Таким образом у следователя не пропадает возможность 
влиять на проведение следственного действия. Во-вторых, сохраняется воз-
можность по обеспечению конституционных прав остальных участников, так 
как на защитника возлагается обязанность по предоставлению копий. По итогу 
при внесении именно второго варианта видоизменения в ст. 53 УПК РФ, будет 
сохранен баланс между публичными и частными интересами. 

Таким образом, подводя итог, можно констатировать тот факт, что в 
настоящее время УПК РФ недостаточно четко регламентирует процессуаль-
ное положение защитника в уголовном судопроизводстве. В частности предо-
ставлено мнимое право по собиранию доказательств, не отрегулированы во-
просы по участию в отдельном следственном действии (производство судеб-
ной экспертизы) и применении технических средств. Исходя из этого следует, 
что необходимо закрепить исчерпывающий перечень прав защитника, а также 
четко определить запреты и ограничения для него. Комплекс таких видоизме-
нений помог бы устранить возникающие правовые противоречия и сделать 
процессуальное положение защитника более однозначным. 
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Информационные технологии в сфере противодействия коррупции 
 
В России, как и других странах, идет процесс формирования информа-

ционного общества, что остро ставит задачу компьютеризации всех систем 
государства. Формирование и становление современных цифровых отноше-
ний затронули и сферу правосудия. Правоохранительную и законотворческую 
деятельность сегодня невозможно представить без внедрения информацион-
ных технологий, которые в свою очередь влияют на эффективность правовой 
системы в целом. Невозможно недооценить влияние цифровизации в сфере 
государственного управления, которая помогает разработать новые средства 
противодействия негативным явлениям, таким как коррупциогенность, бюро-
кратичность и т.п. Но, не стоит забывать о том, что процесс компьютеризации 
может порождать новые коррупционные схемы. 

«Информационные технологии» истолковываются законодателем как 
«процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, рас-
пространения информации и способы осуществления таких процессов и мето-
дов, а информационная система  совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и 
технических средств».1 С целью эффективности работы правоохранительных 
органов по борьбе с коррупцией разработано достаточно большое количество 
информационных систем. 

Министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф в своей 
статье «Цифровизация – единственный способ борьбы с коррупцией» говорит, 
что «основная задача борьбы с коррупцией и подключение к ее решению всей 
правоохранительной системы подразумевает системный путь ее разрешения». 
2Ведь только с развитием информационных технологий есть хоть какая-то 
надежда развития антикоррупционных действий на достойном уровне. 

Государство  единая система, которая взаимодействует с функциониру-
ющими в нем органами власти. Но, важно отметить то, что если коррупция 

                                                 
1 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» (в ред. 11 июня 2021 г.) // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2006. № 31, ч. I, ст. 3448; 2021. № 24, ч. I, ст. 4188. 

2 Греф Г. Цифровизация  единственный способ борьбы с коррупцией. URL: [https:// 
www.vestifinance.ru/articles/113176 ] (дата обращения: 20.02.2023). 
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будет находится на любом уровне из подсистем государства, то всё это приве-
дет к провалам в работе и помешает достижению общих целей государства во 
всех сферах. 

Российскими и зарубежными учеными все чаще стали рассматриваться 
теоретические и практические области применения инновационных техноло-
гий в сфере противодействия коррупции. Так, например, Т. Андерсон обра-
щает внимание на то, что «в большинстве стран, внедривших платформу элек-
тронного правительства, наблюдается существенное изменение антикорруп-
ционных показателей».1 

Государство, в свою очередь, внедряет электронные сервисы, которые 
повышают эффективность предоставляемых государственных услуг, но также 
благодаря доступности и открытости информации снижает уровень корруп-
ции. Такое цифровое взаимодействие органов государственной власти и граж-
дан основано на технической проверяемости граждан и следовании админи-
стративному регламенту, способствующему снизить коррупционные проявления.  

И все же, в целях эффективного противодействия коррупции и преступ-
лениям коррупционной направленности правоохранительные органы чаще 
стали использовать информационно-справочные системы.  

Одной из самых популярных систем является «Сводка». В ней формиру-
ется база данных, основанная на поступающей информации о коррупционных 
действиях, которая, попадая в руки специалистов, самостоятельно проводит 
сортировку документов, тем самым обеспечивая анализ фальшивых докумен-
тов. Также существует справочная система «Спецаппарат», которая быстро, а 
главное качественно производит сбор информации, помогающей при этом 
оперативно-розыскной деятельности. Еще одна поисковая система «Аэро-
порт» представляет собой базу данных по выявлению преступников, представ-
ляющих интерес для сотрудников правоохранительных органов, основываясь 
лишь на паспортных данных. Банк данных «Центр» разработан для следствен-
ной и оперативно-розыскной деятельности, в нем производится учет подозре-
ваемых, обвиняемых и осужденных.  

По мнению Паламарчук С.А. «качественный прорыв в организации пра-
воохранительный деятельности возможен только на основе использования в 
деятельности правоохранительных органов современных информационных 
технологий, реализующих методологию систем искусственного интеллекта и 
способных работать с качественной информацией».2 

Актуальность данного вопроса обуславливается и тем что, не только 
граждане нашей большой страны хотят применения более эффективных мер 
при проведении антикоррупционных действий, но и государство. Поэтому в 

                                                 
1 Andersen T.B. E-Government as an anti-corruption strategy // Information Economics 

and Policy. 21(3). Р. 201–210. 
2 Паламарчук С.А. Совершенствование конституционно-правового регулирования 

права на информацию в сети интернет // Северокавказский юридический вестник. 2015. 
№ 4. С. 108–114. 
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2021 году на заседании ООН обсуждали доклад «Цифровые технологии в об-
ласти противодействия коррупции». Авторы доклада определили основные за-
дачи, заключающиеся в том, что данная концепция должна развиваться как 
«прямое противодействие правонарушениям путем выявления, анализа, рас-
следования и мониторинга рисков их совершения», а также в «продвижении 
принципов прозрачности и подотчетности в деятельности государственного 
института». И выдвинули предложения по минимизации рисков цифровых 
технологий для снижения вероятности применения электронных решений в 
коррупционную сферу.1 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 
сейчас разработано и функционирует достаточно большое количество всевоз-
можных инновационных систем, которые в свою очередь помогают право-
охранительным органам решать всевозможные профессиональные задачи, 
связанные в первую очередь с преступлениями коррупционной направленно-
сти. Мы считаем, что государство должно помогать и содействовать органам 
выполнять столь сложную и актуальную работу, путем надлежащего норма-
тивного регулирования вопроса применения информационных технологий в 
сфере противодействия коррупции. 

 
 

                                                 
1 URL: [https://fuap.ru/lib/issledovaniya-v-sfere-antikorruptsii/tsifrovye-tekhnologii-v-

oblasti-protivodeystviya-korruptsii-doklad-oon/?ysclid=lereq7j1pt183987809 ] (дата обраще-
ния: 20.02.2023). 
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Процессуальный порядок изъятия электронных носителей информации 
и копирования информации при производстве обыска 

 
Широкой критике в научной литературе подвергается положение ч. 2 

ст. 1641 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ), устанавливающее, что следователь осуществляет изъятие электрон-
ных носителей информации в ходе следственных действий с участием специ-
алиста.  

Этой норме дан следующий комментарий: «Обязательным условием для 
правомерного изъятия электронных носителей информации является участие 
специалиста в соответствующей области знания»1. Отметим, законодатель не 
дает уточнений, при изъятии каких именно электронных носителей должен 
участвовать специалист, но по смыслу закона, его участием обеспечивается 
гарантия сохранности и предотвращения утраты или изменения содержащейся 
на них информации. Однако не сложно представить, что следователь, осу-
ществляя, к примеру, обыск в квартире, обнаружил USB-флеш-накопитель, на 
котором находится информация, имеющая доказательственное значение по 
делу общеуголовной направленности. Считаем, что в подобной ситуации не 
выглядит целесообразным и необходимым приглашать специалиста, чтобы 
изъятие USB-флеш-накопителя было произведено с его участием. 

Также возможен случай, что следователь при расследовании преступле-
ния экономической направленности, в ходе производства обыска в помеще-
нии, принадлежащем юридическому лицу, отыскивает бухгалтерскую доку-
ментацию, содержащуюся в локальной сети или в базе данных предприятия. 
Здесь представляется логичным и целесообразным приглашение специалиста, 
так как, вероятнее всего, следователь не будет иметь достаточную компетен-
цию для изъятия информации.  

В поддержку тезиса о том, что приглашение специалиста при изъятии 
электронных носителей информации не всегда является целесообразным, при-

                                                 
1 Комментарий к статье 1641 УПК РФ [Электронный ресурс] // Уголовно-процессу-

альный Кодекс РФ. Актуальная редакция с комментариями. – Режим доступа: ou-
pkrf.ru/st164.1 (дата обращения: 27.11.2022). 
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ведем Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих Верховного Суда РФ от 5 августа 2021 года № 224-УД21-13-А61. Суд не 
согласился с утверждениями защитника о том, что отсутствие специалиста при 
осуществлении личного досмотра гр. Казакова является нарушением проце-
дуры ч. 2 ст. 1641 УПК РФ. Он обосновал свою позицию тем, что при изъятии 
сотовых телефонов2 в ходе досмотра Казакова, применение специальных зна-
ний не требовалось. Должностными лицами не осуществлялись какие-либо 
действия в отношении информации, которая содержится на мобильных 
устройствах. Телефоны были изъяты в установленном законом порядке.  

Однако мы вынуждены заметить, в вопросе участия специалиста при 
изъятии электронных носителей информации во время производства след-
ственных действий, сложилась непоследовательная судебная практика. Дан-
ную точку зрения может подтвердить Апелляционное постановление № 22-
247/2018 от 9 июня 2018 г. по делу № 22-247/20183. Хотя в данном решении и 
рассматривается нарушение уже утратившей силу нормы ч. 31 ст. 183 УПК РФ, 
устанавливающей, что при выемке электронных носителей информации 
участвует специалист, сегодня его участие при их изъятии распространяется 
на все следственные действия, о чем гласит ч. 2 ст. 1641 УПК РФ. 

Согласно вышеуказанному постановлению, апелляционный суд считает 
нарушением закона изъятие следователем CD-R диска у свидетеля в ходе про-
изводства выемки без участия специалиста и признает этот электронный но-
ситель информации и производство всех процессуальных действий с этим дис-
ком недопустимыми доказательствами. В данном примере, так же, как и в пер-
вом, можно утверждать, что для простого изъятия следователем CD-R диска у 
свидетеля не требуются специальные знания, так как следователь не проводит 
никаких действий в отношении информации, не ставит под угрозу ее утрату 
или изменение. Он просто изымает материальный носитель, содержащий в 
себе определенную информацию.  

Мы считаем, что следователь имеет право производить изъятие элек-
тронных носителей информации самостоятельно в тех случаях, когда это дей-
ствие возможно без применения специальных знаний. В подтверждение этого 

                                                 
1 Кассационное определение Судебной коллегии по делам военнослужащих Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 05.08.2021 № 224-УД21-13-А6. Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Отметим, что в науке и практической деятельности существуют разногласия о том, 
будут ли являться сотовые телефоны электронными носителями информации. Мы будем 
придерживаться мнения Л.В. Головко, относящего ноутбуки, планшеты, сотовые телефоны 
к электронным носителям информации, а также Определения Конституционного Суда РФ 
от 26 января 2017 г. № 204-О, в котором понятие «электронные носители информации» 
применяется к изъятым сотовым телефонам.   

3 Апелляционное постановление № 22-247/2018 от 9 июня 2018 г. по делу № 22-
247/2018 // https://sudact.ru/regular/doc/EvxInDnJQpl6/ (дата обращения: 28.11.2022). 
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тезиса могут выступить следующие аргументы, которые приводятся в научной 
литературе1: 

1) Согласно ст. 38 УПК РФ, следователь – самостоятельная процессуаль-
ная фигура, которая сама направляет ход расследования; 

2) Принятие решения следователем об участии специалиста зависит от 
технической сложности электронного носителя, подлежащего изъятию; 

3) Производство действий технического характера, требующих специ-
альных знаний и подготовки, обязывает следователя привлечь к их производ-
ству специалиста; 

4) Изъятие следователем электронных носителей информации без уча-
стия специалиста вполне может быть законным, если в его действиях отсут-
ствуют существенные нарушения прав и законных интересов участвующих 
лиц в следственном действии (необоснованное отклонение ходатайств, повре-
ждение или утрата информации, содержащейся на изымаемых электронных 
носителях). 

На основе вышеприведенных рассуждений, мы видим весьма логичным 
и последовательным изменение редакции нормы ч. 2 ст. 1641 УПК РФ и изло-
жение ее следующим образом: «Электронные носители информации изыма-
ются в ходе производства следственных действий с участием специалиста в 
тех случаях, когда компетенция следователя не позволяет произвести их изъ-
ятие без применения специальных знаний, а также в случае, если отсутствие 
специалиста создает угрозу утраты, повреждения или изменения информации, 
содержащейся на электронных носителях информации…». 

В науке достаточно широко обсуждается проблема копирования инфор-
мации, содержащейся на электронных носителях. Интересным является ком-
ментарий к положению нормы ч. 3 ст. 1641 УПК РФ, наделяющей следователя 
правом в ходе следственного действия осуществлять копирование информа-
ции, содержащейся на электронном носителе, на другой соответствующий но-
ситель. Комментарий представлен следующим образом: «Скопированная 
надлежащим образом информация, содержащаяся на электронном носителе 
информации, имеет такое же доказательственное значение, что и информация, 
полученная путем изъятия электронного носителя информации»2. Из данного 
контекста следует, что копирование имеет такую же доказательственную силу, 
как и изъятие, они являются равносильными способами установления истины 
по уголовному делу. Копирование следователем может произойти только в 
ходе следственного действия, вне его рамок оно не имеет место быть. 

                                                 
1 Пирман В.В. Проблемные вопросы участия специалиста при изъятии электронных 

носителей информации // Человек. Общество. Право: мат-лы междунар. науч. конф. кур-
сантов, слушателей и студентов, посвящ. 300-летию полиции России. – Омск: Омская ака-
демия МВД России, 2019. – Вып. 9. С. 116-117.  

2 Комментарий к статье 1641 УПК РФ [Электронный ресурс] // Уголовно-процессу-
альный Кодекс РФ. Актуальная редакция с комментариями. – Режим доступа: ou-
pkrf.ru/st164.1 (дата обращения: 30.11.2022). 
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Норма о праве копирования следователем информации, содержащейся 
на электронном носителе в ходе следственного действия и комментарий, дан-
ный к ней, создают спорные и противоречивые моменты. По их контексту сле-
дует, что изъятие и копирование по доказательственной силе имеют равное 
значение. В таком случае возникает вопрос, зачем следователю соблюдать 
процедуру изъятия носителей информации ч. 2 ст. 1641 УПК РФ, если он мо-
жет осуществить действия, указанные в части третьей той же статьи? Ведь в 
таком случае следователь может обойти спорное предписание об участии спе-
циалиста, тем самым заменить изъятие копированием.  

Мы считаем, что законодатель не изложил должным образом норму ч. 3 
ст. 1641 УПК РФ. Ее редакция в данный момент ставит перед органами пред-
варительного расследования вопрос о том, в каком виде и каким образом для 
уголовного дела имеют доказательственную силу электронные носители, на 
которые была скопирована информация в ходе следственного действия? В за-
коне нет пояснений, каковы должны быть последующие действия с ними. 
Часть 1 ст. 811 УПК РФ устанавливает, что изъятые электронные носители ин-
формации признаются вещественными доказательствами и приобщаются к ма-
териалам уголовного дела, о чем выносится постановление. Отметим, нужно 
ли следователю таковыми признавать носители, на которые была скопирована 
информация с других носителей, в законе не написано. Считаем, для более 
полного и ясного восприятия положения ч. 3 ст. 1641 УПК РФ, необходимо 
норму ч. 1 ст. 811 УПК РФ дополнить тем, что электронные носители инфор-
мации, на которые была скопирована информация с других носителей, также 
признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному 
делу, о чем следователь выносит соответствующее постановление.  

Также нам представляется не совсем ясным, почему законодатель в ч. 3 
ст. 1641 УПК РФ не оставил никаких упоминаний об участии специалиста при 
копировании информации следователем, учитывая порядок, изложенный в ча-
сти второй. Ведь по аналогии с нормой ч. 2 ст. 1641 УПК РФ, специалист также 
может сделать заявление, что производство копирования способно повлечь 
угрозу утраты или изменения информации. Не исключена и ситуация, что ком-
петенции следователя для выполнения этого действия может не хватить, и по-
явится необходимость в применении специальных знаний. 

Считаем, участие специалиста также необходимо в выполнении указан-
ной процедуры, если копирование представляет собой техническую слож-
ность, существуют риски изменения или утраты копируемой информации, и 
требуются специальные знания. 
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Следственные ошибки в уголовном процессе 

 
Проблема следственных ошибок в уголовном процессе Российской Фе-

дерации является значительной заботой для общества, так как такие ошибки 
могут быть серьезным препятствием к достижению справедливости в уголов-
ных делах. Следственные действия являются наиболее важным средством 
сбора доказательств в уголовных делах, и проведение их в установленном по-
рядке позволяет получить значительную часть доказательств. Следственные и 
судебные ошибки могут быть связаны с неправильным применением уголов-
ного закона, включая неприменение соответствующих норм, применение не-
применимых норм и неправильное истолкование закона. В связи с этим, сле-
дует обратить внимание на качество проведения следственных действий и дей-
ствий суда, чтобы избежать возможных ошибок, связанных с применением 
уголовного закона. 

Кроме того, следует учитывать, что ошибки в уголовном процессе могут 
иметь серьезные последствия, в том числе неправомерное осуждение и приве-
дение в исполнение наказания в отношении невиновного лица. Поэтому необ-
ходимо стремиться к минимизации количества ошибок в уголовном процессе 
путем повышения квалификации правоохранительных органов, прокуроров и 
судей, улучшения законодательства и совершенствования процедур. 

Организация и контроль за качеством следственных действий является 
важным элементом в борьбе с преступностью и защите прав граждан. При 
этом, следует учитывать, что некоторые организованные преступные формы, 
такие как коррупция и махинации, могут существенно затруднить проведение 
следственных действий и способствовать возникновению ошибок. Поэтому 
борьба с организованной преступностью должна быть приоритетной задачей 
правоохранительных органов. 

В целом, проблема следственных ошибок в уголовном процессе Россий-
ской Федерации является сложной и многогранной. Необходимо осуществ-
лять постоянный мониторинг качества проводимых следственных действий, а 
также вносить соответствующие изменения в законодательство и процедуры, 
чтобы уменьшить количество ошибок и обеспечить более справедливое уго-
ловное судопроизводство. 

При рассмотрении уголовных дел важно учитывать все возможные 
факты и доказательства, а также не допускать принятия решений на основе 
предвзятости и стереотипных представлений. Кроме того, необходимо обеспе-
чить право на защиту и возможность подачи жалобы на действия следствия и 
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суда в случае необоснованного обвинения или принятия неправомерного ре-
шения1. 

В заключение, проблема следственных ошибок в уголовном процессе 
Российской Федерации требует серьезного внимания со стороны правоохра-
нительных органов, прокуратуры, судебных органов, научных исследователей 
и общественности. Необходимо совершенствовать законодательство, повы-
шать квалификацию правоохранительных органов, улучшать контроль за ка-
чеством следственных действий и обеспечивать права и свободы граждан в 
рамках уголовного судопроизводства. 

Для предотвращения следственных ошибок необходимо также обеспе-
чить рациональную организацию следственных действий, усилить контроль 
над деятельностью правоохранительных органов, повысить квалификацию 
следователей и судей, а также обеспечить доступ к обучающим программам и 
методическим материалам. Одним из наиболее эффективных способов 
предотвращения следственных ошибок является использование методов аль-
тернативного разрешения конфликтов, таких как медиация или арбитраж. 

Кроме того, для снижения риска возникновения следственных ошибок 
необходимо обеспечить свободный доступ к информации о правах и обязан-
ностях граждан в рамках уголовного процесса, а также расширять возможно-
сти общественного контроля за деятельностью правоохранительных органов. 
Необходимо также усилить междисциплинарное сотрудничество между пра-
воведами, криминалистами, психологами и другими специалистами, чтобы 
обеспечить более эффективное и объективное рассмотрение уголовных дел. 

Таким образом, следственные ошибки в уголовном процессе являются 
серьезной проблемой в Российской Федерации, которая требует комплексного 
подхода и совместных усилий со стороны правоохранительных органов, су-
дов, научных исследователей и общественности. Важно обеспечить право 
граждан на справедливое и объективное рассмотрение уголовных дел, снизить 
риск возникновения следственных ошибок и улучшить качество правосудия в 
целом. 

Помимо перечисленных выше основных причин следственных ошибок, 
также следует отметить влияние факторов, связанных с работой сотрудников 
правоохранительных органов. В частности, к таким факторам можно отнести 
низкий уровень профессионализма, отсутствие необходимых знаний и навы-
ков, недостаточную квалификацию и некомпетентность в конкретной сфере, а 
также неэффективную систему контроля и надзора со стороны руководства. 

В заключение, следует отметить, что проблема следственных ошибок в 
уголовном процессе Российской Федерации является серьезной и требует ком-
плексного подхода для ее решения. Это может включать в себя улучшение за-
конодательной базы, повышение квалификации и профессионализма сотруд-
ников правоохранительных органов, укрепление системы контроля и надзора, 

                                                 
1 Пленум верховного суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике применения су-

дами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизвод-
стве».  
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а также общественное участие в контроле за работой правоохранительных ор-
ганов. 

Кроме того, следует учитывать, что следственные ошибки могут оказы-
вать существенное влияние на судебные решения и их законность. Некоторые 
ошибки могут приводить к несправедливому обвинению или оправданию по-
дозреваемых, а также к ошибочному назначению наказания. Поэтому важно 
обращать внимание на проблему следственных ошибок и принимать меры для 
их предотвращения. 

Важным аспектом предотвращения следственных ошибок является 
также повышение осведомленности общественности о правах и обязанностях 
в уголовном процессе. Это может помочь предотвратить возможные ошибки 
со стороны правоохранительных органов и обеспечить более справедливое и 
эффективное уголовное судопроизводство. 

Таким образом, проблема следственных ошибок в уголовном процессе 
Российской Федерации является актуальной и требует серьезного внимания со 
стороны государства и общественности. Предотвращение следственных оши-
бок может способствовать укреплению доверия к правоохранительным орга-
нам и повышению уровня законности в стране. 

Для более эффективного борьбы со следственными ошибками необхо-
димо внедрять новые технологии и совершенствовать существующие методы 
работы следователей. В частности, использование современных информаци-
онных систем и программного обеспечения может помочь в улучшении каче-
ства проводимых следственных действий и исключении ошибок. 

Кроме того, важно усилить контроль за деятельностью правоохрани-
тельных органов со стороны надзорных и контролирующих органов, а также 
установить жесткие меры наказания для сотрудников, допустивших след-
ственные ошибки1. 

Кроме того, необходимо повышать квалификацию следователей и обу-
чать их новым методам работы, чтобы они могли успешно справляться с воз-
никающими сложностями в процессе расследования преступлений и исклю-
чать возможность ошибок. 

В целом, предотвращение следственных ошибок в уголовном процессе 
Российской Федерации является важной задачей, которая требует комплекс-
ного подхода и участия различных сторон. Необходимо проводить постоян-
ную работу по совершенствованию уголовного законодательства, обучению 
правоохранительных органов и контролировать их деятельность, чтобы обес-
печить более эффективное и справедливое уголовное судопроизводство. 

Вопрос следственных ошибок в уголовном процессе является важным 
аспектом для достижения истины в уголовных делах, целей и задач уголовного 

                                                 
1 Указание Генпрокуратуры России № 387/49, МВД России № 1/7985, СК России 

№ 1/218, ФСБ России № 23, ФТС России № 266-р от 23.07.2020 «Об усилении прокурор-
ского надзора и ведомственного контроля за органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, дознание и предварительное следствие по уголовным делам о пре-
ступлениях в сфере предпринимательской деятельности».  
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судопроизводства. Авторы статьи указывают, что ошибки следствия являются 
серьезным препятствием для правосудия и общественной безопасности, так 
как они могут привести к неверному осуждению или освобождению винов-
ных. 

Кроме того, результаты поиска показывают, что следственные действия 
являются наиболее важными средствами доказывания в уголовном процессе, 
поскольку их производство в установленном порядке позволяет получить 
большую часть доказательств. 

В статье, найденной в результате поиска, указывается, что ошибки след-
ствия и суда могут быть связаны с неправильным применением уголовного 
закона, в том числе в неприменении законодательных норм, которые подлежат 
применению, и применении норм, которые не подлежат применению. Ошибка 
также может заключаться в неправильном истолковании закона, противореча-
щем его точному смыслу. 

Таким образом, следственные ошибки в уголовном процессе Российской 
Федерации могут привести к серьезным нарушениям правосудия и обществен-
ной безопасности. Для предотвращения этих ошибок, необходимо обеспечить 
профессиональную подготовку следователей и судей, а также разработать эф-
фективные механизмы контроля и исправления ошибок в уголовном процессе. 
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Задержание как мера уголовно-процессуального принуждения: 

понятия и сущность 
 
Задержание как мера государственного принуждения в Российской Фе-

дерации является сложным и многогранным институтом как уголовно-процес-
суального, так и административного права, который требует углубленного 
изучения и исследования по ряду причин. 

Во-первых, задержание является разновидностью государственного 
принуждения, регулируемого нормами уголовно-процессуального и админи-
стративного законодательства. Уяснение юридической природы задержания 
как меры принуждения в Российской Федерации, умение соотносить уго-
ловно-процессуальное задержание с административным задержанием явля-
ется важнейшей задачей российского права, юридической правовой науки и 
юридической практики. 

Во-вторых, правовые нормы, регулирующие задержание как меру при-
нуждения в Российской Федерации, составляют обособленную часть уго-
ловно-процессуального и административного права. 

Огромное внимание к вопросам уголовно-процессуального задержания 
среди ученых  теоретиков, практиков не прекращается до настоящего времени. 
Дискуссия вызвана не только тем, что задержание не только серьезно ограни-
чивает конституционные права гражданина, но отсутствием у законодателя 
желания урегулировать некоторые вопросы применения законодательства, ре-
гламентирующего порядок задержания подозреваемого. В данный момент та-
кая мера не имеет четких процессуальных границ, ясных определений, четкой 
обусловленной процедуры задержания. 

При анализе законодательства попытки исправить ситуацию с учетом 
конкретных вопросов практики применения принуждения не оправдывают 
ожидаемых результатов, поскольку все это вторгается в ложную научно-прак-
тическую интерпретацию правовых норм и систематически противоречивую 
правовую организацию государственного принуждения в уголовном процессе. 

Учитывая положения института задержания в уголовном процессе, по-
нятно, что конституционное право человека и гражданина напрямую связано 
с ограничением свободы и личной неприкосновенности. 
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В Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР четкого понятия задержа-
ния не было, однако говорилось, что задержание есть мера процессуального 
принуждения, заключающаяся в аресте сроком до 72-х часов. 

Также данный кодекс относил задержание к следственным действиям и 
выделял следующие признаки: 

- осуществляет задержание подозреваемого следователь, либо дознава-
тель, либо другое уполномоченное на то лицо по поручению следователя (до-
знавателя); 

- задержание возможно только при возбуждении уголовного дела.  
Определяя понятие задержания подозреваемого, большинство авторов, 

употребляют прилагательное «кратковременное» или «краткосрочное» задер-
жание, означающее короткое или недолгое время пребывания, с чем довольно 
трудно поспорить, согласно букве закона такое задержание может длиться не 
более 48 часов, за исключением продления срока1. 

В учебнике Смирнова А.В. задержание считается как неотложная мера 
процессуального принуждения2. 

Такая мера процессуального принуждения как задержание подозревае-
мого урегулирована главой 12 УПК РФ, законодатель установил, что данная 
мера применяется определенным кругом лиц и на установленный законом 
срок, четко определены основания и порядок задержания подозреваемых, а 
также содержание их под стражей, в каком порядке производиться освобож-
дение, личный обыск и уведомление о задержании подозреваемого. 

В науке уголовного процесса различают фактическое и юридическое за-
держание. Уголовно-процессуальный закон также использует термин «факти-
ческое задержание». Фраза «юридическое задержание» непосредственно в 
тексте УПК РФ не употребляется, однако наличие юридического задержания, 
отличающегося от фактического задержания, очевидно исходя из смысла 
предусмотренных уголовно-процессуальным законом действий. 

По буквальному смыслу закона, моментом фактического задержания 
считается момент фактического лишения свободы передвижения лица, подо-
зреваемого в совершении преступления, производимого в порядке, установ-
ленном УПК РФ (п. 15 ст. 5 УПКРФ). Подобная формулировка является про-
тиворечивой. С одной стороны, очевидно, что речь идет о непосредственном 
(«уличном») задержании лица, в отношении которого имеется определенная 
информация о причастности к преступлению. Такое задержание, как правило, 
производится до возбуждения уголовного дела, вне зависимости от категории 
и тяжести совершенного преступления, вне процессуальном порядке, лицами, 
не имеющими права возбуждать дело (например, оперативными уполномочен-
ными или сотрудниками полиции, выполняющими обязанности по охране об-
щественного порядка, а также частными лицами, в том числе потерпевшими, 

                                                 
1 Глазырина М.А. К вопросу правового регулирования задержания подозреваемого / 

М.А. Глазырина // Горизонт науки, 2022. С. 34. 
2 Бабкин Л.М. Вопросы становления и развития института задержания в отечествен-

ном уголовном процессе / Л.М. Бабкин // Современное право, 2022. № 1. С. 109. 



1467 
 

очевидцами и т.п.). С другой стороны, закон указывает, что фактическое за-
держание производится в «порядке, установленном УПК РФ», хотя данный 
нормативный акт регламентирует только процессуальную деятельность, про-
изводимую специально уполномоченными субъектами после поступления 
сигнала о совершенном преступлении. Поэтому представляется более пра-
вильным выделять следующие виды задержания: 

1. Фактическое, которое подразделяется на два подвида: а) захват (физи-
ческое задержание), т.е. ограничение свободы передвижения лица сугубо фи-
зическим способом (захват лица и лишение свободы передвижения); б) достав-
ление в правоприменительный орган. 

2. Юридическое. 
Фактическое и юридическое задержание не следует противопоставлять 

друг другу. Физическое задержание производится также в связи с наличием 
сведений о совершении лицом именно уголовного преступления, а не иного 
действия. Вместе с тем процедура фактического задержания по объективным 
причинам регламентирована законом гораздо менее подробно. Однако, по 
смыслу закона, в максимально короткий срок после фактического задержания 
при подтверждении причастности задержанного лица к совершению преступ-
ления должно быть произведено юридическое задержание данного лица. 
Иными словами, фактическое задержание не может продолжаться неопреде-
ленно долго. 

Лицо, осуществившее фактическое задержание, должно в максимально 
короткий срок доставить задержанного в правоприменительный орган для ре-
шения вопроса о юридическом задержании. 

Юридическое задержание представляет собой составление следовате-
лем (дознавателем) протокола задержания в порядке ст. 91, 92 УПКРФ и во-
дворение задержанного на основании этого протокола в изолятор временного 
содержания (ИВС). При юридическом задержании (составлении протокола за-
держания) может присутствовать защитник задержанного, однако его участие 
не является обязательным, и отсутствие защитника не является нарушением 
закона.  

Задержание направленно не на получение доказательств, а на ограниче-
ние действий лица для выяснении причастности его к совершению преступле-
ния, что можно считать главной целью задержания в уголовном процессе. 
Кроме того, законодатель четко определил задержание как меру процессуаль-
ного принуждения, и не включил её в раздел четвертый процессуального зако-
нодательства, где определен порядок различных следственных действий 
(осмотр, обыск и т.д.) 

Вопрос о цели задержания подозреваемого не менее дискуссионный. Не-
ясное понимание поставленной цели нормы права влечет неправильное её при-
менение, а также возможно ограничение прав и законных интересов граждан. 
Цель задержания подозреваемого в совершении преступления не нашла свое 
отражение в действующем законодательстве, что может вызвать трудности у 
правоприменителей.  
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Две главные цели являются едиными, друг без друга процесс задержания 
потеряет свой смысл, они неразрывно связаны между собой1. 

Каждая цель порождает ряд задач, в качестве которых можно выделить 
следующие: 

1. Пресечение преступной деятельности и порождение новых преступ-
лений; 

2. Сохранение доказательств, т.е. возможный подозреваемый может 
устранить следы преступления, совершить подкуп в отношении значимых лиц, 
которые важны для расследования преступления; 

3. Пресечение побега предполагаемого преступника. 
За период задержания устанавливается и проверяется личность подозре-

ваемого, выясняется наличие оснований для заключения его под стражу, 
должны обеспечиваться законные права подозреваемого, которые предусмот-
рены Конституцией РФ, уголовным и уголовно-процессуальным законода-
тельством2. 

Задержание в уголовном процессе имеет немаловажное значение, оно не 
позволяет лицу причастному к преступлению скрыться от органов предвари-
тельного следствия и дознания. 

Независимо от любых принадлежностей каждое лицо подлежит задер-
жанию, если оно обосновано. В этом нет ничего жестокого, за подозреваемым 
также сохраняются определенные права, которые не ущемляют его интересы, 
кроме как ограничивают его свободу, но эта мера процессуального принужде-
ния на то и создана, чтобы пресекать и раскрывать преступления и не оставить 
виновного без наказанным. Даже в Конституции РФ такая мера принуждения 
нашла своё отражение, что подтверждает факт законности ограничения сво-
боды подозреваемого. 

С помощью задержания эффективно выполняется задача уголовного 
производства, а именно предупреждается и пресекается преступность. 

Для этого понадобиться какая-либо информация о новом готовящимся 
преступлении, пресекаются действия преступника рецидивиста, также поимка 
одного из участников преступного сообщества оказывает возможное превен-
тивное воздействие на остальных, появляется шанс раскрытия всей группи-
ровки. 

В заключении сделаем краткие выводы. В современном государстве 
принуждение, исходящее от государства, всегда имеет нормативно-правовое 
оформление, обеспечивает защиту публичных отношений и применяется со-
ответствующими государственными органами. В сфере общественных отно-
шений государственное принуждение объективизируется посредством мер 

                                                 
1 Чурилов С.Н. Институт задержания подозреваемого нуждается в реформировании / 

С.Н. Чурилов // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации, 2022. - 
№ 1 (87). С. 14. 

2 Кирдюшкина М.С. Основания задержания подозреваемого в российском уголов-
ном процессе / М.С. Кирдюшкина // Юность. Наука. Культура, 2022. – С. 236. 
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принудительного воздействия, или мер принуждения. В свою очередь, эффек-
тивность применяемых мер принуждения зависит от качества и полноты пра-
вового нормирования государственно-принудительного воздействия. Зависи-
мость принудительного воздействия от правовых норм позволяет рассматри-
вать государственное принуждение в качестве государственно-правового. 

Задержание в уголовном процессе является кратковременной мерой про-
цессуального принуждения, применяемой к подозреваемым и обвиняемым в 
совершении преступления, чтобы установить их личность или позволить им 
участвовать в принятии решения о применении меры пресечения, если есть 
основания полагать, что они могут скрываться от следственных и судебных 
органов. 

В уголовно-процессуальном законодательстве не отражены цели и за-
дачи задержания, что приводит к неоднозначному пониманию природы уго-
ловно-процессуального задержания и искажает его сущность. 

Ошибочное понимание цели влечет неправильное применение нормы 
права правоохранительными органами. Каждая цель порождает задачи, с по-
мощью которых будет предельно понятно, на что направлена деятельность до-
знавателя, органа дознания и следователя при осуществлении задержания. 

В уголовно-процессуальном законодательстве не отражено понятие –
сущность подозрения, однако перечислены основания подозрения лица в со-
вершении преступления. 
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Роль педагога и психолога в процессе доказывания при производстве 
по уголовным делам с участием несовершеннолетних 

 
«Доказывание  единственный процессуальный способ установления и 

удостоверения обстоятельств, имеющих значение для дела, но не единствен-
ный путь познания истины»1  так обозначает в своей работе Гришанкова Е.С. 
Поэтому можно говорить, что процесс доказывания по уголовным делам с уча-
стием несовершеннолетнего, это установление всех обстоятельств, как общего 
предмета, так и дополнительного, предусмотренного главой 50 УПК РФ. Каж-
дый участник, вступающий в судопроизводство и наделяемый соответствую-
щим статусом, играет свою роль в данном процессе и способствует установле-
нию истины, действительных обстоятельств.  

Одной из главных особенностей производства по делам с участием несо-
вершеннолетних является сам процесс доказывания – больший объем обстоя-
тельств порождает необходимость более глубокого и точного исследования 
всех обстоятельств. Свои функции в нем выполняют несовершеннолетний об-
виняемый или подозреваемый, потерпевшие, свидетели, специалисты и иные 
возможные участники, которым известны те или иные сведения, имеющие зна-
чения для предварительного расследования. На наш взгляд, одну из важных 
ролей в доказывании по делам с участием несовершеннолетних подозревае-
мых и обвиняемых исполняет педагог и психолог. Говоря о роли педагога или 
психолога в процессе с участием несовершеннолетнего, многие правоведы 
указывают на то, что участие этих лиц является гарантом обеспечения прав 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, минимизирует воз-
можность оказания на несовершеннолетнего осознанного или неосознанного 
негативного влияния. Цель привлечения по логике вещей  предотвращение 
применения приемов проведения следственных действий, противоречащих 
требованиям педагогики и психологии.2 Данное направлено на реализацию по-
ложений Пекинских Правил от 29.11.1985 года, в которых предписывается, 
                                                 

1 Гришанкова Е. С. Понятие и содержание процесса доказывания в уголовном процессе // 
Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2007. №4 (76). - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie- i-
soderzhanie-protsessa-dokazyvaniya-v-ugolovnom-protsesse (дата обращения: 03.03.2023). 

2 Петровская М.С. Роль педагога и психолога при производстве следственных дей-
ствий по делам с участием несовершеннолетних и пути ее активизации // Вестник СамГУ. 
2015. №11 (133). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-pedagoga-i-psihologa-pri-
proizvodstve-sledstvennyh-deystviy-po-delam-s-uchastiem-nesovershennoletnih-i-puti-ee-
aktivizatsii (дата обращения: 03.03.2023). 
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что отправление правосудия должно быть направлено на обеспечение благо-
получия несовершеннолетнего, а точнее на его правильное физическое и пси-
хическое развитие.1 

УПК РФ в ст. 425 УПК РФ устанавливает, что в рамках расследования 
уголовных дел, в которых несовершеннолетний является подозреваемым либо 
обвиняемым, в тех или иных случаях необходимо участие педагога или (и) 
психолога. Следователь или иной субъект расследования должен в обязатель-
ном порядке привлекать к участию в следственных и процессуальных дей-
ствиях педагога или психолога в случаях: не достиг 16 лет; достиг 16 лет, но 
страдает психическим расстройством; достиг 16 лет и отстает в психическом 
развитии.2 

Несмотря на то, что формально роль указанных лиц определена, оста-
ется необходимым точно указать функции и значение их участия в процессе 
доказывания, а точнее установления истины.  

Анализируя нормативную правовую базу, а также научные работы по 
смежной тематике, мы сделали вывод, что педагог и психолог, как участники 
судопроизводства, могут выполнять следующие основные роли:  

1. Лиц, обладающих статусом специалиста и содействующих следова-
телю в предварительном расследовании. 

2. Гарантов прав несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняе-
мого. 

3. Источников доказательственной базы.  
Наиболее интересующей нас представляется роль информационной 

базы, источника доказательств. Следует отметить, что в УПК РФ роль педа-
гога или психолога, как участника, не определяется так же однозначно как, 
определяется роль и статус законного представителя несовершеннолетнего. 
Тем не менее, нам представляется целесообразным в ходе проведения след-
ственных действий определять их процессуальный статус как специалиста. 
Данная точка зрения подтверждается и приведенным анализом в работе Саве-
лова Ю.А., в которой он указывает, что ряд исследователей рассматривают пе-
дагогов и психологов, вступающих в участие в расследовании, в качестве спе-
циалистов, так как указанная категория лиц обладает двумя характеристиками, 
присущими этому процессуальному статусу: незаинтересованность в исходе 

                                                 
1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных наций, касающи-

еся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила») 
(приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 10 декабря 1985 г.) // СПС 
«Гарант». - https://study.garant.ru/#/document/1305342/paragraph/274/doclist/695/ (дата обра-
щения 17.06.2022). 

2 Гришанкова Е. С. Понятие и содержание процесса доказывания в уголовном про-
цессе // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2007. №4 (76). Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-protsessa-dokazyvaniya-v-ugolovnom-
protsesse (дата обращения: 03.03.2023). 
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расследования; обладание специальными навыками и знаниями, с помощью 
которых могут быть достигнуты цели, преследуемые субъектами расследования.1 

Педагог и психолог, привлекаемый следователем к участию в следствен-
ном действии, осуществляет помощь относительно порядка и правильности 
постановки вопросов, совершения тех или иных действий. Так или иначе, всту-
пив в производство, педагогу и психологу, в рамках их участия, могут стать 
известны некоторые обстоятельства, входящие в круг предмета доказывания 
по уголовным делам с участием несовершеннолетнего. Следует обозначить 
эти обстоятельства: 

1. Предмет ст. 73 УПК (событие преступления, сведения о личности 
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, способ совершения 
преступления, мотивы и форма вины и т.д.); 

2. Дополнительные обстоятельства, подлежащие установлению по уго-
ловным делам с участием несовершеннолетних, указанные в ст. 421 УПК РФ 
(возраст несовершеннолетнего, уровень психического развития, условия 
жизни и воспитания, воздействие на несовершеннолетнего старших по воз-
расту лиц). 

В соответствии со специальными познаниями педагога или психологу 
ему могут быть известны сведения о психическом состоянии несовершенно-
летнего, особенностях личности, степени умственного развития, могут стать 
известны представления об образе жизни, социально значимых связях и иных 
особенностях воспитания и жизни подозреваемого, на момент совершения 
преступления, не достигшего возраста 18 лет. Следовательно, в процессе рас-
следования могут возникнуть ситуации, которые требуют не только консуль-
тации у психолога или педагога относительно оптимального порядка и наибо-
лее эффективных тактик проведения следственных действий, но и участия 
этих лиц в процессе доказывания. По общепринятому правилу в ст. 80 и 75 
УПК РФ показания специалиста, а именно сведения, сообщенные следователю 
на допросе «об обстоятельствах, требующих специальных познаний и разъяс-
нения своего мнения»2. В таком случае возникает вопрос о том, какова про-
цессуальная форма фиксации доказательственной информации? Татьянина 
Л.Г. и Кузнецов Е.И. в работе на тему «Допрос специалиста в уголовном про-
цессе» утверждают следующее: «Полагаем, что процессуальная форма до-
проса, установленная для свидетеля, не может быть использована для специа-
листа. Это обусловлено тем, что предмет показаний специалиста составляют 

                                                 
1 Савёлов Ю.А. Педагог, психолог в уголовном процессе проблемы процессуального 

статуса и его реализации на стадии предварительного расследования по делам несовершен-
нолетних // Инновационная наука. 2017. №2-2. - URL: https://cyberleninka.ru/article/ 
n/pedagog-psiholog-v-ugolovnom-protsesse-problemy-protsessualnogo-statusa-i-ego-realizatsii-
na-stadii-predvaritelnogo-rassledovaniya-po (дата обращения: 03.03.2023). 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (с изменениями и допол-
нениями) // ИПО «Гарант». - https://study.garant.ru/#/document/12125178/paragraph/ 
53424899/doclist/1136/ (дата обращения 15.06.2022). 
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обстоятельства, требующие специальных познаний»1. Однако такая форма до-
проса, на наш взгляд, возможна только в том случае, когда психолог и педагог 
выступают именно специалистами, а конкретнее, в соответствии со ст. 80 УПК 
РФ дают заключение по заявленным сторонами вопросам.   

С другой стороны, может ли быть допрошен психолог или педагог в ка-
честве свидетеля? Анализируя изложенные нами выше мнения процессуали-
стов и положения Уголовно-процессуального законодательства России, 
можно сделать вывод о том, что участвовавший в качестве специалиста при 
производстве следственных действий с участием несовершеннолетнего педа-
гог или психолог могут быть допрошены в качестве свидетеля, но при этом 
предмет допроса будет изменен. В такой ситуации, когда заключение педагога 
или психолога не понадобились, следователь может получить необходимую 
информацию в рамках допроса, если получить в таком процессуальном по-
рядке её возможно. Свидетелем специалист-психолог или специалист-педагог 
может выступать относительно вопросов поведения несовершеннолетнего на 
следственном действии, его реакции на те или иные вопросы или действия, 
также может давать показания, которые не связаны с предметом заключения 
специалиста.  

Анализируя выше изложенное, мы делаем вывод о том, что психолог и 
педагог в рамках процесса доказывания по делам с участием несовершенно-
летнего может играть сразу несколько самостоятельных ролей: 

1. Роль специалиста, когда для расследования необходимо его письмен-
ное заключение по представленным следователем или иным участником во-
просам, например, о личности несовершеннолетнего подозреваемого или об-
виняемого, о его психическом состоянии, о его социальных связях и взаимо-
отношении с ближайшим окружением. Кроме того, специалист может быть 
вызван на допрос по вопросам ранее данного заключения.  

2. Роль свидетеля в тех случаях, когда педагогу или психологу известны 
сведения, имеющие доказательственное значение и относящиеся к предмету 
доказывания по уголовному делу, но не относящиеся к предмету их специаль-
ных познаний. 

3. Роль консультанта и уголовно-процессуального гаранта прав несовер-
шеннолетнего подозреваемого или обвиняемого. Педагог и психолог в рамках 
иных следственных действий, где следователь считает необходимым их уча-
стие, выступает гарантом их прав и одновременно содействует следователю 
по вопросам выбора тактики и методов проведения следственного действия 
для достижения целей расследования. 

 

                                                 
1 Татьянина Л. Г., Кузнецов Е. И. Допрос специалиста в уголовном судопроизводстве // 

Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2006. №13. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/dopros-
spetsialista-v-ugolovnom-sudoproizvodstve (дата обращения: 04.03.2023). 
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Историко-правовые основы развития  
института неотложных следственных действий 

 
В истории России уголовный процесс долго развивался своеобразным 

путем, так как длительное время суд и следствие не были отделены друг от 
друга. Впервые следственные органы выделились в качестве самостоятельных 
от судейских только в советский период. Институт неотложных следственных 
действий хоть и применялся на практике, но очень длительное время не 
обособлялся на законодательном уровне, хоть и имеет богатую историю.  

Вандышев В., Малинин В., Александрова О.1 отмечают, что институт не-
отложных следственных действий известен российскому законодательству 
еще с древних времён. Однако, далеко не всегда неотложные следственные 
действия обозначались в качестве особенного и отдельного уголовно-процес-
суального института. Кардашевская М.В.2 обращает внимание, что на совре-
менном этапе российский законодатель связывает анализируемый институт 
исключительно с дознанием. Необходимость неотложного проведения того 
или иного действия всегда осознавалась законодателем, но при этом неотлож-
ные следственные действия не выделялись в качестве самостоятельного уго-
ловно-процессуального института, а сам признак неотложности был очень раз-
мытым, отсутствовали четкие основания для проведения таких действий и т.п.   

Впервые институт неотложных следственных действий в качестве само-
стоятельного был обособлен в дореволюционный период, а первые прототипы 
неотложных следственных действий появились в 1530-1550 гг., расследование 
могли производить по-прежнему как сами стороны, так и «помимо сторон» 
специально предназначенные для того органы (первоначально в порядке сыска 
расследовались лишь дела о разбое с поличным, но постепенно порядок сыска 
распространяется на все уголовные дела). То есть в этот период появляются 
органы, специально предназначенные для проведения предварительного рас-
следования. Однако, А.Е. Федюкина, А.П. Резван3 отмечают, что появление 
специальных органов, производящих предварительное расследование, не 
                                                 

1 Вандышев В., Малинин В., Александрова О. Соотношение понятий «неотложные» 
и «первоначальные» следственные действия // Уголовное право. 2012. № 4. С. 63 - 70. 

2Кардашевская М.В. Периодизация расследования преступлений как основа для фор-
мирования криминалистических методик // Российский следователь. 2020. № 5. С. 17 - 20. 

3 А.Е. Федюкина, А.П. Резван. Правовая природа неотложных следственных дей-
ствий // Уголовный процесс, криминалистика и оперативно-розыскная деятельность. 2021. 
№ 2. (3). С. 23-39.  
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означает обособление в качестве самостоятельного института неотложных 
следственных действий.  

Наибольшей отчетливостью в отношении института неотложных след-
ственных действий отличаются положения Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 года. Однако, революция 1917 года внесла свои существенные кор-
рективы, а в первую очередь, в нормы уголовного права и процесса. В начале 
становления советской власти институт неотложных следственных действий 
был широко распространен и востребован на практике, что было прямо свя-
зано с необходимостью укрепления советской власти, выявления контррево-
люционных начал и т.п.  

Что касается советского периода в истории России, то стоит обратить 
внимание на Декрет о суде № 1 от 22.11.1917 года, так как именно он стал 
первым нормативно-правовым актом в истории России, который регламенти-
ровал работу следственных органов. Принятие данного акта стало важным ша-
гом в развитии уголовного процесса. Именно обозначенным декретом были 
упразднены судебные следствия, то есть мы видим, что произошло отделение 
следствия от суда. Однако, положения данного Декрета касались очень узкой 
группы преступление – контрреволюционной направленности1. 

Следующим шагом стало принятие Декретов о суде от 7 марта и 20 июля 
1918 года, которыми создавались следственные комиссии при Окружных су-
дах, которые вели предварительное расследование по делам против жизни и 
здоровья человека, бандитизме и т.п. Однако, данные декреты имели один су-
щественный недостаток – их положения практически не регулировали сам по-
рядок проведения расследования. Также в норм данных декретов законодатель 
не установил института неотложных следственных действий.  

Порядок производства следственных действий в советский период в ис-
тории России регламентировался в основном ведомственными инструкциями. 
Так среди данных актов обратить внимание следует на Инструкцию по уго-
ловному розыску, которая была составлена Центророзыском в 1919 году. Дан-
ная Инструкция регулировала деятельность милиции, предусматривала доста-
точно широкие полномочия органов предварительного расследования. 
Именно данной инструкцией было расширено число следственных действий, 
которые имела право производить милиция. Согласно Инструкции милиция 
имела право проводить любые следственные действия по совершенно любому 
уголовному делу, то есть законодатель в рамках уголовного процесса закрепил 
очень широкий круг полномочий милиции. Однако, данной инструкцией не 
был отдельно предусмотрен институт неотложных следственных действий2. 

21 октября 1920 г. было принято и введено в действие новое Положение 
о народном суде. Указанным Положением учреждались должности народных 
следователей, избираемых губернскими исполкомами Советов и состоящих 

                                                 
1 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; 

под ред. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. 1278 с. 
2 Там же. 



1476 
 

при советах Народных судей, которые заменили существовавшие прежде кол-
легиальные следственные комиссии. Согласно Положению следователи под-
чинялись советам народных судей и действовали в пределах отведенного каж-
дому из них участка. Кроме того, названным Положением учреждались долж-
ности следователей по важнейшим делам, которые состояли при губернских 
отделах юстиции и при наркомате юстиции РСФСР1. 

Двадцатый век для России был сложным периодом, а центральным со-
бытием того века стала Великая Отечественная война, которая оказала непо-
средственное влияние на всю правовую систему того времени и уголовный 
процесс не являлся исключением.  

Как первые послереволюционные законодательные акты, так и приня-
тые в последующем УПК РСФСР 1922 и 1923 гг., предусмотрев возможность 
осуществления предварительного производства по уголовному делу различ-
ными органами, допускали ситуации, когда возникала необходимость безот-
лагательного производства ряда процессуальных действий по уголовному 
делу тем субъектом, к компетенции которого оно не относилось2. Не стал в 
этом отношении исключением и УПК РСФСР 1960 г., период действия кото-
рого в истории института неотложных следственных действий  период вынуж-
денного их соседства в пределах одного терминологического пространства  
«дознания»  с понятием иного процессуального явления (самостоятельной 
формой расследования), а также строго ограниченного их перечня3. 

УПК РФ отказался от наименования деятельности по производству не-
отложных следственных действий дознанием, а также от исчерпывающего их 
перечня, и впервые сформулировал понятие неотложных следственных дей-
ствий. Тем самым последние стали занимать в УПК РФ место, отвечающее их 
процессуальной природе, но вместе с тем столкнулись с новыми проблемами. 

Таким образом, в рамках данной научной статьи была дана краткая ис-
торическая справка становления и развития института неотложных следствен-
ных действий по праву России. Мы видим, что уже с середины 16 века были 
созданы в качестве самостоятельных и отдельных органов органы, производя-
щие предварительное расследования по уголовным делам, но это не привело к 
обособлению анализируемого института в качестве отдельного и самостоя-
тельного. Институт неотложных следственных действий закрепился в каче-
стве самостоятельного еще в дореволюционный период, а наиболее активное 
своё развитие получил после революции 1917 года, что было связано непо-
средственно с необходимостью укрепления советской власти и расследования 
преступлений, направленных против советской власти. Мы видим, что на раз-
витие института неотложных следственных действий существенное влияние 
                                                 

1 Научно практический комментарий к Основам уголовного судопроизводства Со-
юза ССР и союзных республик // Под ред. В. А. Болдырева. М., 1960. - 796 с. 

2 Коротенко В. В. Некоторые вопросы подследственности и соотношения компетен-
ции органов следствия и дознания // Практика применения нового уголовно процессуаль-
ного законодательства в стадии предварительного расследования. М., 1962. 

3 Осипов А. Ф. Вопросы соотношения уголовно процессуальной и оперативно - ро-
зыскной деятельности следователя. М., 1976. -55с. 
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оказали все исторические события, которые происходили в двадцатом веке – 
несколько войн, революция, тяжелое послевоенное время, голод и т.п. Исто-
рические события являются очень сильными объективными факторами, кото-
рые всегда оказывали и оказывают сильнейшее влияние на всю правовую си-
стему страны, а особенно на публичные отрасли права, к которым и относится 
уголовно-процессуальное право.  

Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что 
не так много исследований посвящается истории института неотложных след-
ственных действий. Современный период данного уголовно-процессуального 
института начался с принятием ныне действующего УПК РФ, в котором статья 
157 посвящена правовой регламентации порядка производства неотложных 
следственных действий. Отметим, что данная статья подвергается постоянным 
и многочисленным поправкам. Так последние из них были внесены в октябре 
2022 года Законом № 382-ФЗ1, которые коснулись полномочий таможенных 
органов при проведении неотложных следственных действий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1Федеральный закон от 07.10.2022 № 382-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» // «Российская газета», № 229, 11.10.2022. 
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Некоторые проблемы в сфере уголовного судопроизводства  
с участием несовершеннолетних 

 
В настоящее время неискоренимость и непоколебимость преступности, 

а также ее разрушительное влияние на все сферы жизнедеятельности общества 
обуславливают необходимость постоянного совершенствования государ-
ственно-правового противодействия данному негативному явлению. Необхо-
димо также подчеркнуть, что на сегодняшний день российское общество пе-
реживает не самые лучшие времена. Затянувшийся экономический кризис, об-
щий спад экономического производства, снижение реальных доходов населе-
ния, увеличение социального напряжения и ряд других негативных факторов 
способствуют росту преступности.  

При этом в последние годы особую остроту и актуальность приобретает 
проблема преступности несовершеннолетних лиц. Так, согласно официальной 
статистике в 2018 году было выявлено 40860 несовершеннолетних лиц, совер-
шивших преступления; в 2019 году – 37953; в 2020 году – 33575; в 2021 году 
– 29126; в 2022 году – 263051. Несмотря на наметившуюся тенденцию сниже-
ния числа лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние в возрасте до 18 лет, 
их объем продолжает сохранять угрожающий характер. При этом также сле-
дует отметить, что рассматриваемая категория преступлений обладает высо-
ким уровнем латентности, в силу чего реальная картина криминализации под-
ростковой среды вызывает особую озабоченность в обществе.  

 Опасность криминализации молодежной среды обуславливается осо-
бенностями психологического развития неокрепшей личности. Молодые 
люди наиболее подвержены влиянию извне. Негативное воздействие различ-
ных социальных групп и средств массовой информации, которые пропаганди-
руют преступные идеалы, способны в короткие сроки изменить мировосприя-
тие подростка и привести к проявлениям необоснованной агрессии и жестоко-
сти, что, в свою очередь, может причинить не только вред морально-психоло-
гическому развитию самого подростка, но и обществу в целом. 

В данном случае мы солидарны с мнением Г.В. Рябцева, который в своем 
исследовании уделяет особое внимание рассмотрению разрушительного воз-
действия подростковой преступности не только на существующий уклад об-

                                                 
1 Портал правовой статистики [Электронный ресурс]. - Режим доступа 

http://crimestat.ru/offenses_chart 



1479 
 

щественной жизни, но и на формирование деструктивного морально-нрав-
ственного облика будущих поколений российского государства. По мнению 
данного автора, негативно складывающаяся обстановка в сфере противодей-
ствия преступным проявлениям, отсутствие должного контроля со стороны 
общественных институтов, слаборазвитая государственная политика в обла-
сти развития детей и подростков в своей совокупности детерминируют крими-
нализацию подростковой среды1.   

Учитывая данные обстоятельства, следует отметить, что в настоящее 
время законодатель предусматривает особый порядок проведения предвари-
тельного расследования по уголовным делам в отношении несовершеннолет-
них. Анализ действующих положений уголовно-процессуального законода-
тельства, а также ряда научно-исследовательских работ позволяет выделить 
существующие на сегодняшний день особенности процедуры предваритель-
ного расследования по уголовным делам, совершенным рассматриваемой ка-
тегорией лиц, а именно:   

1) возможность выделения уголовного дела в отношении несовершенно-
летнего в отдельное производство; 

2) необходимость установления дополнительных обстоятельств, входя-
щих в предмет доказывания; 

3) особый порядок задержания и избрания меры пресечения в виде за-
ключения под стражу; 

4) обязательное участие защитника; 
5) сокращенная продолжительность допроса; 
6) обязательное участие законных представителей. 
При этом особое внимание хотелось бы уделить особенностям примене-

ния меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершен-
нолетних. На сегодняшний день вопрос о целесообразности применения дан-
ной меры пресечения бурно обсуждается в научных кругах.  

Так, например, Е.В. Мищенко в своем исследовании отмечает, что при-
менение столь жесткой меры уголовно-процессуального характера негатив-
ным образом отражается на морально-психологическом развитии самого под-
ростка, а также способствует дальнейшей преступной деформации не-
окрепшей личности2. Тогда как Ф.Н. Багаутдинов напротив, отмечает обосно-
ванность и эффективность применения уголовно-процессуальной меры пресе-
чения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетних лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений3.   

                                                 
1 Рябцев Г.В. «Причины и условия преступности несовершеннолетних» // Инноваци-

онная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2015. №1. 
2 Мищенко, Е.В. Права человека и гражданина в производстве по отдельным катего-

риям уголовных дел / Е.В. Мищенко. - Оренбург, 2010. 
3 Багаутдинов, Ф. Ювенальная юстиция начинается с предварительного следствия / 

Ф. Багаутдинов // Российская юстиция. -2002. - №9. 
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Анализ положений статьи 108 УПК РФ позволяет нам утверждать, что в 
настоящее время законодатель установил ряд ограничений в области приме-
нения мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовер-
шеннолетних лиц. Так, на сегодняшний день рассматриваемая мера уголовно-
процессуального пресечения не может быть применена в отношении несовер-
шеннолетних лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступле-
ния небольшой тяжести.  

Положения рассматриваемой нормы уголовно-процессуального законо-
дательства также устанавливают, что заключение под стражу несовершенно-
летнего лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
средней тяжести, допускается в исключительных случаях. При этом устано-
вить, что конкретно законодатель подразумевал под формулировкой «в исклю-
чительных случаях» не представляется возможным. 

Считаем, что мера пресечения в виде заключения под стражу будет справед-
ливой и обоснованной в отношении несовершеннолетнего, достигшего возраста 
уголовной ответственности за совершение преступлений средней тяжести, если он: 

- не имеет постоянного места жительства, или какое-то время после со-
вершения общественно опасного деяния уже скрывался от сотрудников полиции; 

- ранее судим, и имеет меру наказания, несвязанную с изоляцией от об-
щества; 

- если преступление совершено в группе по предварительному сговору; 
- если он не учится и не работает, бродяжничает, не имеет родителей, 

опекунов или попечителей.  
То же самое относится к лицам, совершившим преступления в возрасте до 

16 лет. Если несовершеннолетний совершал преступления в возрасте 11-13 лет, 
убегал из дома, занимался бродяжничеством, находится на учете у органов по де-
лам о несовершеннолетних, но в силу возраста к нему применялись лишь меры 
воспитательного характера, далее, достигнув 14-летнего возраста, также совер-
шает преступления, то применять к нему меру пресечения в виде подписки о не-
выезде или отдачи под присмотр родителей нецелесообразно и рискованно.  

Следует также освятить проблему компетентности следователей, дозна-
вателей и судей, в производстве у которых находятся уголовные дела в отно-
шении несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. Мы придержива-
емся позиции, что необходимо специализировать правосудие в отношении 
несовершеннолетних участников. Следователи, судьи, дознаватели должны 
быть специалистами в этом направлении, так как права детей регламентиру-
ются огромным количеством нормативных правовых актов, которые необхо-
димо знать и разбираться в них для осуществления справедливого расследования. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в настоящее 
время, к сожалению, не может устранить все противоречия, связанные с обес-
печением и защитой прав несовершеннолетних. Поэтому совершенствование 
законодательной базы и правоприменения в области досудебного производ-
ства с участием несовершеннолетних продолжает оставаться для России од-
ной из актуальных проблем. 
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Современные вопросы практики обжалования решения  
о возбуждении уголовного дела 

 
Каждый заинтересованный участник процесса наделен правом обжало-

вать решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбужде-
нии. Законодатель устанавливает две процедуры:  

1) рассмотрение жалобы прокурором, руководителем следственного ор-
гана (ст. 124 УПК РФ);  

2) рассмотрение жалобы судом (ст. 125 УПК РФ). 
Возможность подачи жалобы на действия и решения лиц‚ осуществляю-

щих предварительного расследования непосредственно прокурору, руководи-
телю следственного органа, обусловлена их функциями контроля и надзора за 
соблюдением законов органами предварительного расследования. Исходя из 
анализа правоприменительной практики, наиболее распространенными случа-
ями является подача жалобы прокурору и руководителю следственного ор-
гана, поскольку это проще: закон не предусматривает здесь каких-либо огра-
ничений, как в ст. 125 УПК РФ. 

Действия должностных лиц в случаях обжалования решения о возбуж-
дении уголовного дела, об отказе в его возбуждении можно классифицировать 
на 2 группы: 

Первая группа заключается в обязанности должностного лица по надле-
жащему разъяснению регламентированного в законе права на обжалование, 
что можно считать гарантиями обеспечения прав заинтересованных лиц, как 
правило, это потерпевшие. Вторая группа касается дальнейших действий в 
связи с заявленной жалобой. Это будут действия тех субъектов, которые свя-
заны с процессуальным оформлением жалобы, передачей адресату, разреше-
нием данного вопроса. 

Право на обжалование в основном разъясняется следователем (дознава-
телем) устно. Письменное регламентировано для конкретных случаев, 
обычно, в ситуациях‚ определяющих движение уголовного дела, так называе-
мых «рубежных» решений. 

Следует отметить, что УПК РФ, к сожалению, не регламентирует обя-
занности органов предварительного расследования, представлять в суд при 
разрешении жалобы материалы, которые подтверждают законность и обосно-
ванность обжалованных решений, не регламентирует какого-либо порядка их 
представления. Эти пробелы правовой регламентации целесообразно восполнить.  
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В ч. 4 ст. 146 УПК регламентировано, что если прокурор признает по-
становление о возбуждении уголовного дела незаконным и необоснованным, 
то он вправе не позднее суток с момента поступления материалов, отменить 
такое постановление.  

Руководитель следственного органа наделен еще более существенными 
полномочиями. Он не ограничен во времени‚ т.е. отменить в любое время по-
становление о возбуждении уголовного дела‚ принятое следователем либо ни-
жестоящим руководителем следственного органа (ч. 1 ст. 39 УПК РФ). Указа-
ния руководителя следственного органа по уголовному делу даются в пись-
менном виде и обязательны для исполнения следователем (ч. 3 ст. 39 УПК РФ). 

Хотя‚ это встречается достаточно редко‚ поскольку к этому моменту мо-
жет пройти значительный период времени‚ предположим один-два месяца. За 
этот период проведены различные следственные действия. Соответственно‚ у 
следователя возникают вопросы о том‚ каким образом поступить: вынести по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела либо о его прекраще-
нии; как быть с изъятыми вещественными доказательствами (точнее‚ каким 
образом процессуально оформить их возврат). Составляет проблему и вопрос 
о том, что делать с субъектом‚ который задержан либо заключен под стражу. 
Так, освобождение указанных лиц из мест содержания под стражей в случае 
отмены постановления о возбуждении уголовного дела будет также неза-
конно, но логичным1. Законодатель о разрешении таких вопросов умалчивает.  

В законе (ст. 124 УПК РФ) четко не урегулирован вопрос о том в какой 
форме приносится жалоба‚ которая рассматривается руководителем след-
ственного органа и прокурором‚ порядок ее принесения. Полагаем, что по ана-
логии с ч. 2 ст. 125 УПК РФ она может подаваться заявителем непосред-
ственно прокурору либо через должностных лиц органа предварительного рас-
следования, которые осуществляют производство по уголовному делу. В науч-
ной литературе отмечается‚ что подобный пробел в законодательстве влечет за со-
бой волокиту, а это, в свою очередь, сказывается на нарушении прав участников 
уголовного процесса. В результате, заявителей должностные лица органов пред-
варительного расследования‚ обычно‚ отправляют в прокуратуру2. 

Прокурор, руководитель следственного органа после поступления жа-
лобы осуществляют проверочные действия, т.е. проводят исследование мате-
риалов, находящихся в деле, получают объяснения от заявителя и лица произ-
водящего предварительное расследование по делу.  

В законе установлен срок рассмотрения жалобы – в течение 3 суток со 
дня ее поступления. Возможно продление этого срока до 10 суток. Стоит учи-

                                                 
1 Лозовский Д.Н.,  Фидельский С.В. Дискуссионные вопросы, возникающие в ходе 

отмены постановления о возбуждении уголовного дела руководителем следственного ор-
гана // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2014. № 4 (26). С.80-83. 

2 Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному ко-
дексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. А.В. Смирнова [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ. – правовой системы «Консультант Плюс». 
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тывать‚ что постановления следователя могут быть обжалованы руководи-
телю следственного органа, а постановления дознавателя  прокурору. Хотя, 
постановления следователя о возбуждении уголовного дела либо об отказе в 
его возбуждении можно адресовать непосредственно прокурору, тот по ре-
зультатам рассмотрения жалобы наделен право требовать от органов предва-
рительного расследования устранения нарушений федерального законода-
тельства (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Для принятия решения, прокурор может 
истребовать уголовные дела и материалы доследственных проверок.  

Завершающими действиями процесса рассмотрения и разрешения про-
верки жалобы прокурором, руководителем следственного органа может слу-
жить обязательное уведомление заявителя о принятом решении и дальнейшего 
разъяснения его прав по обжалованию. Об этом он уведомляется сразу же по-
сле принятия решения. Ему необходимо вручить копии данного постановления. 

Далее, заявитель может обжаловать принятое решение вышестоящему 
прокурору, руководителю следственного органа и в суд. 

УПК РФ устанавливает, что в суд могут быть обжалованы не любые дей-
ствия и решения лиц‚ осуществляющих предварительное расследование, а 
только те, которые затрагивают конституционные права и свободы граждан. 

Можно проиллюстрировать сказанное примером из судебной практики. 
ФИО 1 обратился в районный суд с жалобой на бездействие следователя «…», 
а именно в уклонении от рассмотрения его ходатайства об отмене постановле-
ния о возбуждении, что объясняется его позицией заявителя об отсутствии со-
бытия преступления. В принятии жалобы отказано. Не соглашаясь с постанов-
лением, заявляет о том, что в принятии жалобы ему было отказано необосно-
ванно, а также о том, что копии постановления следователя об отказе в удо-
влетворении его ходатайства, он не получал. Просит отменить постановление 
судьи как незаконное и необоснованное.  

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что отказывая в при-
нятии жалобы ФИО 1, суд обоснованно, со ссылкой на имеющиеся в деле ма-
териалы, указал на то, что ходатайство, на которое ссылается заявитель, сле-
дователем рассмотрено, в его удовлетворении отказано, о чем «дата» было 
направлено уведомление с приложением копии постановления. 

При указанных обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу о 
том, что оспариваемое заявителем бездействие следователя отсутствует, по-
этому предмет обжалования в соответствии со ст. 125 УПК РФ также отсут-
ствует1. 

В другом случае, ФИО 1 обратился с жалобой в суд апелляционной ин-
станции, указав, что «дата» он обратился в МО МВД России «…» с заявлением 
о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц МУ «…». В по-
рядке ст.ст. 144-145 УПК РФ была проведена проверка, по результатам кото-
рой в возбуждении уголовного дела было отказано. 

                                                 
1 Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 07 июня 2022 года 

по делу № 22-1154/2022 // Архив Краснодарского краевого суда. 
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В порядке ст. 125 УПК РФ ФИО 1 обратился в районный суд, в удовле-
творении требований на отмену постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела ему было отказано. В апелляционной жалобе ФИО 1 выразил не-
согласие с решением суда и указал обстоятельства своей трудовой деятельно-
сти. По его мнению, правоохранительные органы и суд не запросили соответ-
ствующих документов, подтверждающих эту деятельность. При этом, заявил 
о том, что он не был извещен о дате судебного заседания. Проверив доводы 
апелляционной инстанции, суд пришел к выводу о том, что постановление 
суда нижестоящей инстанции законно и обосновано. Отказывая заявителю в 
удовлетворении жалобы, суд обоснованно указал на то, что проведенная орга-
ном дознания процессуальная проверка по обращениям ФИО1, содержащим 
требования о привлечении должностных лиц к уголовной ответственности, по-
казала, что все претензии заявителя к работодателю имеют исключительно 
гражданско-правовой характер1. 

На наш взгляд основной аргумент в пользу широкой возможности су-
дебного обжалования постановления о возбуждении уголовного дела, об от-
казе в возбуждении дела определен в ст. 123 Конституции РФ. Этот принцип 
распространяется на все стадии уголовного производства и стадия возбужде-
ния уголовного дела в этом плане не исключение. 

Позиция Верховного Суда РФ по этому поводу выражена в п. 16 Поста-
новления Пленума № 1 от 10 февраля 2009 года «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ». Она проявляется в следующем: в 
ходе проверки жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела су-
дья должен выяснить, соблюден ли порядок вынесения его решения, обладало 
ли должностное лицо, осуществляющее проверку, необходимыми полномочи-
ями, существуют ли поводы и основания к возбуждению уголовного дела, су-
ществуют ли обстоятельства, исключающих производство по делу. 

На наш взгляд, для усиления эффективности судебного контроля судам 
требуется выносить частные определения в отношении тех органов предвари-
тельного расследования, которые нарушают нормы УПК РФ или не передают 
в назначенный срок необходимые для рассмотрения жалобы материалы.  

Жалобы подаются непосредственно в суд‚ в том числе с помощью за-
щитника, законного представителя. Хотя, это может быть реализовано через 
должностных лиц органа предварительного расследования, прокурора. 

Жалобы, которые адресуются суду, рассматриваются в районном суде и 
военном суде соответствующего уровня  гарнизонном военном суде (ч. 9 ст. 31 
УПК)  судьей единолично (ч. 3 ст. 125 УПК). Причем, существующий процесс 
не приостанавливает производство действия и исполнение решения (ч. 7 
ст. 125 УПК). 

Поступившая в суд жалоба должна быть рассмотрена в течение пяти су-
ток в открытом судебном заседании. В этот период времени судья уведомляет 
должностных лиц органа предварительного расследования о начале данной 
                                                 

1 Апелляционное постановление Краснодарского краевого суда от 24 мая 2022 года 
22-1124/2022 // Архив Краснодарского краевого суда.  
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процедуры с целью предоставления объяснений и предоставления материалов, 
обосновывающих законность и обоснованность обжалованных действий и ре-
шений. 

Наши исследования показали, что на практике возникают проблемы в 
случае отмены постановления о возбуждении уголовного дела. В частности‚ 
возникают вопросы о том‚ каким образом поступить: вынести постановление 
об отказе в возбуждении уголовного дела либо о его прекращении; как быть с 
изъятыми вещественными доказательствами (точнее‚ каким образом процес-
суально оформить их возврат).  

Составляет проблему и вопрос о том, что делать с субъектом‚ который 
заключен под стражу. Так, освобождение указанных лиц из мест содержания 
под стражей в случае отмены постановления о возбуждении уголовного дела 
будет также не вполне законным, несмотря на сформулированное в ст. 110 
УПК РФ основание «когда в ней отпадает необходимость».  

В этой связи представляется целесообразным внести изменения в ряд 
норм УПК РФ: 

1) дополнить ст. 149 УПК РФ абзацем следующего содержания: «После 
отмены постановления о возбуждении уголовного дела руководителем след-
ственного органа, прокурором, судом, следователь выносит постановление о 
прекращении уголовного дела в соответствии с п.1 ч.1 ст. 24 настоящего Ко-
декса за отсутствием события преступления»; 

2) дополнить ст. 82 УПК РФ пунктом 6 в следующей редакции: «В слу-
чаях отмены постановления о возбуждении уголовного дела руководителем 
следственного органа, прокурором, судом, следователь выносит постановле-
ние о возврате предметов‚ ранее признанных вещественными доказатель-
ствами‚ их законному владельцу»; 

3) дополнить ст. 110 УПК РФ п. 4: «После отмены постановления о воз-
буждении уголовного дела руководителем следственного органа‚ прокурором‚ 
судом отменяется мера пресечения в виде заключения под стражу на основа-
нии постановления следователя». 
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Правовой статус психолога и педагога в уголовном процессе 

 
Рассмотрение правового статуса психолога и педагога стоит начинать с 

ретроспективного взгляда в прошлое. Участие таких лиц в ходе расследования 
преступлений было известно еще в дореволюционный период. Устав уголов-
ного судопроизводства 1864 г. называл педагога в качестве сведущего субъ-
екта, участие которого в процессе считалось важным для тщательного иссле-
дования личности несовершеннолетнего обвиняемого. С его помощью ре-
шался вопрос «разумении» подростка. 

Можно назвать и закон «Об изменении форм и обрядов судопроизвод-
ства по делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а 
также законоположений об их наказании» от 2 июня 1897 г. По инициативе 
законных представителей либо прокуратуры, суда к участию в процессе при-
влекались врачи, учителя, воспитали. В современном понимании они рассмат-
ривались в качестве специалистов («сведущих людей»). Их функция была 
направлена на выяснение всех обстоятельств преступного деяния и на оценку 
умственного и нравственного развития несовершеннолетнего обвиняемого1.  

В советский период в УПК РСФСР 1922 года и УПК РСФСР 1923 года 
нормы о привлечении педагогов (психологов) в уголовный процесс отсутство-
вали, но на практике педагоги нередко привлекались к допросу несовершен-
нолетних свидетелей и обвиняемых. Об этом свидетельствуют такие доку-
менты: 1) совместный Приказ НКЮ СССР и Прокуратуры СССР № 67/110 «О 
порядке расследования и судебного рассмотрения дел о преступлениях несо-
вершеннолетних» от 11 июня 1940 года. В нем предусматривалось участие в 
судебном разбирательстве представителей школ, иных детских учреждений, 
где обучались и воспитывались несовершеннолетние обвиняемые; 2) Методи-
ческие указания об организации прокурорского надзора по делам несовершен-
нолетних, утвержденные заместителем Генерального прокурора СССР 5 ян-
варя 1957 года2.  

                                                 
1 Шувалова М.А. Педагог и психолог как две независимые процессуальные фигуры 

уголовного судопроизводства // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2019. № 3 (83). С. 118-123. 

2 Тетюев С.В. Участие педагога и психолога в уголовном судопроизводстве // Судья. 
2014.№ 10. С. 29-32.  
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В УПК РСФСР 1960 г. были включены нормы об участии педагога в до-
просе несовершеннолетнего. Так, по правилам ст.ст. 159, 287 с участием педа-
гога осуществлялся допрос несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего в 
возрасте до 14 лет, а по инициативе следователя или суда – в возрасте от 14 до 
16 лет.  

В нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее  УПК РФ)1 педагог  это педагогический работник, который осуществ-
ляет в образовательной организации или организации, осуществляющей обу-
чение, обязанности по обучению и воспитанию обучающихся (п. 62 ст. 5). По-
нятие «психолог» не раскрывается. Причем, с точки зрения В.В. Кальницкого, 
педагог для участия в уголовном процессе должен иметь длительный трудовой 
стаж по специальности. Другие считают, что такой субъект может не иметь 
специального образования, предположим, он может быть руководитель 
кружка дворового клуба, тренер и т.д., главное, чтобы несовершеннолетний 
ему доверял. Предлагается в качестве требований, предъявляемых к психо-
логу, считать: наличие высшего психологического образования; стаж по спе-
циальности не менее 3 лет2. 

Несмотря на законодательную регламентацию понятия «педагог», дан-
ное определение далеко от совершенного, например, оставляет без ответа це-
лый ряд важных вопросов. По правилам п. 21 ст. 2 ФЗ «Об образовании» пе-
дагогический работник  это физическое лицо, состоящее в служебных и тру-
довых отношениях с образовательной организацией или организацией, осу-
ществляющей обучение. В УПК РФ такого указания нет, поэтому возникает 
вопрос о том, может ли приглашаться педагог, который работает в организа-
ции на основании гражданско-правового договора? 

Далее, в законе не определены какие-либо дополнительные требования 
к личности педагога. Предположим ситуацию, когда следователь, привлекает 
в качестве педагога воспитательницу дома ребенка. Она работает с детьми в 
возрасте до двух лет в течение двух недель после окончания вуза. Подобное 
действие существует в рамках требований закона, поскольку это соответствует 
необходимым стандартам (п. 62 ст. 5 УПК РФ): педагогический работник ор-
ганизации, осуществляющей обучение. Возникают сомнения в том, что при-
влечение такого специалиста, будет достаточно эффективным3.  

Полагаем, что в нормах УПК РФ целесообразно закрепить наличие 
опыта работы с несовершеннолетними соответствующего возраста, предполо-
жим, не менее одного года.  

                                                 
1 Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации [Текст]: федер. закон  от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (в ред. от 24 сентября 2022 
года) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 

2 Лягошина Ю.Д. Участие педагога и психолога в уголовном процессе: проблемы 
законодательного регулирования и теоретические предложения по их разрешению // Моло-
дой ученый. 2020. №47 (337). С. 327-328. 

3 Марковичева Е.В. Татьянина Л.Г. Проблемы участия педагога и психолога в уго-
ловном процессе // Вестник Удмуртского университета. ,2017. № 2. Т. 27. С. 133-138. 



1488 
 

Если обратиться к нормам зарубежного законодательства, в частности, 
к уголовно-процессуальным нормам стран СНГ, то можно отметить, что от-
дельное закрепление понятие «педагог» и «психолог» в них отсутствует.  От-
носительно участия данных лиц в процессе заслуживает внимание законода-
тельство Республики Беларусь. Предусмотрено обязательное участие педагога 
(психолога) в допросе несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет (ч. 
1 ст. 435 УПК РБ). Причем, в большинстве норм УПК предусмотрено участие 
в допросе несовершеннолетнего или педагога, или психолога, но отсутствует 
указание в каких конкретных случаях кого. Данные вопросы относительно 
отечественного законодательства будут рассмотрены далее. 

Обратимся к понятиям «образовательная организация» и «организация, 
осуществляющая обучение». Первая означает некоммерческую организацию, 
которая осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 
и такая деятельность является ее основным видом, ради которой она создана. 
К ним отнесены дошкольные, общеобразовательные, профессиональные орга-
низации; организации высшего, дополнительного и дополнительного профес-
сионального образования (п.п. 18, 20 ст. 2; ст. 23 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»1). 

Вторая названная представляет собой юридическое лицо, которое может 
осуществлять не только основную на основании лицензии, но и дополнитель-
ную деятельность. Это научные организации; организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; организации, осуществляющие 
лечение, оздоровление и (или) отдых; организации, реализующие социальное 
обслуживание, иные юридические лица (п. 19 ст. 2; ч. 1 ст. 31 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

Относительно психолога можно сказать, что ч. 4 ст. 191 УПК РФ уста-
навливает обязательное участие психолога для осуществления допроса, очной 
ставки, опознания, проверки показаний несовершеннолетнего свидетеля, по-
терпевшего, не достигшего возраста 16 лет либо достигшего этого возраста, но 
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом раз-
витии, по уголовным делам о преступлениях против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетнего. Обратим внимание на коллизию данной нормы и 
ч. 1 ст. 280 УПК РФ, где сказано, что при участии в допросе потерпевших и 
свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте 
от четырнадцати до восемнадцати лет, участвует педагог или психолог. Полу-
чается, что в досудебном производстве будет участвовать обязательно психо-
лог, а в суде – может и педагог. Полагаем, что следует устранить коллизию 
норм, путем исключения из ч. 1 ст.280 УПК РФ педагога. Кстати, суды, как и 
должностные лица органов предварительного расследования, к участию в су-
дебное разбирательство приглашают педагогов. Так, в деле о разбойном напа-
дении и убийстве потерпевшей А., в качестве свидетеля выступала 13-летняя Н., 

                                                 
1 Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации Текст]: 

федер. закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (в ред. от 07октября 2022 года) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
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которая пояснила, что о совершении преступления узнала от своего родствен-
ника С. Он рассказал, что они вместе с Е. распивали спиртное, а потом решили 
совершить кражу. Когда через окно залезли в дом к А., то оказалось, что А. 
находится дома. Тогда Е. кухонным ножом из квартиры А. нанесла потерпев-
шей два удара, а он закрывал потерпевшей рот подушкой, чтобы она не кри-
чала. К допросу несовершеннолетний был привлечен педагог, который яв-
лялся классным руководителем Н.1  

В отечественной доктрине вопрос о процессуальном положении психо-
лога и педагога является дискуссионным. 

Некоторые авторы предлагали считать педагога самостоятельной про-
цессуальной фигурой, который применяет специальные познания аналогично, 
как и эксперт, специалист и переводчик в ходе предварительного расследова-
ния и в суде2.  

Другие находят, что педагог, являясь самостоятельной процессуальной 
фигурой, существенно отличается от названных участников3. 

Отсутствует единство взглядов и относительно психолога. Отдельные 
авторы определяют его как участника, с помощью которого следователь, до-
знаватель выявляют характерные черты, присущие возрасту подростка, оцени-
вают его физическое и психическое развитие4. 

По мнению Э.Б. Мельниковой, психолог оказывает помощь в правиль-
ной постановке вопросов, что обеспечивает более эффективную реализацию 
допроса в ходе предварительного расследования5. 

Заслуживает внимания точка зрения о том, что педагогу и психологу 
необходимо присвоить статус специалиста, определив цели и задачи его уча-
стия в уголовном процессе. Данная мера позволит более полно реализовывать 
функции педагога и психолога, направленных на обеспечение прав и законных 
интересов несовершеннолетнего6. 

Еще одним спорным является вопрос о том какого педагога (психолога) 
приглашать. Речь идет о том, стоит ли привлекать педагога, который хорошо 
знаком с несовершеннолетним либо, напротив, постороннего, который не бу-
дет предвзятым. Полагаем, что этот вопрос дожжен решаться следователем 
(дознавателем) индивидуально в каждом конкретном случае. 
                                                 

1 Приговор Назрановского районного суда (Республика Ингушетия) от 27 декабря 
2021 года по делу № 1-316/2021 // Архив Назрановского районного суда Республики Ингу-
шетия. 

2 Арсеньев В. Д., Заболоцкий В.Г. Использование специальных знаний при установ-
лении фактических обстоятельств уголовного дела. Красноярск, 1986. С. 64. 

3 Кокурин И. П. Актуальные проблемы расследования дел о преступлениях несовер-
шеннолетних: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 12. 

4 Гатауллина Г. И. Особенности предмета доказывания по делам несовершеннолет-
них с психическими аномалиями.  Уфа: БашГУ, 2003. С. 76. 

5 . Мельникова Э.Б. Ювенальная юстиция: проблемы уголовного права, уголовного 
процесса и криминологии: учеб. пособие. М., 2011. С. 38. 

6 Янин М.Г. Правовой статус педагога, психолога и законного представителя в рос-
сийском уголовном судопроизводстве // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. 2020. № 2. Т.5. 
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Сложно разрешимым является и вопрос о том, кого именно приглашать: 
психолога или педагога. Многие ученые полагают привлечение психолога бо-
лее уместным. Положения о допросе несовершеннолетнего свидетеля, потер-
певшего (ч. 4 ст. 191 УПК РФ), требуют обязательного участия психолога при 
проведении процессуального действия с несовершеннолетним, не достигшим 
возраста 16 лет либо достигшим его, но страдающим психическим расстрой-
ством или отстающим в психическом развитии. Это относится и к случаям со-
вершения преступлений против половой неприкосновенности ребенка. Это 
действительно уместно.  

Отдельные авторы, считают архаизмом привлечение педагога и предла-
гают исключить его участие из норм УПК РФ1.  

Законодателю следует четко разграничить в каких случаях участвует пе-
дагог, а в каких психолог (за исключением тех, которые уже обозначены 
выше). 

В УПК РФ отсутствуют четко закрепленные права и обязанности педа-
гога и психолога, лишь указывается на необходимость их участия. 

Обычно в содержание правового статуса участника общественных отно-
шениях включают три составляющие: права, обязанности и ответственность. 
Содержание норм УПК РФ позволяет сказать, что педагогу разъясняются сле-
дующие права: 

1) возможность знать свои права и обязанности; 
2) делать заявления, формулировать вопросы и давать соответствующие 

пояснения; 
3) пользоваться помощью переводчика; 
4) обращаться ходатайствами, которые фиксируются в протоколе; 
5) заявлять жалобы на действия (бездействие) и решения следователя и 

суда; 
6) быть осведомленным о применении технических средств при осу-

ществлении процессуального действия; 
7) знакомиться с протоколами процессуальных действий, проведенных 

с его участием; 
8) уточнять содержание таких протоколов, которые должны быть зафик-

сированы; 
9) удостоверять содержание протокола, при отсутствии уточнений либо 

после его корректировки; 
10) отказаться от участия в проведении процессуального действия, если 

он не наделен необходимыми специальными познаниями; 
11) при наличии определенных оснований заявлять самоотвод; 
12) задавать вопросы несовершеннолетнему с разрешения следователя 

или суда; 
13) получать вознаграждение, если это не является его служебной обя-

занностью; 
                                                 

1 Попов А. Н. Правоведение. Производство по делам о преступлениях несовершен-
нолетних: учеб. пособие / А. Н. Попов.  Красноярск, 2004. С. 138. 
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14) на возмещение понесенных расходов в связи с явкой в правоохрани-
тельные органы или в суд; 

15) иные предусмотренные УПК РФ права. . 
Можно сформулировать и его обязанности: 
1) давать пояснения следователю, дознавателю относительно задавае-

мых вопросов и получаемых от несовершеннолетнего ответов; 
2) явиться по вызову следователя или в суд; 
3) участвовать в процессе, используя свои специальные познания и 

навыки для содействия следователю (дознавателю и др.), в постановке допра-
шиваемому вопросов, разъяснении сторонам и суду вопросов, относящихся к 
его специальности; 

4) не разглашать информацию, которую он получил в результате участия 
в процессе; 

5) делать заключение и давать показания. 
Законодательно не решен вопрос о возможности участия педагога (пси-

холога) при опросе несовершеннолетнего на этапе доследственной проверки 
(ст. 144 УПК РФ). Данный вопрос вызывает дискуссии. Некоторые ученые ра-
туют за то, чтобы педагог (психолог) присутствовал и в этот период.  Пола-
гаем, что это излишне. Получение объяснений, по своей сути, представляет 
предварительную беседу с несовершеннолетним перед допросом. Приглаше-
ние педагога (психолога) видится уместным в случаях, когда подросток за-
мкнут и не удается наладить с ним контакт. Здесь уместно приглашать педа-
гога (психолога), но по инициативе следователя (дознавателя), а не в обяза-
тельном порядке. 

Следует четко определить, что педагог либо психолог должны присут-
ствовать в момент такого важного следственного действия, как предъявление 
обвинения. Так, в одном из дел следователь не пригласил данных участников 
в ходе допроса несовершеннолетнего обвиняемого, достигшего 16 лет, хотя из 
материалов дела следовало, что подросток состоит на учете у психиатра. До-
прошенный следователем врач пояснил, что диагноз подростка предполагает 
отклонения в поведении и незначительное интеллектуальное отставание, но не 
мешает человеку реально оценивать и осознавать свои действия. В результате, 
педагог и психолог следователем приглашены не были, что на наш взгляд, яв-
ляется неправильным. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сделать вывод: 
- существует правовая неопределенность в трактовке понятий «педагог» 

и «психолог» в российском уголовном процессе. Требуется дифференцирован-
ный подход к их выбору, закрепление их процессуального статуса в качестве 
специалистов; 

- целесообразно четко разграничить полномочия педагога и психолога. 
Отсутствие таких норм негативно отражается на проведении процессуальных 
действий с участием несовершеннолетних; 

- целесообразно включить в УПК РФ ст. 60.1 «Педагог (психолог)», 
включив в ее содержание вышеперечисленные права и обязанности; 
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- законодателю следует четко разграничить в каких случаях участвует 
педагог, а в каких психолог (за исключением тех, которые уже обозначены 
выше); 

- законодательно не решен вопрос о возможности участия педагога (пси-
холога) при опросе несовершеннолетнего на этапе доследственной проверки 
(ст. 144 УПК РФ). Данный вопрос вызывает дискуссии. Некоторые ученые ра-
туют за то, чтобы педагог (психолог) присутствовал и в этот период.  Пола-
гаем, что это излишне. Получение объяснений, по своей сути, представляет 
предварительную беседу с несовершеннолетним перед допросом. Приглаше-
ние педагога (психолога) видится уместным в случаях, когда подросток за-
мкнут и не удается наладить с ним контакт. Здесь уместно приглашать педа-
гога (психолога), но по инициативе следователя (дознавателя), а не в обяза-
тельном порядке. 
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Судебный контроль как гарантия законности процессуальной  

деятельности на стадии досудебного производства 
 
Деятельность суда в процессе уголовного судопроизводства всегда наце-

лена на реализацию закрепленного в ст. 6 УПК РФ назначения уголовного су-
допроизводства. Занимая главенствующее место среди государственных орга-
нов, которые включены в процесс судопроизводства, суд вбирает в себя боль-
шой объём правомочий. Данные правомочия проявляются и на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства, а именно в процессе предварительного 
расследования.  

Судебный контроль, в первую очередь, должен обеспечивать гарантии 
конституционных прав участников уголовного судопроизводства, ограждая их 
от незаконных решений и действий должностных лиц. Данная деятельность 
судебных органов, направленная на контроль действий должностных лиц, ко-
торые занимаются предварительным расследованием, становится темой боль-
ших дискуссий и споров. 

В данном случае мы постараемся рассмотреть судебный контроль как 
предписание, закрепленное законодательством, которое обеспечивает закон-
ные интересы всех участников уголовного судопроизводства. Важнейшим ша-
гом для развития сильной судебной власти и реализации концепции проводи-
мой судебной реформы в РФ был шаг, нацеленный на учреждение судебного 
контроля за досудебным производством. Передача от органов прокуратуры 
суду, права давать разрешение на проведение отдельных следственных дей-
ствий, затрагивающие конституционные права и законные интересы граждан 
явился важнейшим шагом для законодательной сферы РФ, которая бы устра-
няла субъективизм в деле принятия решения о проведении отдельных след-
ственных действий. Передача суду данного права давать разрешение на про-
ведение отдельных следственных действий является эффективным шагом по 
обеспечению гарантии против неоправданного большого применения числа 
принудительных мер и нарушения, процессуальных прав участников уголов-
ного судопроизводства.  

Уголовно-процессуальное законодательство довольно широко рассмат-
ривает понятие судебного контроля, проводимого в рамках контроля по уста-
новления мер принуждения и следственных действий. Обращаясь к ст. 29 УПК 
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РФ, можно понять, что без разрешения суда невозможно применение следую-
щих мер пресечения1: 

- домашний арест; 
- заключение под стражу; 
- продление срока заключения под стражу; 
- залог; 
- запрет определенных действий. 
Разрешение суда также необходимо для проведения следующих мер 

принуждения; 
- временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности; 
- наложение ареста на имущество, включая денежные средства и так далее. 
Процесс помещения обвиняемого в психический или же медицинский 

стационар также контролируется судебным органом и в рамках УПК РФ под-
падает под рамки судебного контроля. Предмет судебного контроля на данный 
момент расширен и под его критерии подпадает процесс обжалования реше-
ния не только органов предварительного расследования, и прокурора. Это в 
свою очередь необходимо, чтобы по решению или действию (бездействию) 
органов расследования и прокурора не причинил вред конституционным пра-
вам и интересам участников уголовного судопроизводства. К примеру, пред-
метом жалобы со стороны участника уголовного судопроизводства может 
быть проведённое на незаконном основании следственное действие.  

Единолично судьёй может осуществляться судебный контроль за прове-
дением отдельных следственных действий, которые ограничивают конститу-
ционные права и интересы участников уголовного судопроизводства. В боль-
шинстве случаев судебный контроль данного рода осуществляет районный су-
дья или судья военного гарнизонного суда по месту производства предвари-
тельного расследования2.  

Процесс рассмотрения ходатайства орган расследования о проведении 
следственного действия, ограничивающего конституционные права и инте-
ресы участников уголовного судопроизводства, будет подпадать под критерии 
предварительного судебного контроля. Проверка ходатайства и дальнейшее 
принятия решения по нему будет представлять собой цель предварительного 
судебного контроля. При производстве предварительного судебного контроля 
судья рассматривает ходатайство органа расследования и тем самым способен 
принять решение о законности проведения данных следственных действий, 
или же вовсе дать отказ в их дальнейшем проведении. 

Когда уже процессуальное действие, в виде следственного действия уже 
произведено начинается процесс последующего судебного контроля. Данный 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021 с изм. от 13.05.2021) // СПС КонсультантПлюс. 
2 Головка Л. В., Брусницын Л. В., Ветрова Г. Н. Судоустройство и правоохранитель-

ные органы. Учебник.  М.: Городец, 2020. 768 с. 
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вид судебного контроля охватывает не только результаты следственных дей-
ствий, но и рассматривает жалобы участников уголовного судопроизводства, 
поступивших по поводу незаконности проведения следственных действий.  

Судья, рассматривая жалобу участника уголовного судопроизводства о 
незаконности проведённого следствия действия, должен принять решение о 
законности, или же признав их незаконным обязывает орган расследования 
устранить проведенные ошибки. Если проводится судебный контроль по жа-
лобе на проведение таких следственных действий, как осмотр, обыск и выемка 
в жилище, личный обыск, будет выявлено что они были проведены с наруше-
нием действующего законодательство, то данный вывод уже будет говорить о 
том, что все доказательства, закрепленные при проведении данных следствен-
ных действий будут считаться недопустимы к использованию в ходе предва-
рительного расследования и судебного следствия1.  

Стоит отметить, что инициатором проведения последующего судебного 
контроля не может выступать сам суд, это должен быть участник уголовного 
судопроизводства в лице гражданина участника процесса, либо прокурор или 
должностное лицо органа расследования.  

Последующий судебный контроль стоит подразделить на два вида. Так, 
последующий судебный контроль производится в случае, если имеет место 
быть жалоба от лица, участника судопроизводства на действия сотрудника ор-
гана расследования, которые оказались незаконными, проходили с наруше-
нием правил проведения процессуальных действий, ущемляли конституцион-
ные интересы и права участников судопроизводства. Во втором случае пред-
варительный судебный контроль будет проводиться в случае проведения кон-
кретного процессуального действия, не терпящих отлагательств сотрудником 
органа дознания без получения разрешения суда, но при извещении об этом 
судебного органа.  

Если говорить о сроках возбуждения органом расследования ходатай-
ства перед судом о производстве процессуального действия, то можно сделать 
вывод, что возбуждение ходатайства данного рода не имеет точного срока. Это 
определяется тем, что для скорейшего производства процессуального дей-
ствия, органы расследования будут стараться в кратчайшие сроки возбудить 
ходатайства перед судом, для получения разрешения на производство процес-
суального действия.  

Если же идёт речь о производстве судебного контроля в случае получе-
ния жалобы на необоснованные или же незаконные действия сотрудника ор-
гана расследования, то процесс судебного контроля по данному делу начина-
ется с момента получения жалобы. Если рассматривается судебный контроль 
в случае производства процессуального действия без получения разрешения, 
то процесс судебного контроля начинается с получением судьёй уведомления. 
В течение 24 часов с момента начала следственного действия орган расследо-
вания должен уведомить об суд.  
                                                 

1 Моисеева Т.В. Судебный контроль за предварительным следствием и беспри-
страстность судей // Адвокат. - 2019. - № 10С. 88-90 
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Сроки судебного контроля могут различаться, всё зависит от срочности 
разрешения вопроса, но в большинстве случаев процесс судебного контроля 
начинается сразу же, вне зависимости от того, получена ли жалоба на действия 
органа расследования, или орган расследования уведомил о производстве не-
отложного следственного действия. По причине, что в большинстве случаев 
процесс судебный контроля начинается сразу же и безотлагательно, он будет 
представлять собой определённого рода помеху для процесса производства 
предварительного расследования. С другой стороны, если в судебный орган 
поступила жалоба от участников уголовного процесса на действия органа рас-
следования, то установленные сроки помогут добиться разрешения поданной 
жалобы в кратчайшие сроки.  

Уголовно-процессуальное законодательство определяет порядок иници-
ирования судебного контроля. Так, при решении обжаловании действий и за-
ключений сотрудника органа предварительного расследований, начало проце-
дуры судебного контроля осуществляет лицо, которое считает, что его инте-
ресы были нарушенными. Возбуждение ходатайства перед судом о проведе-
нии следственного действия возлагается на плечи дознавателя и следователя и 
согласовывается с прокурором. Сама форма ходатайства являет собой форму 
мотивированного постановления.  

Смысл мотивированной характеристики данного постановления опреде-
ляется тем, что требование о производстве процессуального действия должны 
быть обоснованными и оправданны. К примеру, в постановлении о ходатай-
стве заключения под стражу, должны быть изложены все основания и мотивы, 
по причине которых возникает необходимость избрания данной меры. Изло-
жение требований обоснованности и мотивированности аналогичны и при 
применении других процессуальных действий и мер. Соблюдение мер обос-
нованности и мотивированности при составлении постановления необходимы 
не только для того чтобы в лишний раз необоснованно ограничивать права и 
свободы, но ведь в противном случае суд просто не сможет рассмотрев хода-
тайство заключить решение положительным исходом.  

Пусть и процедура судебного контроля существенно облегчена по срав-
нению с производством судебного разбирательства, но в данном случае ини-
циатор может выдвигать и обосновать свою позицию перед судьёй, а противо-
положная сторона может выдвигать свои доводы и защищать свои интересы. 
По ч. 3 ст. 125 УПК РФ, на заседании суда рассматривающую жалобу на дей-
ствия сотрудника органа предварительного расследования, могут участвовать 
заявитель, сторона защиты, прокурор и иные заинтересованные лица.  

Особый характер разрешения ходатайств рассматривается в случае про-
изводства органами расследования таких следственных действий, как: 

- выемка; 
- осмотр в жилище; 
- обыск; 
- контроль и запись переговоров. 
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Участие стороны защиты не предусмотрено, если суд рассматривает ре-
шение о помещении в специальный стационар подозреваемого или обвиняе-
мого для проведения экспертизы. Но, по решению Конституционного суда по 
поводу ходатайства следователя обвиняемого сторона, но стороной защиты 
могут изложить свою позицию по данному поводу.  

Также требует некой ясности тот факт, что при рассмотрении и даче со-
гласия на ходатайство о заключении под стражу или наложения ареста на иму-
щество, судья должен обосновывать своё решение, указывая фактические об-
стоятельства, на основании, которого он принял решение и дал согласие. Это 
говорит о том, что предметом разбирательства будут не основания формаль-
ного характера, но и фактического.  

Таким образом, можно сказать, что решение органа расследования по 
проведению будущего процессуального действия тоже подвергается, кон-
тролю, а именно её законность и обоснованность. Исходя из логичных рассуж-
дений, такой же предмет разбирательства должен иметься и при разрешении 
судом ходатайства сотрудника органа расследования о помещении обвиняе-
мого в психиатрический или медицинский стационар, при проведении таких 
следственных действий, как обыск, выемка и других следственных действий, 
на производство которых требуется получить разрешение суда. Но при рас-
смотрении нормы в ч. 4 и 5 ст. 165 УПК РФ, можно понять, что решение суда 
в данном случае не требует наличия фактических обстоятельств, при рассмот-
рении данного рода вопросов, которые могли бы обосновывать необходимость 
проведения отдельных следственных действий.  

Смыслом судебного контроля будет являться проверка обоснованности 
ходатайства, так как только в том случае можно будет понять, насколько 
оправданным будет являться вторжение государства в сферу охраняемой кон-
ституцией прав и свобод человека.  

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим вы-
водам: 

- проверка законности постановления органа расследования о произве-
денном следственном действии будет являть собой цель последующего судеб-
ного контроля. Данный процесс осуществляется путём проверки протокола 
следственного действия.  

- в ходе такой судебной проверки, речь будет идти не только о соблюде-
нии органом расследования формальных оснований, являлось ли следствен-
ного действие не терпящим отлагательств, вынес ли данный орган постанов-
ление о производстве следственного действия, но и должна прослеживаться 
фактическая сторона – наличие достаточных оснований для производства 
следственного действия. При отсутствии фактических оснований производ-
ства следственного действия судья вправе признать факт его проведения неза-
конным, тем самым считать недопустимыми полученные в ходе производства 
следственного действия доказательства. 
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Актуальные аспекты борьбы с киберпреступностью  
уголовно-правовыми средствами 

 
Проблема кибербезопасности в настоящее время оказывает и будет про-

должать оказывать серьезное влияние на всю жизнедеятельность общества. 
Киберугрозы инфраструктуре и другим сферам общества вызывают растущую 
озабоченность во всем мире. Кибератаки могут включать отказ в обслужива-
нии, кражу или манипулирование данными, а также их утечкой. Информаци-
онно-коммуникационные технологии (ИКТ) становятся повсеместными, мно-
гие устройства ИКТ и другие составляющие взаимосвязаны. По мере того, как 
критически важная инфраструктура становится все более зависимой от компь-
ютерных технологий и все больше привязывается к Интернету, кибератаки на 
коммуникационные сети и системы становятся все более изощренными. 

Безопасность – это общественное благо, которому угрожает преступ-
ность. В настоящее время не только безопасность в материальном мире, но и 
безопасность в киберпространстве является ценностью, которая должна быть 
гарантирована. Однако является фактом, что правоохранительные органы ис-
пытывают трудности с заботой о безопасности в реальном мире, нетрудно 
представить, что это относится и к киберпространству. Мониторинг, регули-
рование, защита и правоприменение, связанное с киберпреступлениями, не яв-
ляется исключительной обязанностью государственной полиции, контролиру-
емой государством. Это подчеркивает необходимость альтернативных страте-
гий для преодоления дефицита полицейских сил. 

Ученые снова и снова говорят о том, что полиция и суды не в состоянии 
быть в курсе событий в глобальной сети Интернет и отстают во времени, осо-
бенно в выявлении, расследовании и раскрытия более или менее повседневных 
киберпреступлений:  

На практике видно, что правоохранительным органам не хватает знаний 
о том, что происходит в Интернете в отношении преступности и как это можно 
обнаружить. Основной проблемой, связанной с этим, является быстрый и ин-
новационный цикл киберпреступлений, который обеспечивает непрерывную 
поставку новых технологий и инструментов для совершения преступлений. 

Вероятность обнаружения киберпреступника невелика. Это объясняется 
тем, что существует множество способов скрыть свою личность в Интернете 
и есть возможность совершать преступления анонимно. Еще одной причиной 
является то, что в глобальной сети отсутствует контроль. Чтобы совершать 
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свои преступные деяния преступники должны оставаться вне поля зрения по-
лиции. Однако, как и в реальной жизни киберпреступники оставляют цифро-
вые следы. Например, каждое сообщение через Интернет содержит IP-адрес 
отправителя и получателя. Чтобы уменьшить вероятность быть пойманными, 
преступники скрывают свои личности, используют Darkweb и VPN. IP-адрес 
может быть замаскирован с помощью анонимайзеров или подмены IP-адреса, 
шифрование может использоваться для сокрытия информации. Чтобы присо-
единиться к форумам, на которых киберпреступники продают незаконные то-
вары и услуги, они вынуждены использовать шифрование, безопасные интер-
нет-соединения. Эти технологические меры усложняют идентификацию пре-
ступников и усложняют процесс сбора доказательств. 

Кроме того, полиция борется с международным характером киберпре-
ступности. Существуют также интернет-площадки, на которых киберпреступ-
ники могут общаться, продавать друг другу данные, товар, услуги, обмени-
ваться опытом, совместно планировать совершение новых преступлений. Все 
это имеет последствие для расследования и судебного преследования кибер-
преступников. Излишне говорить, что международное сотрудничество явля-
ется сложным и отнимает много времени. Сложность состоит и в том, что за-
конодательства стран отличаются друг от друга. Например, цифровой пре-
ступник может уехать в страны, где законодательство связанное с киберпре-
ступностью, устарело или вообще не существует. 

Уровень борьбы с киберпреступлениями в России пока не соответствует 
ее масштабам. Количество киберпреступлений в 2022 году превысило отметку 
в 522,1 тыс.  рост на 0,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года. Почти три четверти подобных преступлений совершается с использова-
нием интернета (381,1 тыс.; +8,4%), более трети (40,8%)  средств мобильной 
связи (213 тыс.; -2,1%). Представители Генпрокуратуры отмечают: «В подав-
ляющем большинстве случаев информация о противоправных посягатель-
ствах поступает в правоохранительные органы от самих потерпевших, то есть 
уже после совершения преступлений». 

Стоит сказать, что у правоохранительных органов есть и положительные 
результаты в работе над уголовными делами, совершенных с использованием 
сети Интернет. Например, раскрытие преступления, совершенного пользова-
телем анонимной сети TOR под псевдонимом Krokus. Он распространял дет-
скую порнографию, для установления его личности был проведен большой 
объем поисково-аналитических мероприятий на сервисах фотохостинга и в со-
циальных сетях и уникальное криминалистическое исследование. 

В целом же количество преступлений, зарегистрированных за 2022 году, 
снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,9%. За этот период сотрудни-
ками правоохранительных органов было раскрыто более 1 млн преступлений. 
Уменьшение количества преступлений такого характера произошло впервые с 
2017 г. 
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Резюмируя вышесказанное, снижение киберпреступлений за прошед-
ший год связывают с повышением осведомленности граждан о методах зло-
умышленников, а также с проведением военной спецоперации России на 
Украине. 

В структуре МВД России указом президента Владимира Путина в 
2022 году создано управление по организации борьбы с противоправным ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий (УБК). Среди 
основных задач управления: предупреждение, выявление, пресечение и рас-
крытие преступлений и иных правонарушений в сфере IT-технологий, а также 
координация этой деятельности в системе министерства. 

Отметим и ряд наработок правоохранительных органов для борьбы с ки-
берпреступлениями. В МВД и Следственном комитете созданы специализиро-
ванные подразделения по борьбе с киберпреступностью. По оценке надзор-
ного ведомства, «для эффективного функционирования таких комплексов 
важно, чтобы работа на данном направлении осуществлялась качественно и 
целенаправленно всеми ведомствами, входящими в правоохранительную си-
стему, с возможностью присоединения соответствующих подразделений иных 
компетентных органов, прежде всего Росфинмониторинга, Роскомнадзора и 
Банка России». 

Вместе с тем в России необходима единая система борьбы с киберпре-
ступлениями, позволяющая их выявлять еще до обращения потерпевших. 
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Понятие и значение ведомственного и процессуального контроля  

со стороны руководителя следственного органа  
за деятельностью следователя 

 
Многие ученые процессуалисты в своих научных трудах указывают на 

связь процессуального контроля и ведомственного контроля, но делают это 
довольно неточно. К примеру, Х.С. Таджиев подчеркивает, что основная 
функциональная обязанность руководителя следственного подразделения со-
стоит в процессуальном управлении и руководстве за производством предва-
рительного следствия, которые, в свою очередь, осуществляются при приме-
нении метода ведомственного контроля, который же заключается в правиль-
ной и отвечающей законам организации работы подчиненных следователей и 
всего следственного аппарата в руководимом органе процессуально. 

Неудачность данного высказывания автора содержится в том, что про-
цессуальная функция вправе реализовываться (исполняться) только лишь по-
средством процессуальных полномочий, именно поэтому процессуальное ру-
ководство не может проводиться через ведомственный (не процессуальный) 
контроль.  

Также значимость взаимосвязи процессуального руководства и процес-
суального контроля отмечает и О.В. Химичева, подчеркивая, что процессуаль-
ный контроль первичен по отношению к процессуальному руководству, так 
как последнее представляется формой реализации контроля. 

Авторы, придерживающиеся данной позиции выступают с предложени-
ями официально закрепить в уголовно-процессуальном законе, что процессу-
альное руководство является следствием процессуального контроля, аргумен-
тируя свою точку зрения тем, что какое-либо вмешательство в работу следо-
вателя, т.е. процессуальное руководство, является нужным исключительно в 
случаях, когда при осуществлении процессуального контроля были обнару-
жены факты некачественного исполнения следователем своих процессуаль-
ных правомочий, в другом случае же может быть затронута процессуальная 
независимость (самостоятельность) следователя как должностного лица. 

К примеру, И.А. Попов, исследуя в своих работах ведомственный про-
цессуальный контроль, обозначает его в более широком объеме как публич-
ный, государственный, а также исключает возможность его обозначения как 
ведомственного. По его мнению, такое наименование контроля приведет к 
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уменьшению и принижению места руководителя следственного органа (отдела, 
отделения) в организации и наблюдении за работой следственного аппарата.1 

С позицией вышеуказанного автора соглашается и А.Г. Кулагин, аргу-
ментируя свою точку зрения тем, что назначением процессуального контроля 
является разрешение задач внешнего управления за ходом следствия, приме-
няя при этом положения и нормы уголовно-процессуального закона РФ. Ве-
домственный контроль же со стороны руководителя следственного органа, в 
свою очередь, предназначен для того, чтобы разрешить различные задачи ка-
саемо управления за деятельностью лиц внутри системы, иными словами, для 
организации работы личного состава, который подчиняется ему согласно 
должностным обязанностям. 

Так, анализируя смысл и содержание приведенных выше позиций авто-
ров, ведомственный и процессуальный контроль следует рассматривать как 
два различных по природе вида контроля руководителя следственного органа 
за деятельностью подчиненных ему следователей. 

Исходя из положения ч. 5 ст. 39 УПК РФ, законодатель, на уровне под-
законных актов, фактически наделил правомочием правоприменителя произ-
водить самостоятельное управление процессуально-правовым статусом 
начальника следственного подразделения. 

Есть также те авторы, которые рассматривают процессуальный кон-
троль как один из составных элементов процессуального руководства. 

Руководитель следственного подразделения любого из имеющихся 
уровней является правомочным осуществлять процессуальное руководство за 
деятельностью следователей, подчиненного ему органа. Такое мнение явля-
ется содержащим рациональное зерно в части взаимоотношений руководите-
лей вышестоящего следственного подразделения и нижестоящего. Не суще-
ствует никаких оснований полагать о производстве вышестоящим руководи-
телем следственного подразделения процессуального руководства по отноше-
нию к нижестоящему начальнику следственного органа. Единственное право 
вышестоящего руководителя по отношению к нижестоящему - это право пер-
вого, при наличии достаточных оснований, отменять не соответствующие за-
кону либо же необоснованные постановления нижестоящих руководителей 
следственных подразделений в порядке, предусмотренном п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК 
РФ. Как мы видим, это является реализацией процессуального контроля.   

Как нам известно, в процессе осуществления предварительного след-
ствия обязательно соблюдение закона, а также обеспечение его эффективно-
сти, успешности реализации, которые выступают как одни из связанных усло-
вий предварительного следствия. Эффективность производства предваритель-

                                                 
1 Александров А.С., Александрова И.А. Уголовный Кодекс + Уголовный Процесс = 

Уголовное право //Актуальные проблемы взаимосвязи уголовного права и уголовного про-
цесса: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с междуна-
родным участием (Уфа, Институт права БашГУ, 31 октября 2016 г.) Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. 
С. 418.  
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ного следствия подлежит достижению и за счет соблюдения принципа закон-
ности, потому как противоправные действия исключают возможность дости-
жения цели уголовного судопроизводства. Из этого следует, что эффектив-
ность служит гарантией соблюдения таких принципов как законность, разум-
ный срок уголовного процесса, а также является обеспечением конституцион-
ного права пострадавшего от преступного деяния на доступ к правосудию.1 

Следовательно, необходимость для обеспечения законности и успешно-
сти предварительного следствия обязывает наделить соответствующими 
функциональными обязанностями конкретных участников уголовного судо-
производства. 

Анализ процессуальных полномочий руководителя следственного под-
разделения показывает, что они позволяют обеспечить качественность произ-
водства предварительного следствия по уголовному делу, а также проверки 
заявления (сообщения) о преступлении как с позиции соблюдения закона, так 
и успешности, эффективности. 

Касаемо служебных взаимоотношений руководителя следственного 
подразделения и следователя, процессуальный контроль первого заключается 
в применении предоставленных ему законодателем прав и обязанностей по 
выявлению тех или иных нарушений закона и действий, которые влекут за со-
бой неэффективность предварительного следствия. 

Так, при осуществлении начальником следственного подразделения 
процессуального руководства, обеспечивается успешность, результативность 
и законность предварительного следствия, которое проводится подчиненными 
следователями, обязательной частью которого является процессуальный кон-
троль. 

Тем не менее перед нами возникает вопрос: если обеспечение законно-
сти предварительного следствия осуществляет и начальник следственного 
подразделения, и прокурор, то в чем же отличие процессуального контроля 
первого из них и надзора со стороны прокурора? Следует отметить, что даже 
при наличии множества научных исследований и работ, отграничить процес-
суальный контроль руководителя СО от прокурорского надзора довольно 
сложно. 

Многие ученые высказываются по этому вопросу так, что процессуаль-
ный контроль в отличии от надзора со стороны прокурора влияет на результа-
тивность процессуальной деятельности. 

Однако очевидно, что применительно к предварительному расследова-
нию в ряде случаев (п. 2 ч. 1 ст. 221, ч. 7 2.1 ст. 124 УПК), а применительно к 
дознанию вообще в полном объеме процессуальный контроль и прокурорский 
надзор могут быть разграничены лишь по субъектам, поскольку прокурор об-
ладает определенными возможностями по влиянию на эффективность досу-
дебного производства, осуществляемого даже следователем.  

                                                 
1 Давлетов А. А. Основы уголовно-процессуального познания. Свердловск, 1991. 

С. 125-126. 
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Тем временем начальник следственного подразделения, как и прокурор, 
имеет в перечне своих задач обеспечение соблюдение законности деятельно-
сти следователя. Если исходить из сказанного ранее, то руководитель СО об-
ладает всеми уголовно-процессуальными возможностями для обеспечения со-
блюдения закона и успешности предварительного следствия, полномочия про-
курора по соблюдению требований закона на досудебной стадии (надзорные 
функции) являются лишь дополнительными, то есть резервным (вспомога-
тельным) механизмом, необходимым и для того, чтобы прокурор мог реализо-
вать свои полномочия по поддержанию государственного обвинения на ста-
дии судебного разбирательства. 

С целью ограничения процессуальной и не процессуальной деятельно-
сти руководителя СО касаемо его контрольных полномочий, устанавливаемых 
уголовно-процессуальным законом, правильным и целесообразным будет упо-
требление понятия  процессуальный контроль, а касаемо полномочий, кото-
рыми начальник СО наделяется внутриведомственными актами  ведомствен-
ный контроль. 

Процессуальный контроль предназначен для воздействия непосред-
ственно на процессуальную часть деятельности следователя, а именно: дача 
конкретных указаний в процессе производства расследования и, в частности, 
при проведении тех или иных следственных действий и т.д. Ведомственный 
же, в свою очередь, направлен на организацию работы подразделений органов 
предварительного расследования, то есть: заслушивание хода проверки сооб-
щения о преступлении или же уже процесса расследования конкретного уго-
ловного дела; рассмотрение различных жалоб и т.д. 

Ведомственный контроль осуществляется должностными лицами орга-
нов внутренних дел в соответствии с нормативными правовыми актами МВД 
России в рамках своих полномочий по организации контроля за деятельно-
стью органов внутренних дел и имеет целью организацию деятельности долж-
ностных лиц подчиненных подразделений. 

К субъектам ведомственного контроля деятельности следственных под-
разделений относится не только руководитель следственного органа. Кон-
трольную функцию в органах внутренних дел реализуют и руководители тер-
риториальных органов МВД России и аппараты МВД России, ГУ МВД России 
по Северо-Кавказскому федеральному округу и УТ МВД России по федераль-
ным округам, МВД республик, ГУ (У) МВД России по иным субъектам Рос-
сийской Федерации, а также подчиненные им подразделения.  

При этом, согласно приказу МВД России от 09.01.2018 № 1, никто, 
кроме специально уполномоченных на то законом лиц, не вправе проверять 
уголовные дела и материалы, находящиеся в производстве следователей, да-
вать по ним указания, оценивать процессуальные действия, а также решения 
следователей и руководителей следственных органов, не отмененные в уста-
новленном законом порядке. 
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Процессуальное и административно-организационное руководство дея-
тельностью следователя может быть классифицировано по уровням: первона-
чальный уровень – это руководство, включая контроль, осуществляемое в тер-
риториальных органах МВД России на районном уровне, последующий уро-
вень – деятельность, осуществляемая уполномоченным должностными ли-
цами территориальных органов МВД России на региональном, межрегиональ-
ном, окружном уровне, а также центрального аппарата и руководства МВД 
России.  

При этом стоит еще раз подчеркнуть, что если организационное руко-
водство и контроль могут осуществляться не только руководителем следствен-
ного органа, то процессуальное руководство расследованием, включающее 
процессуальный контроль, – только уполномоченным УПК РФ участником 
судопроизводства – руководителем следственного органа.  

Таким образом, в завершении рассмотрения данного вопроса, мы можем 
сделать следующие выводы. Наименование деятельности руководителей след-
ственных органов «ведомственным и процессуальным контролем», на наш 
взгляд, более приемлемо. Обозначение контроля ведомственным показывает 
специфику должности, которую занимает руководитель следственного под-
разделения. В основу же процессуального статуса руководителя органа, осу-
ществляющего предварительное следствие, включен комплекс предусмотрен-
ных правовых средств, которые применяются (используются) ими для разре-
шения имеющихся целей и задач. 

Итак, процессуальный контроль и административно-организационный 
контроль руководителя следственного органа территориального органа МВД 
России – это текущие направления его деятельности, осуществляемые в рам-
ках, соответственно, основных функций – процессуального и администра-
тивно-организационного руководства. 
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Цифровая модернизация уголовного судопроизводства 

 
В настоящее время электронные средства массовой информации, инфор-

мационные и коммуникационные системы и многочисленные социальные 
сети стали не только частью повседневной жизни общества, но и неотъемле-
мым элементом функционирования государства. Различные информационные 
процессы и их результаты непосредственно нашли своё отражение в много-
численных сферах жизнедеятельности человека, не обойдя стороной и отече-
ственное уголовное судопроизводство. 

Информационные и коммуникационные технологии стали частью со-
временных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах госу-
дарственного управления, обороны страны, безопасности государства и обес-
печения правопорядка1. При этом следует учитывать, что российское обще-
ство заинтересовано в получении информации, соответствующей высокому 
интеллектуальному и культурному уровню развития граждан России, однако 
закрепленные в уголовно-процессуальном законе отдельные самостоятельные 
процедуры, допускающие использование технических средств коммуникации, 
выступая в качестве инструментов социальной адаптации, не образуют це-
лостной и устойчивой системы, которая позволила бы перейти к полностью 
электронному производству по уголовным делам и выделению электронных 
доказательств. 

Однако в Российской Федерации сфера правосудия в «цифровом» плане 
развивается намного быстрее, нежели сфера предварительного расследования. 
Так, в сентябре 2018 г. прошёл Х Международный юридический форум стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона «Национальное правосудие и экономиче-
ское развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен», на котором были 
определены и закреплены основные направления реформирования националь-
ных систем юстиции в условиях виртуального пространства. По словам дирек-
тора Института законодательства и сравнительного правоведения при Прави-
тельстве РФ Т.Я. Хабриевой, именно в таких условиях расширяется сфера пра-
вового регулирования – она становится мультисодержательной, а в выигрыше 
будут страны, которые смогут выработать новую стратегию. При этом в связи 
с цифровизацией расширятся составы права, а прогнозирование правосудия 
может стать новым трендом2. «Сегодня развитие юридической науки движется 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 
2 https://pravo.ru/news/205507/ 
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в параллель с цифровой наукой», – сообщил бывший ректор Дальневосточного 
федерального университета Анисимов Н.Ю., на данный момент занимающий 
должность ректора Высшей школы экономики. 

В 2012 году Правительством РФ была утверждена Программа «Развитие 
судебной системы России на 2013-2024 годы»1, целями которой является по-
вышение качества правосудия и эффективности рассмотрения дел, обеспече-
ние доступности и открытости системы, что в будущем приведёт к получению 
участниками того или иного процесса доступа к системам электронной подачи 
различных документов. Более того, подписанием данного документа впервые 
в российском правосудии вводится возможность создания судебного решения 
в виде электронного документа, которое должно быть заверено усиленной ква-
лифицированной электронной подписью. Именно так на практике воспринят 
и нормативно закреплён термин «электронное правосудие»2. 

Также 18 декабря 2017 года Правительственной комиссией по использо-
ванию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности был утверждён план мероприя-
тий по аккумулированию разнообразной информации, хранящейся в органах 
государственной власти, формированию единого информационного простран-
ства между электронными площадками и использованию коммуникационных 
технологий при принятии решений. 

Через некоторое время, 26 декабря 2017 года, данные положения были 
дополнены постановлением Пленума Верховного Суда РФ, в котором содер-
жалось разъяснения о правилах подачи документов в электронном виде, по-
рядке извещения, подготовки и рассмотрения дела с использованием указан-
ных документов3. 

Проанализировав ряд федеральных целевых программ, постановлений и 
решений государственных органов, мы пришли к выводу о том, что россий-
ское судопроизводство поэтапно развивается в области цифровых технологий 
нового поколения, что приводит к оптимизации судебной деятельности. Од-
нако досудебное производство также нуждается в совершенствовании и до-
полнении различных правоприменительных процедур, связанных с примене-
нием информационных цифровых средств. 

Одной из целей цифровой модернизации уголовного судопроизводства 
является улучшение порядка производства расследования по уголовным де-
лам и облегчение работы должностных лиц, осуществляющих указанное про-
изводство, что приобретает особое значение для правоприменителей, испыты-
вающих существенную рабочую нагрузку. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 23.12.2021) «О фе-

деральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы» 
2Федосеева Н.Н. Электронное правосудие в России: сущность, проблемы, перспек-

тивы // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. № 9. С. 3; 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых 

вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в элек-
тронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов» 
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В отечественной следственной практике существуют многочисленные 
примеры, демонстрирующие острую необходимость внедрения и применения 
механизмов электронного расследования. Так, по уголовному делу по обвине-
нию 39-и членов организованного преступного сообщества Судакова-Старо-
стина (Самара) обвинительное заключение составило 84 тома и более 3400 то-
мов копий. Для их перевозки и вручения обвиняемым потребовались грузовые 
машины1.  

Подобных примеров достаточно много, поскольку уголовно-процессу-
альное законодательство обязывает следователей при составлении обвини-
тельного заключения по делу, в котором несколько обвиняемых или несколько 
эпизодов обвинения, предъявленного одному лицу, приводить доказательства 
отдельно по каждому такому лицу, по каждому эпизоду.2 

Кроме того, введение цифровых технологий на территории России непо-
средственно отразится и на межгосударственном сотрудничестве, а именно на 
принятии различных соответствующих соглашений в области уголовного про-
цесса, ведь в настоящее время возможности информационных технологий ис-
пользуются и для достижения геополитических, военно-политических целей, 
противоречащий основополагающим принципам международного права, а 
также для достижения и вовсе противоправных террористических, экстре-
мистских и иных криминальных целей, что, безусловно, угрожает не только 
безопасности отдельного государства, но и международной стабильности в целом. 

Доказывая вышесказанное, мы приводим в пример применение сеансов 
видео-конференц-связи, не зависящей от расстояния, на котором могут нахо-
диться друг от друга её участники, в том числе и от разных государств, в ко-
торых они могут находиться. Таким образом, цифровые технологии в данном 
аспекте помогут (и уже помогают) обеспечить эффективность расследования 
преступлений с помощью межгосударственного сотрудничества. 

Проведя анализ современного уголовно-процессуального законодатель-
ства РФ, можно говорить о том, что на данный момент уже существуют раз-
личного рода возможности использования коммуникационных и информаци-
онных технологий в ходе производства по делу: 

1) ст. 166 УПК РФ позволяет не только написание протокола от руки, но 
и изготовление его с помощью технических средств; 

2) ст. 1891 УПК РФ предусматривает проведение некоторых следствен-
ных действий, а именно – допроса, очной ставки, предъявления для опознания, 
с использованием видео-конференц-связи при наличии технической возмож-
ности;  

3) согласно ст. 474 УПК РФ различные процессуальные документы мо-
гут быть выполнены не только типографским способом, но и электронным; 

                                                 
1 Статья: Уголовно-процессуальные аспекты эффективности предварительного след-

ствия (Ищенко П.П.) («Российский следователь», 2013, № 21) 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О примене-

нии судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», п. 13 
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4) ст. 4741 УПК РФ определяет порядок использования электронных до-
кументов в уголовном судопроизводстве. 

Однако в то же время действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство не предусматривает подачу заявления о преступлении в электронной 
форме – ст. 141 УПК РФ даёт возможность подачи заявления только в устном 
или письменном виде. При этом Приказом МВД России от 29.08.2014 г. «Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в тер-
риториальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях» дана возможность подачи заявлений о преступлениях 
в электронной форме посредством официальных сайтов, но в дальнейшем они 
распечатываются и работа ведется с ними как с письменными1. Данный при-
мер указывает на то, что наличие возможности применения электронных до-
кументов и в целом цифровых технологий не способствует их эффективному 
внедрению в уголовное судопроизводство. 

Кроме того, ст. 4741 УПК РФ предусматривает обращение участников 
уголовного судопроизводства в форме электронного документа только в суд, 
но при этом не обеспечивает возможность обращения к следователю, дознава-
телю, прокурору в ходе досудебного производства. Суд, в свою очередь, при-
меняет электронную форму взаимодействия с участниками уголовного про-
цесса только при наличии у него технической возможности. 

Данные факты замедляют процесс цифровизации в уголовном судопро-
изводстве и ход применения приведенных выше статей УПК РФ, указывают 
на некую противоречивость и неполноту модернизации уголовного судопро-
изводства на разных его этапах. 

Проведенный анализ нормативно-правовых актов, учебной литературы, 
многочисленных статей и монографий указывает на то, что в нашей стране в 
настоящее время существуют благоприятные предпосылки для цифровой мо-
дернизации уголовного судопроизводства, однако предстоит еще большая и 
кропотливая работа над данным процессом, поскольку, в любом случае, совер-
шенствование уголовного процесса не только необходимо для предупрежде-
ния и пресечения развивающейся преступности – оно неизбежно. 

 
 
 

                                                 
1 Приказ МВД России от 29.08.2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкция о по-

рядке приёма, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях», п. 11 
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К вопросу о рационализации правоприменительной практики  

стадии возбуждения уголовного дела 
 
Исследуя российское уголовно-процессуальное законодательство, 

можно прийти к закономерному выводу о том, что, как и в любой отрасли рос-
сийского права, имеет место ряд спорных вопросов и противоречий, проявля-
ющихся в процессе правоприменения норм Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (далее  УПК РФ). Несовершенство данных пра-
вовых предписаний отрицательно сказывается на назначении уголовного су-
допроизводства в целом, так и на защите прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, в частности.  

Итак, первым и, по мнению многих ученых, достаточно немаловажным 
этапом является стадия возбуждения уголовного дела, которая, в тоже время, 
на современном этапе развития научной дискуссии еще не скорректирована до 
оптимальной процессуальной законодательной формы1. Вместе с тем, некото-
рые исследователи-процессуалисты придерживаются однозначного мнения о 
том, что именно эта стадия является так называемой отправной точкой, без 
которой дальнейшее разбирательство по делу становится невозможным ввиду 
отсутствия полной и достоверной информации по факту совершенного деяния2.  

Противоположное мнение строится в основном на зарубежном опыте, кото-
рый показывает возможность успешного функционирования уголовного судопро-
изводства в отсутствие рассматриваемой нами стадии. Однако ее отсутствие в ино-
странных государствах во многом компенсируется за счет наличия иных институ-
тов, например, функционирующего института следственных судей во Франции.  

В российском законодательстве стадия возбуждения уголовного дела, 
несмотря на множество споров на данный момент времени, продолжает суще-
ствовать. Наряду с этим возникает ряд вопросов: на сколько данное положение 
отвечает стандартам постоянно развивающейся современности и не выступает 
ли эта стадия как своего рода ингибитор расследования преступлений и всей 
тенденции совершенствования уголовного процесса? Представляется довольно 

                                                 
1 Семёнов Е.А., Нечушкина К.А. Участники проверки сообщения о преступлении: 

проблемы правового регулирования // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петер-
бургского университета МВД России. 2017. № 2 (48). С. 30-33. 

2 Рогава И.Г., Жуков А.К. К вопросу о понятии стадии возбуждения уголовного 
дела // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019 № 1-2. С. 166-168 
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интересной позиция А.А. Подопригора, который предлагает модернизацию ста-
дии и перевод функций по проверке сообщений о преступлениях в разряд адми-
нистративных и оперативно-разыскных процедур, что, по его мнению, послужит 
катализатором ускорения расследования уголовных дел после возбуждения1.  

В настоящее время общее предназначение стадии направлено на перво-
начальный сбор информации, на основе которой строятся дальнейшие дей-
ствия следователя. Эта процессуальная деятельность осуществляется путем 
производства следственных и иных процессуальных действий. И на современ-
ном этапе круг этих действий, проведение которых возможно на стадии воз-
буждения, строго ограничен законом.  

По нашему мнению, такие ограничения лишь усложняют процесс полу-
чения информации для формирования наиболее полной картины совершен-
ного деяния, ведь для возбуждения уголовного дела требуется наличие доста-
точных данных, дающих основание полагать, что конкретным лицом было со-
вершено преступление, а сами эти достаточные данные являются последстви-
ями проведения процессуальных действий, которые собственно и ограничены 
рамками данной стадии. Получается замкнутый круг.  

Основываясь на вышеприведенном факте, мы приходим к выводу, что 
следствием исключения стадии возбуждения уголовного дела станет «развязка 
рук» следователя, который проводит проверку по факту совершенного деяния. 
Это выразится в возможности производства должностным лицом на законных 
основаниях таких следственных действий как допрос, обыск, проверка пока-
заний на месте, которые, в свою очередь выступают в качестве значимых 
средств получения информации.  

Обращаясь к имеющемуся опыту реформирования рассматриваемой 
нами стадии, необходимо отметить следующее. За последние несколько лет 
вносилось порядка 20 изменений, посредством которых создавались попытки 
модернизации данной стадии. В связи этим возникает закономерный вопрос: 
оказали ли эти нововведения положительное воздействие на уголовно-процес-
суальное законодательство исследуемой сферы? Ввиду продолжающихся спо-
ров по оптимизации первоначального этапа уголовного судопроизводства ста-
новится очевидным, что изменения не дали положительной динамики и 
начальная стадия все также нуждается в доработке.  

Значимым является вопрос о соблюдении установленных законом в це-
лях проведения следователем предварительной проверки, а равно предотвра-
щения затягивания принятия одного из трёх решений: возбуждения уголов-
ного дела, отказе в возбуждении уголовного дела или о направлении материа-
лов по подследственности. Однако законодатель не учел тот факт, что в уста-
новленный первоначальный срок (3 суток), с учетом возникающих сложно-
стей, принять обоснованное решение становится практически невозможным.  
В этой связи предусмотрена возможность продления указанного ограничения. 
Вместе с тем, если на практике в 80% случаях эти сроки продляются, почему 
не освободить следователя от лишней работы по получению согласия на их 
                                                 

1 Подопригора. А.А. Актуальные вопросы стадии возбуждения уголовного 
дела//Бизнес. Образование. Право. 2018 № 2 (43). С. 289-293 
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продление путем исключения стадии ВУД и переноса принятия решения по 
имеющемуся факту деяния на последующее расследование.  

Вопросы прокурорского надзора на первоначальной стадии уголовного 
процесса позволяют сформулировать некоторые выводы. Так, прокурор явля-
ется должностным лицом, которое непосредственно выполняет функции по 
надзору за действиями следователя при приеме заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, соблюдении законных прав граждан, а также функции по про-
верке достаточного количества фактов, дающих право следователю принять 
решение о возбуждении уголовного дела1. С одной стороны прокурор высту-
пает в качестве неотъемлемой фигуры, который выполняет ключевую функ-
цию, обеспечивая соблюдение законности рассматриваемой нами сферы, и ка-
залось бы, исключая стадию ВУД из уголовно-процессуального законодатель-
ства, мы ослабляем контроль за соблюдением законодательно установленных 
норм и неотъемлемых прав граждан.  

Однако в условиях современной реальности становятся известными все 
больше фактов ненадлежащего осуществления прокурорского надзора за дея-
тельностью следователей, что выражается в так называемой «перестраховке» 
прокуроров относительно вопроса законности и достаточности материалов 
для возбуждения уголовного дела. В связи с этим в большинстве случаев, без 
достаточных к тому оснований прокуроры отменяют постановления следова-
телей о возбуждении уголовного дела, что влечет за собой дополнительные 
сложности по устранению несуществующих барьеров к ВУД.  

Говоря о коррупционной составляющей данного вопроса, стоит сказать, что 
такое явление как коррупция в ОВД рассматривается как одна из основных проблем 
современности, возможность искоренение которой в полном объеме находится под 
большим вопросом2. Как уже отмечалось ранее, стадия ВУД выступает в качестве 
первоначальной, от которой зависит дальнейшая судьба совершенного деяния. Из 
этого факта вытекает вывод о том, что именно в рамках данной стадии упомянутый 
выше вид должностных нарушений имеет наиболее «яркую окраску». В связи с 
этим было бы вполне логичным исключение стадии ВУД в целях эффективной по-
пытки уменьшения коррупционной составляющей системы.  

В завершении проведенного исследования следует сказать о том, что исклю-
чение стадии возбуждения уголовного дела из российского законодательства 
непременно повлечет за собой необходимость разработки и внедрения новой си-
стемы уголовного судопроизводства, потребуется коренное реформирования 
УПК РФ, что однозначно займет немалое количество времени и ресурсов. Однако 
как раз отсутствие упомянутых изменений с наибольшей степенью вероятности 
приведет к регрессу уголовно-процессуального законодательства, что окажет раз-
рушительное воздействие на всю правовую систему страны в целом. 

 

                                                 
1 Маликова Н.В., Ямалетдинова Н.В. Процессуальный контроль и прокурорский 

надзор на стадии возбуждения уголовного дела: Законодательные проблемы и способы их 
решения// Вестник Казанского юридического института МВД России. 2022 № 3 (49).  

2 Официальный Сайт Генеральной прокуратуры РФ [электронный ресурс] URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/crimestat (дата обращения 12.02.2023 г.). 
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Мошенничество в Телеграм 
 

Телеграм (Telegram) – относительно новая система интернет-коммуни-
кации людей, мессенджер, приравненный к социальным сетям. Здесь можно 
общаться, смотреть фильмы, слушать и скачивать музыку, создавать группы-
беседы, а также так называемые телеграм-каналы, в которых люди реклами-
руют товары, услуги, бизнес, заработки, идеи, различные франшизы и т.д.   

Популярность использования данного мессенджера в России на сего-
дняшний день очень высока, и особенно она выросла после начала специаль-
ной военной операции и блокировки в нашей стране социальной сети Инста-
грам. На смену последней и пришел легкий, удобный в пользовании, а главное, 
доступный Телеграм. Не оставили без внимания Телеграм и преступники, по-
скольку большое количество людей, не только в Российской Федерации, но и 
во всем мире желают заработать «легкие деньги», и это серьезная проблема, 
которая выступает детерминантом преступности в сфере, сопряженной с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий. 

Об актуальности данной проблемы свидетельствует и статистика: в 2022 
году зарегистрировано 522 065 преступлений, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютер-
ной информации, из них 257 606 приходится на мошенничества, предусмот-
ренные статьями 159, 159.3, 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(в последнем случае рост по сравнению с 2021 годом составил 3,4%)1. 

Стремясь получить «легкие деньги» (либо какие-либо дорогостоящие 
вещи), большое количество пользователей сети Интернет каждый день под-
вергается мошенническим действиям со стороны создателей некоторых теле-
грам-каналов, например, таких как: 

1) «Розыгрыш»; 
2) «Выиграй Iphone 13»; 
3) «Lucky Jet signals»; 

                                                 
1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь - декабрь 2022 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации. https://мвд.рф/folder/101762 
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4) «Большие выигрыши в онлайн-казино»;  
5) «Инвестиции под высокий процент» и др. 
В первом случае в телеграм-канале выкладывают отзывы, якобы исхо-

дящие от выигравших ранее людей, и фотографии дорогих брендовых смарт-
фонов, полученных в качестве приза, при этом гарантии администратора ка-
нала по сути состоят только в том, что он пишет: «Все честно, никакого раз-
вода нет». И когда пользователь, имеющий сомнения в достоверности приве-
денных сведений, обращается к автору данной рекламы, в ответ он получает 
новые «достоверные» отзывы, а в иных случаях – ссылки на страницы людей 
в сети Интернет, выигравших ранее, которые подтверждают, что «все ре-
ально». Автор предлагает «победителю» внести небольшую сумму, необходи-
мую для пересылки выигрыша, после чего заинтересованное лицо отправляет 
требуемые денежные средства. 

Во втором случае речь идет о легком приобретении дорогого смартфона, 
ведь выиграть куда проще, чем покупать за значительные суммы денег.   

Сначала пользователь должен вступить в соответствующую группу в Те-
леграм, после чего администратор обращается к нему с сообщением о том, что 
он стал победителем конкурса. Для отправки товара так же, как и в первом 
случае, необходимо внести определенную сумму, но стоимость отправки мо-
жет быть существенно дороже. Так как потерпевший сравнивает стоимость то-
вара и отправления, а также предвкушает получение нового смартфона, у лица 
появляется чувство азарта, притупляющее бдительность. 

В третьем и четвертом вариантах по сути речь идет об азартных играх. 
Всем известно, что они из себя представляют, каждый чувствовал в жизни 
азарт к чему-либо, но в данном случае это – возможность получить деньги. 
Пользователь сначала ради интереса становится участником канала, видит по-
ложительные отзывы «участников», сомневается в выигрыше, но в определен-
ный момент его охватывает азарт. Человек, изначально имеющий намерение 
«просто зарегистрироваться, посмотреть, как устроен этот мир ярких звонких 
игр», проникается идеей пополнить баланс на небольшую сумму и «сыграть 
разочек». Зачастую большинство теряют деньги с первого раза, кому-то уда-
ется выигрывать, но, не сумев остановиться, человек продолжает играть и те-
ряет положительный баланс, или вывести выигранную сумму ему не удается, 
так как условия игры таковы, что сумма вывода должна быть строго опреде-
ленная. 

В пятом случае молодым людям, как правило, финансово неграмотным 
или же плохо осведомленным, предлагают инвестировать денежные средства 
в определенную сферу с хорошими условиями. Заинтересованные пользова-
тели, обращаясь к автору, получают «направление» на определенный сайт с 
хорошим дизайном, полностью подстроенный под бизнес, с контактными но-
мерами и с электронными адресами, то есть делается все, чтобы у заинтересо-
ванного лица не оставалось сомнений. После внесения денежных средств сайт 
исчезает, а в Телеграм администратор канала выключает уведомления, исхо-
дящие от потерпевшего, или же удаляет диалог. 
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Если в начале 2000-х годов мошеннические действия в сети Интернет 
только появлялись, и способы обмана были простые, к которым люди сейчас 
уже привыкли и знают, что от этого ожидать, то сегодня новые способы об-
мана развиваются очень быстро. 

Мошенники изучают программирование, психологию, изобретают раз-
личные ловушки, с каждым годом появляется много новых способов обмана. 
Злоумышленники получают доступ к чужим паспортным данным, после чего 
присылают заинтересованным лицам фотографию якобы своего паспорта, 
чтобы те им могли доверять. 

 Зачастую это фотографии из старых баз данных, либо используются 
утерянные паспорта, либо же направляются фотографии паспортов тех, кто 
был ранее подвергнут другим способам обмана и в свое время прислал фото-
графии паспорта преступникам. 

Точной статистики телеграм-мошенничеств как таковой нет, в том числе 
по причине того, что часто такого рода преступления остаются латентными, и 
это также связано с некомпетентностью разработчиков или администраторов 
Телеграм, сотрудников технической поддержки и правоохранительных орга-
нов, причем последние часто не имеют достаточных знаний в данной сфере, а 
интернет-мошенники действуют на несколько шагов быстрее системы право-
охранительных органов.  

Следует отметить большую роль банковской системы России в данном 
вопросе. Существующие банковские правила обычно сводятся к тому, что 
если человек перевел кому-либо денежную сумму, то вернуть ее уже почти 
невозможно, но некоторые шансы появляются, если задействовать следующие 
способы:  

1) подать исковое заявление в суд; 
2) заявить о мошенничестве в правоохранительные органы; 
3) попросить вернуть денежные средства. 
К сожалению, в большинстве случаев вернуть денежные средства не 

удается, в том числе потому, что пострадавшими являются лица, желающие 
заработать «быстрые деньги», не затратив на это много времени, соответ-
ственно, они не захотят терять время и на долгие судебные разбирательства, 
или же остерегаются уведомления об этом близких родственников, супругов 
или же родителей. 

Кроме того, часто банки не предоставляют необходимые сведения, а 
правоохранительные органы не способны найти злоумышленников или же от-
клоняют обращения в связи с незначительностью материального ущерба, не 
учитывая того, что потерпевших от подобных преступлений огромное коли-
чество. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что распространенность рассмат-
риваемых преступлений будет велика до тех пор, пока человечество думает о 
«легких деньгах», пока люди не осведомлены о возможных опасностях и не 
принимают необходимых мер предосторожности. Соответственно, для сниже-
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ния количества интернет-мошенничеств в отношении наших граждан необхо-
димо принимать профилактические меры, среди которых отдельно следует 
выделить следующие:  

- профилактическая беседа с потенциальными потерпевшими от мошен-
нических действий; 

-  распространение памяток, создание телевизионных сюжетов, в кото-
рых до людей в доступной форме доводятся сведения о существовании интер-
нет-мошенников, способах совершения ими преступлений и применяемых 
преступниками схемах, а также разъясняется, какие действия необходимо 
предпринять, а от каких следует воздержаться для того, чтобы не стать жерт-
вой преступления. 

Правоохранительным органам следует расширять знания в области ис-
пользования мошенниками сети Интернет, социальных сетей и мессенджеров, 
поскольку преступники активно развиваются в этом направлении, что и обу-
славливает их более быстрое движение вперед в освоении этих технологий по 
сравнению с органами правопорядка. 

Также необходимо улучшить взаимодействие правоохранительных ор-
ганов с банковской системой, ускорить срок рассмотрения запросов право-
охранительных органов судами, что позволит быстро и эффективно разрешать 
проблемы, возникающие при раскрытии интернет-мошенничеств. 

Так как большое количество людей подвергаются мошенническим дей-
ствиям, банкам России необходимо инициировать деятельность по устране-
нию пробелов в законодательстве в области переводов денежных средств, 
оплаты услуг и др. 

И самое главное, мошенничества будут продолжаться до тех пор, пока в 
банковских системах не введут иные правила, связанные с возвратом «оши-
бочно переведенных денежных средств». 
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Криминологический аспект насилия в семье 
 
В современном мире семья является главным институтом формирова-

ния, развития личности, и для дальнейшего ее функционирования, она должна 
защищаться и поддерживаться государством. Ведь семья обеспечивает усвое-
ние и проецирование духовных, нравственных и семейных ценностей в обще-
стве, норм морали, а также традиций. Для дальнейшего благополучного функ-
ционирования семьи необходимо устранить и искоренить все негативные про-
явления.  

Проблема изучения семейно-бытового насилия в семье в современном 
обществе, занимает значительное место как в структуре всей преступности, 
так и отдельно насильственной преступности. Данное насилие представляет 
собой причинение того или иного вреда здоровью, который выражается в раз-
личной степени определения тяжести, которое может доходить по смерти. Се-
мейное насилие как криминологическая проблема не обладает достаточной 
информацией о причинах и условиях совершения данных преступлений. Для 
этого необходимо изучать и дополнять теоретические данные, в зависимости 
от развития личности, общества и государства, которые будут помогать в фор-
мировании систем мер предупреждения и пресечения противоправных дея-
ний, подпадающих под данную категорию.  

Государственные деятели России выступают за поддержание семей во 
всех сферах жизнедеятельности, защиту наиболее подверженных категорий 
граждан стать жертвами преступлений. Для этого создаются и разрабатыва-
ются различные концепции, стратегии по защите указанных выше лиц.  

В современном законодательстве нет закрепленного понятия семьи, ко-
торое бы описывало ту категорию лиц, которая попадает под определение дан-
ного насилия. Из понятия «семейно-бытового насилия» некоторые специали-
сты выделяют такое понятия как «быт». Оно определяется как форма лично-
бытовой жизнедеятельности, также как форма общественно-бытовой жизне-
деятельности людей1. Основной формой осуществления быта является  семья, 
т.е. не только те отношения, которые возникают между людьми на правовом 
основании (брачные отношения), но и когда лица проживают на одной терри-
тории длительное время, ведут общий быт и могут иметь общих детей. В связи, 

                                                 
1 Большой энциклопедический словарь - https://gufo.me/dict/bes/БЫТ (Дата обраще-

ния: 21.03.2023) 
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с вышесказанным мы можем сформировать совокупность общественных от-
ношений, которые будут выступать важным элементом криминологической 
характеристики семейно-бытового насилия. Это общественные отношения, 
носящие личностный характер, между родственниками, членами семьи, знако-
мыми, сожителями, соседями, основанные на удовлетворении материальных 
потребностей, духовных ценностях, осуществляющиеся в привычном распо-
рядке и направленные на общение и отдых.  

Современное состояние семейно-бытовых отношений, приводит к со-
вершению насилия в семье, в связи с ростом факторов, влияющих на психоло-
гический климат в отношениях. Данный факт можно подтвердить статистиче-
скими данными. В соответствии с данными Судебного Департамента Верхов-
ного Суда РФ, доля насильственной преступности достаточно велика и состав-
ляет порядка 20%1. Но стоит учитывать то, что не все жертвы насилия заяв-
ляют об этом другим лицам или в органы внутренних дел. В связи с этим ре-
альное состояние насилия в стране мы точно определить не можем, что безусловно 
является одной из причин совершениях данных противоправных деяний.  

Также следует учитывать то, что жертва, которая не сообщает о факте 
осуществления в отношении нее насилия, порождает безнаказанность лица, 
которое осуществляет насилие и способствует дальнейшему совершению пре-
ступных действий в отношении нее и других лиц. Из-за этого у населения 
страны закрепляется в сознании представление о несоблюдении и не реализа-
ции закона, безнаказанность лиц, совершающих преступления, следовательно 
у жертв возникает чувство незащищенности ко всем окружающим.  

Особое место в криминологической характеристике семейно-бытового 
насилия занимают причины совершения данных деяний. Они определяют де-
ятельность человека, физические, психологические и моральные свойства че-
ловека, систему ценностей. Причины совершение данного насилия в общем 
определяются и содержат общеуголовные причины совершения всех преступ-
лений. Существует целый комплекс причин, но их необходимо рассматривать 
в каждом конкретном случае индивидуально, принимая во внимание конкрет-
ные социальные условия жизни той или иной семьи, группы.  

Разные специалисты и ученые выделяют различные причины соверше-
ния насилия, но анализ позволил нам их объединить в более укреплённые де-
терминанты. К ним относятся: 

‐ наличие неприязненных отношений между членами семьи. Возникает 
из-за несходства характера между людьми, которые не могут поладить с друг 
другом, уступить в том или ином вопросе, и тем самым создают и развивают 
конфликт на «пустом» месте. Разногласия возникают из-за каких-либо ресур-
сов, в которых они нуждаются;   

                                                 
1 Михайлов А.Е., Семенов С.А., Тараканов И.А. Насильственная преступность: со-

стояние и тенденции развития // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 
науки. 2020. № 9. С. 139. 
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‐ члены семьи не понимают друг друга, не высказывают своих обид, су-
ществует недосказанность, которая перерастает в конфликт и в последующем 
в совершение преступлений; 

‐ общение между семьями, соседями, родственниками нарушено из-за 
этики общения, которая выражается в грубости, использовании ненорматив-
ной лексики, агрессии, неуважении в общении и т.п.; Не проявление сдержан-
ности, пунктуальности, аргументированности, наличием завышенной само-
оценки, приводит к непониманию.  

‐ наличие у человека вредных привычек, различных зависимостей, ко-
торые порождают преступность; 

Данная причина является одной из значимых в нашем обществе. Она 
негативно влияет не только на саму ячейку общества, но и формирует у под-
растающего поколения негативные принципы, взгляды и ценности, которые в 
последующем могут повлечь за собой рост преступности несовершеннолет-
них, или же психологические расстройства.  

‐ наличие зависимости одного человека от другого, как эмоциональной 
так и финансовой, физической; 

‐ несоответствие интересов, взглядов, ценностей на жизнь в общем; 
‐ отсутствует авторитет в семье, или же он перешел женщине, что спо-

собствует возникновению агрессии мужа по отношению к жене; 
‐ наличие конфликта на работе, которое переходит на личные отноше-

ния в семье, неумение справляться со стрессом, отграничивать личные и рабо-
чие отношения; 

‐ жилищно-бытовые проблемы в семье; 
‐ проблемы в финансовом и социальном положении семьи; 
‐ наличие психологических расстройств, которые возникли в раннем 

детстве и были не проработаны в подростком возрасте; 
‐ неверность в отношениях между людьми; 
‐ низкий уровень общего образования, духовного развития, отсутствие 

ценностей;  
‐ насильственные действия совершались в отношении преступника в 

детстве, и он перенял данную форму взаимодействия в семье на свою, считая 
это нормой; 

‐ недостаточность в деятельности институтов общественности1; 
‐ действия на сознание средств массовой информации.  
Данный перечень причин, способствующих совершению семейно-быто-

вого насилия не является исчерпывающим. Ведь с каждым годом общество 
развивается, формируются и формы общения, взаимодействия между людьми, 
которые ранее не существовали.  

                                                 
1 Катаева О.В., Никулин А.И. Современные проблемы профилактики семейно-быто-

вых конфликтов участковыми уполномоченными полиции // Вестник БелЮИ МВД России. 
2013. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-profilaktiki-semeyno-
bytovyh-konfliktov-uchastkovymi-upolnomochennymi-politsii (дата обращения: 23.03.2023).  
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Проблема осуществления насилия в семейно-бытовой сфере является 
одной проблем культуры, нравственности, правовой и социальной защищен-
ности общества в нашем обществе. Совокупность тех причин и условий суще-
ствующих в мире, государстве и обществе говорит об опасности семьи, как 
ячейки общества, которая формирует и развивает личность, также о необходи-
мости принятия адекватных и реально действующих мер по предупреждению 
и профилактике насилия, мер по правовой, социальной, материальной, имуще-
ственной, медицинской поддержке нуждающимся, неблагоприятным семьям, 
и семьям «повышенного риска». 
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по регулированию криптовалют 
 

Рубеж ХХ-XXI веков, послуживший началом цифровой экономики, дол-
жен был стать триггером кардинальных изменений подходов в организации 
деятельности органов государственной власти с использованием цифровых 
технологий. Однако существующая тенденция явно демонстрирует их него-
товность к цифровизации. Таким образом, утвержденная Указом Президента 
РФ «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года»1 и распоряжением Правительства РФ программа «Цифровой 
экономики Российской Федерации»2, включающая в себя ряд федеральных 
проектов, как следует из доклада НИУ ВШЭ, в настоящее время оказались ма-
лоэффективными и неспособными адаптироваться к происходящим измене-
ниям3. Со столь категоричными выводами согласиться нельзя, однако невоз-
можно оставить без внимания тот факт, что нормативная база с опозданием 
следует за развитием технологий. Криптовалюты не стали исключением. При 
этом, как отмечает Генеральный прокурор РФ И.В. Краснов, число преступле-
ний с цифровыми активами продолжает расти4. 

                                                 
1 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного 
интеллекта на период до 2030 года») // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации 28.07.2017 № 1632-р «Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

3 Цифровая трансформация государственного управления: мифы и реальность 
[Текст]: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и обще-
ства, Москва, 9–12  апр. 2019 г. / Д. Ю. Двинских, Н. Е. Дмитриева, А. Б. Жулин и др.; под 
общ. ред. Н.  Е. Дмитриевой ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики».  М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2019.  С. 19 

4 «Генпрокурор призвал признать криптовалюты «предметом преступных посяга-
тельств» // URL: https://www.forbes.ru/finansy/463953-genprokuror-prizval-priznat-
kriptovaluty-predmetom-prestupnyh-posagatel-stv 
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В российском законодательстве криптовалюты не идентифицированы в 
качестве имущества, что подтверждается многочисленной судебной практи-
кой12. В этой связи, в юридической литературе завязывается оживленная дис-
куссия о путях развития данного направления. Однако, следует заметить, что 
закон, в частности ФЗ от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых ак-
тивах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»3, использует термин «цифровые валюты», 
вместо «криптовалюта». Как справедливо отмечают М.А. Егоров и О.В. Коже-
вина, данное определение дает лишь сущностные характеристики без какого-
либо обозначения правового статуса криптовалют4. Думается, многие авторы, 
обращая внимание на существующие пробелы в правовом регулировании 
криптовалют, предлагают различные варианты изменения современного за-
кона, начиная от «косметических» и кончая конкретными предложениями. 

В этой связи в интересующем нас аспекте следует отметить важный за-
конопроект № 127303-8 «О майнинге в Российской Федерации», ввиду его со-
держательности. Среди положительных аспектов полагаем необходимым вы-
делить:  

1. Исключение правовых рисков, связанных с данной деятельностью;  
2. Принятие законопроекта поспособствовало бы формированию право-

применительной практики по обороту цифровых валют;  
3. Соответствие положений данного законопроекта положениям Дого-

вора о Евразийском экономическом союзе5 и иных международных договоров 
Российской Федерации. 

Однако, 19.10.2022 года данный законопроект был отклонен. В этой 
связи, как правовая категория, криптовалюта по-прежнему не получила долж-
ного внимания. Вряд ли имеются основания говорить о наличии у законода-
теля сознательного намерения отстраниться от урегулирования криптовалют, 
однако недочет очевиден. Какой же выход из сложившегося положения? По-
лагаем, что решение данной проблемы возможно либо полным отказом и за-
претом криптовалют, либо, что, по мнению автора, является более предпочти-

                                                 
1Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 8 октября 2021 г. по 

делу № А57-15876/2020 // URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/3SVSlDu5Dcmj/ 
2 Решение Савеловского районного суда города Москвы от 09 ноября 2021 года по 

делу №2-2888/2021 // URL: https://mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/services/cases/civil/ 
details/c71e4241-6b8a-11eb-a99b-83b5cc923d6f? 

3 Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 
№ 259-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». 

4 Егорова М.А., Кожевина О.В. Место криптовалюты в системе объектов граждан-
ских прав // Актуальные проблемы российского права. - 2020. - №15 (1). - С. 81-91. 

5 «Договор о Евразийском экономическом союзе» // СПС «КонсультантПлюс». 
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тельным, доверить органам исполнительной власти самостоятельно формиро-
вать правоприменительную практику в рамках цифровой трансформации 
государства1.  

При этом, как справедливо отмечает О.С. Капинус, Генеральная проку-
ратура Российской Федерации является одной из ведущих площадок для апро-
бации новых технологий2. Так, в соответствии с приказом Генпрокуратуры 
России от 14.09.2017 г. № 6273 потребность в цифровизации деятельности ор-
ганов прокуратуры РФ также остается актуальной.  

С учетом изложенного, особое внимание полагаем необходимым уде-
лить приговору Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга по делу 
№ 1-95/2020. Так, судом первой инстанции было установлено, что осуждённые 
при помощи вымогательства и угроз принудили потерпевшего передать им 5 
млн руб., а также совершили кражу криптовалюты на общую сумму более 55 
млн руб. Однако, по мнению суда, криптовалюта не могла быть предметом 
хищения, ввиду отсутствия её правового регулирования. В этой связи ее отне-
сение к таким объектам гражданского права, как вещи, невозможно4. 

Прокуратура г. Санкт-Петербурга не согласилась с позицией суда и об-
жаловала приговор в Санкт-Петербургском городском суде. Исходя из пози-
ции органов прокуратуры РФ, криптовалюта судом первой инстанции была 
необоснованно исключена из объема предъявленного обвинения ввиду того, 
что активы не запрещены законом и не ограничены в обороте. Прокуратурой 
г Санкт-Петербурга также указано, что криптовалюты по смыслу граждан-
ского законодательства, представляют собой разновидность иного имущества, 
в частности, электронных денег. Тем не менее, позицию органов прокуратуры 
РФ Санкт-Петербургский городской суд не счел убедительной. В этой связи, 
в своем определении суд апелляционной инстанции согласился с позицией 
суда первой инстанции, указав, что криптовалюты не относятся ни к электрон-
ным деньгам, ни к разновидностям каких-либо валют5. 

                                                 
1 Данилов Д.И. Бут Н.Д. Правовой режим цифровых валют и обеспечение законности 

в сфере их оборота/ Д.И. Данилов, Н.Д. Бут // Вестник Университета прокуратуры Россий-
ской Федерации. - 2022. - № 1 (87). - С. 28 

2 Капинус, О.С. Цифровизация деятельности органов прокуратуры: настоящее и бу-
дущее / О.С. Капинус // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции. - 2018. - № 4 (66). - С. 10 

3 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 (ред. 
от 01.12.2021) «Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организа-
ций прокуратуры до 2025 года» (вместе с «Концепцией цифровой трансформации органов 
и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года») // СПС «Консультант-
Плюс». 

4 Пономарев В.Г. «Цифровое имущество» в контексте преступлений против соб-
ственности: проблемы и перспективы // Вопросы российского и международного права. 
2020. Том 10. № 11А. С. 214 

5 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 23 ноября 
2020 г. по делу № 1-95/2020 // URL https://судебныерешения.рф/53533523 (дата обращения 
25.12.2022) 
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Однако определением Третьего кассационного суда общей юрисдикции 
ранее упомянутый приговор был отменен. В соответствии с данным кассаци-
онным определением цифровая валюта могла и должна была быть отнесена 
судами первой и апелляционной инстанций к средствам платежа. Кроме того, 
ввиду отсутствия правового регулирования понятия криптовалют, суд мог 
признать её в качестве иного имущества. В этой связи суд отменил акты нижесто-
ящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию1. 

В настоящее время результаты рассмотрения данного дела пока неиз-
вестны. Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что 
детализация регулирования правового режима цифровых финансовых активов 
в РФ еще не подошла к концу, о чем свидетельствуют существующие пробелы 
в правовом регулировании криптовалют. Однако факт значительного вклада 
органов прокуратуры РФ в формировании нормотворчества и правопримени-
тельной практики по данному направлению неоспорим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24 

июня 2021 г. по делу № 77-1411/2021 // URL: https://судебныерешения.рф/59692673 (дата 
обращения 25.12.2022) 
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Динамика развития уголовной ответственности  
за преступления террористического характера 

 
Ответственность за преступления террористической направленности су-

ществует практически столько, сколько и сам терроризм. Так, в отечественной 
юридической литературе выделяют три основных этапа развития уголовной 
ответственности за преступления террористической направленности: царский, 
советский, постсоветский.  

Уголовно-правовая регламентация ответственности за данное преступ-
ное деяние находит свое отражение в первом кодифицированном своде зако-
нов  Русской правде. Стоит подчеркнуть, что в этот период к преступлениям 
террористической направленности относили в основном политические убий-
ства (покушение на царскую администрацию, подопечных князя и т.д.). 
Именно этот аспект рассматривался в качестве основного квалифицирующего 
признака. Такое положение закреплялось и в Псковской и Новгородской суд-
ных грамотах, а также в Судебниках 1497 и 1550 гг. Очевидно, что развитие 
законодательства не послужило причиной обрастания дополнительными ква-
лифицирующими признаками. То есть преступления террористической 
направленности носили иной характер и не были приближены к современному 
пониманию терроризма, что и объясняет отсутствие криминализации преступ-
лений, относящихся к данной группе.  

В исторической и юридической литературе отправной точкой развития 
законодательства об ответственности за противоправное деяние террористи-
ческого характера рассматривают ХIХ век, когда терроризм буквально стал 
методом борьбы за различные идеалы, сформированные под воздействием 
произошедших в данный период событий (Французская революция, распро-
странение германских философских взглядов на политику) (Разин, Пугачев, 
Болотников и т.д.). Группировки, которые изъявляли желание влиять на реше-
ния власти использовали различные методы – взрывы, поджоги.1 

Однако, стоит подчеркнуть, что есть ученые, которые началом законода-
тельного регулирования вопросов, связанных с терроризмом, рассматривают 1866 

                                                 
1 Горбунов, Ю. С. Уголовно-правовая квалификация терроризма: история, теория и 

практика / Ю. С. Горбунов // Журнал российского права. – 2006. – № 12. – С. 98–107. 
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год, когда было совершено покушение на императора Александра II.1 По мнению 
других исследователей, в качестве такой даты стоит признать 1878 г., когда 
было совершено покушение на генерала Трепова.2 

Развитие законодательства об ответственности за преступления терро-
ристической направленности началось после октябрьской революции 1917 г.  

Приход советской власти ознаменовал перемену во всех отраслях обще-
ственной жизни. Законодательство не стало исключением. Советской властью 
поочередно были введены Уголовные кодексы 1992, 1926, 1960 г. Стоит под-
черкнуть, что в данный период вопрос ответственности за терроризм рассмат-
ривался наиболее актуальным ввиду того, что многие несогласные с новой по-
литической идеологией могли совершить террористический акт с контррево-
люционным умыслом.3 

Впервые в законодательстве появилось понятие «террористки акт» с 
принятием Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.4 В нем было несколько соот-
ветствующих статей, предусматривающих ответственность за те или иные де-
яния террористической направленности: в ст. 64 УК РСФСР была закреплена 
ответственность за террористические акты, совершенные «в контрреволюци-
онных целях». В нем также были определены лица, которые могли выступать 
в качестве потерпевших (советская власть, революционные крестьянские ор-
ганизации и их представители). Ответственность за пособничество, укрыва-
тельство в условиях совершения терактов была отражена в ст. 68 УК РСФСР. 
В качестве наказания за совершение данного вида преступления рассматрива-
лась смертная казнь в условиях конфискации имущества. Допускались и смяг-
чающие обстоятельства, при которых наказание предусматривало срок не 
ниже 5 лет, с конфискацией всего имущества и строгой изоляции.  

С принятием нового Уголовного кодекса РСФСР 1926 г., развитие зако-
нодательства об ответственности за терроризм происходило достаточно стре-
мительно.5 Сохраняя многие положения своего предшественника, УК РСФСР 
1926 г. вобрал в себя много и других статей. Так, статья 58.9 – организация в 
контрреволюционных целях разрушения или повреждения взрывом, поджо-
гом или другим способом железнодорожных или иных путей и средств сооб-
щения, средств народной связи, водопроводов, общественных складов и иных 
сооружений или строений, а равно участие в выполнении указанных преступ-

                                                 
1 Бородин, А. М. Терроризм и современность / А. М. Бородин // Право и образова-

ние. – 2001. – № 3. – С. 112–131. 
2 Будницкий, О. В. Кровь по совести: терроризм в России (вторая половина XIX – 

начало XX века) / О. В. Будницкий // Отечественная история. – 2004. –  № 6. – С. 203–209. 
3 Петрищев, В. Е. Заметки о терроризме / В. Е. Петрищев. – М. : Эдиториал УРСС, 

2001. – 288 с. 
4 Уголовный кодекс РСФСР (утв. постановлением ВЦИК РСФСР от 1 июня 1922 г.) //  СУ 

РСФСР. – 1922. – № 15. – Ст. 153. 
5 Уголовный кодекс РСФСР (утв. постановлением ВЦИК РСФСР от 5 марта 1926 г.) // СУ 

РСФСР. – 1926. – № 80. – Ст. 600. 
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лений; – статья 58.12 – укрывательство и пособничество вышеуказанным пре-
ступлениям, не связанные с непосредственным совершением этих преступле-
ний или при неосведомленности об их конечных целях. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1960 также нашли отражение статьи, 
предусматривающие ответственность за террористический акт.1 В частности, 
в ст. 66, которая относится к числу особо опасных государственных преступ-
лений. Настоящая статья закрепляла два основных вида террористического 
акта: причинение тяжкого вреда представителям государственной власти и 
убийство названных лиц. Обе формы отражали имели политический характер 
данного деяния, в качестве потерпевших рассматривались именно должност-
ные лица государства. Здесь стоит подчеркнуть особо выделяемую на тот пе-
риод субъективную сторону – «подрыв/ослабление Советской власти». Из 
этого следует, что совершение теракта рассматривалось только через призму 
прямого умысла, однако, были и авторы-юристы, отмечавшие возможность и 
косвенного.  

Подчеркнем, что УК РСФСР 1960 г. впоследствии была закреплена ста-
тья 67, предусматривавшая возможность другого потерпевшего – представи-
теля иностранного государства. Целью преступлений с этим составом в отно-
шении данного лица рассматривалась провокация к международной вражде. 
Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что рассмотренные 
статьи характеризуются одинаковой тяжестью. Законодателем не было опре-
делено положений, разграничивающих советского и иностранного представи-
теля власти.  

Уже в конце XX века стали происходить изменения, которые способ-
ствовали увеличению числа преступлений террористического характера. Од-
нако, независимо от угрозы правопорядку и общественной безопасности, из-
менения в законодательстве произошли не сразу.  

В 1996 г. был принят Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ), в котором был расширен состав преступлений террористической 
направленности.2 Так, в статье 205 УК РФ «Терроризм», данное противоправ-
ное опасное деяние было определено как совершение действий, создающих 
опасность и угрозу для жизни, причинения имущественного ущерба или иных 
общественно опасных последствий, реализуемых с помощью взрыва и под-
жога. Целью данных действий рассматривались: устрашение населения, 
угроза безопасности, оказание давления на принятие решений представителей 
власти. Однако отмечались серьезные погрешности, имеющиеся в диспозиции 
данной редакции. В частности, отмечались проблемы, касающиеся технико-
юридического аспекта. Например, рассмотрение устрашения населения в ка-

                                                 
1 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27 октября 1960 г.) (ред. от 30 июля 

1996 г.) // Ведомости ВС РСФСР. – 1960. – № 40. – Ст. 591. 
2 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.03.2022) [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  (дата обращения 12.03.2023). 
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честве цели терроризма было сомнительным ввиду того, что устрашение явля-
ется своего рода инструментом реализации целей данного деяния, но не самой 
целью, которую террористические группировки хотели бы достичь. 

Увеличение числа террористических актов в данный период, требовали 
эффективной нормативной основы, которая способствовала противодействию 
терроризма. В связи с этим был принят Федеральный закон «О борьбе с тер-
роризмом» (утратил силу), который стал одним из важнейших этапов развития 
законодательства об ответственности за терроризм. В нем терроризм рассмат-
ривался как насилие или угроза его применения в отношении физических лиц 
или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угрозу уничтоже-
ния (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий, осуществляемые 
в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, или 
оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных тер-
рористам, или удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) 
иных интересов; посягательство на жизнь государственного или обществен-
ного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или по-
литической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на 
представителя иностранного государства или сотрудника международной ор-
ганизации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные по-
мещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной за-
щитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения 
международных отношений. 

Федеральный закон рассматривался как парадоксальный, т.к. одновре-
менно действовали и нормы УК, в которых давались и определения терро-
ризма, и связанных с ним преступных деяний, однако содержание дефиниций 
в них рознилось. Законом были отнесены ст. 205, 206, 207 к преступлениям, 
связанные с терроризмом.  

Многими учеными отмечалось, что законодатель в определении пре-
ступлений террористического характера непоследователен. Рамки данных 
преступлений ограничивались политическим характером, оставляя за преде-
лами терроризма обучение террористов, распространение идей, вооружение, 
финансирование. В качестве преступлений данной направленности рассмат-
ривались лишь те, что посягали на жизнь представителя государственной вла-
сти, где целями рассматривались влияние на принятие решения или месть за 
государственную деятельность. Такой подход не в полной мере охватывал за-
дачи, которые ставятся субъектами терроризма, например, склонение к совер-
шению данного правонарушения.  

Устранение данных недостатков способствовало принятию Федераль-
ного закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ.1 В дан-
ной редакции удалось устранить многие из вышеперечисленных ошибок.  
                                                 

1 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ (по-
следняя редакция). 
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На сегодняшний день ответственность. Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации за совершение террористического акта предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 8 и до 15 лет.1 

Лицам, совершившим теракт со смертельным исходом (ст. 205 ч. 3 
УК РФ), содействующим террористической деятельности (ст. 205.1 ч. 4 
УК РФ), проходившим обучение в целях осуществления такой деятельности 
(ст. 205.3 УК РФ), создавшим террористическое сообщество (ст. 205.4 ч. 1 
УК РФ), может быть назначено пожизненное лишение свободы.  

За совершение преступлений террористического характера не может 
быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за соответствую-
щее преступление, а также условное осуждение.  

Кроме того, не может быть предоставлена отсрочка от отбывания нака-
зания в связи с беременностью или наличием малолетнего ребенка.  

К лицам, совершившим названные преступления (теракт, содействие 
террористической деятельности, захват заложника и т.д.), сроки давности не 
применяются.  

В соответствии с примечанием к статье 205 УК РФ лицо, участвовавшее 
в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или 
иным способом способствовало предотвращению осуществления террористи-
ческого акта и, если в действиях этого лица не содержится иного состава пре-
ступления. 

Таким образом, анализ динамики ответственности за преступления тер-
рористической направленности показал, что наказание за данное деяние суще-
ствует столько, сколько существует и само право. Развитие законодательства, 
предусматривающая ответственность за настоящее деяние происходило по 
мере трансформации и самого терроризма как явления. На сегодняшний день 
у Росси имеется достаточный опыт противодействия преступлениям данного 
характера, однако, отмечаются и пробелы в законодательстве, требующие от-
дельного рассмотрения. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.03.2022) [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/  (дата обращения 12.03.2023). 
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К вопросу о правовой регламентации условий досрочного погашения 

и снятия судимости в уголовном законодательстве 
 

Для прогрессивного развития общества и соблюдения условий функци-
онирования любого государства, необходимо улучшать уголовно-правовое ре-
гулирование общественных отношений. Во 2 главе Конституции Российской 
Федерации закреплены и разъяснены права и свободы человека и гражданина, 
повышающие роль личности в обществе и определяющие смысл, содержание 
и применение законов (ст. 18 Конституции РФ).1 

В Российском законодательстве ограничение прав и свобод должно быть 
законным и обоснованным, именно поэтому особое внимание уделяется пра-
вовой оценке судимости, как критерию, определяющему особый статус лица, 
подвергнутого наказанию за совершение преступления. Ее наличие устанав-
ливает гражданину определенные правовые ограничения в жизни и в обще-
стве, например, некоторые нормативные правовые акты запрещают лицам с 
судимостью занимать определенные должности, такие как следователь, про-
курор и другие, запрещают приобретать огнестрельное оружие. Соответ-
ственно, погашение и снятие судимости, отменяют эти ограничения, восста-
навливая права и свободы в полном объеме. Закон обязывает лиц, имеющих 
судимость, сообщать об этом в официальных документах, ограничивая их в 
праве применять имя и фамилию, за ранее судимыми осуществляется админи-
стративный надзор и общественный контроль для профилактики совершения 
ими новых преступлений и правонарушений. Судимость устанавливает огра-
ничение прав и на выбор места жительства и свободу передвижения (ст. 27 
Конституции РФ). 

Данный вопрос является актуальным в настоящее время, так как все 
ограничения затрагивают нравственную и психологическую стороны лиц, ко-
торые отбыли наказание за совершенное преступление, мешают их адаптации 
в обществе.  

Касаясь истории становления института судимости в России, можно от-
метить В.В. Ераксина и Л.Ф. Помчалова, которые писали о том, что впервые в 
советском уголовном законодательстве положения о погашении судимости 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 
2020 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant. 
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были установлены декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 9 февраля 1925 г. «О до-
полнении ст. 37 Уголовного кодекса». В нем закрепили три вида погашения 
судимости:  

1) у лиц, условно осужденных;  
2) у лиц, осужденных к лишению свободы на срок не свыше шести ме-

сяцев или другой, более мягкой мере наказания;  
3) у лиц, осужденных к лишению свободы на срок свыше шести месяцев, 

но не более трех лет. 2 
В свою очередь, вторая форма прекращения судимости – снятие, была 

введена в 1927 году путем включения пунктов в акты амнистии и помилования 
и действовала в отношении трудящихся, осужденных впервые и отбывших ко 
дню издания постановления об амнистии основную меру наказания, или до-
срочно освобожденных лиц, или приговоренных к условному осуждению или 
к принудительным работам.   

Последующее развитие института погашения и снятия судимости отра-
жалось в Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик 1958 г. и принятых в 1959–1960 годах уголовных кодексах союзных рес-
публик. Существует факт, что при подготовке Уголовного кодекса РСФСР 
1960 года обсуждалось предложение о полной ликвидации института судимо-
сти, однако данное решение не было принято законодателем. В этом доку-
менте определялись категория лиц, признаваемых не имеющими судимости, и 
основания досрочного снятия судимости1. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 года впервые 
определяется правовая природа судимости, и указываются ее правовые по-
следствия. Судимость учитывается при рецидиве преступлений и при назна-
чении наказания (ч. 1 ст. 86 УК РФ). В отличие от прежнего законодательства 
значительно уменьшилось число лиц, имеющих судимость, срок исчисления 
судимости не прерывается при совершении нового преступления, каждый 
осужденный имеет право ходатайствовать о досрочном снятии судимости. Та-
ким образом, ст. 86 УК РФ улучшает положение лица, совершившего преступ-
ление2.  

В настоящее время, сама по себе, судимость определяется как особое по-
ложение лица, которое устанавливается с момента утверждения судебного 
приговора и заканчивается при ее снятии или погашении. Данные понятия об-
разуют проблемный и неурегулированный вопрос. Для его решения необхо-
димо их разграничить, проанализировав развитие данного института в Россий-
ской Федерации. Под погашением судимости подразумевается автоматиче-
ское прекращение состояния судимости самостоятельное действие, при кото-

                                                 
 
1 Шукшина А. Ю. Становление института судимости в Российском Уголовном праве 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки». 2021. №6 (57).  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

25.01.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954.). 
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ром никакого дополнительного решения суда выносить не требуется. Проис-
ходит в тот момент, когда истекает определенный срок после отбытия наказа-
ния либо истечения испытательного срока1.  

Второй формой прекращения судимости является ее снятие, реализация 
которой возможна в двух вариантах. Первый – судебный, осуществляется су-
дом на основании ч. 5 ст. 86 УК РФ. Второй – внесудебный, выполняется в 
порядке амнистии или помилования.  

Снятие судимости отменяет правовые последствия судимости и проис-
ходит до ее погашения. Для этого необходимы определенные основания. 
Осужденное лицо должно доказать свое исправление конкретными действи-
ями, указанными в ч. 5 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации. А 
именно, по ходатайству осужденного, суд может снять с него судимость до 
истечения срока погашения судимости, если он после отбытия наказания вел 
себя безупречно и возместил полностью вред, причиненный преступлением. 
Порядок рассмотрения ходатайства о снятии судимости установлен ст. 400 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001г.2  

Снять судимость также можно с помощью актов амнистии или помило-
вания. Амнистия (ст. 84 УК РФ) представляет собой правовую форму, при ко-
торой государство «прощает» совершенно не определенное количество лиц, 
совершивших преступления. Данный вопрос находится в исключительном ве-
дении государства и объявляется Государственной Думой Федерального Со-
брания РФ. В связи с их решением, наказание осужденных могут сократить 
или же заменить более мягким видом наказания, лиц, совершивших преступ-
ления, могут освободить от уголовной ответственности. А если такое лицо уже 
отбыло наказание, то актом амнистии судимость с него может быть снята.  

Помилование (ст. 85 УК РФ) в свою очередь находится в исключитель-
ной компетенции Президента РФ. Осуществляется оно только в индивидуаль-
ном порядке, в отношении определенного лица, у которого обвинительный 
приговор с назначением уголовного наказания вступили в законную силу. 
Лицо, осужденное за преступление, актом помилования может быть освобож-
дено от дальнейшего отбывания наказания, либо назначенное ему наказание 
может быть сокращено или заменено более мягким видом, у лиц, уже отбыв-
ших наказание судимость может быть снята. 

Таким образом, можно сказать, что погашение осуществляется в опре-
деленный срок, а снятие – раньше, при наличии определенных обстоятельств. 
При этом, два данных юридических действия влекут за собой полное прекра-
щение судимости, освобождение осужденного от всех ранее назначенных 
наказаний. Это означает, что с правовой точки зрения лицо будет считаться не 
совершавшим преступления, не привлекавшимся к уголовной ответственно-
сти, не подвергавшимся наказанию и не отбывавшим его. Погашенная или сня-

                                                 
1 Шукшина А. Ю. Там же.  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 

25.01.2023) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954). 
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тая судимость никак не повлияют на квалификацию вновь совершенных пре-
ступлений, на назначение наказания и на иные вопросы применения мер уго-
ловно-правового воздействия1.  

Законом не конкретно определяется срок после отбывания наказания, 
когда возможно снятие судимости, главное гражданин своим безупречным по-
ведением и отношением к обществу должен доказать свое исправление. Если 
суд отклоняет ходатайство о снятии судимости, то повторное обращение по 
данному вопросу будет возможно только через год.  

По данным судебной статистики РФ, в 2021 году рассмотрено 508 хода-
тайств о снятии судимости, из них 170 было удовлетворено, что составляет 33 
%, и отклонено 139 (27%). В 2020 году судами было рассмотрено 10512 хода-
тайств о снятии судимости, доля удовлетворенных составила 32% (3452 хода-
тайства), отклонено 18% (1935 ходатайств)2. 

Понятие «безупречного поведения» ранее не было закреплено в россий-
ском законодательстве и носило лишь оценочный характер. Это являлось су-
щественным препятствием в объективной оценке наличия оснований для до-
срочного снятия судимости. Данное понятие могло спровоцировать появление 
ошибок в судебной практике и возможность освобождения лиц от ответствен-
ности, этого не заслуживающих3. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ по вопросам реализа-
ции уголовного и уголовно-процессуального законодательства, регламентиру-
ющего исчисление срока погашения и порядок снятия судимости от 7 июля 
2022 года № 14, в п.23 стало разъясняться понятие «безупречного поведения» 
осужденного лица. В данном документе под признаком безупречного поведе-
ния понимается наличие крепких социальных связей: вступление в брак, рож-
дение детей, забота о престарелых родителях и т.д. Приемлемыми признаками 
могут выступать также положительные характеризующие материалы с учебы 
или работы, где будет говориться об улучшении качеств человека, о его долж-
ном выполнении своих обязанностей. Участковым уполномоченным полиции 
составляется характеристика по месту жительства, опрашиваются соседи и 
родственники подтверждения факта того, что гражданин ходит на работу, веж-
лив и корректен с жильцами дома, соблюдает правила проживания, не ущем-
ляя законные интересы соседей, не нарушает тишину и покой в ночное и днев-
ное время, соблюдает требования пожарной безопасности, санитарно-гигиени-
ческие и экологические нормы, а также правила пользования жилыми поме-
щениями, утвержденными Правительством РФ4.  
                                                 

1 Габдрахманов Ф. В. Прекращение судимости: понятие и его виды. 2015 [Электронный 
ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prekraschenie-sudimosti-ponyatie-i-ego-vidy. 

2 Состояние преступности в России за январь – ноябрь 2022 года [Электронный ре-
сурс]. URL: http://crimestat.ru/analytics 

3 Одинцова Л. Н. О понятии и значении института судимости в современном россий-
ском законодательстве. [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-
ponyatii-i-znachenii-instituta-sudimosti-v-sovremennom-rossiyskom-zakonodatelstve. 

4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.06.2022 № 14 «О практике при-
менения судами при рассмотрении уголовных дел законодательства, регламентирующего 
исчисление срока погашения и порядок снятия судимости». URL: https://www.consultant. 
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При опросе родственников, участковые уполномоченные полиции выяс-
няют вопросы, касающиеся поведения гражданина в семье, исполнения им 
своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей, ведению совмест-
ного домашнего хозяйства с супругой, а также добросовестного отношения к 
родителям. Достижения в каком-либо виде спорта, научной или творческой 
деятельности, также будут характеризовать человека с положительной сто-
роны и доказывать факт его исправления1. 

Вторым условием для снятия судимости является возмещение вреда, 
причиненного преступлением. В ч. 5 ст. 86 УК РФ формулировка данного 
условия категорична, она подразумевает полное возмещение на дату подачи 
ходатайства в суд. 

В рассматриваемом Постановлении пленума Верховного суда РФ было 
отмечено и то, что при принятии решения о снятии судимости судам необхо-
димо обеспечивать индивидуальный подход к каждому осужденному, так как 
по таким важным вопросам нельзя допускать ошибок в виде необоснованных 
решений. Важно учитывать все предоставленные осужденным сведения и за-
конно оценивать его поведение в период после отбывания наказания до рас-
смотрения обязательного ходатайства. 

Таким образом, можно сказать, что судимость – это довольно сложное 
юридическое явление, которое тесно связано с наказанием и является уго-
ловно-правовым обременением (ограничением) для лиц, виновных в соверше-
нии преступления. С наличием судимости связаны неблагоприятные послед-
ствия обще-социального и правового характера. Законодательством РФ для 
улучшения положения лица, совершившего преступление, предусмотрена 
процедура досрочного снятия и погашения судимости, которая убирает дан-
ные ограничения. 

В том случае, если погашение судимости осуществляется в установлен-
ный законом срок (ч.3 ст.86 УК РФ), то для досрочного снятия судимости 
необходимо наличие определенных обстоятельств, таких как безупречное по-
ведение и полное возмещение вреда, причиненного преступлением. По содер-
жанию части 5 статьи 86 УК РФ решение о снятии с осужденного судимости 
может быть принято только по решению суда, до истечения срока погашения, 
лишь при наличии веских доказательств о том, что можно считать данное лицо 
не судимым. Суд проводит анализ всех обстоятельств, характеризующих 
гражданина и совершенное им преступление. 

Таким образом, погашение или снятие судимости аннулирует все право-
вые последствия с ней связанные и восстанавливает конституционные права и 
свободы граждан в полном объеме. 

 
 

                                                 
1 Ботвин И. В., Репьева А. М. Некоторые проблемы социальной адаптации лиц, осво-

бодившихся из мест лишения свободы. [Электронный ресурс]. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-sotsialnoy-adaptatsii-lits-osvobodivshihsya-iz-mest-
lisheniya-svobody. 



1535 
 

Оздоева Лейла Абубакаровна,  
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Табакова Наталья Александровна,  

старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии  
Краснодарского университета МВД России 

 
К вопросу о преступлениях в сфере информационных технологий 

 
В контексте глобальной цифровизации и информационных технологий 

происходит беспрецедентная трансформация социальных отношений практи-
чески во всех сферах жизни страны. Развитие технологий, внедрение в нашу 
повседневную жизнь носителей информации, использование глобальной сети 
«Интернет» неукоснительно приводит к появлению новых видов преступле-
ний. Мы живем во время перехода социальной активности в цифровую среду, 
что и играет важную роль в появлении новых способов совершения преступ-
лений – преступлений в сфере информационных технологий. Преступления в 
сфере информационных технологий относятся к одному из наиболее актуаль-
ных видов преступлений в современной общественной жизни. Они связаны с 
нарушением права на информацию, а также других прав и свобод граждан, 
возможным противоправным использованием информации и ее распростране-
нием.  

За 2021 год в России зафиксировано около 518 тыс. преступлений, со-
вершенных с использованием информационных технологий или в сфере ком-
пьютерной деятельности, что на 1.4% больше, чем за 2020 год и в 1,8 раза пре-
восходит показатель 2019 года1.  Около 50% указанных преступлений связано 
с мошенническими действиями.  По оценкам экспертов данными преступле-
ниями был нанесён ущерб Российской Федерации в размере около 150 млрд. 
рублей, при этом по данным МВД России за 2022 год было зафиксировано 249 
тыс. преступлений, совершенных именно с помощью информационных техно-
логий. Этот показатель на 8,2 % ниже, чем за 2021 год.  

Быстрый рост числа преступлений, совершенных с использованием ин-
формационных технологий, показывает, что помимо реальной среды преступ-
ники все чаще используют цифровую (виртуальную) среду, создавая новые 
криминальные специализации. Широкое распространение и доступность усо-
вершенствованных современных устройств создают условия, способствую-
щие использованию информационных технологий для совершения преступ-
ных деяний. Речь идет об их применении при обороте незаконных товаров, 
отмывании денег, совершении преступлений против собственности, посягаю-
щих на экономические интересы, против общественной безопасности и кон-
ституционного строя и других видах преступного поведения, охватывающих 

                                                 
1 Цифровая экономика 2022. Краткий статистический сборник [Электронный ресурс] 

URL: https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/552091260.pdf?ysclid=laxrciwrv7300673167 (дата 
обращения: 17.10.2022). 
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практически весь спектр объектов уголовно-правовой охраны. Кроме того, до-
статочно популярным явлением является распространение вирусных компью-
терных программ, представляющих угрозу государственным и транснацио-
нальным информационным ресурсам1. Изложенное подтверждает важность 
совершенствования национальной уголовной политики и установления новых 
направлений борьбы с преступлениями в сфере информационных технологий. 

Изучив многочисленные работы ученых в сфере уголовного права, нами 
было отмечено, что на сегодняшний день не существует общепризнанного 
определения преступлений в сфере информационных технологий. В разных 
работах встречаются упоминания о компьютерных преступлениях2, киберпре-
ступлениях3, преступлениях в сфере высоких технологий4, информационных 
преступлениях5 и т.д. Проблема разграничения преступлений в сфере инфор-
мационных технологий до конца не разрешена. Многим авторам свойственно 
отождествлять их с компьютерными преступлениями, однако по нашему мне-
нию последний термин несколько шире, так как им охватываются обще-
ственно опасные деяния, в которых компьютерная информация и цифровые 
каналы связи выступают и как объект преступного посягательства, и как ору-
дия и средства совершения преступления. 

Изучив существующие в уголовно-правовой литературе многочислен-
ные подходы относительно понятия преступлений в сфере информационных 
технологий отметим, что под ними чаще всего понимаются уголовно запре-
щенные под угрозой наказания общественно опасные деяния, которые непо-
средственно совершены с использованием информационных технологий и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей, в виртуальном мире. Неодно-
родность и многообразие преступлений в сфере информационных технологий 
позволят сделать заключение о том, что информация и сами информационные 
технологии не могут быть выделены в качестве единственного системного 
признака структуры преступлений в сфере информационных технологий. Пре-
ступления в сфере информационных технологий связаны с незаконным ис-
пользованием компьютерной техники для совершения преступлений, таких 
как мошенничество, кражи, вымогательство и т.д. Для совершения преступле-
ний злоумышленник использует информационных технологии, такие как ин-
тернет, социальные сети, электронную почту и т.д. В то время, как например, 
преступления в сфере компьютерной информации, ответственность за кото-
рые предусмотрена главой 28 УК РФ, относятся к сфере защиты информации 

                                                 
1 Колчевский И.Б., Бицадзе Г.Э. Преступления в сфере информационных техноло-

гий: понятие, структура // Научный портал МВД России. 2021. С. 41. 
2 Лопатина Т.М. Криминологические и уголовно-правовые основы противодействия 

компьютерной преступности : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007. 
3 Чекунов И.Г. Криминологическое и уголовно-правовое обеспечение предупрежде-

ния киберпреступности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 2013. 
4 См.: Козаев Н.Ш. Современные технологии и проблемы уголовного права (анализ 

зарубежного и российского законодательства) : монография. М., 2015. 
5 Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. М., 1997. 
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и включают в себя взлом компьютерных систем, кражу данных, вирусы, ха-
керские атаки и другие виды нарушений информационной безопасности. Глав-
ной целью этих преступлений является получение доступа к защищенной ин-
формации и ее использование в личных целях или сбыт ее на черном рынке. 

Таким образом, все указанные преступления связаны с компьютерами и 
информацией, однако они имеют разные цели и методы осуществления. В со-
временном мире они все чаще переплетаются и термин «компьютерные пре-
ступления» становится все более широко используемым. 

В доктрине уголовного права сегодня существует несколько подходов 
относительно классификации преступлений в сфере информационных техно-
логий. Среди изученных работ наиболее часто предлагались за основу класси-
фикации по: объекту уголовно-правовой охраны, составляющему основу 
структуры УК РФ; признакам объективной стороны, которые характеризуют 
механизм совершения рассматриваемых преступлений, что, в конечном счете, 
имеет значение для дальнейшей профилактики и выработки  предупредитель-
ных мер против преступлений в сфере информационных технологий, имею-
щих важное значение для определения криминогенного потенциала конкрет-
ных информационных технологий, который является детерминирующими 
условиями появления новых преступлений.   

По признакам объекта к преступлениям в сфере информационных тех-
нологий относятся преступления, посягающие на общественные отношения, 
охраняемые уголовным законом, предопределенные информационно-комму-
никационной инфраструктурой. Речь идет о таких преступлениях, ответствен-
ность за которые предусмотрена ч.3 ст.141, п. «г» ч. 3 ст. 158, ст. 1593, 1596, 
187 УК РФ и др.  

Снижение стоимости на компьютерное оборудование, программное 
обеспечение и услуги связи привели к тому, что в повседневной жизни обще-
ства все чаще стали использоваться информационные технологии, когда тра-
диционное социальное взаимодействие между различными субъектами право-
отношений перешло в информационное измерение. Финансовые расчеты 
между гражданами и хозяйствующими субъектами сегодня все чаще осу-
ществляются с использованием электронных денег и платежных инструмен-
тов, в избирательный процесс были внедрены специальные программные 
средства, кроме того, вся сфера государственного контроля и управления была 
«оцифрована» с введением централизованных баз данных. Таким образом, пе-
реход от традиционных (межличностных, «бумажных») форм социального 
взаимодействия к новым цифровым формам не меняет природу самих отноше-
ний, но придает им другое измерение с новыми рисками и угрозами1. 

По признакам объективной стороны преступления в сфере информаци-
онных технологий представляют собой общественно опасные деяния, посяга-

                                                 
1 Русскевич Е.А. Дифференциация ответственности за преступления, совершаемые с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, и проблемы их ква-
лификации: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2020. С. 72. 
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ющие на общественные отношения, охраняемые уголовным законом, где ис-
пользование информационных технологий является распространенным, а ино-
гда и единственно возможным способом совершения преступления. Сюда от-
носятся преступления ответственность, за которые предусмотрена ст. 137, 138, 
1381, 146, 1712, 1853, 2073, 2803, 282, 2842, 3541 УК РФ и др. Способ совершения 
указанных преступлений рассматривается как возможность и не оказывает ни-
какого влияния на степень общественной опасности содеянного. Основной 
критерий отнесения преступлений к указанному виду заключается в особен-
ности построения диспозиции статьи Особенной части УК РФ, когда соверше-
ние преступления возможно в виртуальном пространстве. Перечень этих пре-
ступлений не является исчерпывающим, так как его границы достаточно по-
движны и с учетом развития цифровизации общества он может постоянно по-
полняться в зависимости от возможности смещения общественно опасных де-
яний в виртуальное пространство.  

Следует отметить, что в научной литературе также выделяются по при-
знакам объективной стороны преступления, в квалифицированных составах 
которых содержится отягчающий способ их совершения, предполагающий ис-
пользование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», кото-
рый будет характеризоваться более высокой степенью общественной опасно-
сти, что влечет за собой более тяжкое наказание. Речь идет о таких преступле-
ниях, ответственность за которые предусмотрена п. «д» ч. 2 ст. 110, п. «д» ч. 3 
ст. 1101, ч. 2 ст. 1102, п. «в» ч. 2 ст. 1512, ст. 2052, п. «б» ч. 2 ст. 2281, ч. 1.1 
ст. 2381, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 2 ст. 2421, п. «г» ч. 2 ст. 2422, п. «г» ч. 2 
ст. 245, п. «б» ч. 2 ст. 2581, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 2801 УК РФ и др. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что границы преступлений 
в сфере информационных технологий на современном этапе развития обще-
ства очень подвижны, но, тем не менее, у них существуют определенные 
рамки, связанные с их тенденциями к цифровизации и смещением в виртуаль-
ное пространство. Следует отметить, что перечень этих преступлений одно-
значно будет расширяться, но также допускается возможность, хотя и малове-
роятная, о том, что некоторые преступления в силу утраты признаков цифро-
визации, например, из-за успешных превентивных мер, предпринятых право-
охранительными органами, могут быть декриминализированы либо отнесены 
к другому виду преступности. 
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Психические аномалии в поведении преступника  

и их роль в квалификации убийства 
 

Понимание психических аномалий в юриспруденции рассматривается 
многосторонне. В наиболее общем смысле психические аномалии понимаются 
как расстройства психики, которые ещё не достигли патологии, но в опреде-
ленных условиях могут привести к проявлению делинквентного поведения из-
за ослабления социально-волевой стороны личности, что затрудняет социаль-
ную адаптацию и приводит к неадекватному, зачастую противоправному по-
ведению. Такие люди ограждаются от малых социальных групп, имеют труд-
ности в общении с окружающими их людьми. Некоторые ученые считают пси-
хические аномалии более широким понятием, которое включает в себя психо-
патологические заболевания (шизофрению и др.). К числу сторонников дан-
ного подхода относится Г. Оллпорт, который утверждал, что психические ано-
малии – это и неболезненные психические отклонения, и психические патоло-
гии, негативно влияющие на поведение людей в социуме1. Исходя из судебной 
практики, к психическим аномалиям обычно относят шизофрению, эпилеп-
сию, олигофрению, психопатию, хронический алкоголизм, травмы головного 
мозга. Это говорит о том, что основную массу психически аномальных пре-
ступников составляют лица, признанные вменяемыми. 

С каждым годом количество людей, страдающих психическими рас-
стройствами, увеличивается. В Российской Федерации по последним данным 
Министерства здравоохранения зарегистрировано около 5,6 млн человек, 
страдающих психическими расстройствами2. При этом важно понимать, что 
это лишь официальная статистика, многие граждане, имеющие аномалии пси-
хического развития, не обращаются за оказанием медицинской помощи и не 
входят в официально зарегистрированный реестр лиц с психическими откло-
нениями. Так, например, люди с депрессией и биполярным расстройством в 
большинстве случаев не обращаются к специалисту, а система психологиче-
ского анализа в школах, университетах, на местах работы зачастую несовер-
шенна и не всегда даёт выявить наличие у того или иного человека психиче-
ских отклонений. Так, например, Институт показателей и оценки здоровья раз-
работал статистику, основанную не только на данных Минздрава, но и на дан-
ных социологических опросов, в соответствии с которыми, по их подсчетам, в 
России от психических расстройств страдает до 17,7 млн человек3. Психиче-
ские аномалии, несомненно, влияют на поведение лица, что влечёт за собой рост 
                                                 

1 Оллпорт Г. Становление личности. Избранные труды / Г. Оллпорт. - М., 2002. С. 40. 
2 Интернет-ресурс: https://tass.ru/obschestvo/11380019  
3 Интернет-ресурс: https://vizhub.healthdata.org/gbd-results/  
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количества совершенных преступлений. При анализе субъектов насильственных 
преступлений целесообразно рассмотреть статистику Л.Н. Москалюк и А.И. Ко-
ротченко, в соответствии с которой около 68% лиц, совершивших тяжкие преступ-
ления, имели аномалии психического состояния и развития1. С.В. Бородин и Ю.М. 
Антонян указывали, что среди исследуемых ими лиц, совершающих преступле-
ния, почти 69% имели психические расстройства2. Если сравнивать со статисти-
кой, разработанной в 1979 году, среди преступников с психическими аномалиями 
было обнаружено около 48,71%, что свидетельствует о несомненном росте коли-
чества психически аномальных преступников.  

Особую роль психические аномалии влияют в квалификации убийства. 
Анализ судебно-следственной практики подтверждает, что зачастую психиче-
ски аномальные лица при экстремальных условиях не всегда имеют возмож-
ность преодолеть стрессовую ситуацию, адекватно подойдя к анализу сложив-
шихся обстоятельств, что толкает их на чрезмерную агрессию и, как след-
ствие, совершение убийства. Но при этом важно понимать, что на личность в 
данном случае могут влиять не только биологические факторы, такие как пред-
расположенность к алкоголизму, шизофрения, но и социальное окружение.  

Так, например, один из резонансных случаев – это массовое убийство, 
произошедшее 11 мая 2021 года в одной из школ Казани, в результате которого 
погибло 9 человек, а пострадало – 32 человека. Нападавший – 19-летний Иль-
наз Галявиев, провозгласивший себя Богом. На протяжении нескольких меся-
цев до совершения убийства он стал отчужденным от социальных групп, к ко-
торым он принадлежал ранее: его отчисляют из колледжа, происходят кон-
фликты, по рассказам очевидцев, с близкими ему людьми. Предполагалось, 
что у преступника было обнаружено антисоциальное личностное расстрой-
ство, которое не являлось болезнью, но определяло неправомерность его по-
ведения. Некоторые считали, что Ильназ Галявиев действовал в состоянии ши-
зофренического аффекта, с учетом того, что преступление было совершено в 
момент весеннего обострения. Возможно, именно эти предположения повли-
яли на тот факт, что первая психолого-психиатрическая экспертиза признала 
его невменяемым, что в соответствии со статьей 21 УК РФ привело бы к тому, 
что Ильназ Галявиев не подлежал бы привлечению к уголовной ответственно-
сти ввиду невозможности осознания фактического характера и общественной 
опасности своих действий3. Данная экспертиза оказалась ошибочной, так как, 
во-первых, преступник, согласно документам допроса, в подробностях пом-
нил действия, им совершаемые, что не характерно действиям людей, страдаю-
щих шизофренией. Во-вторых, первая экспертиза не учла влияние деструктив-
ной субкультуры «Колумбайн», сторонником которой он являлся и чьи идеи под-
держивал. Представители данной субкультуры имеют искаженное мировоззрение, 

                                                 
1 Антонян Ю.М. Преступность и психические аномалии / Ю.М. Антонян, С.В. Боро-

дин. - М., 1987. С. 13. 
2 Антонян Ю.М. Указ. раб. / Ю.М. Антонян, С.В. Бородин. С. 13. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

29.12.2022) // СПС Консультант Плюс 
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призывающее к вооруженным нападениям на образовательные учреждения, убий-
ства и ранения носят умышленный характер, демонстративны и направлены на не-
определенный круг лиц, носят запланированный характер. 

Ильназу Галявиеву, несмотря на возникшие трудности при экспертизе 
его психического состояния, предъявили окончательное обвинение по ч. 2 
ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1 и ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение 
на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные обще-
опасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного 
устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества)1. 

Рассмотрим другой пример, когда комплекс психических аномалий был 
гораздо существеннее, но суд всё равно признал подсудимого вменяемым. 
Гражданин Алтайского края во время распития спиртных напитков с женщи-
нами обнаружил пропажу денежных средств. На вопрос, не брала ли одна из 
его собутыльниц деньги, он услышал в ответ нецензурную брань, в следствие 
чего гражданин нанес женщине множественные удары топором, в следствие 
чего гражданка скончалась. Гражданин, совершивший убийство, вину при-
знал, но среди осуществляемых действий запомнил лишь удар кулаком и не-
сколько ударов топором, остальные действия он не помнил. Судебно-психиат-
рическая экспертиза установила, что гражданин является психопатической 
личностью с хроническим алкоголизмом, но суд, рассмотрев эти обстоятель-
ства, указал, что так как нет психической патологии, то гражданина следует 
признать вменяемым. В отличие от первого примера, где преступник четко 
осознавал свои действия и желал наступления соответствующих последствий, 
здесь совершенно не представлен анализ влияния психической аномалии 
гражданина на его преступление и на выбор жестокого способа убийства2.  

Лица, страдающие психическими расстройствами, имеют гипертрофи-
рованную реакцию в психотравмирующей обстановке, что влечет за собой 
чувство необоснованной злобы и жестокости, что зачастую приводит к совер-
шению убийства с особой жестокостью. Это отягчающее обстоятельство со-
здает основания для применения более сурового наказания при привлечении 
лица к уголовной ответственности. Исходя из этого, необходимо, чтобы вме-
сте с мотивом при квалификации преступления рассматривалось влияние пси-
хических аномалий на выбор способа совершения преступления, так как, ис-
ходя из судебной практики, большинство осужденных за убийство с особой 
жестокостью не могут объяснить основания совершения данных действий, не 
помнят своих поступков и, как доказывает судебно-психиатрическая экспер-
тиза, имеют психические аномалии: хронический алкоголизм, психопатию, 
травмы головного мозга и др., что нужно учитывать при вынесении приговора. 
 
 

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

29.12.2022) // СПС Консультант Плюс 
2 Архив Алтайского краевого суда. 1979. Дело №2-30  
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Понятийный аппарат предмета преступления, предусмотренного 

статьей 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации 
 

Информация всегда была самым опасным и эффективным оружием в ру-
ках людей. С древнейших времен своевременно полученная или неполученная 
информация, а также дезинформация могла решить исход важнейших событий 
в истории государств. Она могла стать причиной начала и окончания войны, 
началом взаимовыгодного сотрудничества либо его прекращения. Из-за нее 
возникали смуты и заговоры. «Кто владеет информацией, тот владеет миром» 
(Н.М. Ротшильд)1.  

С техническим прогрессом количество информации и скорость обмена 
ею постоянно возрастала и ее все чаще и эффективнее стали использовать гос-
ударства. Войны в основном стали информационными, крупномасштабные 
войны остались в прошлом. Сейчас достаточно провести информационную 
атаку и завершить войну небольшими вооруженными силами. Если сравнить 
численность войск, принимавших участие в войнах 50-100 лет назад и в совре-
менных войнах, то сразу станет видно, что непосредственно вооруженные 
столкновения уже отошли на второй план. Хотя количество конфликтов не 
уменьшилось. Сегодня войны выигрывают с помощью информации.  

Специальная военная операция, которая началась в феврале 2022 года, 
способствовала возникновению такого вида терроризма, как информацион-
ный. Данный вид терроризма отличается особой агрессивностью и интенсив-
ностью воздействия на мироощущение, психику и здоровье людей. К тому же 
если информационная война ведется открыто и противник всем известен, то 
информационный терроризм зачастую осуществляется в виде диверсии си-
лами, которые действуют, скрыто и, как правило, изнутри государства-
жертвы. Поэтому информационная безопасность является одной из важней-
ших задач государства.  

С целью нивелирования рисков информационной безопасности в Рос-
сийской Федерации в марте 2022 года вступили в силу положения об ответ-
ственности за публичные действия, направленные на дискредитацию исполь-
зования Вооруженных Сил Российской Федерации – статья 20.3.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) и 
статьи УК РФ, а именно: 
                                                 

1 Лотман Г. Ротшильды  короли банкиров. / пер. с англ. А. Н. Гордиенко.  Мн.: Ин-
тердайджест, 1997.  С.52. 
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 207.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичное 
распространение под видом достоверной заведомо ложной информации об ис-
пользовании Вооруженных Сил РФ; 

 ст. 280.3 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публич-
ные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил РФ; 

 Ст. 284.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за призыв 
к осуществлению иностранным государством или международным объедине-
нием мер ограничительного характера, а именно за призыв к введению или 
продлению политических или экономических санкций в отношении России, ее 
граждан или российских юридических лиц1. 

Говоря о причинах, которые потребовали внесения изменений в УК и 
КоАП, отметим, что информационная война набирает обороты, появляется все 
больше неправдоподобных сведений о ходе проведения СВО, на проведение 
этой кампании потрачены сотни миллионов долларов и уже распространено 
более 3 миллиона фейковых публикаций в Интернете. Причем фейки распро-
страняются не только в отношении армии, но и в отношении Росгвардии, 
МЧС, прокуратуры и Следственного комитета», что является недопустимым2. 

Однако представленные правовые новеллы вызывают много споров как 
в юридическом сообществе, так и среди простых граждан. В связи с этим счи-
таем важным проанализировать судебную практику по данному вопросу. 

Согласно положениям части 1 и части 3 статьи 29 Конституции Россий-
ской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова, никто не мо-
жет быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от 
них. При этом многие ошибочно полагают, что такие гарантии в отдельных 
случаях обеспечат им некий «иммунитет» от привлечения к ответственности. 
Однако стоит подчеркнуть, что в Конституции Российской Федерации закреп-
лены не только гарантии, права и свободы, но и условия, при которых они мо-
гут быть ограничены. Так, в силу части 3 статьи 55 Конституции Российской 
Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены 
федеральным законом, если это необходимо в целях защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Поэтому в нынешней политической ситуации даже антивоенный лозунг, ко-
торый демонстрируется публично, не говоря уже о видеообращениях с критикой 
боевых действий российской армии, может быть вполне объективно расценен как 
нарушение с точки зрения законодательства. Пресечение подобных действий бу-
дет направлено в первую очередь на предотвращение беспорядков и обеспечение 
национальной безопасности и авторитета вооруженных сил нашей страны. 

                                                 
1 Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» // https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410887/ (дата до-
ступа: 12.02.2023). 

2 Прокурор разъясняет // [Электронный ресурс]. – URL: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_76/activity/legal-education/explain?item=72257238 (дата 
доступа: 12.02.2023). 
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В российском законодательстве есть следующие виды ответственности 
о дискредитации использования вооруженных сил: административная и уго-
ловная. В тексте статей речь идет о действиях, которые наделены следующими 
признаками: во-первых, публичность, а во-вторых, их целевая направлен-
ность – дискредитация вооруженных сил. Что именно можно считать дискре-
дитацией? Применительно к административному и уголовному праву законо-
дательно не определено, несмотря на то, что оно является основным квалифи-
цирующим элементом соответствующего состава. В настоящее время термин 
«дискредитация» раскрывается лишь в Законе о защите конкуренции. Однако 
применение указанной нормы права по аналогии в контексте норм, устанавли-
вающих административную и уголовную ответственность, является недопу-
стимым поэтому, с учетом особенностей таких правонарушений и преступле-
ний важным средством доказывания является лингвистическая экспертиза.  

Анализируя судебную практику, отметим, что в лингвистической экс-
пертизе по делу 67-летнего жителя закрытого города Новоуральска, которого 
судили за пост в социальных сетях, дано следующее определение: «Под дис-
кредитацией Вооруженных сил Российской Федерации понимаются действия, 
совершенные умышленно и противоречащие официальной позиции Мини-
стерства обороны РФ и направленные на лишение <...> доверия к ним, на под-
рыв авторитета, имиджа ВС РФ»1. Данное определения является, с нашей 
точки зрения, более точным в применении в отношении ВС РФ, чем то опре-
деление, которое представлено в законе о конкуренции. 

Продолжая анализ судебной практики по данному вопросу, отметим, что 
весной 2022 года жительница квартиры на Дачном проспекте г. Москвы выставила 
на подоконник колонку, из которой доносилось искажённое представление собы-
тий на Украине и песня Высоцкого о солдатах Третьего рейха. Слово «дискреди-
тация» в решении суда по данному делу представили через анализ термина в сло-
варях, тактику публичных дебатов, монографий, и пришли к выводу, что отож-
дествление действий России с войной – это и есть «дискредитация». 

Таким образом, отсутствие точности в термине дискредитация приводит 
к тому, что судам приходится самостоятельно через различные правовые кон-
струкции представлять данное понятие в зависимости от возникшей ситуации, 
что является несовершенством правовой базы в данном вопросе. 

На данный момент с определением «дискредитирующих» деяний ситуа-
ция улучшилась. Из судебной практики судов, сложившейся с апреля 2022 
года, становится видно, что именно могут счесть таковыми. Так, если говорить 
о публичности, то её главный признак – это направленность на неопределен-
ный круг лиц. «Будет ли считаться публичной информация из какого-нибудь 
публичного чата? Да, будет считаться. А из чата между двумя – вряд ли»? 

Судебная практика показывает, что дискредитировать российскую ар-
мию может не только публикация в соцсетях, как это случилось в деле против 
жителя Новоуральска, представленном выше, но и проукраинский лозунг в 
разговоре с сотрудником метрополитена. Например, было возбуждено дело в 
                                                 

1 Свердловское УФСБ объяснило, что такое «дискредитация ВС РФ» // [Электрон-
ный ресурс]. – URL: https://www.kommersant.ru/doc/5357212 (дата доступа: 12.02.2023). 
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отношении А. Жукова, который высказал проукраинский лозунг в разговоре с 
сотрудником метрополитена. Как следует из материалов дела, изначально ло-
зунг в разговоре с сотрудником метрополитена услышал только один сотруд-
ник и сказал: «Молодой человек, ну-ка вернитесь. Что вы сейчас сказали?» Он 
повторил, там уже был второй сотрудник». Адвокат настаивал, что с юриди-
ческой точки зрения «публичным» был только повтор фразы, хоть А. Жуков 
воспроизвел свои слова по просьбе работника метрополитена. Это обуслов-
лено тем, что «публичным признается деяние, распространенное любым спо-
собом: это может быть совершено в сети Интернет или в беседе в кафе. Пуб-
личность предполагает, что в момент распространения узнать сущность огла-
шаемой информации должно больше, чем одно лицо. В результате А. Жукову 
был вменен штраф в 30 тысяч рублей по статье 20.3.3 КоАП РФ1. 

В противовес вышесказанному приведем иной пример. Так, если за сто-
ликом сидят только два человека и что-то вдвоем между собой обсуждают, то 
разговор считается частным, но при желании состав тут правонарушения мо-
жет появиться при определенных условиях. Например, граждане вовсе не вели 
приватный разговор, а под видом частной беседы громко обсуждали проведе-
ние специальной военной операции, дискредитировали вооруженные силы, 
обсуждая это таким образом, чтобы разговор услышало неограниченное коли-
чество лиц, также присутствующих в кафе. 

В настоящее время Министерство юстиции РФ подготовило две мето-
дички для следователей, судей и судебных экспертов, в которых отмечено, как 
правильно анализировать высказывания о действиях российских вооружен-
ных сил (ВС). В документах ведомство объясняет разницу между такими по-
нятиями, как «фейк» об армии и ее «дискредитация». В документе Минюст 
выделяет три типа таких высказываний2.  

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что на государ-
ственном уровне уточняются многие, возникающие в процессе судебной прак-
тики, коллизии, однако, мы считаем, что новые положения продолжают вызы-
вать серьезную озабоченность. Так, формулировки новых статей не имеют 
принципиальных различий, а потому предоставляют практически неограни-
ченные возможности для их применения правоохранительными органами и 
судом. Трудно сказать, как и в какой последовательности обеспечить объек-
тивность в квалификации правоохранительными органами действий, совер-
шенных лицом, а также баланс между новыми запретами и конституционными 
правами и свободами. Однако совершенно точно, что возникновение подоб-
ных сложных ситуаций в судебной практике объективно требует детальных 
разъяснений на уровне Пленума Верховного суда Российской Федерации. 

 
 

                                                 
1 Пассажира петербургского метро задержали за проукраинский лозунг // URL: 

https://www.zaks.ru/new/archive/view/233544 
2 В России прояснили разницу между фейками о военных и дискредитацией армии // 

[Электронный ресурс]. – URL:https://secretmag.ru/news/v-rossii-proyasnili-raznicu-mezhdu-
feikami-o-voennykh-i-diskreditaciei-armii-02-08-2022.htm (дата доступа: 12.02.2023). 
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Виктимное поведение потерпевших в механизме  
совершения преступления: проблемы и пути решения 

 
Преступление представляет собой результат взаимодействия личности 

преступника и конкретной жизненной ситуации, в которой он оказался. Одним 
из ключевых элементов такой ситуации является жертва преступления и ее по-
ведение. При предупреждении преступлений, анализе структуры, динамики 
преступности основные силы направлены на изучение личности преступника. 
Однако необходимо уделять внимание и такому объекту криминологического 
учения как жертва преступления. Изучением жертвы преступлений занима-
ется наука  криминальная виктимология. Стоить отметить, что часто причиной 
совершения общественно-опасного деяния является именно виктимное пове-
дение потерпевшего. Под таким поведением следует понимать определенные 
действия либо бездействие лица, способствующие совершению в отношении 
него противоправных уголовно-наказуемых деяний, приобретению статуса 
жертвы.  

Отметим, что нулевой виктимности нет – любой человек может стать 
жертвой преступления, независимо от его объективных и субъективных ка-
честв. Однако у определенных лиц уровень виктимности возрастает в силу их 
поведения, возраста, рода деятельности, образа жизни, личностных черт. Так, 
например, наиболее уязвимыми от преступлений являются несовершеннолет-
ние и пожилые люди в силу их доверчивости и отсутствия физической воз-
можности оказать сопротивление преступнику. Также, исходя из вида профес-
сиональной деятельности, в наибольшей степени виктимны представители та-
ких профессий как сотрудник полиции, инкассатор, таксист, охранник и т.д.  

Таким образом, наличие у человека следующих личностных черт: из-
лишняя доверчивость, неосмотрительность, повышенная вспыльчивость, 
агрессивность, раздражительность, а в поведении – склонность к наглым и не-
сдержанным поступкам, повышает его психологическую предрасположен-
ность стать жертвой. Немалую роль в процессе виктимизации личности играет 
и ее образ жизни. Так, лица, употребляющие алкогольную продукцию и нарко-
тические вещества наиболее склонны к приобретению статуса жертвы.  
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Основываясь на характере поведения, выделяют определенные соци-
ально-психологические типы потерпевшего. Так, Д.В. Ривман полагает, что 
существует 5 типов жертв преступлений1.  

Первый тип – агрессивные потерпевшие. Для них характерно проявле-
ние агрессии, совершение противоправных и аморальных действий (клевета, 
оскорбление, насилие). Данных личностей можно, на наш взгляд, назвать про-
воцирующими жертвами. 

Второй тип  активные потерпевшие. Они лично сами причиняют себе 
вред или убеждают других лиц сделать это. Причем действия таких потерпев-
ших могут носить как сознательный, так и неосторожный характер. 

Третий тип – инициативные потерпевшие. Действия данных лиц харак-
теризуются с положительной стороны. Они по своей инициативе пытаются 
пресечь общественно опасную ситуацию и в связи с этим получают вред. Это 
объясняется служебным или общественным положением, которое делает для 
данных потерпевших вмешательство в опасные ситуации обязательным. К та-
ким лицам относятся, например, сотрудники полиции, работники охраны, во-
еннослужащие и т.д.  

Четвертый тип – некритичные потерпевшие. Вред данным личностям 
причиняется в силу их неосмотрительности, неосторожности, неумении пра-
вильно оценить жизненные ситуации. 

И, наконец, пятый тип – нейтральные потерпевшие. Поведение этих лиц 
положительное, безупречное, не вызывающее преступных действий и не спо-
собствующее им. То, что и люди с таким поведением становятся потерпев-
шими, в очередной раз подтверждает суждение, что не бывает нулевой вик-
тимности. 

Наиболее интересен, с точки зрения механизма совершения преступле-
ния, первый тип, то есть агрессивные потерпевшие. Для них характерна такая 
форма виктимного поведения как провокация, под которой понимаются дей-
ствия потерпевшего в виде насилия, угроз, оскорблений, а также бездействие, 
поспособствовавшие причинению ему вреда. 

Таким образом, формами провокации являются активная и пассивная 
формы. При активной форме лицо совершает действия, создающие опасность 
для его жизни2. Данные действия могут быть как в виде речевой деятельности, 
так и в виде физического насилия. В первом случае потерпевший оскорбляет, 
угрожает, унижает своего оппонента, грубит ему, перебивает. Во втором слу-
чае – наносит побои, толкает, связывает и т.д. В обеих ситуациях потерпев-
шему причиняется вред в силу его провоцирующего поведения. 

Так, например, в Приговоре Томского районного суда № 1-239/2020 от 
29 июля 2020 г. по делу № 1-239/2020 указано, что «В судебном заседании 

                                                 
1 Алибаева, А.М. Типология жертв преступления / А.М. Алибаева // Colloquium-

Journal. – 2018. – № 10-3(21). – С. 9-11. – https://elibrary.ru/download/elibrary_ 
36320668_37918679.pdf (дата обращения: 15.02.2023) 

2 Тимко, С.А. Виктимность как следствие низкой правовой культуры населения / 
С.А. Тимко // Виктимология. – 2018. – № 1(15). – С. 37-43. 
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подсудимый Н. виновным себя признал частично и пояснил, что по пути до-
мой зашел к Г., где находился также потерпевший К., и они втроем стали рас-
пивать вино. Потерпевший провоцировал конфликт, сначала словесно, затем 
схватил его (Н.) за грудь. После этого Н. отбил его руки и вышел из дома. К. 
догнал его, извинился, и они вернулись в дом Г. Здесь конфликт продолжился, 
К. толкнул Н. руками в грудь на диван, пытался ударить. После этого потер-
певший скинул куртку, сказал, что «будет бить», подошел к Н. вплотную. То-
гда Н. схватил кочергу, с размаха нанес ей удар потерпевшему, удар пришелся 
по голове, хотя целенаправленно он в голову не целился1».  

На данном примере мы видим, как словесная провокация переросла в 
физическую и привела к совершению преступления в отношении провокатора.  

Вторая – пассивная форма встречается реже и заключается в невыполне-
нии потерпевшим обязательств, вытекающих из договорных, семейных, кол-
лективных и иных отношений. Например, неуплата денежного долга креди-
тору (бездействие) – может стать причиной совершения им противоправных 
действий в отношении должника. 

Стоить отметить, что провокации бывают как осознанные, так и неосо-
знанные. При первом виде провокации лицо понимает противоправность или 
аморальность своих действий (бездействия), осознает, что в связи с его пове-
дением ему может быть причинен вред, и продолжает свою деятельность2. При 
неосознанной провокации будущий потерпевший не отдает себе отчета в том, 
что его неосторожный поступок может вызвать такую реакцию, которая при-
ведет к опасным последствиям. Например, справедливые замечания граждан 
хулиганам и дебоширам, которые из-за отрицательных ориентации и навыков 
или черт характера могут расценить такое замечание как оскорбление и повод 
для мести. 

Таким образом, потерпевший нередко сам является инициатором совер-
шения в отношении него преступления. Такие лица обладают повышенной 
виктимностью, вызванной их неправомерным и аморальным поведением. 
Провоцирующие жертвы – одна из причин совершения преступлений, винов-
ники общественно-опасных деяний. 

В связи с этим необходимо проводить виктимологическую профилак-
тику провоцирующих жертв преступлений. Также необходимо повышать уро-
вень правовой культуры таких лиц, разъяснять им последствия их деятельно-
сти, а также информировать о наличии тонкой грани между агрессивной жерт-
вой и преступником.  

Отметим, что виктимологическая профилактика занимает одно из веду-
щих мест в виктимологическом направлении борьбы с преступностью. Под та-

                                                 
1 Приговор Томского районного суда (Томская область) № 1-239/2020 от 29 июля 

2020 г. по делу № 1-239/2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/sdcp30FujdZl (дата обраще-
ния: 01.03.2023) 

2 Байчорова, Ф.Х. Негативное-агрессивное поведение жертвы преступления / 
Ф.Х. Байчорова // . – 2018. – № 35-1. – С. 41-45. 
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кой профилактикой стоит понимать мероприятия, направленные на уменьше-
ние, устранение и нейтрализацию обстоятельств, способствующих виктимиза-
ции лиц, а также меры, направленные на девиктимизацию жертв преступле-
ний1. Осуществление данных мероприятий способствует выявлению потенци-
альных потерпевших и предотвращению их неосмотрительного, то есть легко-
мысленного и провокационного поведения. Это позволит защитить указанных 
лиц от преступных посягательств и поспособствует девиктимизации потенци-
альных жертв.  

Выделяют две формы виктимологической профилактики: общую и ин-
дивидуальную.  

Общая виктимологическая профилактика проводится в отношении мно-
жества лиц, на которых, так или иначе, воздействуют негативные обстоятель-
ства виктимологического плана. При осуществлении такой формы профилак-
тики выявляются детерминанты виктимности и разрабатываются меры, 
направленные на их устранение. 

Основную роль при виктимологической профилактике агрессивного 
типа жертв играет индивидуальная виктимологическая профилактика. Она 
направлена на выявление лиц, которые в связи с их провокационным поведе-
нием и личностными качествами обладают повышенной виктимностью, и в 
проведении с ними защитновоспитательных мероприятий, способствующих 
снижению риска стать жертвой преступных посягательств.  

Для уменьшения уязвимости лиц, склонных к становлению жертвой пре-
ступления, необходимо повышение уровня их правовой культуры, что воз-
можно с помощью виктимологической пропаганды. Она является одним из 
центральных звеньев виктимологической профилактики. Виктимологическая 
пропаганда осуществляется с целью решения ряда задач: 

1. приобретение знаний, повышающих осторожность, осмотритель-
ность, наблюдательность, собранность, самообладание, находчивость; 

2. знание роли виктимного поведения и его недопустимости; 
3. знание правил поведения, снижающих вероятность создания лицом 

криминогенно опасных ситуаций;  
4. формирование поведения, снижающего риск стать жертвой: в обще-

ственных местах, на улицах, при переходе дорог и т.д.2 
Задачи виктимологического просвещения могут быть реализованы с по-

мощью использования наглядной агитации (памятки, буклеты, брошюры с со-
ветами о том, как вести себя в тех или иных ситуациях, чтобы не стать жертвой 
преступления); проведения бесед, лекций с лицами, обладающими повышен-
ной виктимностью в силу их поведения; донесения до граждан сведений о пу-
тях виктимизации населения и о способах ее предотвращения с использова-
нием информации о лицах, которые уже стали жертвами преступлений. Также 

                                                 
1 Демиров К.К., Ахмедханова С.Т., Эсенбулатова Э.Х. Виктимологическая профи-

лактика преступлений: Учебное пособие. – Махачкала: Типография ФОРМАТ, 2023. С. 115.  
2 См. там же. С. 117. 



1550 
 

необходимым, на наш взгляд, является введение курса виктимологии в шко-
лах, с целью уменьшения рисков обучающихся стать жертвами преступлений. 

Таким образом, виктимологическая профилактика, как общая, так и ин-
дивидуальная, занимает одно из ведущих мест в виктимологическом направ-
лении борьбы с преступностью. Грамотное ее осуществление позволит сни-
зить уровень виктимности наиболее уязвимых граждан и, как следствие, 
уменьшить число преступлений, которые совершаются из-за провокацион-
ного, неправомерного поведения будущего потерпевшего. 
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Освобождение от уголовной ответственности  

в связи с деятельным раскаянием 
 

Освобождение от уголовной ответственности является одним из важных 
и гуманных институтов уголовного права. Роль поощрительных норм, одной 
из которых и выступает норма об освобождении от уголовной ответственности 
в связи с деятельным раскаянием, в деле предотвращения дальнейшей крими-
нализации лица, совершившего преступление, предупреждения совершения 
новых преступлений и защиты триады ценностей, провозглашённой и охраня-
емой уголовным законодательством, трудно переоценить.  

В уголовно-правовой литературе единого подхода к определению поня-
тия деятельного раскаяния не имеется.  

Содержание деятельного раскаяния раскрывается в уголовном законе.  
Данная норма содержится в ст.75 УК РФ: «Лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если после совершения преступления добро-
вольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию 
этого преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, при-
чинённый этим преступлением, и вследствие деятельного раскаяния перестало 
быть общественно опасным». Нетрудно заметить, что к числу обязательных 
условий применения ст. 75 УК РФ относится деятельное раскаяние, вслед-
ствие чего лицо перестало быть общественно опасным.  

Лингвистический анализ слова «деятельное» позволяет определить его 
в значении «энергично работающий, проявляющий особенную активность»1, 
полностью соответствующем смыслу рассматриваемого уголовно-правового 
института, и прийти к выводу о целесообразности его употребления примени-
тельно к нему. Что касается термина «раскаяние», положенного законодателем 
в основу наименования данного института освобождения от уголовной ответ-
ственности, то, по нашему мнению, рассматриваемое законодательное реше-
ние представляется сомнительным и требующим совершенствования и приве-
дения в соответствие с содержанием уголовно-правовой нормы. Раскаяние 
означает чувство сожаления по поводу своего поступка, и скорее выступает 
исключительно внутренней, психологической, оценочной, а не правовой кате-
горией, трудно доказываемой на практике в каждом конкретном случае. В 
                                                 

1 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. М.: Альта-Принт, 2005. 1216 с. 



1552 
 

свою очередь, это становится лишь искусственным препятствием или затяги-
ванием реализации данной поощрительной нормы, основной целью которой 
выступает именно превентивная функция, функция стимулирования позитив-
ного постпреступного поведения соответствующих лиц, снижения уровня пре-
ступности и раскрываемости совершенных преступлений.  

Как совершенно верно отметил И.Л. Петрухин «Можно соблюсти все 
условия, указанные в ст. 75 УК РФ, и не раскаяться»1. Действительно, для 
наличия деятельного раскаяния совсем не обязательно наличие искреннего 
раскаяния в поступках лица, совершившего преступление. В большинстве слу-
чаев в основе позитивных постпреступных действий лица не всегда лежит чув-
ство сожаления и стыда за совершенное им деяние и чаще всего раскаяние яв-
ляется фиктивным, подкрепленным лишь словами, в то время как на самом 
деле преступник руководствовался совершенно иными мотивами. Зачастую 
лицо, выполняющее совокупность постпреступных действий, предусмотрен-
ных в рассматриваемых нормах, de jure признает себя виновным в совершении 
преступления, в то время как de facto он не испытывает чувства сожаления о 
содеянном им. Однако данное обстоятельство никак не препятствует приме-
нению в отношении данного лица норм об освобождении от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием, поскольку уголовно-правовая 
политика государства взяла курс на гуманизацию законодательства и, в связи 
с этим, единственно важным обстоятельством выступает факт признания ли-
цом совершения им преступления, а не его действительное раскаяние.  

Кроме того, следует четко разграничивать понятия «признание вины» и 
«раскаяние», из которых для судебных и следственных органов определяющее 
значение имеет лишь первый. Лицо может полностью либо частично признать 
свою вину в совершенном преступлении, однако не раскаяться в нем. Отсюда 
вывод, что раскаяние представляет собой необязательную составляющую по-
зитивного постпреступного поведения лица, совершившего преступление и, 
таким образом, не влияет на решение вопроса о наличии в его поведении при-
знаков деятельного раскаяния и на решение об освобождении от уголовной 
ответственности. Признание лицом, совершившим преступление, своей вины 
еще не означает его раскаяния в этом и, следовательно, данные понятия не 
равнозначны.  

Следующей проблемой, заслуживающей внимания и ставшей предме-
том широких дискуссий в научных кругах, является вопрос относительно по-
ложения закона, закрепляющего освобождение от уголовной ответственности 
за совершение лицом преступления небольшой или средней тяжести впервые. 
Споры ведутся по поводу содержания термина «впервые», причиной которых, 
в первую очередь, является отсутствие закрепления на законодательном 
уровне определения данного термина. Данное обстоятельство выступает ре-
зультатом того, что при решении вопроса об освобождении от уголовной от-
ветственности, толкование понятия «впервые» осуществляется с помощью 
                                                 

1 Петрухин И. Л. Гуманность или трезвый расчет // Российская юстиция. 1999. № 9. 
С. 25–26. 
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анализа судебной практики. Некоторое разъяснение в указанную проблема-
тику вносит Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О применении судами законодательства, регламентирующего порядок осво-
бождения от уголовной ответственности», принятое 27 июня 2013 г. № 19. По-
зиция высшей судебной инстанции сводится к тому, что определяющее значе-
ние в данном случае имеет юридическая, а не фактическая сторона данного 
вопроса. Так, в своем Постановлении суд указывает, что в ст. 75, 76, 76

1 и 76
2 

УК РФ впервые совершившим преступление следует считать, в частности, 
лицо, которое ранее было освобождено от уголовной ответственности.  

Освобождение лица от уголовной ответственности в связи с деятельным 
раскаянием является правом, а не обязанностью правоприменительных орга-
нов. На наш взгляд было бы справедливым и эффективным в ряде случаев при-
менение данной нормы считать обязанностью данных органов. 
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Динамика уголовных преступлений в связи с цифровизацией населения 
 

В настоящее время в Российской федерации граждане всё больше сво-
бодного времени уделяют времяпрепровождению в телефонах, компьютерах 
и других гаджетах. Они могут нести как полезные функции, в виде связи с 
другими людьми, поиске нужной информации и занимательного досуга. Од-
нако полномасштабная цифровизация может нести как положительный харак-
тер, так и отрицательный. 

Всё больше и больше возрастает преступность из-за интернет техноло-
гий. Любой человек может скачать анонимные сервисы и так называемые ВПН 
браузеры для нахождения на запрещенных Российской Федерацией сайтах, 
покупке наркотических средств, оружия, поддельных документов и даже 
купли-продажи органов и людей в том числе. Это всё подразумевает термин 
Даркнет. 

Анонимная сеть представляет собой систему не связанных между собой 
виртуальных туннелей, предоставляющих передачу данных в зашифрованном 
виде. Данная сеть отличается от других распределённых одноранговых сетей, 
так как файлообмен происходит анонимно, и, следовательно, пользователи мо-
гут общаться без особых опасений и государственного вмешательства. 
Именно поэтому даркнет часто воспринимается как инструмент для осуществ-
ления коммуникации в различного рода подпольях и незаконной деятельно-
сти. В более общем смысле термин «даркнет» может быть использован для 
описания некоммерческих «узлов» интернета или относиться ко всем «под-
польным» интернет-коммуникациям и технологиям, которые в большинстве 
своём связаны с незаконной деятельностью или инакомыслием. 

В Российской федерации очень остро стоял вопрос о развитии наркобиз-
несов и тенденции распространения наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов. В Российской федерации хоть и есть уголовная ответ-
ственность за хранение, приобретение, перевозку и изготовление наркотиче-
ских средств, согласно ст. 228 УК РФ1, однако с ростом цифровизации, растёт 
и преступность. 

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

24.09.2022) 
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В России существовали множество площадок по продаже наркотических 
средств, психотропных веществ и их аналогов, которые продавались в Дарк-
нете. Такими распространенными площадками были «Рамп» и «Hydra». Эти 
площадки не только распространяли продажу наркотических средств, кото-
рыми занимались отдельные продавцы, но ещё эти площадки сотрудничали с 
органами полиции, подкупая их, чтобы вести свою незаконную деятельность. 

Оплата на таких площадках осуществляется в Биткоинах и других крип-
товалютах, всё из-за того, что данные валюты, во-первых, не облагаются нало-
гом, во-вторых она не контролируется государством, в-третьих она относи-
тельно безопасна для наркоторговцев, торговцев оружием и других запрещен-
ных вещей. Как раз благодаря Даркнету стоимость Биткоина возросла тысяче-
кратно всего за 10 лет существования этой криптовалюты1. 

По сути они перевернули мир наркотических средств. Теперь покупа-
тели не думали, что они преступают закон и в дальнейшем будут наказаны по 
статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации. Покупатели считали, что 
они покупают обычный товар, по типу личных вещей или еды, больше нарко-
тические средства не считались чем-то незаконным. У «Гидры» была настоя-
щая наркологическая служба, где работали врачи-наркологи и проверяли 
наркотические средства на качество. Магазины на этой платформе также 
должны были придерживаться правил безопасности покупателя и гражданина. 
Например, закладчики не должны были делать закладки наркотических 
средств не менее 50 метрах от детских площадок, детских садов, силовых 
структур и гос. организаций. 

При этом магазин на этой платформе могли и закрыть, если он поставлял 
некачественные наркотические и психотропные вещества. Если покупатель не 
находил товар на нужном местонахождении, то магазин должен был сделать 
перезаклад товара за свой счёт. 

Однако какой бы ни была клиентоориентированной данная платформа, 
она вела запрещенную деятельность по продаже наркотических средств и пси-
хотропных веществ, которая погубила тысячи жизней граждан Российской 
Федерации. 

«Гидрой» занялись правительства Соединенных Штатов Америки и Гер-
мании из-за сильного быстрого роста платформы. Минфин США ввел санкции 
против русскоязычного нелегального онлайн-сервиса Hydra Market в рамках 
борьбы с распространением вредоносных киберпреступных сервисов, сооб-
щает американское ведомство. 

«Наши сегодняшние действия посылают преступникам сигнал о том, что 
вы не можете спрятаться в даркнете или на форумах, и вы не можете спря-
таться в России или где-либо еще в мире. В координации с союзниками и парт-
нерами, такими как Германия и Эстония, мы продолжим разрушать эти сети», 
 заявила министр финансов США Джаннет Йеллен. 

                                                 
1 Васильева Н. А. Анализ цифровых платформ в сфере незаконного оборота нарко-

тиков для построения криминалистической характеристики данного вида преступлений // 
Юридический форум, сборник статей Международной научно-практической конференции. 
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Немецкая федеральная уголовная полиция после долгого расследования 
заблокировала находящуюся в Германии серверную инфраструктуру русско-
язычного нелегального онлайн-сервиса Hydra Market, существовавшего в 
скрытой сети Darknet1. 

Операция проводилась криминальной полицией совместно с генпроку-
ратурой Франкфурта-на-Майне, которая занимается борьбой с киберпреступ-
ностью. Личности администраторов и управляющих платформы пока не были 
установлены. 

По статистическим данным МВД России за январь-октябрь 2022 года со-
трудниками полиции пресечено 150 тыс. преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, выявлено 66,2 тыс. лиц, их совершивших. Всего из 
незаконного оборота изъято 31,2 тонны наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, из них 26,2 тонны – со-
трудниками органов внутренних дел2. Однако согласно статистическим дан-
ным МВД России за январь-декабрь 2018 года, сотрудниками было пресечено 
более 200 тысяч преступлений в сфере оборота наркотических средств, что го-
ворит о том, что с преступлениями в данной сфере активно борются сотруд-
ники внутренних дел. 

Также основной проблемой сверхбыстрого роста цифровизации можно 
выделить и то, что с помощью неё повышается угроза внутренней и междуна-
родной безопасности. Как раз одной из таких проблем является рост преступ-
ности терроризма и кибертерроризма, как на территории всей Российской Фе-
дерации, так и на всем земном шаре. 

Следует отметить, что понятия терроризм и кибертерроризм необхо-
димо различать, чтобы квалифицировать данные преступления правильно. 
Терроризм – это деятельность по созданию и совершению террористических 
актов. Террористический акт, в свою очередь, согласно ст.205 УК РФ  это со-
вершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и со-
здающих опасность гибели человека, причинения значительного имуществен-
ного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабили-
зации деятельности органов власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных 
действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или меж-
дународными организациями. 

Понятие же кибертерроризма как в уголовном законодательстве РФ, так 
и в любых других нормативно-правовых актах отсутствует. Однако, можно 
сказать, что кибертерроризм – это использование компьютерных сетевых ин-
струментов для прекращения функционирования критических объектов наци-
ональной инфраструктуры (в частности, энергетических, транспортных, пра-
вительственных), либо для принуждения или устрашения правительства или 

                                                 
1 https://www.interfax.ru/world/833216 «Полиция Германии закрыла серверы русско-

язычного даркнет-маркета Hydra» 
2 «Состояние преступности России за январь-октябрь 2022 года» МВД Российской 

Федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» 
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гражданского населения. В целом, кибертерроризм можно охарактеризовать 
как противоправные действия против общественной, личной и национальной 
безопасности посредством намеренного искажения информации, предоставле-
ния ложных сведений или организации атаки в информационном пространстве 
для достижения социально-политических целей, а именно для дезорганизации 
общества, нанесения ущерба национальной безопасности государства1. 

Кибертеррористы атакуют промышленные объекты по добыче нефтега-
зовых продуктов, органы исполнительной и законодательной власти, крупные 
производственные фирмы от косметики до бытовой техники, всю военную 
структуру страны. При этом кибертеррористы делают всё это удалённо, через 
программное обеспечение и нелегальный софт, которым они могут пользо-
ваться с любого телефона или компьютера, если у него есть выход в Интернет.  

Террористы же используют блага человечества и цифровизации в свою 
пользу. Они покупают оружие, наркотические вещества, поддельные доку-
менты через даркнет, заручаются поддержкой правительств стран, которые хо-
тят подорвать экономику другой враждебной им страны, а также вербуют лю-
дей и находят меценатов их деятельности через обычные мессенджеры. По-
этому следует не только сделать социальные сети открытыми для просмотра 
органами внутренних дел, но и полностью закрыть все подпольные сети и пло-
щадки, но к сожалению, это невозможно. Это может навредить общечеловече-
ским и конституционным правам обычных граждан. Здесь следует принцип 
«две стороны одной медали». 
Выводом данной статьи можно выделить то, что в нашем уголовном законо-
дательстве нет четкого понятия преступлений, затрагивающих кибербезопас-
ность, нет понимая, что такое кибертерроризм, и как следует правильно бо-
роться с преступностью, развивающейся благодаря сети Интернет. В данном 
выводе я считаю, что необходимо издать новые и изменить уже вышедшие 
статьи в уголовном законодательстве и процессе, чтобы выявить новые ме-
тоды по борьбе с киберпреступлениями. Пока правительства закрывают пло-
щадки по продаже оружия и ликвидируют террористические группировки и 
организации, на их место приходят новые. В этом и состоит вся проблема, и 
скорее всего она может только усугубиться в будущем с учётом столь быст-
рого роста цифровизации. Поэтому правительствам стран остаётся лишь бо-
роться с этой проблемой. Возможно цифровизация сможет помочь бороться с 
преступностью по всему миру, однако в нынешнее время она лишь способ-
ствует бурному росту преступности. 

 
 

                                                 
1 Барсегян А.А., Кернер Е.А. Проблема цифровизации терроризма на пространстве 

СНГ 
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Актуальные проблемы в расследовании преступления,  
предусмотренного статьей 207.3 Уголовного кодекса  

Российской Федерации 
 

С введением специальной военной операции на территории Украины, в 
целях защиты жителей Донецкой и Луганской народных республик, Россий-
ская Федерация претерпела серьезные геополитические изменения.   

После того, как Президент РФ принял решение об осуществлении ввода 
вооруженных сил на территорию Украины на нашу страну стал обрушаться 
вал пропагандисткой информации, которая содержит недостоверные сведения 
о деятельности нашей армии. Используя средства массовой информации, в том 
числе и в сеть Интернет с молниеносной скоростью стали распространяться 
недостоверные сведения. Самыми частыми стали обвинения об убийстве во-
еннослужащими Российской Федерации мирного населения граждан, прожи-
вающего на территории Украины, об издевательствах над украинскими воен-
нопленными, а также об уничтожении целых населенных пунктов. 1 

Проведя исследование в сети Интернет, следует привести следующую 
доказательственную базу моих слов:  

Буквально через несколько дней, после введения специальной военной 
операции на территории Украины, в сети Интернет был опубликован видеома-
териал, содержащий информацию о том, что Вооруженные силы РФ с приме-
нением системы «Град» предназначенной для поражения открытой силы про-
тивника и небронированной техники, расположенной вблизи минометных ба-
тарей, осуществили обстрел. Данная информация разнеслась по множествам 
телеграмм каналам, социальным сетям, которые охватили большую массу лю-
дей. У населения РФ стало складываться мнение, подрывающее авторитет ру-
ководства страны. Опровергающим фактором стало подтверждение того, что 
на данном видео были запечатлены военные учения, которые проходили 27 
апреля 2021 г.2 

                                                 
1 См.: Минобороны РФ призвало СМИ не публиковать фейки об операции на Укра-

ине. URL: https://rg.ru/2022/02/ 26/minoborony-rf-prizvalo-smi-ne-publikovat-fejki-ob-
operaciina-ukraine.html (дата обращения: 03.03.2023) 

2 См.: МО РФ заявило о нарастании количества фейков по ситуации на Украине. 
URL: https://iz.ru/1297404/2022-02- 26/mo-rf-zaiavilo-o-narastanii-kolichestva-feikov-po-
situatcii-naukraine (дата обращения: 05.03.2023). 
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Также недостоверной оказалась информация об осуществлении об-
стрела г. Мариуполь, данный видеоролик стал распространяться в сети Интер-
нет в конце февраля 2022г.,1 но стоит, отметить, что спустя несколько часов, 
после его опубликования, власти РФ опровергли информацию, содержащуюся 
в данном видеоролике.  

Проанализировав мнения многих экспертов, было определено, что про-
тив Российской Федерации началась самая настоящая информационная война. 
Ключевая цель, которой заключается во внушении в сознание людей инфор-
мации о том, что Вооруженные силы РФ осуществляют преступные действия 
на территории Украины, уничтожая целые поселения, убивая жителей горо-
дов, поселков, станиц, деревень. Тем самым стремясь создать негативный об-
раза Президента РФ в глазах граждан, что впоследствии может привести к раз-
жиганию ненависти и восстаний против руководства страны. 

А главной мишенью ее является –общество, которое читая разного рода 
информацию на различных интернет сайтах, запрограммированно на то, что 
она является достоверной. Вследствие чего указанные действия способствуют 
подрыву доверия к силовым структурам РФ. 2  

События, указанные выше, привели к необходимости применения при-
нудительных мер со стороны государства. Таким образом, одной из мер, 
направленной на предотвращение распространение ложной информации о 
действиях вооружённых сил России стало введение в уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации от 04.03.2022г №32 статьи 207.3 УК РФ3, которая преду-
сматривает уголовную ответственность за публичное распространение заве-
домо ложной информации о Вооруженных силах России, также на ряду с дан-
ной статьей была введена и 280.3 УК РФ предусматривающая ответственность 
за дискредитацию Вооруженных сил РФ.4 Хоть данные статьи и были введены 
в действие практически одновременно, но между собой они имеют существен-
ные отличия.  

Проведя анализ норм, регламентирующих каждую из упомянутых выше 
статей, следует сделать вывод о том, что хоть уголовное и административное 
право  две разные ветви законодательства, но каждая них регулирует свои 

                                                 
1 См.: «Обстрел» Мариуполя Вооруженными Силами России оказался фейком. URL: 

https://iz.ru/1296705/2022- 02-25/obstrel-mariupolia-vooruzhennymi-silami-rossii-
okazalsiafeikom (дата обращения: 07.03.2023). 

2 Козаев Н.Ш., Табакова Н.А. Особенности уголовной ответственности за публичное 
распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации 
своих полномочий (ст. 207.3 УК РФ) // Общество и право. 2022. № 2. С. 48–51. 

3 Закон Российской Федерации «Уголовный кодекс» от 24.05.1996 № 63-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. - 13.06.1996 г. - Ст. 207.3 с изм. и допол. в 
ред. от 29.12.2022. 

4 Закон Российской Федерации «Уголовный кодекс» от 24.05.1996 № 63-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. - 13.06.1996 г. - Ст. 280.3 с изм. и допол. в 
ред. от 29.12.2022. 
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сферы отношений между гражданами и государством. На первый взгляд мо-
жет показаться, что эти два вида ответственности взаимоисключающие, но на 
самом деле они дополняют друг друга и направлены на достижение одной и 
той же цели – обеспечение законности и правопорядка в обществе. Однако, 
несмотря на это, есть ряд деяний, которые изначально могут быть квалифици-
рованы в рамках административного законодательства, затем уголовного. Так, 
например, в статье 280.3 УК РФ сначала лицо подлежит административной 
ответственности, затем в случаях повторного совершения деяния, направлен-
ного на дискредитацию Вооружённых сил РФ, к лицу применяются меры уго-
ловно-правового характера.  

Стоит отметить, то что для статьи 207.3 УК РФ не предусмотрено адми-
нистративной преюдиции, то есть лицо сразу привлекается к уголовной ответ-
ственности без предупреждения, не усматривая изначально административ-
ную ответственность. 

Различие между порядком привлечения к ответственности заключается 
прежде всего в степени социальной опасности преступления. Деяние, регла-
ментированное ст.207.3 УК РФ считается более серьезным, так как оно направ-
лено на нарушение основополагающих принципов правового государства и 
представляет угрозу не только отдельному лицу, но и обществу в целом, в ре-
зультате чего граждане лишаются права на получение достоверной информа-
ции путем использования сети Интернет. Также данное деяние нацелено по-
дорвать политическую обстановку в стране, авторитет власти в глазах мирного 
населения, что влечет за собой негативное мнение граждан о руководстве 
страны, а также множество митингов и восстаний.  

В свою очередь, ст.280.3 УК РФ распространяется на нарушения, кото-
рые не представляют прямой угрозы жизни и здоровью людей, но могут быть 
потенциально опасными для порядка и безопасности в обществе, в следствие 
чего изначально лицо привлекают к административной ответственности, затем 
за повторное совершение к уголовной. 

Также данным статьями усматриваются отличные друг от друга санк-
ции. Так, например, по статье 207.3 УК РФ максимальное наказание составле-
ние лишение свободы сроком от 10-15 лет. Так же суд может назначить штраф 
в размере от 700 тыс. руб-1.5 миллионов, исправительные и принудительные 
работы. По статье 280.3 УК РФ минимальным будет штраф от 100-300 тыс. 
рублей, а максимальным наказанием будет лишение свободы до 5 лет, минуя 
административную ответственность, так как действия, направленные на дис-
кредитацию Вооруженных сил РФ, повлекли за собой смерть человека по не-
осторожности или же причинение тяжкого вреда, массовые нарушения обще-
ственного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие по-
мехи функционированию или прекращение функционирования объектов жиз-
необеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. 
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Исходя из проведенного исследования следует сделать вывод о том, что 
принимаемые меры, направленные на обеспечение общественной безопасно-
сти, государственной целостности защите Вооруженных сил РФ и государ-
ственных органов и структур в полном объеме, соответствуют современным 
реалиям. Таким образом введенная в УК РФ статья 207.3 не должна усматри-
вать изначально административную ответственность, вследствие высокой об-
щественной опасности, вызванной данным деянием.  
На сегодняшний день, реакция законодателя на негативные последствия, вы-
званные распространением ложной информации о Вооруженных силах РФ, 
способна минимизировать охраняемые законодательством отношения, даже 
если в дальнейшем и будут выявлены пробелы, рано или поздно они будут 
устранены. 
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Способы совершения преступлений,  
совершаемых с использованием социальных сетей 

 
Сегодня Интернетом в мире пользуется порядка 60% всех жителей пла-

неты, а к 2025 г. эта цифра вполне может вырасти до 65-70% мирового населе-
ния1. Среди них около 4,5 миллиарда пользователей социальных сетей, в бу-
дущем эта цифра тоже будет расти. Популярность социальных сетей в совре-
менном мире стремительно растет. На сегодняшний день современный мир 
можно назвать информационно насыщенным, так как происходят большие из-
менения в области информационных технологий. Социальные сети являются 
главной частью большого организма, который называется – всемирное сооб-
щество. Понятием «социальная сеть» (ориг. «social field of this kind as a net-
work») впервые воспользовался Джон Барнс в 1954 г. в своей работе «Классы 
и собрания в норвежском островном приходе»2. 

В Стратегии развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017-2030 годы (утв. указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203) 
говорится об обществе, «в котором информация и уровень ее применения и 
доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокуль-
турные условия жизни граждан».3 

Также необходимо подчеркнуть, что преступность в сети Интернет охва-
тывает всё больше различных сфер жизни человека и не может быть ограни-
чена исключительно преступлениями в социальных сетях. Понятие социаль-
ных сетей определяется В.С. Соловьевым как «часть информационного про-
странства сети Интернет (совокупность веб-сайтов, платформ, онлайн-серви-
сов), в которой возможна организация социального взаимодействия»4. Широ-
кие возможности искажения информации в сети интернет, и, в частности, в 

                                                 
1 [Электронный источник] https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-

statshot . Дата обращения: 12.03.2023 
2 J.A. Barnes Сlass and committees in a norwegian island parish [Электронный ресурс]. 

URL:http://pierremerckle.fr/wpcontent/uploads/2012/03/Barnes.pdf (дата обращения 
10.03.2023). 

3 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 11.03.2023 г.) 

4 Соловьев В. С. Преступность в социальных сетях Интернета (криминологическое 
исследование по материалам судебной практики) // Криминологический журнал Байкаль-
ского государственного университета экономики и права. 2016. Т. №1, с. 60-72 
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социальных сетях, открывают большие перспективы для проявления различ-
ных форм преступного поведения. Именно это дает почву для развития пре-
ступности в социальных сетях. 

Преступления, совершаемые с использованием социальных сетей, со-
вершенные физическими лицами и организациями  одни из наиболее сложных 
для расследования из-за характера механизма совершения преступлений. Эти 
преступления может совершить любое лицо, у которого есть доступ в сеть Ин-
тернет и в социальные сети. Эти преступления можно охарактеризовать как 
преступления, совершаемые при взаимодействии человека с человеком (или 
группой людей), с использованием технических средств.  

Говоря о социальных сетях, можно выделить интернет-ресурсы, которые 
чаще всего используются: 

• «ВКонтакте» 
• «WhatsApp» 
• «Skype» 
• «Telegram» 
• «Facebook»* 
• «Instagram»* и др.  
Опираясь на анализ судебной практики, можно выделить основные виды 

преступлений, совершаемых с использованием социальных сетей:  
1. На первом месте преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ (24,5 %) 
2. Далее можно выделить преступления против собственности (18,4 %); 
3. На третьем месте находятся преступления экстремисткой и террори-

стической направленности (10,9 %); 
4. Следующая группа – посягательства на конституционные права и сво-

боды человека и гражданина (9,1%). Такие преступные деяния, как нарушение 
тайны переписки, неприкосновенности частной жизни, авторских прав и т. д. 

5. 7,9 % составляют преступления в сфере компьютерной информации1. 
Рассмотрим наиболее популярные преступления, совершаемые с ис-

пользованием социальных сетей. 
Через социальные сети производится незаконный оборот наркотических 

и психотропных веществ. Жертвами могут быть спортсмены, которые трени-
руются и хотят улучшить спортивные показатели. Наиболее распространен-
ные вещества: дегидрохлорметилтестостерон, станозолол, метандиенон, мети-
лтестостерон, тренболон, эфиры тестостерона и др. Также могут распростра-
няться средства для похудения, в составе которых присутствуют вещества, ко-
торые вызывают анорексию и наносят вред здоровью. Принимающие данные 
средства граждане не подозревают, что отсутствие чувства голода вызвано ве-
ществами, которые не являются безвредными. Наиболее популярные из них, 

                                                 
* Соцсети Instagram и Facebook запрещены в РФ. 21.03.2022 компания Meta признана 

в России экстремистской организацией 
1 Стригуненко И.К. Особенности девиантного поведения в глобальной сети интер-

нет // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2018. – №10. 
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которые рекламируют через социальные сети путем рассылок,  марихуана 
(15%)1. Тяжелые наркотики, к которым относится гашиш, героин, наркотиче-
ские средства эфедриновой группы, составляют около 7%2 оборота. Реализа-
ция «товара» происходит путем «закладок». После перевода денежных 
средств на карту посредством электронной платежной системы, продавец со-
общает покупателю местоположения приобретенных запрещенных средств. В 
свою очередь эксперты в области криминалистики отмечают, что чаще всего 
для оплаты используются электронные платежные системы, которые затруд-
няют идентификацию преступника (Webmoney, «Яндекс. Деньги»).2 

На втором месте среди преступлений, совершаемых с использованием 
социальных сетей, стоят преступления против собственности. Наиболее попу-
лярный вид преступлений – мошенничество.  

Около половины всех случаев мошенничества составляют преступле-
ния, при которых списывают денежные средства с банковской карты жертвы, 
что получило название «фродинг». В этом случае не возникает необходимости 
прямого социального контакта преступника с жертвой. 

Многие преступления в сфере мошенничества совершаются при вирту-
альном обмене товарами. Выставляется объявление о продаже какой-либо 
вещи или услуге, после проявления интереса жертвы к объявлению, назнача-
ется личная встреча в месте, удобном для преступника, на самой встрече со-
вершается кража ценностей или денег. Некоторые преступные схемы предпо-
лагают, что жертве предлагается заработать, но перед этим необходимо пере-
вести определенную сумму средств мошеннику. Социальные сети же хранят 
много личной информации, к которой мошенник может получить доступ пу-
тем сообщения с наличием ссылки. После того, как жертва перейдет по ссылке, 
она попадет на поддельный сайт, где потребуется введение личных данных, 
после чего преступник получает доступ к личным данным жертвы, а также до-
ступ к аккаунтам в социальных сетях. Используя аккаунт, преступник может 
отправлять сообщения пользователям из списка контактов жертвы с просьбой 
перевести денег, указав при этом свою карту. В этом случае жертвой стано-
вится не только пользователь, который ввел свои личные данные на поддель-
ном сайте, но и группа пользователей, которые переведут денежные средства 
мошеннику. В некоторых случаях достаточно перейти по ссылке (без введения 
личных данных).  

На третьем месте стоят преступления террористической и экстремист-
ской направленности. Согласно статистике МВД, обнародованной в конце ян-

                                                 
1 Добросоцкая С.Ю., Мартынов Б.В. Юрист цифровой эпохи: авангард компетен-

ций//Сборник научных трудов по материалам научной конференции «Образование через 
всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» (Ростов-наДону, 
31 октября - 3 ноября 2018 г.): в 2 т./Южный федеральный университет. – Ростов-наДону; 
Таганрог: Издательство Южного федерального университета. – 2018. – С. 129 – 137. 

2 Занишевская А. А. Влияние сети Интернет на формирование преступного и вик-
тимного поведения личности // Развитие общественных наук российскими студентами. – 
2017. – №2 
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варя 2023-го, по итогам 2022 года в России зарегистрировано 2233 преступле-
ния террористического характера (+4,5% к 2021 году) и 1566 преступлений 
экстремистской направленности (+48,2%)1. Преступления совершались путем 
использования интернета, в том числе социальных сетей двумя способами: 
либо самостоятельное изучение материалов террористического и экстремист-
ского характера жертвой, либо в результате общения со сторонниками между-
народных террористических организаций и носителями идеологии терроризма 
в мессенджерах, социальных сетях и закрытых интернет-сообществах. 

Для вовлечения в террористскую деятельность террористы используют 
социальные сети для публичных призывов к ее осуществлению, публичного 
оправдания и пропаганды терроризма. 

Около 80% этих видов преступлений совершаются с использованием 
сети «Вконтакте»2. 

Следующая группа – посягательства на конституционные права и сво-
боды человека и гражданина. 

Преступления, связанные с нарушением неприкосновенности частной 
жизни могут совершать как профессиональные преступники, так и люди из 
круга знакомых жертвы, которые затаили обиду и решили отомстить. Разница 
может быть в том, что профессиональные преступники добывают личные дан-
ные незаконным путем, в основном при помощи программ, в основе которых 
лежит вирусный код, тогда как знакомые жертвы могут получить эти данные 
законно, а именно лично от жертвы. 

Таким же образом, производится добыча личной переписки жертвы. 
Фрагменты переписки могут использоваться для вымогательства, очернение 
репутации, обмана и прочее. 

Также при помощи социальных сетей получили распространение пре-
ступления в сфере компьютерной информации. Преступники выставляют в со-
циальных сетях объявления о ремонте компьютеров, ожидают, когда объявле-
нием заинтересуется жертва. После обращения в такую «компанию» пользо-
ватель получает компьютер с установленными вредоносными программами, 
через которые преступник получает доступ к конфиденциальным данным, ко-
торые находятся на компьютере удаленно. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в современном 
мире социальные сети получили большое распространение как в гражданском 
обществе, так и в преступном сообществе. Интернет-ресурсы обеспечивают 
возможности для реализации преступного умысла, а также в какой-то степени 
способствуют масштабированию преступности. 

                                                 
1 [Электронный ресурс] https//:мвд.рф Дата обращения: 11.03.2023 
2 Лагутина А.С. Виды преступлений в социальных сетях и их особенности // 
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Криптомошенничество как угроза  

информационной безопасности России: криминологический аспект 
 

Криптовалюта сегодня представляет новый тип цифровой валюты, осно-
ванный на технологии блокчейн. Ее особенность заключается в том, что она 
не имеет физической формы и не находится под контролем государства или 
Центрального банка России. Криптовалюты в ряде зарубежных стран (США, 
Южная Корея, Япония, Сингапур) можно использовать для покупки товаров и 
услуг в интернете, а также для проведения международных транзакций.  

Этот продукт современности пользуется растущей популярностью среди 
любителей финансовых инноваций. Он предоставляет возможность быстрого 
и надежного перевода средств, а также открыт для инвестирования и торговли 
на биржах. Несмотря на то, что этот тип валюты все еще никак не регулируется 
на государственном уровне, у него есть свои риски, такие как высокая вола-
тильность курсов и возможность мошенничества. Также существуют серьез-
ные опасения, что транзакции с использованием криптовалюты, в силу своей 
деперсонифицированности и отсутствия явного законодательного регулирова-
ния, позволяют скрывать доходы от незаконной или преступной деятельности 
и способствуют отмыванию денег, незаконному обороту наркотиков, финан-
сированию терроризма, совершению хищений и другой преступной деятель-
ности. 

Преступлениям, совершаемым с использованием криптовалюты харак-
терна высокая латентность. Злоумышленники используют различные методы 
для сокрытия своей деятельности и обеспечения конфиденциальности своих 
операций, ими часто используются специальные программные инструменты, 
такие как технологии шифрования, анонимные сети, децентрализованные 
платформы и миксеры. Криптопреступления также могут быть скрыты за дру-
гими законными операциями, например, использование криптовалют для ле-
гальных целей может использоваться для сокрытия незаконной деятельности. 
Это лишний раз свидетельствует о том, что путь запрета криптовалют в России 
исключен, а на фоне заявлений Центрального банка и Министерства финансов 
Российской Федерации о возможности использования криптовалюты для меж-
дународных расчетов  о том, что в будущем криптовалюты всё чаще будут ис-
пользоваться гражданами. 

Концепция законодательного регламентирования механизмов организа-
ции оборота цифровых валют, разработанная Правительством РФ 8 февраля 
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2022 г.1, содержит определенные статистические данные, согласно которым 
объем средств на криптовалютных кошельках российских граждан составляет 
порядка 2 трлн. руб., а Российская Федерация занимает 3-е место в мире по 
объему мировых майнинговых мощностей. 

08 декабря 2022 года был опубликован «Глобальный обзор и тенденции 
криптоиндустрии. Годовой отчет за 2022-2023 годы» от Huobi Research2, в ко-
тором одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж провела исследова-
ние, согласно которому Россия занимает третье место в мире (6,1%) по абсо-
лютному количеству пользователей криптовалют и размеру крипторынка на 
CEX (централизованные криптовалютные биржи), первое место – США 
(9,2%), второе – Южная Корея (7,4%). Также в нашей стране, как указано в 
обзоре, в настоящее время более 14,6 миллионов человек владеют криптова-
лютами, что составляет 10,1% от общей численности населения.  

Как и в любой другой сфере, связанной с финансами, криптовалюту не 
обошло стороной мошенничество. Существуют различные схемы, которые 
мошенники используют, чтобы обмануть людей и похитить их финансы. Рас-
смотрим кратко некоторые их них: 

1. Одной из наиболее распространенных схем является фишинг. Мо-
шенники создают поддельные веб-сайты, рассылают электронные письма и 
социальные сети, которые выглядят очень похожими на официальные. Напри-
мер, они могут создать поддельный сайт биржи криптовалют, где люди вводят 
свои данные для авторизации или оплаты комиссии, но все данные попадают 
в руки мошенников.  

2. Следующая форма мошенничества с криптоактивами получила 
название социальный инжиниринг, заключающаяся в том, что мошенники ис-
пользуют различные социальные навыки, сетевой маркетинг, чтобы убедить 
пользователей предоставить им доступ к их цифровым кошелькам. 

3. Взлом: мошенники при помощи вредоносного программного обеспе-
чения несанкционированно получают доступ к цифровому кошельку и осу-
ществляют транзакции с криптовалютой, на подконтрольные злоумышленни-
кам адреса (сложность обнаружения преступных действий возникает ввиду от-
сутствия персональной информации в адресе виртуального счета, а также ис-
пользованием злоумышленниками при проверке KYC поддельных докумен-
тов, чаще всего приобретенных в DarkNet либо украденных, а также специаль-
ных «миксеров», создающих сотни мнимых транзакций с криптовактивами за 
комиссионное вознаграждение).  

                                                 
1 «Концепция законодательного регламентирования механизмов организации обо-

рота цифровых валют». URL: https://base.garant.ru/403505298/ (дата обращения 25.03.2023). 
2 «Глобальный обзор и тенденции криптоиндустрии. Годовой отчет за 2022-2023 

годы». URL: https://research.huobi.com/#/ArticleDetails?id=356 (дата обращения 20.03.2023). 
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Одним из известных вредоносных кодов является «BitcoinStealer»1, ко-
торый модифицирует адреса криптовалютных кошельков, вместо скопирован-
ной комбинации символов вирус подставляет подконтрольный злоумышлен-
нику адрес. 

4. «Пиратство» криптовалюты: мошенники копируют криптовалюты и 
продвигают их как настоящие на рынке. Чаще всего создаются Telegram-боты, 
со встроенной платежной системой и детально продуманной легендой, при 
этом обман может также сопровождаться частичными выплатами «вкладчи-
кам» и положительными отзывами других участников для масштабирования и 
привлечения новых участников. 

5. Схемы Ponzi: мошенники обманывают инвесторов, обещая высокую 
доходность, но на самом деле платят доходы из денег последующих участни-
ков. При этом мошеннические схемы могут быть реализованы разными спосо-
бами, например, предоставление услуг арбитражных ботов, которые за внесе-
ние определенной суммы депозита на счет (который автоматически блоки-
руется для обеспечение стабильной работы квазибота) предоставляют до-
ход, полученный в результате спекулятивных действий на различных крип-
тобиржах, как правило связанных с отсутствием фиксированной стоимости 
криптовалюты. 

В России, одним из самых ярких примеров являлась компания «Finiko», 
в которой Банк России2 еще в начале 2021 года усмотрел признаки финансовой 
пирамиды. Трейдеры этой организации получали от вкладчиков виртуальные 
активы для спекуляций с криптовалютами, затем выставляли их на бирже и 
получали прибыль, которой должны были делиться с участниками. Для осу-
ществления вклада и получения прибыли пользователям необходимо было из-
начально приобрести внутреннюю валюту – «CFR», которую можно было ку-
пить только за Биткойны или токены Tether. Перестав получать обещанную 
финансовую выгоду, вкладчики начали обращаться в правоохранительные ор-
ганы. По данным прокуратуры, злоумышленники получили от клиентов не ме-
нее 80 000 000 рублей.  

Заметим, что по данным «Chainalysis»3 (профессиональная платформа 
для анализа и мониторинга транзакций в сети Блокчейн, сотрудничающая с 
правоохранительными органами разных стран, включая США, Великобрита-
нию, Германию, Канаду, Австралию, Нидерланды, Японию и другие), за при-
мерно 19 месяцев своей деятельности компания «Finiko» получила биткоины 
на сумму более 1,5 млрд. долларов в виде более 800 000 отдельных транзакций. 
Хотя неизвестно, сколько отдельных жертв были ответственны за эти вклады 

                                                 
1 «What is Trojan.BitCoinStealer infection?» URL: https://howtofix.guide/trojan-bitcoin-

stealer/ (дата обращения: 15.03.2023). 
2 Сайт ЦБ РФ. Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятель-

ности на финансовом рынке URL: https://cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=7239 (дата обра-
щения: 24.03.2023) 

3 Chainalysis - Криптопреступность 2022. Часть 3 URL: https://is-systems.org/blog_ar-
ticle/11647612952 (дата обращения: 26.03.2023) 
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и сколько из этих 1,5 млрд. долларов было выплачено инвесторам для поддер-
жания схемы, ясно, что «Finiko» представляет собой масштабное мошенниче-
ство, совершенное против пользователей криптовалют Восточной Европы, 
преимущественно России и Украины. 

6. Фрод (обман, злоупотребление доверием) в ICO: мошенники создают 
фальшивые ICO-проекты, чтобы собрать деньги и затем исчезнуть. ICO-
проекты - это стартапы, которые собирают инвестиции на развитие проекта с 
помощью Initial Coin Offering (ICO)  это метод привлечения инвестиций с по-
мощью эмиссии и продажи новой криптовалюты, выпущенной компанией-
инициатором проекта. В обмен на вклады, инвесторы получают так называе-
мые токены, которые позволяют им иметь определенные преимущества, 
например, доступ к продукту или услуге, участие в принятии решений и т.д. 
ICO-проекты могут быть связаны с разными отраслями, такие как финансы, 
медицина, образование, технологии и другие, и могут представлять собой как 
совершенно новые идеи, так и улучшенные версии существующих продуктов 
и сервисов. 

7. «Pump&Dump» («накачать и сбросить»): мошенник выбирает непопу-
лярный дешевый токен и начинает увеличивать спрос на него во всех инфор-
мационных каналах. При «пампе» цена на актив резко увеличивается, при этом 
рост не подкреплен какими-либо обоснованными факторами. Участники 
рынка скупают такую цифровую валюту в надежде на то, что она закрепится 
на рынке и принесёт им значительные доходы в будущем. Мошенник продает 
цифровую валюту по высокой цене на пике «пампа», после чего запускается 
цепная реакция и за несколько минут или даже секунд, цена на актив полно-
стью обваливается. 

8. «Rug Pull» («вытягивание коврика»): мошенники выступают в роли 
разработчиков криптовалюты или токенов. Разработчики создают свой про-
дукт с единственной целью: покупка цифровых активов в значительном объ-
еме, прежде чем они будет размещены на публичной криптобирже и подни-
мутся в цене. Чаще всего создатели ограничивают ликвидность своего токена, 
устанавливая запрет на продажу, аргументируя это желанием «повысить его 
надежность», что теоретически должно защищать криптовалюту от метода 
«Pump&Dump». При увеличении рыночной стоимости токенов мошенники 
продают их, а рядовые держатели теряют вложенные средства, так как функ-
ция продажи токенов им не доступна. 

9. Мошенничество с облачным майнингом: компании, занимающиеся 
облачным майнингом, позволяют арендовать у них оборудование для май-
нинга за фиксированную плату и долю предположительно получаемого до-
хода. Теоретически это позволяет добывать криптовалюту удаленно, не при-
обретая дорогое оборудование для майнинга. Однако многие занимающиеся 
облачным майнингом компании являются мошенническими или, в лучшем 
случае, работают неэффективно. При сотрудничестве с ними пользователь 
либо теряет средства, либо зарабатывает меньше, чем предполагалось. 
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Для предупреждения преступлений, связанных с мошенническими дей-
ствиями в отношении граждан, владеющих криптоактивами, следует выделить 
наиболее типичные признаки мошенничества с цифровой валютой: 

1) Проект является автаркией. Большинство мошеннических денежных 
рынков обещают высокую доходность, но откуда берется высокая доходность 
 это критический вопрос для рассмотрения.  

Механизм типичного мошеннического денежного рынка постоянен и ха-
рактеризуется: доступ должен быть куплен заранее для участия, и эта сумма 
денег обычно достается ранним участникам; доходы распределяются корот-
кими циклами, возможно, еженедельно или даже ежедневно, что побуждает 
пользователей рекомендовать и продавать проект другим; новые функции за-
пускаются в течение довольно короткого периода времени, которые в основ-
ном являются поддельными без фактического взаимодействия в сети. 

2) Не привлекаются авторитетные институциональные инвесторы. 
Во время отбора институционального инвестора потенциальная цель бу-

дет тщательно изучена с точки зрения состава команды, качества проекта и 
производительности на рынке. Прямой запуск проекта по цепочке без какого-
либо участия институционального инвестора, скорее всего, будет расценен как 
низкое качество или неспособность к долгосрочной эксплуатации, так что ко-
манда отчаянно пытается получить немного денег и покрыть расходы на пер-
воначальную разработку. 

3) Монотонная атмосфера в сообществе, которая выстроена саморекла-
мой и продвижением за счет положительных отзывов участников. Сообще-
ство, которое говорит только о прибыли, не обсуждая рационально будущее 
развитие, более склонно быть мошенническим денежным рынком. 

4) Несодержательный или несуществующий технический документ.  
Технический документ – это один из самых важных атрибутов первич-

ного размещения криптовалюты, поэтому он должен быть у каждой криптова-
люты. В этом документе должно быть описано, как устроена криптовалюта и 
как она будет работать. Если технический документ не содержателен или, что 
еще хуже, не существует – это один из признаков мошенничества. 

5) Анонимность руководителей инвестиционного проекта.  
Для большинства инвестиционных компаний можно выяснить, кто явля-

ется их ключевыми сотрудниками. Обычно это подразумевает доступность ин-
формации об основных сотрудниках, осуществляющих управление инвести-
циями, а также активное присутствие компании в социальных сетях. 

6) Обещания гарантированного дохода. Криптовалюта – это високори-
скованный инструмент, стоимость и финансовая ликвидность которого в боль-
шинстве своем не подкреплена материальными благами, вся система постро-
ена исключительно на доверии пользователей и носит спекулятивный харак-
тер, хотя стоит отметить, что абсолютизировать данное высказывание на все 
формы цифровых правоотношений с криптоактивами не стоит. 
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Таким образом, нами были рассмотрены основные криминогенные тен-
денции развития криптомошенничества, разработаны меры для предупрежде-
ния криптопреступности на территории России, мы также пришли к выводу, 
что криптомошенники при использовании виртуальных активов обладают вы-
соким уровнем познания в сфере Блокчейна, цифровых прав, программирова-
ния, массовых коммуникаций, сетевого маркетинга и финансов.  

Законодательство России в настоящее время отстает от быстроразвива-
ющихся социальных отношений в виртуальном пространстве, как следствие – 
рост преступных посягательств на криптоактивы на территории России, неод-
нозначная судебная практика и дискуссии среди представителей науки, прак-
тикующих юристов, адвокатов и правоприменительных органов. Для решения 
указанных проблем, а также изучения причин и условий, детерминирующих 
криптопреступность, необходимо ужесточить законодательство и разработать 
эффективные инструменты для обнаружения и предотвращения такого рода 
преступлений. Это может включать в себя сотрудничество правоохранитель-
ных органов, регуляторов и криптовалютных компаний, а также обучение 
граждан основам безопасности в сфере криптовалют. Также необходимо по-
ощрять развитие новых технологий, которые помогут предотвратить крипто-
мошенничество. 
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Формирование отдельных профессиональных компетенций  
в сфере противодействия коррупции и развития антикоррупционного 

поведения при подготовке участковых уполномоченных полиции 
в образовательных организациях МВД России 

 
Организация образовательного процесса – это важный и необходимый 

этап для освоения различных профессиональных компетенций для эффектив-
ного осуществления соответствующей профессиональной деятельности и вы-
полнения служебных обязанностей. Организация образовательного процесса 
осуществляется в различных учебных заведениях в зависимости от уровня об-
разования. Кроме того, образовательный процесс активно реализуется и про-
водится в том числе и в системе государственной службы для формирования 
высокого уровня освоения профессиональных компетенций соответствую-
щими государственными служащими. Для организации и проведения образо-
вательного процесса государственных служащих при соответствующих орга-
нов власти, в которых они проходят свою службу, организованы учебные за-
ведения.1 Например, для получения высшего образования и освоения соответ-
ствующих профессиональных компетенций государственные служащие обу-
чаются в высших учебных заведениях при тех органах государственной вла-
сти, в которых они реализуют свою служебную деятельность. Например, в си-
стеме МВД России организован аналогичный процесс освоения государствен-
ными служащими профессиональных компетенций. Так, в целях получения 
высшего образования они осваивают различные профессиональные компетен-
ции в высших учебных заведениях при МВД России. Например, к таким про-
фессиональным компетенциям можно отнести: 

- Интеллектуальность, профессиональная ориентированность. 
- Социальная адаптированность и духовно-нравственное развитие. 
- Воспитание гражданской зрелости, позиции, патриотизма в сфере про-

тиводействия коррупции и др.2  
                                                 

1 Аветисян А.Д., Рясов А.А., Жигалова Г.Г. Современные образовательные техноло-
гии в деятельности преподавателей при подготовке участковых уполномоченных полиции 
в высших учебных заведениях системы МВД России / А.Д. Аветисян, А.А. Рясов, Г.Г. Жи-
гилова // Мир науки, культуры, образования, 2022. – с. 36-39. 

2 Аветисян А.Д., Рясов А.А., Жигалова Г.Г. О формировании отдельных профессио-
нальных компетенций при подготовке участковых уполномоченных полиции в высших 
учебных заведениях МВД России А.Д. Аветисян, А.А. Рясов, Г.Г. Жигилова // Мир науки, 
культуры, образования, 2020. – с. 128-131. 
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Представленные выше компетенции осваиваются различными государ-
ственными служащими при МВД России, в том числе и участковые уполномо-
ченные полиции. Для этого в высших учебных заведениях при МВД России 
организованы следующие разновидности занятий: 

- Лекции. В рамках лекций студенты конспектируют тезисы, которые 
впоследствии могут быть ими использованы для подготовки к семинарским и 
практически занятиями. В ходе проведения лекций обучающиеся получают 
необходимые теоретические знания по конкретным дисциплинам.  

- Практические занятия. Отличия практических занятий от лекций за-
ключается в том, что на них студенты осуществляют самостоятельную работу, 
а преподаватель оценивает уровень освоенности знаний. Чаще всего содержа-
ние практических занятий основывается на пройденных студентами лекциях. 
Тем самым преподаватель определяет то, насколько студент внимательно его 
слушал и конспектировал предоставляемый материал. 

- Реферативная работа. Итогом данной работы является подготовка ре-
ферата. Реферат определяется как краткий доклад или презентация по опреде-
ленной теме, где собрана информация из различных источников. Для правиль-
ного оформления реферата и соблюдения требований к его содержанию в об-
разовательном учреждении утверждаются методические указания. Они обязу-
ются соблюдаться студентами.  

- Курсовая работа. Итогом данной работы является подготовка курсовой 
работы. В отличие от реферата она является большим по объему и по напол-
нению. В курсовой работе студент углубленно изучает тему, выявляет ее ак-
туальность, возможные проблемы и разрабатывает мероприятия по их разре-
шению. Как и в случае с рефератом, к курсовым работам предъявляются тре-
бования к их оформлению и содержанию. Кроме того, чаще всего именно к 
курсовым работам устанавливаются требования к оригинальности. В методи-
ческих указаниях по оформлению курсовой работы задается конкретный про-
цент оригинальности. Студенты обязуются его соблюдать, чтобы работа была 
достаточно оригинальной и не скопированной из одного источника. 

- Дипломная работа. Итогом данной работы является подготовка ди-
плома. Это самая важная работа как для преподавателя, так и для студента. 
Для преподавателя она важна тем, что по дипломной работе оценивают уро-
вень осуществления им преподавания, а для студента она важна тем, что ди-
пломная работа будет отражать уровень освоенных им профессиональных 
компетенций за все время проведенного обучения. Как и в случае с рефератом, 
курсовой работой в образовательном учреждении устанавливаются опре-
деленные требования к ее оформлению и содержанию, а также к ориги-
нальности.1 

                                                 
1 Аветисян А.Д., Рясов А.А., Жигалова Г.Г. Использование современных образова-

тельных технологий в обучении участковых уполномоченных полиции / А.Д. Аветисян, 
А.А. Рясов, Г.Г. Жигилова // Мир науки, культуры, образования, 2022. – с. 53-56. 
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Особенно актуально формирование профессиональных компетенций 
при подготовке участковых уполномоченных полиции в высших учебных за-
ведениях МВД России в сфере противодействия коррупции и развитие у буду-
щих служащих антикоррупционного поведения, нетерпимости к совершению 
коррупционных правонарушений. Легальное определение коррупции опреде-
лено в п.1 ч.1 ст.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». Так, коррупция определяется как «злоупотребление 
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным инте-
ресам общества и государства в целях получения выгоды…».1 То есть понятие 
и сущность коррупции неразрывно связано с пониманием личной заинтересо-
ванности, а конкретно заинтересованности в получении дополнительного ма-
териального поощрения служащим. Впоследствии это может негативно ска-
заться на объективности принимаемых служащим управленческих решений. В 
целях формирования профессиональных компетенций при подготовке участ-
ковых уполномоченных полиции в высших учебных заведениях МВД России 
в сфере противодействия коррупции особый упор делается на степени усвое-
ния ими нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы противо-
действия коррупции, чтобы тем самым сформировать у них нетерпимость и 
устойчивость к коррупции. Помимо представленного выше Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» это следующие 
нормативные правовые акты: 

- Конвенция ООН против коррупции.2 
Цель данного международного акта определяется уже в первой статье. В 

общем, целевая ориентировка действия данного акта заключается в содей-
ствии принятия и укрепления мер, направленных на проведение эффектив-
ных мероприятий в сфере борьбы с коррупцией. Кроме того, данный доку-
мент призван поддерживать международное сотрудничество в сфере борьбы 
с коррупцией. 

- Конвенция ООН по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных 
государств при проведении международных деловых операций.3 

Данный нормативный документ закрепляет основные меры, используе-
мые в целях предупреждения коррупции и ее проявления. Кроме того, он за-
крепляет меры ответственности, которые применяются по отношению к ли-
цам, совершившим коррупционные действия. 

                                                 
1 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ // 

Российская газета, N 266, 30.12.2008. 
2 Конвенция ООН против коррупции // Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, № 26, 26.06.2006, ст.2780. 
3 Конвенция ООН по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при 

проведении международных деловых операций // Международно-правовые основы борьбы с 
коррупцией и отмыванием преступных доходов. Сборник документов, М., ИНФРА-М, 2004 год. 
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- Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» и Федеральный закон «О государственной гражданской службе» - регла-
ментируют обязательства служащих соблюдать требования к коррупционному 
служебному поведению. Например, это положения ст.ст. 14.2 и 18 соответ-
ственно.1 

Таким образом, может быть отмечено, что формирование профессио-
нальных компетенций при подготовке участковых уполномоченных полиции 
в высших учебных заведениях при МВД России осуществляется за счет орга-
низации соответствующего образовательного процесса. За счет их организа-
ции и проведения формируются следующие такие профессиональные компе-
тенции: 

- Интеллектуальность, профессиональная ориентированность. 
- Социальная адаптированность и духовно-нравственное развитие. 
- Воспитание гражданской зрелости, позиции, патриотизма в сфере про-

тиводействия коррупции. 
- Формирование нетерпимости к коррупционному поведению. 

  

                                                 
1 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции» от 27.07.2004 № 79-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, № 31, 
02.08.2004, ст.3215. Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» от 02.03.2007 № 25-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, № 10, 
05.03.2007, ст.1152. 
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Современные методы обучения английскому языку  

сотрудников полиции 
 
Для сотрудника полиции знание иностранного языка является неотъемле-

мым условием профессионального выполнения задач. Нередко встречаются слу-
чаи, когда сотрудники полиции, при выполнении своих профессиональных задач 
и обязанностей, должны коммуницировать с преступниками или пострадав-
шими – носителями иностранного языка1. Также изучение английского языка мо-
жет быть важным навыком для сотрудников полиции в Российской Федерации для 
улучшения связи с иностранными правоохранительными органами, улучшение 
сотрудничества в расследованиях и укрепление международной безопасности. 

К основным целям и особенностям изучения английского языка сотруд-
никами полиции РФ можно отнести: 

1. Профессиональный язык: полицейским может потребоваться изуче-
ние английского языка, характерного для их сферы деятельности. Это может 
включать в себя изучение словарного запаса, связанного с правоохранитель-
ными органами, например, терминов, обозначающих различные виды пре-
ступлений или юридических процедур. 

2. Культурная осведомленность: изучение английского языка может 
также включать изучение культуры англоязычных стран, что может быть 
важно для понимания поведения и мотивации людей из этих стран. 

3. Сосредоточьтесь на практическом общении: сотрудникам полиции 
может потребоваться сосредоточиться на развитии практических навыков об-
щения, таких как проведение интервью или ведение переговоров с людьми, 
для которых английский является основным языком. 

4. Использование технологий: изучение английского языка может вклю-
чать использование технологий, таких как программное обеспечение для изу-
чения языка или онлайн-ресурсы, в дополнение к традиционному обучению в 
классе. 

                                                 
1 Павлова Г.Б. Английский язык для сотрудников полиции: учебное пособие / 

Г.Б. Павлова, О.А. Чеснокова, Г.Г. Игумнова; Дальневосточный юрид. ин-т МВД России. – 
Хабаровск : РИО ДВЮИ МВД России, 2019. – С. 15. 
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5. Непрерывное обучение: учитывая важность владения английским 
языком для сотрудников полиции в Российской Федерации, для поддержания 
и улучшения владения языком может потребоваться постоянное обучение и 
повышение квалификации. Это могут быть регулярные языковые курсы или 
возможность погружения в англоязычную среду. 

6. Акцент на навыках аудирования и разговорной речи. В дополнение к 
чтению и письму сотрудники полиции могут уделять большое внимание улуч-
шению своих навыков аудирования и разговорной речи. Это может быть осо-
бенно важно для офицеров, которым может потребоваться общение с англого-
ворящими людьми в стрессовых ситуациях. 

При изучении английского языка для правоохранительных органов со-
трудники полиции в Российской Федерации могут столкнуться с некоторыми 
уникальными языковыми навыками и предметными областями, характерными 
для их профессии. Например, полицейским может потребоваться выучить спе-
циализированную лексику, связанную с правоохранительными органами, тер-
мины, связанные с уголовными расследованиями, оружием и тактическими 
операциями1. Кроме того, полицейским может потребоваться развивать свои 
навыки в таких областях, как устный и письменный перевод, поскольку они 
могут быть призваны переводить для лиц, не говорящих по-английски, во 
время расследований или предоставлять услуги по переводу документов, свя-
занных с уголовными делами. 

Чтобы быть эффективными, программы языковой подготовки для со-
трудников полиции в Российской Федерации должны учитывать уникальные 
проблемы, с которыми сталкивается эта группа, а также конкретные языковые 
навыки и области содержания, важные для правоохранительных целей. Более 
того, программы языковой подготовки сотрудников полиции в Российской 
Федерации должны быть адаптированы к конкретным потребностям этой 
группы. Это может включать сосредоточение внимания на областях содержа-
ния, имеющих отношение к правоохранительным органам, таких как уголов-
ные расследования и тактические операции, а также включение специальной 
лексики и грамматики в учебные материалы по языку. 

Одним из ключевых элементов эффективного языкового обучения явля-
ется использование иммерсивных методов изучения языка. Иммерсивное изу-
чение языка предполагает размещение учащихся в ситуациях, когда им необ-
ходимо использовать язык в реальных ситуациях. Данный метод может по-
мочь улучшить владение языком, предоставляя учащимся возможность прак-
тиковать разговорную речь, аудирование, чтение и письмо на языке в контек-
сте, имеющем отношение к их работе2. 

                                                 
1 Малюгина А.В. От теории к практике: о повышении практической направленности 

обучения иностранному языку курсантов вузов МВД // Проблемы современного образова-
ния. – 2019. – № 6. – С. 203. 

2 Баева Е.В. Структурно-функциональная модель развития иноязычной коммуника-
тивной компетентности сотрудников ОВД в системе дополнительного профессионального 
образования / Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2021. – № 3(86). – С. 308. 
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Необходимо привлекать инновационные технологии в учебный процесс. 
Такие методики широко используется в различных университетах мира, и счи-
таются одними из самых эффективных. В частности, следует более широко 
использовать методику смешанного обучения.  

Смешанное обучение – это подход к языковому образованию, который 
сочетает в себе традиционное обучение в классе с онлайн-инструментами и 
цифровыми инструментами обучения. Использование смешанного языкового 
обучения может обеспечить ряд преимуществ, таких как повышение вовлечен-
ности (смешанное обучение может помочь сохранить мотивацию и вовлечен-
ность учащихся, предлагая разнообразный учебный опыт), персонализация 
(смешанное обучение позволяет учащимся работать в своем собственном 
темпе и получать доступ к учебным материалам, адаптированным к их инди-
видуальным потребностям и интересам)1. 

Также технология смешанного обучения придает гибкости учебному 
процессу, учитывает потребности курсантов вузов МВД России, темп обуче-
ния, способствует увеличению мотивации, самостоятельности и рефлексии 
курсантов вузов МВД России, что является предпосылкой для успешного об-
разовательного процесса в целом2. 

Также следует отметить важность профессионально направленного под-
хода к обучению в вузах системы МВД России, который обладает рядом пре-
имуществ: 

– увеличение мотивации будущих полицейских; 
– повышение эффективности обучения через расширенный доступ бу-

дущих полицейских к учебной информации; 
– высокая гибкость в управлении имеющимися ресурсами: временем, 

местом, темпом проработка учебного материала и др.; 
– овладение практическими навыками самостоятельной работы, что в 

свою очередь, способствует развитию критического мышления будущих по-
лицейских;  

– повышение интерактивности и углубление социального взаимодействия; 
– возможность неоднократного обращения к учебному материалу, кото-

рый расположен в сети Интернет или в локальной сети;   
– возможность постоянного и своевременного контроля достижений бу-

дущих полицейских3.   

                                                 
1 Лыскова М.И. Организационно-методические основы обучения иностранному 

языку адъюнктов Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД Рос-
сии // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД Рос-
сии. – 2020. – № 1(14). – С. 125. 

2 Малюгина А.В. Иностранный язык в вузе МВД России: проблемы и перспективы / 
А. В. Малюгина // Современные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2016. – 
№ 5(13). – С. 83. 

3 Арская М.А. Обучение иностранному языку будущих сотрудников полиции: про-
фессионально ориентированный подход / М. А. Арская // Управление образованием: теория 
и практика. – 2022. – № 7(54). – С. 192. 
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Внедрение технологии профессионально направленного обучения в об-
разовательный процесс вуза МВД России дает возможность при минимальных 
затратах времени и средств на оборудование и повысить качество иноязычной 
подготовки будущих полицейских, способствует развитию самостоятельной 
творческой деятельности будущих полицейских, стимулирует получение до-
полнительных знаний по иностранному языку и их закрепление.  

Еще одним важным элементом является использование технологий для 
поддержки изучения языка. Например, онлайн-платформы для изучения языка 
могут предоставить сотрудникам полиции доступ к широкому спектру мате-
риалов и ресурсов на английском языке, а также возможности для виртуальной 
языковой практики с носителями английского языка. Следует отметить, что в 
России набирают популярность инновационные методы изучения английского 
языка. Вот некоторые примеры: 

1. Онлайн-платформы для изучения языков. Многие россияне обраща-
ются к онлайн-платформам для изучения языков, таким как Duolingo, Babbel и 
Rosetta Stone, чтобы улучшить свои знания английского языка. Эти платформы 
предлагают интерактивные и увлекательные уроки, адаптированные к уровню 
и стилю обучения каждого учащегося. 

2. Программы языкового обмена. Программы языкового обмена, такие 
как Tandem и HelloTalk, становятся все более популярными в России. Эти про-
граммы позволяют пользователям практиковать свои языковые навыки с но-
сителями языка посредством текстового, аудио- и видеочата. 

3. Геймификация. Геймификация включает в себя включение игровых 
элементов в процесс обучения, чтобы сделать его более увлекательным и увле-
кательным. Например, приложение для изучения языков LinguaLeo исполь-
зует геймификацию, чтобы помочь пользователям изучать английский язык с 
помощью интерактивных викторин, игр и заданий. 

4. Программы погружения. Программы погружения – популярный спо-
соб изучения английского языка в России. Эти программы предлагают полное 
погружение, помещая учащихся в англоязычную среду, например, в англо-
язычную страну или англоязычную школу. 

Таким образом, одним из самых эффективных направлений в сфере обуче-
ния иностранным языкам сотрудников полиции Российской Федерации является 
развитие образовательной системы на основе инновационных методов обучения. 
Изучение английского языка является важным навыком для сотрудников полиции 
в Российской Федерации и может помочь в общении и сотрудничестве с иностран-
ными коллегами. Тем не менее, изучение английского языка может представлять 
некоторые уникальные проблемы для этой группы. Чтобы быть эффективными, 
программы языковой подготовки сотрудников полиции в Российской Федерации 
должны учитывать специфические особенности профессии и быть адаптированы 
к конкретным потребностям в данной профессиональной деятельности. 
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Особенности реализации стратегий и тактик речевого воздействия  
в интернет-общении 

 
Актуальность данного исследования связана с ростом напряженности в 

современном российском обществе из-за участившихся в последнее время ме-
жэтнических и межконфессиональных конфликтов. Как следствие, число экс-
тремистских преступлений в России в 2022 году выросло почти на 50% и со-
ставило более 1,5 тысяч преступлений1. Отмечается, что чаще всего экстре-
мистские преступления совершаются с использованием социальной сети 
«ВКонтакте» (более 90%), что свидетельствует о типичном характере данного 
способа совершения преступлений2. 

Нами были проанализированы комментарии на спортивном форуме 
Sports.ru. Они содержали негативные оценки в адрес различных националь-
ных, конфессиональных групп, восхваляли их депортации, а также призывали 
к совершению действий насильственного характера в их отношении. Коммен-
тарии в интернете писались с целью возбуждения ненависти и вражды среди 
определенных социальных групп, что подпадает под признаки преступления, 
предусмотренного ст. 282 УК РФ, они нередко содержали призывы к осу-
ществлению экстремистской деятельности, что соответствует диспозиции 
ст. 280 УК РФ. 

На форуме Sports.ru под постом известного чеченского бойца ММА 
Хамзата Чимаева, в котором он почтил память жертв депортации чеченцев и 
ингушей в 1944 году, один из пользователей оставил негативный коммента-
рий: «И правильно сделали. Ненадежный народец, который неоднократно это 
доказывал». В данном случае автором комментария была использована стра-
тегия дискредитации чеченцев по национальному признаку, а также такие так-
тики, как закрепление нужных стереотипов, апелляция к историческому про-
шлому.  

На том же форуме во время обсуждения исламских традиций и образа 
жизни мусульман интернет-пользователь оставил комментарий следующего 
содержания: «… В конце концов, если не нравится жить в чужой стране, всегда 
ведь можно вернуться в родной аул, выключить интернет, ТВ и прочие вещи, 

                                                 
1 https://www.interfax.ru/russia/884032 
2 Глазкова Л.В. Преступления экстремистской направленности, совершаемые с использо-

ванием сферы телекоммуникаций и компьютерной информации. Актуальные проблемы россий-
ского права. 2021;16(12):167-176. https://doi.org/10.17803/1994-1471.2021.133.12.167-176 
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сделанные неверными. Аллаха ведь нет в интернете и ТВ, они были сделаны и 
развиваются неверными». Автор комментария использует стратегию создания 
негативного имиджа мусульман, реализуемую через тактику апелляции к фактам. 

На форуме Sports.ru пользователь с неустановленного аккаунта раскри-
тиковал недавнее высказывание одного из бойцов ММА Магомеда Исмаилова, 
осудившего предвзятое отношение к выходцам с Северного Кавказа, написав 
при этом: «Где бы оказался Магомед Исмаилов, если бы не ММА? На стройке? 
Пас овец? Воровал и грабил всех подряд без разбору? Чем бы занимался этот 
интеллектуал?» Автор комментария для достижения коммуникативной цели 
использует стратегию дискредитации по этническому признаку, реализуемую 
через тактику навешивания ярлыков.  

Тот же интернет-пользователь далее продолжает: «Разочарован в Маге. 
Я думал, он нормальный кавказец, исключение. А он такой же дикий обезьян. 
Позор». Здесь автор комментария придерживается той же стратегии, которую 
он использовал ранее, однако в качестве инструмента ее реализации выбирает 
уже тактику оскорбления.  

Другой пользователь интернета во время этой беседы на форуме 
Sports.ru отмечает: «К слову о кризисе ислама на примере Исмаилова. Сложно 
называть таких людей адекватными». Автором комментария применяется 
стратегия создания негативного имиджа мусульман, для чего им используется 
тактика оскорбления. 

Еще один интернет-пользователь на том же форуме оставил следующий 
комментарий: «Магомед, вы не просто верующие, вы – исламисты-террори-
сты, силой и оружием насаждаете свою враждебную религию, несущую 
только зло и тупое поклонение! Исламофобы - больше люди, чем ты и тебе 
подобные!» Его автор использует стратегию создания негативного имиджа 
мусульман, реализуемую через тактики обвинения и оскорбления. 

Посетитель форума Sports.ru, выступающий за культурную и генетиче-
скую идентичность европейского населения, оставил негативный коммента-
рий: «С чего это поздно, референдум и запрет муслимов по всей Европе. Это 
была их фатальная ошибка, запустить к себе этих дикарей, накрайняк уж 
лучше бы индусов запустили, у тех хоть мозги есть». Автор комментария ис-
пользует стратегию создания негативного имиджа последователей ислама, при 
этом он применяет тактику оскорбления и закрепления нужных стереотипов.  

В ходе обсуждения той же темы другой пользователь интернета пишет: 
«Сегодня фанат Хабиба Нурмагомедова совершил очередной теракт во Фран-
ции. Вопрос: «Вы хотите, как в Китае?» Да, я хочу, чтобы в России и Европе с 
мусульманами было так же, как в Китае – ломка и пресс в концлагере». Автор 
комментария призывает к насильственным действиям в отношении предста-
вителей ислама, а именно к геноциду мусульман России и Европы. 

Таким образом, самую большую опасность при экстремистской манипу-
ляции, очень распространенной сейчас в сети интернет, представляет то, что 
ее объектами являются преимущественно молодые люди, не достигшие 30 лет. 
Для минимизации влияния экстремистских текстов на сознание пользователей 
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сети интернет необходимо обладать знаниями о технологиях, применяемых 
манипуляторами, уметь правильно анализировать те языковые средства, кото-
рые являются инструментом воздействия на молодежь. В настоящее время на 
законодательном уровне нужно противостоять экстремистским угрозам, а 
именно совершенствовать нормативно-правовую базу, в частности суще-
ственно дополнить список действий, совершенных публично или с использо-
ванием средств массовой информации и направленных на возбуждение наци-
ональной или религиозной вражды. Необходимо противодействовать усилиям 
отдельных интернет-пользователей, стремящихся к созданию отрицательного 
образа той или иной нации или религии, приписывающих конкретным этниче-
ским или религиозным группам враждебные действия по отношению к другим 
нациям или религиям, побуждающих к насильственным действиям против 
представителей этих этнических или религиозных групп.  
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Происхождение и функционирование сленговых  

наименований доллара (на материале английского языка) 
 
Еще в XIX веке в английской лексикографии термин «сленг» получил 

широкое распространение. Сленг  это неформальный язык, который использу-
ется для общения в определенных кругах или среди определенных групп лю-
дей. Он отличается от стандартного языка фразами, словами или выражени-
ями, которые могут иметь другой смысл или использоваться в другом контек-
сте. Цель использования сленга заключается в том, чтобы улучшить коммуни-
кацию и укрепить связь между людьми, обладающими общими интересами, 
опытом и культурой. Для сленга характерны упрощенные грамматические 
конструкции, использование сокращений и аббревиатур, а также уникальная 
лексика, известная только определенной группе людей. 

У многих ученых-лингвистов сложилось неоднозначное мнение о сленге 
как о специфическом явлении языка, поэтому они предпочитают относить 
сленг к коллоквиализму, и даже к жаргонной лексике. По их мнению, тенден-
ция распространения сленга «засоряет» русскую речь, деструктивно влияет на 
использование традиционно русских слов. Тем не менее, без сленга в настоя-
щее время достаточно сложно представить себе бытовое и профессиональное 
общение, а также образное и экспрессивное выражение своих мыслей и эмоций. 

Официально сленг в английском языке возник в результате развития 
культуры уличных группировок в Британии и США в XIX веке1. Эти группы 
создавали свой собственный язык для коммуникации, который отличался от 
официального английского языка. Сленг использовался, чтобы обозначать 
определенных членов группы, зашифровывать приватные и тайные действия 
и защищаться от внешних проникновений. 

В настоящее время, сленг продолжает активно развиваться в английском 
языке, преимущественно за счет молодежи и интернета. Это связано с жела-
нием уникального выражения своей индивидуальности в массовой культуре.  

Русский и английский сленг имеют достаточно характерные различия, в 
силу своих специфических лингво-культурологических и исторических осо-
бенностей. К ключевым отличиям между английским и русским сленгом 
можно отнести: 

1. Различие в сферах применения: Английский сленг является неотъем-
лемой частью английской культуры и используется повсеместно, включая 

                                                 
1Аракин В.Д. История английского языка: Учеб. пособие / В.Д. Аракин. – М., 2009. 
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даже официально-деловые ситуации. Русский сленг вырос из общения в не-
формальных местах (например, на улице, в компании друзей) и профессио-
нальных коллективах. 

2. Уровень формальности: Английский сленг довольно свободен и мало 
формален. В русском же языке сленг значительно отличается от официального 
языка и используется только в неформальном общении. 

3. Уровень понимания: Английский сленг у многих носителей языка вы-
зывает трудности, а русский сленг может быть еще более непонятным для ино-
странцев. 

4. Использование как инструмента для самовыражения: Английский 
сленг используется для выражения индивидуальности и/или принадлежности 
к определенной социальной группе. 

5. Стилистическая характеристика: В отличие от английского, русский 
сленг часто звучит грубо и дерзко1. 

В рамках одного языкового сообщества некоторые из сленговых терми-
нов различаются в зависимости от социальных, этнических, экономических и 
географических слоев. Одной из основных категорий при возникновении 
сленга являются деньги, а именно – различные наименования доллара. Подоб-
ные сленговые наименования стали доминирующим способом обозначения 
валюты и считаются общепринятыми и приемлемыми в английском норматив-
ном языке. Самыми используемыми в речи считаются следующие сленговые 
наименования доллара: 

- связанные с изображениями президентов США на банкнотах: 
1. Benjamin – 100 долларов. 
2. Jackson – 20 долларов. 
3. Hamilton – 10 долларов. 
4. George – «George» (Джордж)  этот слово используется во многих аф-

риканских странах в качестве сленгового названия для доллара США. Назва-
ние происходит от изображения Джорджа Вашингтона, который был первым 
президентом США. 

- наименования продуктов питания: 
1. Bones – используется для обозначения долларовых банкнот. 
2. Bread – термин означает «деньги на перекус или на покупку еды в общем». 
3. Cheddar – термин возник во времена, когда правительство в под-

держку нуждающихся стало выдавать особую разновидность сыра, с тех пор 
он ассоциируется у американцев с финансами и означает крупную сумму денег. 

4. Cake –используется для обозначения денег в больших количествах2. 
5. Lemon  используют для обозначения банкноты в 500 долларов. 

                                                 
1 Хомяков В.А. Нестандартная лексика в структуре английского языка националь-

ного периода: автореф. дис. канд. филол. наук. Л., 1980. С. 168. 
2 Вишневская Е.А. Восток-запад: Англо-русский словарь современного сленга и не-

нормативной лексики. Издательство АСТ, 2008.  С. 28. 
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6. Сabbage – деньги1 (капуста), используют для обозначения долларовых 
купюр, кроме купюр в 10 долларов (с портретом министра финансов Алек-
сандра Гамильтона) и 100 долларов (с портретом дипломата Бенджамина 
Франклина). 

7. Bean  1 доллар. Некоторые источники утверждают, что этот термин 
возник во время Великой Депрессии, когда обеды в общественных столовых 
стоили всего лишь 5 центов. Чтобы оплатить обед, люди иногда давали офи-
цианту «боб» или «фасоль», что с течением времени стало синонимом доллара. 

- способы заработка: 
1. Filthylucre – нажитые нечестным путем деньги. 
2. Bung – наличные деньги в виде взятки. 
3. Chips – (фишки) выигранные деньги. 
- по цвету долларовых купюр: 
1. Lemon  Слово «lemon» обычно используют для обозначения 500 дол-

ларов. Происхождение этого термина неизвестно, но, возможно, он появился 
из-за того, что цвет 500-долларовых банкнот стал похож на цвет лимона после 
того, как они были выпущены в 1928 году. 

2. Сabbage  данное наименование возникло в связи с тем, что купюра 
доллара имела цвет схожий с капустой. 

3. Greenback – термин «greenback» (буквально «зеленая спинка») по-
явился после того, как в 1861 году в США были выпущены первые долларовые 
банкноты. На них был изображен портрет первого министра финансов Алек-
сандра Гамильтона, а обратная сторона была зеленого цвета. С тех пор термин 
«greenback» начал использоваться для обозначения доллара. 

4. Frogskin – (лягушачья шкурка), зеленая банкнота в один доллар.  
- слова, обозначающие какое-то количество: 
1. Stack – термин «stack» (который означает «куча», «стопка») обычно 

используют для обозначения 100 долларов. Происхождение этого термина не-
известно, но, возможно, он произошел от того, что доллары часто складывают 
в «стопки» при перевозке или хранении. 

2. Double Sawbuck – 20 долларов. Этот термин происходит от старой 
американской привычки обрезать деревянную шпильку до определенной 
длины и использовать ее в качестве подпорки для стоящей на ней доски. Эти 
шпильки (sawbucks), были обычно длиной в 10 дюймов, так что термин стал 
ассоциироваться с числом «десят». 

3. K – тысяча, пришло данное сокращение от греческого слова «Kilo». 
4. Half a C-Note  50 долларов. «Half a Century Note», что означает поло-

вину ста долларов. 
5. Shrapnell – «шрапнель», большое количество денег. 
- прочие наименования: 

                                                 
1 Вишневская Е.А. Восток-запад: Англо-русский словарь современного сленга и не-

нормативной лексики. Издательство АСТ, 2008. С. 27. 
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1. Buck – «Бак» один из самых распространенных сленговых терминов 
для обозначения доллара. Существует несколько теорий про его происхожде-
ние: одна из них утверждает, что слово «buck» (которое означает «олень») 
было использовано в переносном смысле для обозначения денег еще в 18 веке. 
В то время охота на оленей была очень популярна, и шкуры оленей использо-
вались как валюта. Следовательно, «бак» мог означать «шкуру оленя» или 
«деньги». 

2. Claims – слово используют для описания «крупных» долларов. 
3. Smackers – это слово часто используется для обозначения мелких денег. 
4. Scratch– применяется для обозначения наличных денег при снятии их 

с банковской карты. 
5. Paper – (бумага) это также слово для банкнот – бумажные деньги. 
6. Bill  Термин «bill» (который означает «счет», «квитанция») также ис-

пользуют для обозначения доллара. Предположительно, этот термин возник 
из-за того, что банкноты выглядят как счета или квитанции, подтверждающие 
право на определенную сумму денег. 

7. Sawbuck  10 долларов1. 
8. Cash – наличка, деньги; to cash – обналичивать. 
Эти и многие другие выражения стали неотъемлемой частью современ-

ного языка и помогают людям быстро и точно передавать свои мысли и эмоции. 
В результате всеобщей глобализации общества, а также использования 

доллара в качестве всемирной платежной единицы и резервной валюты, в рус-
ском сленговом языке появились заимствования сленговых наименований 
доллара: «баксы», «капуста», «грины», «у. е.». Эти названия используются 
преимущественно в криминальных кругах и происходят от наиболее употре-
бительных американских сленговых наименований долларов «bucks», 
«cabbage», «greens». 

В настоящее время сленг продолжает активно развиваться в английском 
языке преимущественно за счет языка молодежи и в сфере интернет общения. 
Исследователи языка связывают данный процесс с желанием личности выра-
зить свою уникальную индивидуальность в массовой культуре и обезличен-
ных виртуальных сообществах. 

 
 

                                                 
1 Вишневская Е.А. Восток-запад: Англо-русский словарь современного сленга и не-

нормативной лексики. Издательство АСТ, 2008. С. 147. 
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Использование информационно-коммуникативных технологий  
на занятиях по лингвистическим дисциплинам 

 
Современная тенденция социального развития основана на глобализа-

ции и национальном взаимодействии. С этой точки зрения, чтобы понять осо-
бенности языковых стран, изучаемых в рамках межкультурной коммуника-
ции, мы рассмотрим развитие социальных и культурных компонентов комму-
никации в процессе обучения филологическим дисциплинам на основе следу-
ющих факторов: фонетические характеристики носителей целевого языка, 
особенности чужой культуры, важность социокультурных факторов в про-
цессе межкультурного взаимодействия, организация и разработка тренинга с 
использованием выбранных методик и учебников. 

Следует отметить, что в связи с быстрыми изменениями, происходя-
щими в современном обществе, поток информации делает необходимым изу-
чение иностранных языков. Используемые сегодня учебники и учебные посо-
бия в меньшей степени соответствуют требуемому уровню подготовки, так как 
не предполагают применение новых технологий обучения для самостоятель-
ного получения нужной информации. Это, в свою очередь, побуждает педаго-
гов находить новые методы преподавания языковых дисциплин и эффективно 
использовать соответствующие примеры из реальной жизни для изучения 
межкультурных взаимодействий.  

Вышеупомянутые проблемы особенно очевидны на неязыковых факуль-
тетах образовательных организаций России МВД России. Мы считаем, что со-
циальные, коммуникативные и культурные компоненты являются важной ча-
стью образовательного процесса. В ходе исследования мы выяснили, как учеб-
ные пособия способствуют изучению межкультурной и коммуникативной 
компетентности. Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо рассмотреть 
следующие задачи: 

1. Выбрать наиболее важную тему для развития межкультурной компе-
тентности. 

2. Определить компоненты межкультурной компетенции. 
3. Проанализировать учебник по каждому компоненту. 
4. Оценить межкультурную компетентность в учебниках. 
Учебники как исследовательские материалы являются эффективным ин-

струментом для создания учебников и составляют основу изучаемых дисци-
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плин. Другими словами, учебники, содержащие межкультурную информа-
цию, могут оказать эффективное влияние на усвоение изучаемого языка. Это 
значительно повысит уровень эффективности всего процесса обучения. 

На современном этапе деятельности образовательных организаций МВД 
России основной целью обучения иностранному языку является формирова-
ние коммуникативных навыков1. В целом, коммуникативные навыки являются 
одним из важнейших принципов изучения иностранного языка, основной це-
лью обучения иностранному языку и формированием навыков общения и вза-
имодействия в межкультурной коммуникации. Этот навык не только разви-
вает коммуникативные знания и навыки, необходимые для преподавания ино-
странных языков, но и формирует форму социального взаимодействия. Кур-
санты изучают иностранные языки в их культурном контексте, стремясь пол-
ностью понять и открыть для себя окружающий мир.  

Коммуникативная способность, помимо обеспечения коммуникативной 
деятельности человека, это, прежде всего, фактическое владение языком, со-
вокупность различных областей речевого общения, сформированных языко-
выми навыками и способностями.  

Коммуникативная способность включает в себя следующие характери-
стики и признаки: 

- Коммуникативная способность – это фактическое владение языком. 
- Все компоненты коммуникативной способности взаимосвязаны. 
- Содержание коммуникативного навыка – это способность этнических 

групп с разными традициями взаимодействовать друг с другом. 
- Приобретение коммуникативных навыков предполагает создание ло-

гики, основы для правильного и точного выражения мыслей.2  
Компоненты вышеупомянутой коммуникативной способности называ-

ются социальными и культурными компонентами. Этот компонент коммуника-
тивных способностей позволяет людям определять в межкультурной коммуника-
ции, к какому обществу и культурному уровню относятся коммуникаторы.  

Создание коммуникации на занятиях по иностранному языку развива-
ется посредством различных речевых действий (слушание и понимание, гово-
рение, чтение и письмо) изучаемого языка. Когда язык используется в качестве 
средства общения в социуме, эти действия формируют важные навыки и умения3.  

                                                 
1 Посиделова В.В., Кугут А.В. Формирование коммуникативной компетентности со-

трудников правоохранительных органов. // Актуальные проблемы борьбы с преступлени-
ями и иными правонарушениями. 2020. № 20-2. С. 123-124. 

2 Гусейнзаде Г. Обучение речевой коммуникации на иностранном языке. Баку: Му-
тарджим, 2001, 314 с. 

3 Посиделова В.В. Формирование лингвистической компетенции как фактор эффек-
тивности государственного и муниципального управления. // Сохранение и популяризация 
русского языка и русской культуры в России и за рубежом. [Электронное издание]: сборник 
материалов международной научно-теоретической конференции (г. Ростов-на-Дону, 30 ок-
тября 2020 г.) – Электрон. дан. (MБ). – Ростов н/Д: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2021. 
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Использование информационных и коммуникационных технологий в 
образовательном процессе сталкивается с очень серьезной проблемой, вклю-
чая недостаток опыта, методов и знаний в области онлайн-обучения. 

Исходя из этого, мы можем видеть некоторые трудности в организации 
и проведении онлайн-обучения с использованием информационных и комму-
никационных технологий1.  

Объективная трудность заключается в следующем: уровень информаци-
онных и коммуникационных знаний преподавателей низок; полностью отсут-
ствует методологическая поддержка для реализации процессов дистанцион-
ного обучения и образования; регулярные сбои в работе интернет-связи и сер-
верного оборудования. 

Субъективная трудность выражается в следующем: обучающимся не 
хватает уверенности пользования электронными ресурсами, методами и фор-
мами удаленной работы; педагогические работники не готовы к использова-
нию информационных и коммуникационных технологий и не готовы принять 
неизбежность процесса информатизации образовательного процесса в совре-
менных условиях. 

Кроме того, не менее важным ограничением в процессе обучения и под-
готовки с использованием информационно-коммуникационных технологий 
является то, что большинство преподавателей и курсантов не желают так 
быстро менять традиционные способы обучения на современные ресурсы.  

Развитие современных технологий образовательного процесса можно 
отслеживать по внедрению искусственного интеллекта в различные направле-
ния освоения языковых дисциплин. 

Искусственный интеллект – это комплекс программных средств, способ-
ных имитировать мыслительную активность человека и оказывать влияние на 
его когницию.  

Сегодня искусственный интеллект – это часть большинства информаци-
онно-коммуникационных технологий, используемых в преподавании языко-
вых дисциплин в образовательных организациях2.  

Для разрабатываемой модели лучше всего подходит структура и компо-
ненты, принятые в педагогической науке. В результате в модель вошло четыре 
компонента интеракции из связанных сфер: планирование и регуляция, моти-
вация и деятельность, когниция, а также социокультурный компонент. 

Установить интеракцию обучающихся полиэтнических групп с искус-
ственным интеллектом в информационно-коммуникационных технологиях 
удалось через выявление и анализ системных факторов в каждом из компонен-

                                                 
1 Гарибова М. Методика преподавания немецкого языка в высшей школе. Учебно-

методические материалы Баку: Mutercim, 2022, 172 с. 
2 Исламов Р. С. Искусственный интеллект в информационно-коммуникационных 

технологиях и его влияние на обучение иностранному языку в высшей школе // Филологи-
ческие науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. 
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тов. Им являются – регулируемость будущей интеракции, мотивация к ин-
теракции, активность субъектов интеракции, уровень рефлексивно-оценочных 
способностей курсантов и специфика социокультурной сферы. 

Кроме того, данная модель демонстрирует некоторые динамические 
процессы, протекающие в обучении языковым дисциплинам через информа-
ционно-коммуникационные технологии. Это ингибирующее свойство искус-
ственного интеллекта в развитии профессиональных компетенций обучаю-
щихся и конфликт при взаимодействии с преподавателем как с человеком, 
обеспечивающим успешную групповую коммуникацию во время образова-
тельного процесса, из-за отвлеченности на искусственный интеллект. 

Мы считаем сомнительной гипотезу о том, что социокультурные разли-
чия курсантов полиэтнических групп оказывают непосредственное влияние на 
их интеракцию с искусственным интеллектом. Высокая степень доверия к ре-
зультатам работы искусственного интеллекта наблюдается только у тех кур-
сантов, которые имеют недостаточные навыки владения русским языком как 
иностранным, что возвращает нас к выводу о наличии проблем в интеракции 
с искусственным интеллектом только при низких рефлексивно-оценочных 
способностях обучающихся. 

Перспектива исследований видится в дальнейшей разработке и совер-
шенствовании модели интеракции всех субъектов образовательного процесса 
с учетом продолжающегося развития более сложных форм искусственного ин-
теллекта. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование информа-
ционно-коммуникационных технологий в образовательном процессе является 
достаточно эффективным средством дистанционного обучения курсантов в 
режиме онлайн. Следовательно, это положительно скажется на техническом 
качестве и их навыках самосовершенствования. 
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Явления полисемии, омонимии и паронимии как факторы,  
осложняющие понимание английского текста 

курсантами вузов МВД России 
 
В статье приведены результаты исследования сущности явлений поли-

семии, омонимии и паронимии, выступающих в качестве важнейших принци-
пов устройства естественного языка. Рассматриваются некоторые факторы, 
создающие трудности в понимании английского текста курсантами вузов 
МВД России. Для анализа предлагаются отдельные примеры многозначных 
слов, омонимов и паронимов. Автором определяются основные причины не-
правильного перевода иноязычных текстов, обусловленные исследуемыми яв-
лениями. В исследовании ставятся актуальные вопросы, ответ на которые да-
ется в процессе изучения проблемы, и с опорой на конкретные примеры. 

Современный английский язык традиционно характеризуется наличием 
системы парадигматических связей. Появление новых слов и значений у ранее 
известных единиц – закономерный и неизбежный этап развития любого языка. 
В связи с этим актуальным вопросом многоязычной деятельности является 
проблема правильности перевода профессионально-ориентированных тек-
стов. Как мы знаем, при любой трансформации текста происходит множество 
переводческих процессов, преобразующих словарные единицы, поэтому важ-
ность точного перевода, безусловно, подтверждается стремлением к правиль-
ному пониманию представленного материала. Явления полисемии, омонимии 
и паронимии характерны для любого языка, и призваны отражать богатство и 
красоту английского текста. Параллельно с этим восприятие и перевод выра-
жений нередко вызывает определенные трудности у обучающихся высших об-
разовательных организаций. Трудности перевода текстов профессионального 
направления нередко связаны с распознаванием различных значений слов. 
Проблемам развития корпусной лингвистики, изучения семантики слов и осо-
бенностей их функционирования посвящены труды зарубежных и российских 
лингвистов. Концепты современной научной парадигмы составляют основу 
семантической проблемы, связанной с идентификацией значений словообра-
зований. 

Итак, целесообразно начать рассмотрение поставленного вопроса с 
определения ключевых явлений, влияющих на результат перевода текста. По-
лисемия (многозначность) – свойство слова иметь одновременно несколько 
устойчивых значений, обусловленных по своему смыслу и содержанию. 
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Смысловая сторона слова не характеризуется чем-то постоянным и однород-
ным, а, напротив, является результатом переводческих преобразований, пред-
ставляющих собой сложную систему значений. Слова постепенно приобре-
тают разные значения, приспосабливаясь к конкретным ситуациям. Основ-
ными причинами вторичного использования одного слова с другим значением 
являются социальные, экономические, политические изменения, приводящие 
к расширению переводческой базы и введению новой семантической характе-
ристики. Как подчеркивает А.А. Чувакин, при изучении многозначности слов 
анализируется внутренний, то есть содержательный элемент языкового знака1. 
Поскольку исследование полисемии принято относить к когнитивному про-
цессу, то исторически подтверждается тот факт, что антропоцентричность су-
ществует на уровне восприятия человеком знаний языка и механизмов его 
функционирования. В науке явление полисемии часто рассматривается с по-
зиции лексики и грамматики. По своему определению, лексическая много-
значность – это явление, отражающее способность определенного слова (еди-
ницы языка, термина) служить для обозначения взаимосвязанных предметов. 
Грамматическая многозначность, в свою очередь, определяется способом об-
разования синтаксических конструкций, ассоциативно связанных между со-
бой. Согласно лексико-грамматической концепции, многозначность слов про-
низывает основные составляющие языка, выделяя их неразрывное единство. 
Современная лексикология относит полисемию к языковой асимметрии и вы-
деляет ее в качестве языковой универсальной структуры. На сегодняшний 
день, нашему вниманию представляются словари с большим списком перево-
дов. Одно слово может употребляться в разных значениях в зависимости от 
контекста, то есть языкового окружения, в котором должна употребляться 
определенная лингвистическая единица. Из этого следует, что многозначное 
употребление слова является естественной мыслительной операцией чело-
века. Какое значение имеет полисемия в образовательном процессе? Как дан-
ное явление отражается на понимании английского текста? Почему при пере-
воде текста явление полисемии не всегда выступает в роли помощника? 

В процессе изучения английского языка обучающийся первоначально 
запоминает основной вариант перевода того или иного слова, прочно закреп-
ляющегося в его сознании и памяти. В дальнейшем выражения распознаются 
в текстах, осуществляется перевод по общеупотребительному значению, кото-
рым владеет курсант. Специфика изучения английского языка курсантами 
юридических направлений состоит в том, что программа обучения основыва-
ется на правовой тематике текста и исходной терминологии. Р.А. Будагов 
напоминает, что многозначность в праве часто проявляется в форме метони-
мии, то есть замещении одной языковой единицы другой, но только уже в пе-
реносном значении 1. Актуальность неправильного перевода и в итоге оши-
бочного понимания текста с метонимическими выражениями позволяет 

                                                 
1 Озюменко В.И. Полисемантичность английской юридической лексики как про-

блема перевода / В.И. Озюменко, К.П. Чилингарян // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Лингвистика. – 2015. – № 2. – С. 180-193.  
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прийти к выводу, что необходимо учитывать контекст употреблениям метони-
мии, ее экстралингвистическую подоплеку, дабы не способствовать искаже-
нию информации. Перевод метонимии зачастую затрудняется проявлением 
антономазии, для которой характерно употребление собственного имени в 
значении нарицательного. В условиях подобной ситуации, для более правиль-
ного перевода, возникает необходимость осуществления ряда определенных 
преобразований, в том числе восстановления структуры предложения – путем 
добавления слова. Лингвисты, в свою очередь, советуют применять принцип 
дословного перевода, если он возможен. 

Для ознакомления представляется следующее явление – омонимия. В 
последнее время возрос интерес исследователей к изучению так называемых 
слов – «ложных друзей переводчика». Важно отметить, что интерес не слу-
чаен, и обуславливается частым допущением ошибок при переводе с англий-
ского языка на русский. Исторически омонимы являются результатом взаимо-
влияния языков и традиционно определяются в качестве слов, для которых ха-
рактерно одинаковые написание и произношение. Отличительной чертой омо-
нимичных выражений является разное значение, иной смысл в контексте. 
Необходимо обратить внимание на то, что в английском языке достаточно 
много омонимов. Разговор на родном языке не затруднителен, понимание омо-
нимов на нем же – таким же образом почти не вызывает трудностей. К тому 
же возможные сомнения при переводе английского текста устраняются кон-
текстом, но не всегда. Если мы встретим известное нам английское слово в 
незнакомом значении, возникнет большая путаница, и мы будем сбиты с 
толку. В конечном счете, результат очевиден – смысл в любом случае будет 
понят неправильно. Из этого можно сделать небольшой вывод: необходимо 
учить разные значения слов, читать больше английских текстов, анализиро-
вать прочитанное, сопоставлять контекст и употребление слов в различном 
значении, больше наблюдать. Кроме того, омонимия противоречит лексико-
семантическим категориям, фиксируя слова, не связанные между собой значе-
нием, например, полисемии. Два слова, схожие по написанию, но разные по 
значению, нередко вводят обучающихся в заблуждение. В связи с этим, непра-
вильный перевод напрямую ведет к неправильному пониманию английского 
текста. При чтении английских текстов следует обращать внимание не только 
на отдельные слова, схожие с другими по написанию, а еще определять и от-
делять сферу их использования. Онлайн-ресурсы для перевода не всегда 
надежны, поэтому целесообразно обращаться к «лучшим друзьям перевод-
чика» – проверенным словарям. 

Работы отечественных лингвистов Р.А. Будагова, Н.К. Гарбовского и 
В.Н. Манакина затрагивают проблему межъязыковой омонимии. По мнению 
специалистов, количество ошибок, допускаемых при переводе на русский 
язык, растет. Такие ошибки (искажения) в большей степени возникают по при-
чине перевода текста ложными отождествлениями. В.В. Виноградов и 
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Д.Н. Шмелев утверждают, что существование омонимии – эффективный спо-
соб и прямой путь к обогащению словарного состава любого языка1. С данной 
позицией невозможно не согласиться. Если посмотреть на это явление, рас-
суждая в прагматическом русле, то смело можем подтвердить, что омонимы 
создают друг другу неудобства, но язык, как мы знаем, способен самостоятельно 
устранять все проблемы перевода, извлекая омонимичные выражения из тех 
сфер, где они лишние. Наибольшая опасность омонимии прослеживается в пись-
менной речи. Данное положение аргументируется тем, что при устном переводе 
незнакомое выражение можно опустить, тем самым «обойти», но на письме это, 
как правило, не допускается. На первый взгляд, может показаться, что перевод 
омонимов доставляет затруднения для лиц, начинающих изучение какого-либо 
языка. Напротив, омонимы могут вводить в заблуждение не только их, но и лиц, 
уверенно владеющих профессиональным языком. На основе изучения научной 
литературы, мы предполагаем, что омонимия свойственна лексическому строю 
языка, когда для полисемии характерны многообразные типы значений одного 
слова в смысловой структуре. В результате перевода с английского языка текст 
должен оставаться равнозначным на русском языке, важно сохранить семанти-
ческие особенности и смысл прочитанного. 

Роль омонимов трудно переоценить. Изучив соответствующую литера-
туру, мы приходим к выводу, что явление омонимии может быть как полез-
ным, так и вредным для процесса перевода. Поскольку объектом исследования 
являются английские омонимы – слова, вводящие в заблуждение, то нами будет 
рассматриваться отрицательная сторона этого явления. Несмотря на то, что омо-
нимы можно разграничивать в зависимости от контекста и ситуации, неясность 
и двусмысленность текста иногда остается. Как показал наш анализ, наиболее 
распространенной разновидностью омонимов выступают фонетические омо-
нимы, то есть слова одинаковые по звучанию, но различные в написании. Неиз-
менным остается тот факт, что при переводе текста не следует полагаться на 
свою интуицию, необходимо всегда помнить, что в английском языке слова 
имеют много значений. Несомненно, проблему неправильного перевода можно 
решить посредством изучения английских омонимов, обнаружение и перевод ко-
торых должны подкрепляться проверкой значения выражения в словаре.  

Следующее явление – паронимия. Проблема паронимии в современном 
английском языке изучается недостаточно полно. Нет комплексного подхода 
к определению этого явления, поэтому оставаясь интересной проблемой язы-
кознания, паронимия продолжает рассматриваться с различных точек зрения 
применительно к дискурсивным практикам. Исследования О.С. Ахмановой, 
О.В. Вишняковой, Т.Б. Назаровой свидетельствуют о наличии противоречи-
вых взглядов к изучению английских паронимов. Так, существуют некоторые 
дефиниции паронимов, одна из которых определяет термин в качестве ложных 
омонимов, то есть языковых явлений – слов, для которых характерно частич-
ное сходство в звучании и написании, но с различающимся лексическим зна-
чением. По причине незнания точного написания слова, некомпетентности го-

                                                 
1 Ибрагимова В.Л. Омонимия в контексте общей семантической стратификации лек-

сики / В.Л. Ибрагимова // Российский гуманитарный журнал. – 2022. – Т. 11, № 6. – С. 420-427.  
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ворящего (пишущего) в сфере деятельности, в которой выражение употребля-
ется чаще всего, обучающиеся сталкиваются с ошибочным пониманием ан-
глийского текста. Будучи сложным явлением речеупотребления, паронимия 
осложняет понимание и перевод юридических текстов, а преподавание паро-
нимии в рамках курсов иностранных языков в неязыковых вузах вовсе затруд-
няется в связи с недостаточным арсеналом терминологии в словарях и учебной 
литературе. Юридическая паронимия существует, но никаким образом не за-
креплена для изучения в практическом и теоретическом планах. 

Для иллюстрации каждого явления, представленного выше, необходимо 
привести примеры полисемических, омонимических и паронимических пар, 
осложняющих понимание английского текста курсантами вузов МВД России, 
и предложить возможные пути минимизации трудностей, связанных с пони-
манием, идентификацией и определением правильного значения слов. 

1. Полисемия. Многие английские термины, изучаемые курсантами, по-
лисемантичны. Свойство однозначности не всегда характерно для терминов 
данной области знания, поэтому на практике часто возникает проблема нару-
шения перевода текста правового характера. Необходимо обратить внимание 
на то, что трудности перевода трех явлений особенно возникают у обучаю-
щихся 1 года обучения, которые недавно познакомились с юридической тер-
минологией. Выборка английских терминов позволила выделить в качестве 
примеров следующие слова1: 

 officer. Слово переводится в разных значениях: чиновник; офицер; 
должностное лицо; в сочетании officer of the court – судебный пристав, officer 
health – санитарный инспектор; first officer – старший помощник. Термин 
имеет свои оттенки значений, поэтому необходимо учитывать окружение в 
тексте, а также особенности сочетаемости слов; 

 scene. К примеру: How long does it take the police officer to get to the 
scene? The investigator examines the scene. В данном случае просматривается 
два разных значения слова «место», в зависимости от определенного контек-
ста. Во втором случае «scene» означает место преступления; 

 search. Например: 
It means a search for the truth, for the offender, for witnesses… Это означает 

поиск правды, преступника, свидетелей... 
He collects and protects evidence, details a number of other factors, e.g. search 

of the premises… (изучает ряд других факторов, например, осмотр помещений). 
Помимо вышеперечисленных примеров, словари предлагают слово 

«advocate», которое соответствует русскому «адвокат». В английском языке 
существуют и иные варианты перевода: lawyer, trial lawyer, attorney, counsel, 
barrister. Перечисленные слова различаются по функциям, полномочиям в си-
стеме правовой защиты и другим параметрам. Курсант, владеющий только од-
ним переводом представленного слова, даже зная контекст, может не понять 
переводного соответствия одного слова другому, в результате чего ошибиться. 

                                                 
1 Соловей С.С. Учебник английского языка для профессионалов правоприменитель-

ной деятельности / С.С. Соловей. – М., 2004. – 616 с. 
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В нашем списке слов, переводимых как «адвокат», оказались legal ad-
viser, attendant, legal professional; слова, относящиеся к разговорной лексике – 
tongue, mouthpiece (адвокат по уголовным делам), law-mounger – адвокат, ве-
дущий сомнительные дела. 

2. Омонимия. Например, civic – гражданский, civil – гражданский (а не 
уголовный); adapt – приспособить, adopt – принимать, устанавливать. Омо-
нимы различаются по видам. На основе изучения определений каждого из них, 
приведем следующие примеры. 

 
Омофоны (одинаковое звучание при разном написании и значении): 

right – rite – write 
Правильный/правый/право – обряд – пи-
сать 

 civil rights – гражданские права 
 that’s right – это правильно 
 funeral rites – поминальный обряд 
 write a letter – писать письмо 

cell – sell 
ячейка – продавать 

 a prison cell – тюремная камера 
 my cell phone – мой сотовый телефон 

Омографы (пишутся одинаково, читаются по-разному): 
deliberate – неслучайный, умышленный, 
спланированный 
deliberate – обдумывать, размышлять; 
suspect – подозреваемый, подозрительный 
suspect – подозревать, не доверять 

 the attack on him was quite deliberate – 
нападение на него было явно не случайным.
 they will deliberate the question –  они 
обсудят / обдумают этот вопрос; 
 the murder suspect failed a lie detector test – 
подозреваемый в убийстве не прошел тест 
на детекторе лжи 
 i suspect it will rain – подозреваю, что бу-
дет дождь 

Абсолютные омонимы (пишутся и звучат одинаково, отличие в смысловом значении): 
fair – ярмарка 
fair – справедливый 

 we will have time to finish the new product 
to the next fair – … закончить новый продукт 
к следующей ярмарке 
 this is not a fair decision – это не совсем 
справедливое решение 

3. Паронимия: 
policy – политика, police – полиция; 
prosecute – преследовать в судебном или уголовном порядке, выступать 

в качестве обвинителя, предъявлять иск), persecute – преследовать, подвергать 
гонениям, надоедать). 

Таким образом, для минимизации неправильного перевода многознач-
ных слов, омонимов и паронимов курсантам следует внимательно смотреть на 
написание слов, при переводе учитывать контекст, часть речи и функции слова 
в предложении. Работа над особенностями перевода – кропотливая деятель-
ность, требующая внимательности и знания иностранного языка. И только в 
этом случае успех перевода и понимания английского текста будет зависеть от 
умелого оперирования лексическими, стилистическими и грамматическими 
структурами в условиях контекста. 
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Проблемы формирования культуры речи  

сотрудников органов внутренних дел 
 
Каждый сотрудник органов внутренних дел должен обладать важней-

шими профессиональными качествами – владеть культурой речи и знать рус-
ский язык. Эти качества выступают одним из обязательных условий его эф-
фективной работы. Язык выступает в качестве орудия профессиональной дея-
тельности юриста: все правовые нормы фиксируются в формах языка, право-
применительные акты также имеют языковую форму. Сотрудник органов 
внутренних дел должен в совершенстве знать русский язык, его нормы в целях 
формирования и формулирования правовых документов, разъяснений данных 
нормативных документов гражданам, при этом сотруднику следует подбирать 
нужные слова, аргументировать, точно и грамотно выражать свои мысли. 

Культура речи является неотъемлемой частью общей культуры чело-
века. По общению человека можно судить об уровне его духовного и нрав-
ственного развития, владение культурой речи является мерилом профессио-
нальной пригодности для людей таких профессий, как юрист, адвокат, сотруд-
ник правоохранительных органов. 

Такая профессия как сотрудник органов внутренних дел взаимосвязана 
с разными жизненными ситуациями, поступками, сотрудник полиции в своей 
деятельности сталкивается с людьми с различными характерами. Сущность 
данной профессии заключается в способности действовать грамотно и опера-
тивно, оставаться сдержанным и тактичным в отношении людей, независимо 
от того, кто находится перед ним: человек, нарушивший закон, преступник, 
или же наоборот, лицо, которому причинен вред преступлением, потерпевший.  

Вне зависимости от степени эмоционального, умственного напряжения 
со стороны сотрудника некорректно употреблять ненормативную лексику, 
угрозы или какую-либо грубость по отношению гражданам, что не всегда по-
лучается в обыденной жизни.  
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В.А. Липина изучала влияние уголовного жаргона на речь сотрудников 
полиции первого года службы, обращая внимание на активность использова-
ния сотрудниками полиции сленга в устной речи1.  

Также О.М. Хабарин в своей статье отмечал, что понятие профессио-
нальной речевой культуры включает в себя также нравственную, эмоциональ-
ную, этическую, коммуникативную и деятельностную культуру2. 

Данные исследования показывают необходимость изучения обсценной 
лексики в речи сотрудников полиции, так как согласно речевому этикету и 
профессиональной этике сотруднику не рекомендуется использовать ненорма-
тивную этику. 

Правовую регламентацию данные положения получили в Кодексе этики 
и служебного поведения сотрудников ОВД Российской Федерации, в котором 
определяются этические нормы, правила и требования к служебному поведе-
нию сотрудников, применяемые наряду с иными нормативно-правовыми 
предписаниями по прохождению службы в ОВД3. В данном Кодексе в п. 7.1 
сотруднику как в служебное, так и в неслужебное время предписывается воз-
держиваться в устной и письменной речи от оскорблений, грубости, нецензур-
ной брани, жаргона, уголовной лексики, а в п. 7.3 – не злословить в отношении 
коллег4. 

А как быть сотрудникам уголовного розыска, которые, к примеру, дей-
ствуют в рамках оперативно-разыскного мероприятия «оперативное внедре-
ние»? Безупречное и грамотное проведение данного оперативно-разыскного 
мероприятия требует от сотрудника полной выкладки сил, средств, при внед-
рении в какую-либо банду сотруднику просто необходимо использовать жар-
гон, а зачастую и сленг того или иного преступного синдиката, в который про-
исходит внедрение. Ярким примером может послужить телевизионный фильм 
«Место встречи изменить нельзя», в котором персонажу Владимиру Шарапову 
приходится внедряться в банду «Черная кошка», и по сюжету фильма мы ви-
дим, как Шарапов должен и использует жаргон, исполняет песни на «блатном» 
языке. Тогда как быть в такой ситуации? Если п. 7.1 «Кодекса этики и служеб-
ного поведения сотрудников ОВД Российской Федерации» прямо указывает 
на запрет употребления жаргона и уголовной лексики, а внедренному сотруд-
нику в преступное сообщество необходимо использовать жаргон, в противном 
случае существует риск быть рассекреченным, и вся операция по внедрению 
провалится. Выходом из такой ситуации мы видим дополнение п. 7.1 настоя-
щего кодекса, который бы звучал в следующей редакции: «Сотруднику как в 
                                                 

1 Липина В.А. Влияние уголовного жаргона на профессиональную компетентность 
сотрудников полиции // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015 Т. 13 

2 Хабарин М.О. Профессиональная речевая культура сотрудника органов внутрен-
них дел // Вестник экономической безопасности. 2018. № 3 (212-6). 

3 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации: Приказ МВД РФ от 26 июня 2020г.  
№ 460URL:https://сзао.мск.мвд.рф/Dlja_grazhdan/Pravovaja_pomoshh/документы/приказ-
мвд-россии-от-26-июня-2020-года-4 (дата обращения: 08.02.2023) 

4 Там же. 
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служебное, так и в неслужебное время предписывается воздерживаться в уст-
ной и письменной речи от оскорблений, грубости, нецензурной брани, жар-
гона, уголовной лексики, за исключением случаев проведения некоторых опе-
ративно-разыскных мероприятий». И, безусловно, это будет являться исклю-
чением из правил. Тогда стоит создать комплекс, который бы впоследствии 
помог данному сотруднику, после проведения оперативно-разыскных меро-
приятий вернуться в привычную речь, то есть речь без употребления жаргона 
и иных вульгаризмов, недопустимых в речи сотрудника ОВД.  

Использование обсценной лексики в органах внутренних дел совсем не 
редкость. Так, сотрудник полиции г. Сочи нецензурно выражался в отношении 
женщины, совершившей нарушение общественного порядка, выразившемся в 
явном неуважении к обществу, сопровождающемся нецензурной бранью1.  

Ярким примером также будет служить видео, размещенное на видеохо-
стинге «YouTube», в котором во время совещания сотрудников дорожно-пат-
рульной службы г. Барнаула, где для доведения информации руководитель 
подразделения использует обсценную лексику с использованием уголовных 
жаргонизмов.  

При использовании сотрудником обсценной лексики разрушается эти-
ческий компонент речи. Основными видами обсценной лексики сотрудника 
полиции является уголовный жаргон, матерные слова.  

Вред от бранной в речи сотрудника, а также внедрения нецензурной лек-
сики в качестве выразительного средства, однозначен. Культура речи каждого 
сотрудника ОВД играет главнейшую роль в формировании облика ОВД в це-
лом. По нашему мнению, в профессиональной деятельности сотрудников по-
лиции невозможно искоренить обсценную лексику полностью. Возможно 
лишь предложить некоторые варианты решения данной проблемы, но изба-
виться полностью невозможно. 

Н.Д. Эриашвили писал, что в вопросах поддержания должного мораль-
ного облика сотрудника ОВД нет простых решении2. Научные изыскания в 
данной сфере единогласно утверждают значимость профилактики профессио-
нально-нравственной деформации. Данную проблему возможно решить по-
средством привлечения сотрудников к дисциплинарной ответственности за 
нарушения предписаний Кодекса. Это окажет существенное влияние на повы-
шение уровня ответственности сотрудников в связи с последствиями приме-
нения в отношении них дисциплинарного наказания. Справедливо заметим, 
что профилактика здесь будет мало результативна, так как ненормативная лек-
сика быстро входит в привычную речь и избавиться от нее достаточно тяжело, 
кроме того профилактика – это предотвращение, а мы говорим непосред-
ственно о решении уже существующей проблемы. 

                                                 
1 В Сочи полицейский обматерил женщину URL: https://93.ru/text/incidents/2021/08/02/ 

70058024/ (дата обращения: 11.02.2023). 
2 Эриашвили Н.Д. Профессиональная этика российского полицейского // Вестник 

Московского университета МВД России. 2012. № 1. 
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Обсценная лексика уже прочно закрепилась в речи сотрудников ОВД и, 
безусловно, бороться с ней необходимо. Так как если сотрудник при общении 
с коллегами использует жаргон и ненормативную лексику, то, что ему тогда 
мешает использовать его и при общении с гражданами? 

Соблюдение сотрудниками ОВД культуры речи является обязательным 
требованием в профессиональной речевой культуры сотрудника полиции. Как 
известно, развивать культуру речь никогда не поздно, но лучше всего это де-
лать в более ранний период жизни.  

На примере курсантов и слушателей образовательных организаций си-
стемы МВД России можно привести примеры: так как данные обучающиеся 
являются будущими защитниками правопорядка – сотрудниками ОВД, то 
культуру речи сотрудника необходимо прививать с 1 курса. Одним из наибо-
лее успешных технологий, на наш взгляд, является участие курсантов и слу-
шателей в научных мероприятиях, в перечне которых содержится и выступле-
ние на научной конференции, и выступление на пленарном заседании. С одной 
стороны, при поиске материала и написания работы обучающиеся исследуют 
довольно большой объем литературы, практики по данной тематике, с другой 
стороны, при самом выступлении совершенствуют умение публичного вы-
ступления, при котором необходим довольно высокий уровень владения куль-
туры речи, знаний русского языка. 

Участие в научных форумах и конференциях закладывает у обучаю-
щихся образовательных организаций системы МВД России устойчивый навык 
грамотно строить свою речь, выражать мысли, соблюдать нормы литератур-
ного русского языка, придерживаться характеристик официально-делового 
стиля, отвечать на поставленные вопросы аудитории, адекватно реагировать 
на комментарии преподавателей и других обучающихся, при этом не прибегая 
к нецензурной речи. 

Приходим к выводу, что публичное участие в научных мероприятиях 
будет способствовать развитию культуры речи будущих защитников правопо-
рядка. 

Еще одним вариантом развития культуры речи у курсантов и слушате-
лей мы видим в проведении таких мероприятий, как правовые дебаты. Данный 
вид организации работы также нацелен на укрепление культуры речи. Дебаты 
помогают будущему сотруднику грамотно вести юридический диалог, форми-
руют навык отстаивания своей позиции, без применения силы, помогают в гра-
мотном выражении своих мыслей и суждений по юридическим вопросам, и 
самое важное закладывают основы грамотного и корректного изложения мыслей. 

В заключении стоит отметить, что формирование культуры речи сотруд-
ников ОВД должно начинаться на раннем этапе. Вопрос профессиональной 
деформации уже второстепенен, ведь как процесс воспитания должен начи-
наться с ранних лет, так и формирование культуры речи – с первых день пре-
бывания в рядах ОВД. 
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О проблеме выявления лингвистических признаков  
оскорбления личности в интернете 

 
В современном мире самым популярным средством общения является 

Интернет. По данным доклада Международного союза электросвязи, опубли-
кованного 1 октября 20022 года, две трети населения планеты, то есть 5,3 мил-
лиарда человек, пользуются интернетом1. 

Из-за большой активности практически каждого пользователя сети они 
часто вступают в контакт друг с другом, при этом между ними нередко возни-
кают конфликты при обсуждении бытовых, национальных, религиозных во-
просов. Иногда во время общения в интернете люди позволяют себе нелестные 
высказывания, задевающие честь и достоинство собеседника. 

Согласно Конституции РФ, на территории нашей страны гражданам га-
рантирована свобода слова, но это не означает, что, высказывая свое мнение, 
мы можем оскорблять другого человека. 

29 марта 2019 г. вступил в силу ФЗ № 28 от 18.03.2019 г. «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях», который дополнил ст. 20.1 КоАП РФ. Данный нормативный акт был 
создан с целью обеспечения общественного порядка и уважения к обществу в 
сети Интернет, где должны соблюдаться определенные правила поведения. 
Появившаяся после издания ФЗ №28 ч. 3 в ст. 20.1 КоАП РФ устанавливает 
ответственность за распространение в сети Интернет информации, выражаю-
щей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и 
общественную нравственность, явное неуважение к обществу. 

Раньше за оскорбление личности люди привлекались к уголовной ответ-
ственности, предусмотренной статьей 130 УК РФ, а сейчас это деяние является 
административным правонарушением. Несмотря на то, что санкция данного 
деяния перенесена из УК в КоАП, содержательная характеристика оскорбле-
ния остается разъясненной прежней статьей УК РФ  «унижение чести и досто-
инства другого лица, выраженное в неприличной форме».  

Как совершенно справедливо утверждают Стернин И.А., Антонова Л.Г., 
Карпов Д.Л., Шаманова М.В., для установления факта оскорбления эксперту 
необходимо установить наличие лингвистических признаков унижения чести 

                                                 
1 https://rossaprimavera.ru/news/9c9c18fe 
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и достоинства и лингвистических признаков неприличной языковой формы 
выражения соответствующих сведений о потерпевшем1. 

Лингвистической экспертизой устанавливаются следующие признаки уни-
жения чести и достоинства потерпевшего: сообщение негативных сведений о 
лице, отнесенность негативных сведений к конкретному лицу, фактологический 
характер негативных сведений, публичный характер распространения сведений, 
порочащий характер данных сведений (то есть выраженное в языковой форме ука-
зание на нарушение конкретных моральных норм или законов), информационная 
(а не субъективно-эмоциональная) цель сообщения, обобщенность негативной ха-
рактеристики адресата, наличие доказанного умысла на оскорбление, несоответ-
ствие сообщаемых о лице негативных сведений действительности. 

При осуществлении лингвистической экспертизы по искам об оскорбле-
нии, защите чести и достоинства важное значение имеет точное определение 
понятия «неприличная форма высказывания», которое является одной из двух 
важнейших составляющих юридического понятия оскорбления.  

Неприличной лексикой в лингвистике принято считать нецензурную 
лексику – матерные слова, которые общественное сознание современного об-
щества запрещает в публичном употреблении.  

Стернин И.А. в своей работе утверждает, что сниженная, вульгарная и 
бранная лексика не относится к неприличной, она остается стилистически 
ограниченной, неуместной в публичном употреблении. При этом, по мнению 
ученого, кроме нецензурных слов, к неприличной лексике относятся всё же 
отдельные бранные слова, жаргонизмы, просторечные, вульгарные слова2. 

Такое понимание неприличной лексики не позволяет проводить лингви-
стическую экспертизу, руководствуясь объективным, а не субъективным под-
ходом к языковым фактам.  

Вместе с тем гильдия лингвистов – экспертов по документационным и 
информационным спорам определила основные категории лексических и фра-
зеологических единиц, которые в определенных контекстах употребления мо-
гут носить в адресации к тому или иному лицу оскорбительный для него ха-
рактер. К этим единицам относятся слова с ярко выраженной негативной оцен-
кой, фактически составляющей их основной смысл, обозначающие социально 
осуждаемую деятельность (мошенник, жулик, проститутка) или позицию ха-
рактеризуемого (расист, двурушник, предатель), названия некоторых профессий, 
употребляемые в переносном значении (палач, мясник), зоосемантические мета-
форы, отсылающие к названиям животных и подчеркивающие какие-либо отри-
цательные свойства человека: нечистоплотность или неблагодарность (свинья), 
глупость (осел), неповоротливость, неуклюжесть (корова) и т.п., глаголы с осуж-
дающим значением (воровать, хапнуть), слова, содержащие экспрессивную от-
рицательную оценку поведения человека, свойств его личности и т.п. без отно-
шения к указанию на конкретную деятельность или позицию (негодяй, мерзавец, 

                                                 
1 Стернин И.А., Антонова Л.Г., Карпов Д.Л., Шаманова М.В. Выявление признаков 

унижения чести, достоинства, умаления деловой репутации и оскорбления в лингвистиче-
ской экспертизе текста - Ярославль, 2013. – С. 3. 

2 Стернин И.А. Проблема сквернословия. – Воронеж: Истоки, 2011. – С. 6. 
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хам), эвфемизмы (женщина легкого поведения, интердевочка), специальные 
негативно-оценочные каламбурные образования (коммуняки, дерьмократы, 
прихватизаторы), нецензурные слова в качестве характеристики лица1. 

Нами были проанализированы комментарии к видео, тексты пользовате-
лей сети Интернет, в которых присутствуют лингвистические признаки 
оскорбления личности.  

Так, на сайте Ria.ru Николай Басков разместил стихотворение, посвя-
щенное Ксении Собчак. Этому факту предшествовало то, что журналистка 
раскритиковала в интернете творчество Олега Газманова и Александра Мар-
шала, сказав, что у них нет музыкальных способностей, слушать их песни не 
очень интересно, так как они не всегда попадают в ноты. Николай Басков скан-
дально известную в России журналистку называет «клячей», используя в от-
ношении ее зоосемантическую метафору, подчеркивающую беспомощность 
Ксении на профессиональном поприще, ее неспособность креативно мыслить 
и правильно мысли выражать, откровенную бездарность. Певец обвиняет Соб-
чак в том, что она занимается антиобщественной деятельностью: «Душит 
песни народные, мерзко ползает по культурному телу Родины». Вместе с тем 
в анализируемом тексте присутствуют и глаголы с прямой негативной оценкой 
действий журналистки: «гадит» («на народного артиста, кто давно и классика, 
и ретро»), «мочится» и «плюёт». 

Кроме того, в социальную сеть Instagram было выложено видео, в кото-
ром в Северной Осетии-Алании в соответствии с традициями на выходящую 
замуж девушку надевают национальный костюм. Женщина, которая может это 
делать, должна отличаться хорошим воспитанием, ей необходимо всегда и 
везде следовать культурным традициям. Просмотрев данное видео, пользова-
тели сети Интернет начали обвинять Кристину Гугкаеву, надевающую нацио-
нальный костюм на невесту, в том, что она занимается антиобщественной де-
ятельностью, называя её «воровкой» за то, что в своё время Кристина участво-
вала в рекламной кампании одной финансовой пирамиды. В сети Instagram 
Кристину Гугкаеву обвинили и в том, что она занимается социально осуждае-
мой деятельностью – проституцией. Пользователи интернета использовали 
при этом эвфемизм «женщина с низкой социальной ответственностью», сохра-
няющий тем не менее негативно-оценочный характер.  

Итак, в Интернете всё чаще стали появляться материалы, содержащие 
лингвистические признаки оскорбления личности. Это связано в первую оче-
редь с тем, что сейчас практически каждый является пользователем этой сети, 
а также с тем, что многие во время общения на различных сайтах, в социаль-
ных сетях не стремятся соблюдать коммуникативные нормы, правила рече-
вого этикета. Общение в интернете не должно быть направлено на унижение 
чести и достоинства людей, тексты пользователей сети не могут содержать 
лексические единицы, которые носят оскорбительный характер. 

 
                                                 

1 Цена слова. Из практики лингвистических экспертиз текстов СМИ в судебных про-
цессах по защите чести, достоинства и деловой репутации». / Под ред. М.В. Горбанев-
ского. - М.: Галерея, 2002. - С. 182, 333-349. 
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Особенности использования сленговых выражений и идиом  

в правоохранительной деятельности в англоговорящих странах 
 
Чем отличается сленг от идиомы? Какие характерные черты сленга в 

профессиональной деятельности? Употребляют ли сленг в правоохрани-
тельной сфере в англоговорящих странах? Если да, то какие примеры можно 
привести? 

Данные вопросы, на наш взгляд, актуальны и на данный момент, так как 
сленговые выражения и идиомы являются инструментами для понимания осо-
бенностей той или иной сфер деятельности. Сотрудники органов внутренних 
дел не являются исключением. Уже во время учебной деятельности они ис-
пользуем их для того, чтобы подготовиться к будущей работе и выполняя свои 
служебные обязанности соблюдать некую конспирацию. Актуально ли это в 
других странах? Несомненно, да! Поэтому целью нашей работы является изу-
чение особенностей использования сленговых выражений и идиом в право-
охранительной деятельности в англоговорящих странах.  

Сленг используются во всех странах с давних времён. Впервые о 
«сленге», как о понятии стало известно в 1756 году в Англии, его, на удивле-
ние, стали использовать для обозначения лексики воров и бродяг. Именно 
из Англии это понятие пришло в русский язык. Этот термин так и остался 
неизменным в русском языке, где активно стал использоваться, начиная с 
1960 годов. 

Английский язык богат идиомами, устойчивыми выражениями, где 
смысл словосочетания складывается не из значения каждого компонента вы-
ражения, а только во время их совместного употребления. Именно поэтому его 
можно назвать неделимым. Зачастую люди путают эти понятия, однако суще-
ствует ряд отличий. Так идиомы могут применяться независимо от сферы че-
ловеческой деятельности, в то время как сленг характерен для определённого 
класса или профессии. 

В зависимости от формы употребления, сленг характерен для разговор-
ной речи, что отличает его от идиомы. Идиома, в свою очередь, в основном 
используется в письменной речи, в различных художественных и публицисти-
ческих работах. Из этого следует, что различного рода идиомы можно найти в 
словарях, где точно определено их значение, а значение сленговых слов и вы-
ражений найти в них – чаще всего невозможно. 
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Более детально хочется разобраться с использованием профессиональ-
ного сленга. Как мы отметили ранее, главная функция данной лексики – мас-
кировка. Зачастую люди, принадлежащие только к определенной сфере дея-
тельности, могут понять, что именно вы имели ввиду.  Кроме «маскировки» 
сленг может применяться для удобства. Это так называемый эффект «сжато-
сти», когда цель использования – не скрыть истинный смысл, а заменить более 
длинные выражения на лапидарные и понятные. 

Безусловно, профессиональный сленг используется и в правоохрани-
тельной деятельности, у этого есть свои положительные моменты, как мы ука-
зали выше, но сотрудникам нельзя допускать использование в своей речи жар-
гонизмов1, необходимо обращать внимание на коммуникативные характери-
стики собственной речи и на психофизиологические, национальные особенно-
сти собеседника. Всё это составляет этический аспект культурной речи со-
трудника. 

Мы хорошо знаем сленг, который используют сотрудники ОВД в своей 
деятельности, и конечно же существуют аналоги в англоговорящих странах.  
Рассмотрим некоторые примеры использования сленгов и идиом2 в правоохра-
нительной деятельности в английском языке. Отметим, что приведенные ниже 
примеры употребления сленга, являются общими, и характерны для всех под-
разделений органов внутренних дел: 

To make off with something  Sometimes criminals make off with hundreds of 
documents at a time (Иногда преступники убегают с сотнями документов за раз) 

To do something by the book - Come on, we got to do things by the book! 
(Ты же понимаешь, мы должны действовать по закону!) 

To sing  намерение признаться или донести на кого-то. On my mind during 
the interrogation he will start singing. (На мой взгляд, во время допроса он начнёт 
говорить) 

Open and shut case – As for me it is the most open and shut case for long time 
of my service (Как по мне, это самое элементарное дело за многие годы моей 
службы) 

Сюда так же можно отнести такие слова и словосочетания, как: 
Jail – тюрьма, «тюряга», «нары» 
Blue flamer – начинающий, неопытный полицейский, который хочет 

спасти  
весь мир от произвола. 
Brick  кирпич, так полицейские называют свою портативную радиостан-

цию (walkie-talkie) 
To christmastime  включать сигнальные огни полицейской машины 

                                                 
1 Власенко, Н.А. Жаргоны в праве: пределы и техника использования/ Н.А. Вла-

сенко // Проблемы юридической техники / под ред. В.М. Баранова. Н. Новгород, 2000. – 
С. 264-270 

2 Ларин Б.А. Очерки по фразеологии. Ученые зап. ЛТУ №198, сери филол.наук, вып. 
24 1965 
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Berries and cherries  синий и красный свет на патрульной машине. Фраза 
в основном используются ветеранами-офицерами, которые помнят проблеско-
вые маячки округлой формы. 

Gang – банда, шайка, преступная группировка 
Cold case – «глухое дело», «глухарь» 
Cop – полицейский 
Legal age – совершеннолетний 
Исходя из предложенных нами примеров, можно сказать, что несмотря 

на многие черты сходства между сленгом разных языков, что в нашем случае 
обусловлено профессиональной деятельностью, наблюдаются и существен-
ные различия, которые объясняются тем, что функционируют в разных наци-
ональных культурах. 

Стоит дополнительно отметить: благодаря данным примерам мы убеди-
лись, что значение каждого слова не имеет значения, так как невозможно до-
словно перевести выражение без потери смысла.  

Что касается идиом, одним из ярких примеров является выражение «To 
get away with murder». Перевести дословно с сохранением смысла невозможно, 
но можно использовать в нескольких контекстах. Так в правоохранительной 
деятельности данную идиому употребляют, когда говорят о том, что преступ-
ник скрылся с места преступления (He inflicted 4 stab wounds and got away with 
murder, taking a knife with him). В обыденной жизни также можно использовать 
данное выражение, но смысл будет отличаться, например, «He let his son get 
away with it». Здесь значение – сойти с рук, а в высказывании «He is a kind and 
understanding leader but he does not subordinates get away with murder»  садиться 
себе на шею. 

On the beat - означает, что сотрудник полиции находится на дежурстве. 
«The police have put more cops on the beat in an effort to combat violent 

street crime». «No police officer should have to be on the beat for 16 hours straight». 
The long arm of the law - используется для передачи того, насколько мощ-

ной и далеко идущей является система уголовного правосудия. «No matter 
where he goes, the long arm of the law will find him». «They managed to avoid the 
long arm of the law for several years but were eventually caught in Mexico». 

Стоит сказать, что профессиональной речью сотрудников правоохрани-
тельных органов, как в России, так и в англоговорящих странах можно имено-
вать продукт интенционно-коммуникативной деятельности, направленной на 
передачу и получение информации языковыми средствами, такое заключение 
сделал Р.А. де Богранд и В.У. Дресслер.1  

Подводя итоги, мы можем сказать, что использование сленговых выра-
жений и идиом в профессиональной деятельности правоохранительных орга-
нов помогает наиболее эффективно объяснить те или иные профессиональные 
явления в процессе расследования преступлений, проведения оперативно-ро-

                                                 
1 Beaugrande R.-A. De, Dressler W.U. Einfuhrung in die Textlinguistik: monographie. 

Tubingen: Max Niemeyer Verlag. 1981. 290 р 
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зыскных работ. В моменты проведения данных мероприятий сотрудники при-
меняют метафоризацию и зачастую используют иронию по отношению к объ-
екту. Исходя из примеров применения идиом и сленга в англоговорящих стра-
нах, можно сделать вывод, что данная лексика применяется повсеместно не 
только для значительного обогащения и украшения речи, но и также для до-
бавления в нее нотку некой причастности к определенному роду занятий или 
кругу общения с определенными людьми. Это позволяет речи более лаконич-
ной, быстрой и информативной. 
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Анализ языковых особенностей специфических средств общения  
людей с нарушениями слуха 

 
Внимание к специфическим средствам общения людей с нарушениями 

слуха возросло после того, как в 2012 году русский жестовый язык (РЖЯ) был 
признан официальным. Для международных коммуникаций и СМИ как нико-
гда раньше стали востребованными сурдопереводчики. Среди сотен языков, 
на которых говорят граждане России, есть в том числе и РЖЯ - или русский 
жестовый язык. Им пользуются в качестве родного более 120 000 человек с 
нарушениями слуха и речи.  

Сурдопедагогика зародилась во Франции: Шарль-Мишель де л’Эпе, 
наблюдая за двумя глухими близнецами, заметил, насколько развитой была 
система их общения. Он изучил ее, немного доработал и начал преподавать ее 
другим людям с проблемами слуха. Позднее она появилась и в России: по сути, 
в первых школах для слабослышащих детей преподавали именно LSF. Посте-
пенно местные способы и системы коммуникации среди глухих и француз-
ский жестовый язык смешались и образовали самобытные языки1.   

Это живой и при этом специфический язык, со своей грамматикой и лек-
сикой, позволяющей передать смысл самых сложных предметов и явлений.  

Итак, каждый жест состоит из трех компонентов: пространственное по-
ложение, конфигурация и движение. Всего насчитывается более двух тысяч 
жестов, с помощью которых можно описать ситуацию и предметы, рассказать 
историю и даже выразить эмоции.  

Также инвалиды по слуху могут произносить имена и сложные назва-
ния. Для этого существует жестовая азбука – дактиль, с помощью которой 
можно произносить слова побуквенно. Систему коммуникации глухих, как и 
любую другую языковую систему, начинают изучать с азбуки, простых слов и 
выражений. Азбукой в данном случае является дактильный алфавит, а первые 

                                                 
1 Иртуганова Э.А., Садовников А.В. Русский жестовый язык для включения в про-

странство коммуникаций в системе высшего образования // Ученые записки Казанского 
юридического института МВД России. 2021. №1 (11). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-zhestovyy-yazyk-dlya-vklyucheniya-v-prostranstvo-
kommunikatsiy-v-sisteme-vysshego-obrazovaniya (дата обращения: 14.03.2023). 
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разговорные темы, как и в любом другом языковом курсе, выбираются от про-
стого к сложному1.  

Когда говорящий на русском жестовом языке произносит слово дакти-
лем (т.е. проговаривает по буквам), то кисть не находится на одном месте – с 
каждой буквой человек немного двигает кисть по горизонтали, как бы имити-
руя письмо. Направление движения неважно (к тому же, это может быть как 
правая рука, так и левая).  

Жестовый алфавит (дактиль) можно выучить за одно занятие, чтобы 
«произнести» фразу или понять отдельный жест, но разговаривать на нем 
сразу будет затруднительно. В реальной ситуации положения пальцев сла-
бослышащего человека для обозначения букв меняются очень быстро, и тре-
буется практика для их распознавания, поэтому следует отточить технику по-
становки пальцев и научиться показывать каждую дактилему (букву) быстро, 
одну за другой. Можно показывать слоги, а потом перейти к словам. Дактилем 
чаще всего показывают имена собственные или географические названия, т.е. 
те слова, для которых не существует своих жестов.  

Таким образом, дактильная речь – это специальный алфавит для людей 
с нарушениями слуха и речи, с помощью которого они обозначают определен-
ное слово, чаще всего имена собственные2. 

Затем следует перейти непосредственно к изучению русского жестового 
языка. В первую очередь изучаются тема «Знакомство»: «Здравствуйте», «Как 
Вас зовут?», «Меня зовут...», «Где Вы живете?» и т.п. Потом более общие 
темы – семья, дом, работа, школа. 

Отметим так же, что в русском жестовом языке отсутствуют предлоги, 
падежи, родовые категории, а в предложениях используется другой порядок 
слов. Рассмотрим пример перевода с русского на язык жестов3:  

«Когда начнется урок?» 
Составляется из слов «Урок + Начинаться + Когда (вопросительное вы-

ражение лица)» 
«Почему ты не идешь домой?» 
«Ты + Дом + Идти + Нет + Почему (вопросительное выражение лица)» 
Каждый жест в РЖЯ подобен иероглифу, представляющему целое 

слово. Носитель этого языка создает анимацию в режиме реального времени.  
Выражение «от рассвета до заката» передается движением солнца от 

восхода до заката. Слово «деревня»  изображение крыши деревенского дома. 

                                                 
1 Посиделова В.В., Хорошко Е.Ю., Резникова А.В. Реализация принципа системати-

зации и последовательности при обучении русскому жестовому языку сотрудников поли-
ции//Вестник Уфимского юридического института МВД России, Уфа, № 2, 2022. 

2 Посиделова В.В. Дактильная речь для курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России: учебно-практическое пособие / В.В. Посиделова. – Ростов-
на-Дону: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России. 2022. – 96 с.  

3 Комарова А.А. Русский жестовый язык: основные проблемы изучения лексики //  
Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2022. №1-2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-zhestovyy-yazyk-osnovnye-problemy-izucheniya-leksiki 
(дата обращения: 14.03.2023). 
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При этом, используя трехмерное пространство, можно «произносить» сразу 
два слова, действуя одновременно левой и правой рукой. 

При этом такие действия, как пить воду или безалкогольные напитки 
обозначается одним жестом, пить алкогольные напитки  другим, всем интуи-
тивно известным.  

Для того, чтобы сказать «ко мне едут гости» в звучащем языке потребу-
ется четыре слова, однако в РЖЯ достаточно просто правильно показать 
«гость». За счет пространства можно передать смысл глагола «ехать», место-
имения «мне» и предлога «ко». Например, стоит направить жест «гость» к 
себе, как будет понятно кто, куда и к кому едет. Если же проделать все то же 
самое, но от себя, то получится, что посетители направились к кому-то дру-
гому. Та же тенденция есть и в других жестовых лингвистических системах. 

Стоит учесть, что жестовый язык глухих очень богат, обладает уникаль-
ной грамматикой и множеством устоявшихся, но весьма специфических рече-
вых оборотов (иногда их ошибочно называют идиомами жестового языка). В 
жестовых языках так же есть акценты и диалекты, профессиональная лексика, 
инвективы и многое другое. 

Жестовый язык изменяется со временем – жесты меняются, меняются и 
их значения. Сурдопереводчикам советских новостей пришлось бы сейчас 
учить довольно много новых жестов.  

Если строго следовать правилам жестового языка, то высказывание 
должно артикулироваться (сопровождаться движением губ), но сами глухие 
его могут между собой не соблюдать, используя в беседе с хорошо знакомыми 
им людьми свои обозначения определенных предметов и персон. 

Имеется практика, кода глухих детей учат чтению и устной речи, т.е. ар-
тикуляции. При этом использование жестов запрещено – но и чтение по губам 
затруднено, 

Эксперты, такие как Чурсинова Н.А. и Чурсинова И.И., в этом вопросе 
выступают против таких запретов, так как язык жестов на данный момент са-
мый удобный способ общения для глухих. Тех, кто владеет русским жестовым 
языком, можно охарактеризовать как билингвов – они понимают и устную, и 
письменную речь, и жестовые языки1. 

Всегда стоит иметь в виду, что глухой не поймет, что ему пытаются ска-
зать, смотря только на руки, если не будет видеть выражение лица и рот ком-
муникатора: какие-то слова отличаются друг от друга только движениями губ. 
Например, «молодой» и «зеленый» показываются одинаково, но артикулиру-
ются по-разному. То же верно и для жестов «коричневый» и «кофе». 

                                                 
1 Чурсинова Н.А., Чурсинова И.И. Проявление политкорректности в русском языке 

как явления самоцензуры в текстах современных СМИ // Сборник по материалам межву-
зовской научно-теоретической конференции с международным участием «Актуальные про-
блемы языковой политики в современных условиях: культура речи и риторика в професси-
ональной сфере». – Ростов-на-Дону: ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростовский институт 
(филиал), 2021. – 533 с.  
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Отметим, что в последнее время практически перестали показывать по 
телевидению новости с сурдопереводом – сейчас эту проблему лоббирует Все-
российское общество глухих (ВОГ), так как этот вопрос имеет непосредствен-
ное отношение к программе «Доступная среда». Но, к сожалению, в век разви-
тия цифровых технологий удобнее использовать функцию субтитров в видео 
и в Интернете. Это технически дешевле, чем съемка живого переводчика, при 
этом сурдопереводчики требуются при живом онлайн-общении с видео и при 
встречах с представителями обществ слабослышащих людей.  

Комарова А.А. отмечает, что в мировом сообществе участниками меж-
дународных организаций часто предполагается создание одного языка жестов 
для всех стран, так как это, по сути, искусственный язык, и глухие из разных 
стран не понимают друг друга по умолчанию. Для каждого национального 
языка есть свой жестовый язык: русский жестовый, польский жестовый и так 
далее. Можно даже говорить о том, что языковые семьи жестовых языков от-
личаются по географии распространения от устных языков, имея свои круги 
их носителей1. На практике же, отличия настолько велики, что некоторые 
слова, особенно специфические для определенной местности, непонятны жи-
телю другого города.  

Также не стоит забывать про жесты, обозначающие отдельные буквы. 
Они, обычно, едины для всех людей, говорящих на одном языке, но могут 
сильно отличаться между носителями одного алфавита. 

Языки жестов, как и обычные языки, в большинстве своем возникали 
спонтанно в разных местах, где появлялись сообщества глухих. Затем они ино-
гда кодифицировались и превращались в национальные языки жестов, но даже 
в одной стране их может быть несколько. Существует международный жесто-
вый язык, созданный изначально для работы Международного конгресса глу-
хих, но у него менее богатый словарный запас и не такая разработанная грам-
матика, как у национальных жестовых языков2. 

Когда глухие люди из разных стран встречаются на конференциях или 
мероприятиях, фактически создается система международной связи на ходу, 
так как приходится подбирать жесты, которые схожи в разных жестовых язы-
ках. В 1975 году на 7 Всемирном конгрессе по проблемам глухоты была при-
нята и утверждена Международная жестовая речь, которую группа экспертов 
разрабатывала почти четверть века. Однако нельзя быть полностью уверен-
ным в том, что международный жестовый язык всегда точно отражает то, что 
имел в виду говорящий. Но для личного общения очень удобно, когда есть 
возможность переспросить собеседника или уточнить непонятный жест3. 

                                                 
1 Комарова А.А. Русский жестовый язык: основные проблемы изучения лексики // 

Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2022. №1-2. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-zhestovyy-yazyk-osnovnye-problemy-izucheniya-leksiki 
(дата обращения: 14.03.2023). 

2 Валдавина С.Э., Посиделова В.В., Хорошко Е.Ю., Науразбаева Л.В., Довгалев Ю.В., 
Рукавишников В.С. Теория и практика русского жестового языка: учебное пособие. М., 2018.  

3 Комарова А.А. Указ. соч. 
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Выучив даже всего несколько простых фраз, каждый может внести свой 
вклад в решение проблемы отключения людей с нарушениями слуха от внешнего 
мира и улучшения их жизни. Также стоит отметить, что изучение языка жестов 
развивает эмоциональный интеллект человека, позволяет ему лучше понимать 
других, обращаться к ним за помощью или, наоборот, оказывать помощь сла-
бослышащим людям, что предполагается в рамках делового этикета. 

Первоначально бумажные словари, которые существовали, были с кар-
тинками, на них стрелочки и указания, чтобы было понятно, как двигаются 
руки, плюс сопровождающий текст, где дано пояснение: «Правую руку подне-
сите к лицу, потом перенесите с правой щеки на левую»1. Сейчас словари пере-
шли в интернет, и теперь можно посмотреть видеоролики. На сегодня самый 
большой и самый пополняемый словарь называется spreadthesign.com, в нем со-
держится порядка 40 жестовых языков со всех стран мира. 

В целом, язык жестов является основной и полной системой общения 
для глухих людей. Он усваивается глухими детьми как родной  если родители 
ребенка глухие, или почти родной  с момента поступления глухого ребенка в 
специализированную школу.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что жестовые языки  это само-
стоятельные лингвистические единицы, которые имеют мало отношения к зву-
чащим вербальным языкам. Они обладают собственными грамматическими, 
морфологическими и синтаксическими особенностями, однако их выражение 
настолько отлично, что ученые до сих пор не выявили их до конца. 

Жестовый язык не является копией устного языка, показанного жестами. 
Жестовые языки почти полностью независимы, у них своя грамматика, син-
таксис и иной порядок слов, существуют другие типы глаголов, используются 
пространство и немануальный компонент – мимика2. 

В языках глухих практически нет академической и книжной лексики: 
если необходимо, глухие «прописывают» ее по буквам с помощью дактиля.  
Этот фактор связан с тем, что русский жестовый язык – это, прежде всего, язык 
бытового общения: его используют для коммуникации с семьей и друзьями. 
Таким образом, сложные языковые единицы, к которым мы периодически 
прибегаем на работе и учебе, попросту не нужны. 

Сейчас, когда сообщество глухих активно борется за идентичность, по-
является все больше жестов для обозначения «сложных» слов, однако это 
только начало нового сложного пути. 

 
 
  

                                                 
1 Словарь русского жестового языка для сотрудников органов внутренних дел: 

словарь / Л.В. Науразбаева, В.В. Посиделова, Е.Ю. Хорошко. М., 2020.  
2 Посиделова В.В., Хорошко Е.Ю. Владение жестовым языком как элемент реализа-

ции коммуникативной компетенции сотрудников полиции.//Вестник Краснодарского уни-
верситета МВД России. 2020. № 1 (47). С. 117-121. 



1613 
 

РАЗДЕЛ XIV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 

Бардакова Дарья Олеговна, 
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Абросимова Юлия Александровна, 

старший преподаватель кафедры  
экономики, бухгалтерского учёта и аудита  

Краснодарского университета МВД России 
 

Информационная безопасность Российской Федерации  
в сфере экономики 

 
В настоящее время информационная безопасность экономического со-

стояния государства как на макроуровне, так и на микроуровне является цен-
тральной проблемой общества. В условиях постоянно развивающихся техно-
логий и ненадлежащего обеспечения контроля за экономическими процес-
сами, данные информационные угрозы создают проблемы для нормального 
функционирования экономики страны. Развитие информационного простран-
ства, введение новых видов кибероружия оказали влияние на российские эко-
номические субъекты, которые превратились в цели для международных кор-
пораций и иностранных государств. Значительное количество кибератак исхо-
дит от хакеров, работающих на правительство иных стран. Компании и госу-
дарство должны оценивать уровень угроз и обеспечивать необходимую за-
щиту по всем направления.1 

Угрозы информационной безопасности в сфере экономики проявляются, 
взаимодействуя с слабыми звеньями защиты. Данные угрозы наносят вред 
нормальному функционированию систем на конкретном объекте-носителе.  

Основные нарушения информационной безопасности экономики возни-
кают в связи со следующими факторами: 

- недостаточное программное обеспечение различных платформ 
- различия в строении автоматизированных систем в информационном 

потоке; 
- часть процессов являются неполноценными; 
К сферам наиболее подверженных информационной безопасности отно-

сится: 
1) система государственной статистики; 
2) кредитно-финансовая система; 

                                                 
1 Скрипко, В. И. Современные угрозы для экономической безопасности Российской 

Федерации / В. И. Скрипко, А. И. Сергеева.  Текст : непосредственный // Молодой ученый. 
 2016.  № 8.8 (112.8).  С. 32-35.  URL: https://moluch.ru/archive/112/28838/ (дата обращения: 
23.03.2023). 
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3) информационные и учетные автоматизированные системы подразде-
лений 

4) системы бухгалтерского учета предприятий, учреждений и организа-
ций независимо от формы собственности; 

5) системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой. 
В настоящее время, в следствии развития технологий, возникают мало-

изученные информационные угрозы. На уровень глобальной проблемы выхо-
дят киберпреступления, количество которых постоянно растет. Данные пре-
ступления носят хорошо организованный характер, который приносит милли-
оны рублей, тем самым нанося существенный ущерб мировой экономике. 

В значительной степени киберпреступлениям подвержен финансовый 
сектор России. В зоне риска оказываются сами участники данного сектора, ко-
торые используют инновационные информационные технологии, тем самым 
вызывая киберриски. Киберриск – возможность нанесения вреда в результате 
действий киберпреступников. В большей степени злоумышленников интере-
суют персональные данные владельца счетов, платежных карт и виртуальных 
кошельков.  

Киберпреступность является одним из самых быстрорастущих сегмен-
тов. Поэтому для дальнейшего изучения следует выделить четыре вида данной 
категории преступлений: 

- киберпреступления, направленные против конфиденциальности, це-
лостности компьютерных данных 

- преступления связанные с содержанием контента 
- преступления связанные с нарушением авторского права  
- непосредственна связанные с компьютерами  
Легкой жертвой для киберпреступности являются предприятия малого 

бизнеса. Малые предприятия из-за незначительного бюджета, отсутствия 
должной квалификации кадров не могут обеспечить организацию требующей 
информационной безопасностью.  

Большие компании из-за необходимости повышения привлекательно-
сти, поддержания эффективности работы бизнеса, определенного влияния на 
потребительском рынке и внешнего давление не могут пренебрежительно от-
носится к информационной безопасности. Для стабильного протекания эконо-
мических процессов и защиты конфиденциальных данных организации выде-
ляют достаточное количество средств для надежной системы аутентификации, 
системы мониторинг. Компании должны самостоятельно определять уровень 
угроз и разрабатывать стратегию своего развития в секторе информационной 
безопасности. 

Совсем недавно в ГУЭБ и ПК МВД России прошла конференция, по по-
воду анализа выявленных и пресеченных преступлений, совершаемых в сфере 
экономики с помощью IT-технологий 

В выступлении начальника управления Андрея Курносенко было ска-
зано о том, что развитие в области информации и компьютеризации привело к 
росту преступлений, которые совершаются посредством данных технологий. 
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Наблюдается динамика роста данных преступлений за 4 года составила 166%. 
Органами внутренних дел РФ за 2022 год задокументировано 240 тыс. IT-пре-
ступлений. Основной их массив составляют различные виды мошенничеств, 
на долю которых приходится около половины всех зарегистрированных пре-
ступлений. Так было отмечено, что в настоящее время каждое 5 преступление 
совершается путем IT-технологий. При этом состояние ущерба оценивается в 
10,5 миллиардов рублей.  

Андрей Курносенко подчеркнул, что важное значение для эффективного 
противодействия IT-преступлениям имеет своевременное принятие измене-
ний на законодательном уровне. В качестве положительного примера работы 
в данном направлении он привел изменения, внесенные в Уголовный кодекс 
Российской Федерации, которыми введены дополнительные составы: «Кража 
с банковского счета, а равно электронных денежных средств» (п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ) и «Мошенничество в сфере компьютерной информации, совер-
шенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 
средств» (п. «в» ч. 3 ст. 159.6 УК РФ). Кроме того, в настоящее время прора-
батывается законодательная инициатива, предусматривающая перевод неза-
конного разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или 
банковскую тайну, в категорию преступлений средней тяжести.1 

Так же, по словам начальника Главка, имеют место случаи использова-
ния злоумышленниками чужих электронных цифровых подписей. Например, 
летом этого года в Калуге возбуждено уголовное дело по факту изготовления 
и сбыта более ста поддельных распоряжений о переводе денежных средств. Во 
всех эпизодах фигурантами использовался доступ к системе дистанционного 
банковского обслуживания и электронной подписи руководителей данных 
компаний без их ведома. В результате этого с расчетных счетов нескольких 
коммерческих организаций были списаны денежные средства на общую 
сумму 135,9 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 187 УК РФ. Другой случай произошел в Сургуте, где 55 человек 
стали жертвами мошеннических действий в результате незаконного использо-
вания электронной подписи. Без согласия граждан на них были зарегистриро-
ваны свыше ста коммерческих организаций, которые впоследствии использо-
вались в схемах уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных 
средств. 

В качестве одного из важных шагов по решению проблемы в сфере 
борьбы с экономическими преступлениями, совершаемыми с использованием 
высоких технологий, Андрей Курносенко представил решение руководства 
министерства о создании специальных отделов, наделенных всеми полномо-
чиями по борьбе с IT-преступлениями. Такие отделы будут созданы в ГУ-
ЭБиПК и в ряде других оперативных штабов и региональных управлений. Он 
также подчеркнул, что важно защищать интересы граждан, попавших под ИТ-

                                                 
1 сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации  https://мвд.рф/news/ 

item/19087056/ 
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преступления, чтобы вернуть свое имущество. В первую очередь это касается 
социально незащищенных групп населения. 

Двадцать первый век – век появления новых технологий и научных от-
крытий в IT-сфере. Поэтому киберпреступность так же не стоит на месте и не 
смотря на попытки компаний защитить свои персональные данные, создаются 
все больше новых способов создание угроз обеспечения конфиденциальности 
предприятия. Далее будет рассмотрено одно из новейших киберпреступлений. 

Стремительно развивается система видео- и голосовых дипфейков. Ди-
пфейк-это технология преобразований изображений, которая заключает в себе 
совмещение человеческих лиц на изображении с помощью искусственного ин-
теллекта, далее  замене лица на видеозаписи или фотографии. Заместитель 
начальника управления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью для канала 
«Россия 24» рассказал, что был зафиксирован случай: бухгалтеру на предпри-
ятии пришло письмо электронную почту от директора с просьбой срочно свя-
заться с ним по видеосвязи. В этот момент по видеосвязи разговаривал не сам 
заместитель, а так называемый «дипфейк». Во время разговора бухгалтеру со-
общают, что по распоряжению от руководства о переводе на 100 тысяч долла-
ров.  Конечно, работник выполняет поручение, но уже через несколько часов 
жалеет о сделанном. 

В 2022 году в августе мошенники с использованием дипфейка нанесли 
существенный ущерб Патрику Хиллману, который является директором Bi-
nance – одна из самых крупных криптобирж.  

Зайдя в свою электронную почту, он увидел сообщения от инвесторов, 
которые благодарили его за «предоставленную помощь», кто-то выражал 
недовольство в связи с качеством видеосвязи и задержки трансляции. 

 Как выяснилось позже, инвесторы были приглашены на встречу с ди-
пфейком Хиллмана, трансляция которой была в телеграмм. От имени Патрика 
Хиллмана проходили встречи, где он убеждал в выгодности и эффективности 
вложений биткоинов в мошенническую инициативу.  

В такой большой компании была качественно выстроенная информаци-
онная безопасность, но данное преступление удалось обнаружить только бла-
годаря внимательности людей.  

Эти обстоятельства подтверждают то, что информационная безопас-
ность находится не на должном уровне, способным обнаруживать данные 
виды мошенничества. 

Сбербанк заявляет о том что заранее готовится к рискам, используя циф-
ровую биометрию. Задача данной технологии – автоматическое определение 
наличие фейка. Как говорит заместитель руководства Сбера: «Если установить 
на вашем телеканале нашу технологию, вы можете всегда совершенно точно 
определить, есть ли подмена изображения, это дипфейк или не дипфейк. Наша 
цель, чтобы это происходило в автоматизированном режиме, чтобы не надо 
было включать никаких кнопок, а сразу загоралась лампочка, что здесь есть 
какой-то риск»,  рассказал он.1 
                                                 

1 Официальный сайт Сбербанка Российской Федерации https://www.sberbank.ru/ru/person 
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В этом Сбербанк преуспел и уже смог запатентовать два изобретения, 
которые смогут выявить дипфейк. Технология данных изобретений проводит 
анализ биологической особенности человека, к примеру, меняющийся цвет 
лица. Обычный человек заметить это не сможет, однако система сможет рас-
познать искаженное изображение. Эффективностьэтойсистемысоставля-ет 
98%. Разработанная технология обеспечивает защиту от кибератак, обходя-
щих распознавание лиц. 

Под финансированием DARPA в Университете Федерико II создали про-
граммное обеспечение, которое способно распознавать «узоры» из пикселей, 
создаваемые цифровыми камерами. Суть алгоритмов заключается в том, что 
они прогоняют подозрительные изображения через ПО, для обнаружения 
скоплений пикселей с различным характером шума, что указывает на возмож-
ные нарушения цифровой целостности или манипуляции. 

Так же в Microsoft разрабатывают собственную программу для опреде-
ления дипфейков, алгоритмы которых они пока не раскрывают. Одно одно из 
предложений: к размещаемому в интернете контенту добавлять специальный 
код, который позволит установить последующие манипуляции с видео. 

Следует отметить: маловероятно, что данную проблему решат только 
технологические методы. Это все сможет привести к гонке вооружений: орга-
низации будут совершенствовать и создавать новые алгоритмы определения 
дипфейка, а мошенники будут улучшать возможности обманывать и обходить 
данные алгоритмы. 

Можно использовать и иной подход – снижение информационных угроз 
путем эффективных корпоративных коммуникаций. Данный метод требует 
большего внимания к отслеживанию публикуемых в Сети сведений, готов-
ность быстро реагировать на ситуацию в случаи дезинформации.  

Ниже будут приведены предложения, как компании сохранять информа-
ционную безопасность от угрозы дипфейка: 

- минимизировать число каналов коммуникаций компании; 
- организовать согласованное распространение информации; 
- разработка плана по реагированию на дезинформацию в случае ди-

пфейка; 
- организовать централизованный мониторинг каналов и отчетность; 
- следить за новыми способами обнаружения дипфейков и методами 

борьбы с ними. 
- определить порядок идентификации участников онлайн-совещания; 
- проинспектировать корпоративные контакты с руководящим персона-

лом, сотрудниками и контрагентами. 
В заключении можно сделать вывод о том, что дипфейк – это только 

один новейший вид мошенничества из их большого спектра. Технологии стре-
мительно развиваются, а в связи с ними и возможности инновационных пре-
ступлений. Не смотря на усилия государства, различных компаний, цель кото-
рых создание безопасного информационного пространства, количество кибер-
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преступлений не уменьшается, а наоборот растет. Об этом говорит приведен-
ная выше статистика. Борьба с киберпреступностью требует нового подхода, 
основанного на распространении науки и техники и подготовке нового поко-
ления офицеров, знакомых с секретами компьютерного программирования. 
Так следует отметить, что в связи с последними событиями 2022-2023 года и 
санкционным давлением со стороны иных государств Федеральная служба 
технического экспорта предлагает крупным компаниям скорректировать ра-
боту почтовых систем и запретить при использовании корпоративной почты 
взаимодействие с иностранными IP-адресами. Это так же является мерой для 
пресечения дипфейка. 
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О некоторых вопросах искажения показателей финансовой отчетности 
путем неправильной оценки объектов бухгалтерского учета  

и способы сокрытия следов данных нарушений 
 
Финансовое искажение в первую очередь относится к искажениям, свя-

занным с доходами, и их преувеличению в отчетности. Суть данных искаже-
ний связана со временем признания доходов и расходов. При подтверждении 
будущих доходов заранее могут быть приняты следующие методы. По методу 
начисления выручка и расходы, связанные с ее выручкой, должны призна-
ваться в одном и том же периоде. Но организации часто нарушают этот прин-
цип на стыке отчетных периодов, когда выручка компании признается в де-
кабре, а связанные с ней расходы  в январе следующего года.  

Многие организации признают выручку, когда товары отгружаются по-
средникам.1 В связи с этим возникает риск того, что должник может оказаться 
не в состоянии оплатить долг, например, если товар не может быть реализован. 
Также не рассматривается возможность возврата из-за некачественного то-
вара. Поэтому предприятия признают выручку авансом, что предусмотрено 
стандартами бухгалтерского учета. В практике расследования экономических 
преступлений в организациях также можно встретить способ работы с посред-
ником, который включает в себя возможность продажи посреднику заведомо 
бракованного товара по полной цене. В этом случае посредник оплачивает 
фактическую стоимость некачественного товара, предусмотренную догово-
ром, а оставшаяся дебиторская задолженность списывается как безнадежная 
по истечении определенного периода времени. При такой схеме предприятие 
имеет возможность завышать прибыль текущего отчетного периода при зани-
жении прибыли последующих периодов. 

Немало важной и очень распространенной схемой является ситуация, 
когда товар продается покупателю, но остается на хранении у продавца. Такой 
подход предполагает заключение с покупателем договора, по которому поку-
патель приобретает товар, но фактически хранение товара осуществляет про-
давец. Это может быть связано с задержкой отгрузки товара или текущей не-
возможностью покупателя принять товар. Показателями такой ситуации могут 
быть отгрузки на склады, отсутствие учета отгрузок в основных документах, 
высокие хозяйственные издержки.  

                                                 
1 Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н 
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Очень похожим на этот метод и в последнее время более распространен-
ным является так называемая условная продажа. В этом случае за товар, про-
данный покупателю, продавец имеет право выкупить товар в течение опреде-
ленного периода времени согласно договору, используя принцип МСФО о 
приоритете экономического содержания над юридической формой, установ-
лено, что существует неопределенность в отношении пола дохода от продаж, 
не может быть подтверждена. Фактически, с экономической точки зрения, эту 
операцию можно рассматривать как финансирование, обеспеченное продуктом.  

Также существует такая схема, как единовременное увеличение дохода, 
связанное с доходом от услуг. Такой подход возникает, когда критерии при-
знания выручки необходимо применять отдельно к разным элементам опера-
ции, чтобы обосновать их содержание. Примером может служить случай, ко-
гда в цену продажи предмета входит сумма на его дальнейшее содержание. В 
соответствии с нормативно-правовой базой Российской Федерации, выручка 
от будущих сопутствующих услуг должна признаваться в течение периода, в 
котором услуги были оказаны. Таким образом, продавец может завысить те-
кущую цифру прибыли посредством одноразового подтверждения. 

Интересным методом досрочного признания выручки можно назвать ма-
нипулирование выручкой, полученной по долгосрочным договорам. В этом 
случае выручка должна признаваться в течение длительного периода времени.  

Международная практика устанавливает два варианта учета таких дохо-
дов: либо по окончании работы, соответственно, по договору, либо по методу 
степени готовности. Благодаря этому (второму) варианту можно внести в ра-
боту субъективный элемент и рассчитать доход, что может увеличить процент 
выполненной работы и соответственно увеличить доход за отчетный период. 
Этот метод позволяет изменять момент признания выручки на протяжении 
всего срока действия договора. В этом случае мотивацией «основного» вари-
анта, признающего избыточную норму доходности, является привлечение ин-
весторов; посредством различных видов распределения можно показать 
устойчивый поток дохода или растущий доход, что также способствует при-
влечению инвесторов (показывая стабильность или рост), но в основном это 
хороший вариант для руководства с учетом конкретных поручений владельца, 
таких как среднесрочный рост выручки или поддержание каких-либо финан-
совых показателей на определенном уровне или ниже. В то же время этот ме-
тод может быть «полезным» для топ-менеджмента, для личной выгоды, под-
разумевается, что руководство получает какие-либо бонусы за результаты 
своей деятельности, и понятно, что, когда выручка признается в более быст-
ром темпе, это размер бонуса будет больше на (ранних) этапах. И если этого 
менеджера собираются уволить в краткосрочной перспективе, а он об этом 
знает или догадывается, то это усугубляет ситуацию, а значит, у него пропала 
мотивация работать в среднесрочной перспективе, т.е. он будет думать только 
о текущей результативности своей деятельности.  
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Одним из самых распространенных способов являются фиктивные до-
ходы/фиктивные сделки с участием контрагентов, не имеющие экономиче-
ского смысла. Организация заключает фиктивные договоры (сделки купли-
продажи), а товар не может быть вывезен за пределы склада и вообще не мо-
жет существовать. В результате происходит движение денежных средств, под-
крепленное фиктивным документооборотом (о движении товаров). 

Еще одним видом схемы выступает ситуация, когда каналы продаж пе-
регружены. В этом случае компании стремятся предоставить клиентам различ-
ные поощрения, такие как скидки, отсрочки, право на возврат и т.д. В резуль-
тате компания может увеличить продажи за текущий период. Хотя если бы не 
это, организация не смогла бы добиться таких продаж. Показателем такого 
подхода является увеличение грузоперевозок на конец отчетного периода.  

Одним из способов искажения финансовых результатов  манипулирова-
ние расходами. Иначе говоря, это перенос трат в будущие периоды. Суть этого 
плана в том, что расходы относятся на долгосрочный период, то есть расходы 
капитализируются, поэтому эти расходы меньше влияют на прибыль в отчет-
ном периоде. Происходит обратное, когда компании списывают их более 
быстрыми темпами. Получается, что компании склонны списывать расходы в 
текущем отчетном периоде. Если компании потребуется показать более высо-
кие результаты в будущем, она это сделает.  

Руководства организации иногда прибегает к таким способам, когда ис-
пользуют ресурсы и сырье, которые дороже, чем необходимо, а также прово-
дят манипулирование часами и оплата сверхурочных или неотработанных часов.  

Основным методом, используемым для сокрытия необычных начисле-
ний, является единовременное списание начислений. Кроме того, можно вы-
делить так называемые забалансовые схемы учета. Этот подход связан с уда-
лением доходов, расходов, активов, обязательств из баланса и отчета о прибы-
лях и убытках. Это становится возможным после создания специально орга-
низованной компании или создания дочерней компании. Это означает, что рас-
ходы несет материнская компания, но они отражаются в финансовой отчетно-
сти контролируемой компании. В этом случае материнская компания показы-
вает полную выручку и уменьшенные расходы.  

Недостоверные сведения, вносимые в бухгалтерские документы, обу-
словлены рядом фактов, а именно1: 

1) неправильное применение законодательства Российской Федерации 
по бухгалтерскому учету и (или) нормативных правовых актов по бухгалтер-
скому учету;  

2) ненадлежащее применение учетной политики организации; неточ-
ный расчет; неправильная классификация или оценка фактов экономической 
деятельности;  

3) неправильное использование информации, доступной на дату подпи-
сания финансовой отчетности;  

4) недобросовестное поведение должностного лица организации. 
                                                 

1Приказ Минфина России от 28.06.2010 № 63н; 
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Неточности или упущения в отражении фактов хозяйственной деятель-
ности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации 
выявляются в результате получения новой информации, которая на момент от-
ражения не была доступна или не отражена организацией. 

Организации также совершают преднамеренные ошибки в бухгалтер-
ском учете и отчетности. Ошибка признается существенной, если она сама по 
себе или в сочетании с другими ошибками в течение того же отчетного пери-
ода может повлиять на экономические решения, которые пользователи могут 
принимать на основании финансовой отчетности, подготовленной за отчетный 
период. Организации самостоятельно определяют существенность ошибок, 
исходя из размера и характера соответствующих записей в финансовой отчет-
ности. 

Финансовая отчетность может неточно отражать финансовое положение 
и/или финансовые результаты организации по целому ряду причин. Состави-
тели отчетов часто намеренно или ненамеренно допускают отклонения от тре-
бований к полноте и достоверности сообщаемой информации. Отчеты, подго-
товленные и представленные с нарушением этого требования, считаются ис-
каженными.  
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Особенности осуществления государственных закупок  
в современных реалиях 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что государственное регу-

лирование играет важную роль в поддержке контрактной системы и обеспечи-
вает ее эффективное функционирование. В последние годы произошли значи-
тельные изменения в системе государственных закупок, включая обширную 
работу по разработке нормативно-правовой базы и введение масштабных из-
менений для решения ключевых проблем в данной области. Для уменьшения 
отрицательных воздействий, вызванных экономическими санкциями и огра-
ничительными мерами, правительством был принят ряд регулятивных доку-
ментов в области контрактной системы. Они нацелены на поддержку участни-
ков государственных закупок и гарантируют стабильность поставок. 

Основная проблема рассматриваемого вопроса заключается в том, 
чтобы определить, в какой степени введенные новые государственные по-
правки повлияют на участников государственных закупок. В условиях недо-
статочного развития государственный сектор столкнулся с новыми пробле-
мами, особенно в сфере государственных закупок, которая оказалась наиболее 
уязвимой из-за введения санкций. Каждый день поставка товаров из-за рубежа 
усложняется всё больше и больше. В связи с такими обстоятельствами, зако-
нодатели РФ рассмотрели и утвердили меры по поддержке заказчиков и по-
ставщиков.  

По итогам I квартала 2022 г. по данным торговой площадки «РТС-тен-
дер» в России отмечен значительный рост количества государственных заку-
пок, не состоявшихся по каким-либо причинам. По статистике, за указанный 
период, который завершился 31 марта 2022 г., их стало больше на 54% и со-
ставило 73 тыс. Если же судить по общему количеству состоявшихся тендеров, 
то за этот период их количество достигло 425 тыс., что на 7% меньше показа-
теля за I квартал 2021 г. Однако, общая сумма государственных закупок, 
напротив, выросла на 11% в цене, по сравнению с прошлым годом (за анало-
гичный период), и составила 2,1 трлн руб., не учитывая суммы НМЦК закупок 
у единственного поставщика и несостоявшихся государственных закупок. По 
сумме НМЦК список регионов остаётся неизменным. Первый регион – это 
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Москва (376 млрд. руб.), далее идёт Московская область (117 млрд. руб.), за-
тем Санкт-Петербург (108 млрд. руб.), четвёртый – Татарстан (73 млрд. руб.) 
и последний регион – Ростовская область (60 млрд. руб.).1  

Таким образом, такая ситуация обуславливается 2 взаимосвязанными 
причинами: 

1. Невозможность ввоза иностранных товаров из-за экономической бло-
кады Российской Федерации. 

Эта проблема особенно остро стоит в условиях спроса на высокотехно-
логичные товары. 

2. Рост цен, вызванный неустойчивостью курса российского рубля по 
отношению к ведущим валютам мирового рынка, и в результате нежелание 
поставщиков участвовать в торгах, что впоследствии вызовет рост НМЦК. 

Первый шаг поддержки участников государственных закупок был 
утвержден 8 марта 2022 года, он обеспечит участникам временное послабле-
ние рынка закупок. Принятие нового федерального закона № 46-ФЗ от 
08.03.2022 г. (с изменениями от 26.03.2022 г.), поправки которого внесли из-
менения в федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», наметили ход государственных мер поддержки и 
стабилизации системы государственных закупок. 

После этого издается соответствующее Постановление Правительства 
РФ от 10.03.2022 № 339, которое вступило в силу 11.03.2022 года, и которое 
устанавливает условия и порядок проведения закупок товаров, работ и услуг 
для государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика. 

В целях предотвращения злоупотреблений при заключении контракта с 
единственным поставщиком Постановление Правительства № 339 определяет 
перечень таких действий (действия, предусмотренные пунктом 1 настоящего 
Постановления). 

Федеральная антимонопольная служба РФ обращает внимание на то, что 
согласно пояснительной записке к проекту ФЗ № 80712-8 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятие 
Закона № 46-ФЗ направлено на защиту национальных интересов России в 
связи с действиями иностранных государств и международных организаций. 
Следовательно, решение о принятии правовых актов о приобретении субъек-
том Российской Федерации у единственного поставщика (исполнителя, под-
рядчика) должно приниматься при учёте необходимости защиты националь-
ных интересов Российской Федерации, а также принимая во внимание сроч-
ность закупки. 

Стоит отметить, что согласно 44-ФЗ о контрактной системе, конкурент-
ные методы закупок (например, аукцион, запрос котировок) имеют приоритет-
ность, а также закон содержит полный список случаев, когда заказчик может 

                                                 
1 По данным электронной площадки «РТС-тендер». [Электронный ресурс] – URL: 

https://tass.ru/ekonomika/14280637 
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совершить закупку без проведения конкурентных процедур путем заключения 
контрактов с единственным поставщиком. 

В то же время, в целях преодоления возникших трудностей и минимиза-
ция вновь образовавшихся рисков, Правительство РФ приняло следующие 
меры поддержки и условия заключения контрактов для участников государ-
ственных закупок: 

- Первым значительным изменением является установление общих пра-
вил относительно сроков оплаты товаров и услуг, предоставляемых заказчиком; 

- Появилась возможность закупки в сфере строительства «под ключ»; 
- По результатам проведенной закупки и на основании соответствую-

щего раздела договора, срок оплаты поставленного товара будет сокращен 
(выполненных работ или оказанных услуг): максимальный срок оплаты услуг 
по заключённым договорам с государственными заказчиками сокращается с 
15 до 7 рабочих дней; 

- Иностранная валюта вытесняется из государственных закупок. Меня-
ются критерии отнесения заказчика к категории заказчиков, осуществляющих 
деятельность на территории иностранных государств; 

- До конца года продляется возможность не устанавливать требование 
об обеспечении исполнения контракта; 

- Правительство Российской Федерации и высшие органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации имеют право устанавливать до-
полнительные случаи закупки у единственного поставщика; 

- Товары из ДНР и ЛНР с момента внесения поправок являются отече-
ственными товарами; 

- Для поставщиков товаров и услуг, участвующих в государственных за-
купках, предусмотрены меры поддержки, которые включают возможное осво-
бождение от штрафов и неустоек. Кроме того, участники могут быть защи-
щены от рисков, которые не зависят от них; 

- Разрешено изменять основные условия контракта при определенных 
условиях. Это изменение позволяет обеим сторонам контракта свободно реа-
гировать на возможные изменения; 

- Облегчение процедуры и условий лицензирования компаний. По-
правка заключается в изменении порядка продления и получения лицензий. 

- Продление возможности не устанавливать требования по обеспечению 
исполнения государственного заказа, данное изменение предусмотрено до 
конца года. 

Также изменения в закупочном законодательстве коснулись и отдель-
ных областей деятельности. Например, в области медицины разрешено увели-
чить начальную (максимальную) цену контракта и годовой объем закупки от-
дельных видов медицинских товаров. Закупка медицинских препаратов и рас-
ходных материалов может быть осуществлена на неконкурентной основе у по-
ставщиков иностранных государств, не являющихся недружественными, по 
отношению к нашему государству (список стран утвержден постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 430-р). Максимальная сумма покупки на 



1626 
 

1 гражданина (по решению медицинской комиссии) была увеличена на 500 
тысяч рублей и стала равна 1,5 миллиону рублей. 

Введенные правительством меры для укрепления закупочной сферы в 
нестабильных экономических условиях привели к некоторым проблемам. 
Участники государственных контрактов не справляются с быстрой адаптацией 
к новым условиям закупочных процедур и к мерам, установленных правитель-
ством. Так, например, государство ужесточило требования к закрытым пло-
щадкам, что означает проведение закупок для государственных предприятий, 
подпадающих под санкции, с использованием неконкурентных методов или в 
форме закрытых конкурентных процедур. Самым проблематичным в данной 
ситуации считается ужесточение требований для прохождения аккредитации 
на закрытой электронной площадке, а также изменения в процедуре проведе-
ния электронных закупок. 

Также следует отметить проблему объективной низкой востребованно-
сти и недостаточного осведомления об одной из правительственных мер, при-
нятых после пандемии, а именно  введение «электронных магазинов», пред-
ставляющих собой широкий набор удобных инструментов для заказчиков. 
Особенностью этого нововведения является то, что с 1 июля 2022 года по 223-
ФЗ государственные предприятия могут осуществлять неконкурентные за-
купки у субъектов МСП на сумму до 20 миллионов рублей по принципу «элек-
тронных магазинов». Федеральное казначейство считает, что, использовав 
этот механизм, можно было бы совершить до 80% государственных покупок. 
Но, к сожалению, на период с ноября 2022 года, этот метод пассивно исполь-
зуется заказчиками. Теперь данная мера больше «проверяется» в практиче-
ском плане, чем на самом деле систематически используется участниками гос-
ударственных закупок. Невостребованность данной меры могла быть вызвана 
новизной и наличием конкурирующих инструментов. 

Таким образом, исходя из приведённых данных, можно подвести следу-
ющие итоги:  

1. Регулирование нормативных правовых актов, связанных с участни-
ками государственных закупок, осуществляется правительством с целью под-
держки общей экономической и политической ситуации на российском рынке. 
Это проявляется в ужесточении мер для участников, направленных на стаби-
лизацию работы всей системы. В результате, новые изменения в законодатель-
ных актах, касающихся государственных закупок, нацелены на обеспечение 
интересов экономики России, а только во вторую очередь  на поддержку участ-
ников государственных контрактов. 

2. Для обеспечения стабильного функционирования закупочного меха-
низма в перспективе возможно использование мер, направленных на обеспе-
чение прозрачности и доступности данных о закупках путем их цифровизации. 
Для этого необходимо улучшать уже существующие мобильные приложения, 
которые обеспечивают быстрый доступ к информации, или создавать более 
удобные версии приложений. Для государства было бы выигрышно пересмот-
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реть механизм работы «электронного магазина». В будущем эта мера действи-
тельно может стать одним из самых эффективных инструментов удовлетворе-
ния потребностей заказчиков и повышения практичности в сфере деятельно-
сти участников госзакупок, но только путем существенного совершенствова-
ния этого механизма. В виде текущей реализации проекта, новый представлен-
ный механизм пользуется небольшим спросом. Следовательно, необходимо 
собрать отзывы непосредственных участников закупок, ведь только проанали-
зировав их мнение, мы сможем понять, насколько они не удовлетворены таким 
методом, и внести в него изменения на основе их запросов. 

3. Как было отмечено ранее, новые меры, введенные на период 2021-
2022 гг., сталкиваются с проблемой в том, что участники государственных за-
купок не используют новые возможности, предоставляемые государством для 
улучшения операций, такие как инструменты и платформы. Это связано с не-
осведомленностью участников с инновациями и, соответственно, с тем, что 
государственные предприятия не успевают адаптироваться к этим измене-
ниям. Исходя из этого, государству требуется повысить уровень осведомлен-
ности участников государственных закупок о новых мерах. Можно разрабо-
тать специальные веб-сайты, где можно подробно и просто изучать новую ин-
формацию в удобном формате, или создать специальный краткий образова-
тельный курс, где наиболее важная информация собрана в краткой, но понят-
ной форме. 
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Теоретические аспекты предпринимательства:  
сущность, роль и риски 

 
В современных условиях предпринимательство как отдельный институт 

экономики играет не мало важную роль в системе экономических отношений, 
развитии экономики государства, удовлетворении нужд и потребностей обще-
ства, а также в получении дохода предпринимателями. Поэтому данный сег-
мент экономики особенно нуждается в обеспечении экономической безопас-
ности не только со стороны физического лица – субъекта хозяйственной еди-
ницы, но и со стороны государства в лице правоохранительных органов, а 
также в развитии нормативно-правового регулирования вопросов противодей-
ствия мошеннических действий, влекущих угрозу сохранности бизнеса. 

Основную роль и главный интерес в развитии субъекта экономики непо-
средственно осуществляет его управленец – предприниматель. Именно он 
проявляет инициативу создания бизнеса и несет убытки в случае возникнове-
ния рисковых ситуаций. Так, можно сказать, что предприниматель – это лицо, 
которое занимается предпринимательской деятельностью, осуществляет по-
иск финансовых ресурсов, необходимых для создания организации, а также 
поиск источников инвестирования в свое дело на постоянной основе, несет 
огромное количество различных предпринимательских рисков, а также это 
лицо, которое подало заявление с целью осуществления государственной ре-
гистрации своего бизнеса и в последующем получило свидетельство о реги-
страции. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим основные по-
ложения предпринимательской деятельности, а также разъясняющим права 
самих предпринимателей является Гражданский Кодекс Российской Федера-
ции. Таким образом, ст. 23 ГК РФ непосредственно рассматривает правовые 
аспекты организации и ведения гражданами предпринимательской деятельно-
сти; ст. 66 ГК РФ регламентирует организационно-правовые формы, в том 
числе которые могут быть использованы индивидуальным предпринимате-
лем; ст. 578 и ст. 1015 ГК РФ регламентируют отдельные нормы делового обо-
рота в индивидуальном предпринимательстве и в целом в предприниматель-
ской деятельности граждан. 

Также, для определения самой сущности предпринимательской деятель-
ности необходимо выделить основные признаки, к которым можно отнести 
следующее: 
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1) предпринимательская деятельность осуществляется непосредственно 
по инициативе предпринимателя и несет за собой возникновение различных 
рисковых ситуаций, которые могут возникнуть на любой стадии деятельности 
эконмического субъекта;  

2) основная цель осуществления предпринимательской деятельности – 
извлечение прибыли путем осуществления торговли, оказания услуг либо вы-
полнения каких-то работ;  

3) основным условием для начала ведения бизнеса непосредственно вы-
ступает необходимость в его государственной регистрации в органах налого-
вой инспекции; 

4) в качестве договоров с участием предпринимателей рассматриваются 
лишь те, вступлением в которые сторона реализует свое право на осуществле-
ние предпринимательской деятельности; 

5) предпринимательство – это одна из разновидностей экономической 
деятельности, осуществляемой во всем мировом пространстве. 

Таким образом, можем сформулировать следующее понятие: предпри-
нимательство – это одна из разновидностей экономической деятельности, под-
лежащая обязательной государственной регистрации, осуществляемая на ини-
циативной основе индивидуального предпринимателя либо экономического 
субъекта в лице юридического лица с учетом возникновения всех возможных 
рисковых ситуаций, целью которой является извлечение прибыли, а также 
удовлетворение потребностей и нужд общества и государства, путем возник-
новения гражданско-правовых отношений на договорной основе. 

Предпринимательская деятельность несет огромную роль в обеспечении 
уровня жизни населения государства. Без него невозможно представить бла-
гополучия общества. Оно позволяет предоставлять качественные услуги во 
всех направлениях жизнедеятельности человечества начиная от удовлетворе-
ния базовых потребностей путем торговли продуктами питания и заканчивая 
развития туризма с целью отдыха граждан, формирования культуры и творче-
ства общества. При этом экономические субъекты непосредственно нужда-
ются в постоянной поддержке со стороны государства и именно поэтому зача-
стую играют роль надежных партнеров, несущих за собой единый интерес в 
развитии экономики. 

Основываясь на мировом опыте развития современной экономики 
сложно выделить основные алгоритмы и положения развития бизнеса. Нет 
четкой модели ведения предпринимательства, которая бы подходила экономи-
ческим субъектам в любой точке мира и в любой сфере деятельности. Поэтому 
на начальных этапах ведения предпринимательской деятельности, а также при 
изменении конъюнктуры того или иного рынка необходимо учитывать осо-
бенности той экономической среды, в которой она осуществляется. 

Российское предпринимательство базируется на тех же принципах дело-
вых отношений, которые действуют во всем мире. Но оно имеет и немало от-
личительных признаков, обусловленных исторической спецификой развития 
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нашего государства, особенно в эпоху тотального государственного домини-
рования и в период крушения коммунистической идеологии. Скоропалитель-
ное властное формирование рыночной системы также добавило множество хо-
зяйственных деформаций, в которых существует и развивается современное 
российское предпринимательство.  

В условиях рыночного развития России сохранение единства страны не-
возможно без обеспечения единого рыночного пространства на всей россий-
ской территории. Это требует учета территориального, национально-культур-
ного, социально-исторического и других факторов, которые напрямую не 
определяют рыночную мотивацию, а нередко и противоречат ей.  

Предприниматели в России политически пока еще не всегда готовы к 
участию в формировании правовых и этических (то есть общеприменяемых 
неправовых) норм, на основе которых они могли бы развиваться в целом более 
эффективно. Надежды на то, что рынок сам решит все проблемы, ушли в про-
шлое. Важность регулирующей роли государства несомненна. Однако россий-
ское государство до сих пор недостаточно справляется с согласованием инте-
ресов различных групп общества на пути экономического прогресса, хотя в 
целом государственные институты отслеживают и поддерживают одинаковые 
для всех правила игры.  

Единое рыночное пространство опирается на конкурентный механизм, 
пронизывающий систему рынков, – рынок товаров и услуг, отраслевых рын-
ков, каждый из которых имеет свои особенности становления, функциониро-
вания и развития. Несмотря на органическое единство рынков, их динамика не 
совпадает, что периодически провоцирует кризисные явления в экономике. 
Как правило, эти кризисы недолговременны. Ведь предпринимательство как 
вид деятельности чрезвычайно активно и разнообразно. Достижения менедж-
мента и развитие технологий позволяют строить все более и более активные 
организации, экономить издержки, повышать эффективность использования 
ресурсов. В результате предпринимательство стало одной из наиболее дина-
мичных сфер развития общества. 

Предпринимательская деятельность во многом необходима для удовлетво-
рения спроса на товары первой необходимости, оказания услуг обществу, выпол-
нении важных общественных работ. В этом и Сущность предпринимательской де-
ятельности заключается сущность предпринимательства. При этом управленче-
ский персонал извлекает для себя определенную выгоду в виде прибыли.  

Поэтому, подводя итоги, с учетом особой роли предпринимательства в 
системе экономики необходимо сказать, что оно нуждается в обеспечении эко-
номической безопасности не только со стороны аппарата управления, но и со 
стороны общества и государства. Субъектам экономики необходима на посто-
янной основе помощь в виде государственной поддержки, финансирования, 
правовой защиты от попыток осуществления в отношении их мошеннических 
действий. Именно эти факторы могут благополучно повлиять на развитие 
предпринимательства России и, как следствие, на развитие экономики всего 
государства. 
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Современные угрозы экономической безопасности системы тыла  
органов внутренних дел МВД России 

 
В современных реалиях особое значение приобретает обеспечение эко-

номической безопасности системы тыла органов внутренних дел МВД России. 
Для разработки эффективных мер по обеспечению экономической безопасно-
сти системы тыла, необходимо определить основные угрозы в данной сфере. 

Тыловое обеспечение органов внутренних дел МВД  это деятельность, 
которая включает в себя совокупность мероприятий по материальному, техни-
ческому, медицинскому, ветеринарному, квартирно-эксплуатационному, тор-
гово-бытовому обеспечению, капитальному строительству, противопожарной 
охране и созданию условий для того, чтобы органы внутренних дел МВД Рос-
сии могли беспрепятственно осуществлять свои непосредственные функции. 

Система тыла МВД – это комплекс систем, задачей которых является 
обеспечение деятельности МВД в рамках задач охраны государственной без-
опасности и общественного порядка. Система тыла МВД является необходи-
мой составляющей деятельности МВД и служит для обеспечения безопасно-
сти всех граждан страны и общественного порядка. 

Обеспечением тыла органов внутренних дел МВД России занимается 
Департамент по материально – техническому и медицинскому обеспечению 
МВД России. В его компетенции входит обеспечение эффективности деятель-
ности Министерства в области тылового обеспечения1. 

Как и любой системе, тыловое обеспечение МВД России может быть 
подвержено угрозам экономической безопасности. 

Современные угрозы экономической безопасности системы тыла орга-
нов внутренних дел МВД России могут включать: 

 киберпреступность. Киберпреступники могут использовать Интернет 
для совершения преступлений в области финансов, таких как кража идентифика-
ционных данных, мошенничество, фишинг и другие виды мошенничества; 

 легализация доходов, полученных преступным путем. Легализация 
доходов может быть связана с проведением финансовых операций, например, 
с использованием биржевых валют, криптовалют или недвижимости; 
                                                 

1 Приказ МВД России от 24.06.2011 № 722 (ред. от 28.03.2022) «Об утверждении 
Положения о Департаменте по материально-техническому и медицинскому обеспечению 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256135/d07f79d4b4daf16ee57ecf4e2b400
38b3cd7d538/ (дата обращения: 19.03.2023) 
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 организация и проведение коррупционных схем. Коррупционные 
схемы могут быть связаны с получением и использованием неправомерных 
доходов, а также использованием служебного положения для личной выгоды. 
Примером может выступить уголовное дело, которое рассматривалось в суде 
Ростовской области. Так, начальник тыла МО МВД России «Ремонтненский» 
осужден за то, что вносил ложные сведения в документы первичного учета – 
путевые листы и ведомости учета выдачи бензина. Всего он списал более пяти 
тонн горючего А-92 на сумму 220 тысяч 667 рублей. Полученные средства 
были украдены начальником тыла1; 

 нелегальная миграция и незаконный бизнес. Нелегальная миграция 
может привести к распространению незаконного бизнеса и других преступных 
операций; 

 экономические санкции и противодействие им. Экономические санк-
ции могут применяться против физических и юридических лиц, что может по-
влиять на их финансовое состоянии. Например, санкции могут привести к 
остановке производства оружия или техники, что может негативно отразиться 
на вооружении военных частей РФ. 

Правонарушения в экономической сфере тыла МВД России негативно 
отражаются на системе тыла. Так, в 2019 году в Краснодарском крае был осво-
божден от должности заместитель начальника ГУ МВД по Краснодарскому 
краю – начальника тыла, генерал-майора внутренней службы. Причиной тому 
стали множественные нарушения в части государственных закупок для нужд 
МВД России. Например, проведенная проверка в Реабилитационном центре 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Краснодарскому Краю» показала, что дорогое 
медицинское оборудование используется не по назначению: новый томограф 
стоимостью 41,5 млн рублей находится в разобранном состоянии и нуждается 
в ремонте. И это только одно из нарушений2. 

Все эти угрозы могут иметь негативные последствия для экономической 
безопасности системы тыла органов внутренних дел МВД России, а также для об-
щества в целом. Чтобы защитить себя от этих угроз, необходимо усилить контроль 
за финансовыми операциями и соблюдение законодательства в этой области. 

Для обеспечения экономической безопасности системы тыла органов 
внутренних дел МВД России можно предложить следующие меры: 

 модернизация технической базы: МВД России должно постоянно об-
новлять свое техническое оборудование и становится еще более эффектив-
ным. В этом контексте стоит упомянуть установку систем видеонаблюдения, 
улучшение систем связи, технологию обработки данных и защиту информации; 

                                                 
1 В Ростовской области за должностное преступление будут судить начальника тыла 

МВД [Электронный ресурс]. - URL: https://news-salsk.ru/v-rostovskoi-oblasti-za-doljnostnoe-
prestyplenie-bydyt-sydit-nachalnika-tyla-mvd/ (дата обращения: 19.03.2023 

2 Тыл МВД Краснодарского края не выдержал нарушений в госзакупках [Электрон-
ный ресурс]. - URL: https://pikabu.ru/story/tyil_mvd_krasnodarskogo_kraya_ne_vyiderzhal_ 
narusheniy_v_goszakupkakh__7154120?mv=2 (дата обращения: 19.03.2023) 
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 кадровый резерв: МВД России должно иметь достаточный кадровый 
резерв опытных сотрудников, которые готовы принимать участие в любой де-
ятельности, включая службу в особых условиях; 

 анализ и прогнозирование возможных угроз: МВД России должно иметь 
возможность проанализировать и прогнозировать возможные угрозы экономиче-
ской безопасности, чтобы предотвратить их и уменьшить их воздействие; 

 совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 
вопросы обеспечения тыла МВД России, оплаты материально-технических 
средств, товаров (работ, услуг), особенно при чрезвычайных ситуациях (зем-
летрясения, пожары, наводнения, техногенные аварии, массовые беспорядки, 
военные действия и т.д.), и на ее основе  совершенствование организационно-
экономических форм хозяйствования путем расширения участия граждан-
ского сектора национальной экономики в тыловом обеспечении ОВД1; 

 налаживание эффективной системы производственной и маркетинго-
вой деятельности субъектов (объектов) тыла, маркетинговых тендерных пред-
ложений, мониторинг реализации заключенных государственных контрактов; 

 контроль и надзор за государственными закупками для системы тыла: 
система государственных закупок должна быть полностью открытой и подвер-
гаться строгому контролю со стороны государства. 

Одним из способов повышения эффективности государственных заку-
пок для системы тыла МВД является улучшение процесса планирования заку-
пок. Необходимо обеспечить более точные прогнозы в области потребностей 
в различных товарах и услугах, чтобы иметь возможность заранее заниматься 
поиском и оценкой возможных поставщиков. 

Важным шагом может стать также укрепление систем контроля и мони-
торинга в рамках процесса закупок для снижения вероятности коррупционных 
схем. Для этого можно использовать новейшие технологии, облачные си-
стемы, блокчейн-технологии и т.д. 

Наконец, необходимо улучшить коммуникацию с поставщиками и сделать 
заинтересованными в участии в закупках для системы тыла МВД более широкий 
круг поставщиков. Это позволит не только получить доступ к лучшим техноло-
гиям и продуктам, но и снизить цены на государственные закупки. 

Таким образом, угрозы экономической безопасности системы тыла органов 
внутренних дел МВД России, можно предотвратить посредством внедрения пред-
ложенных нами мер. Данные мероприятия позволят контролировать сферу госу-
дарственных закупок для тылового обеспечения, так как именно в данной сфере 
происходит большее количество нарушений и преступлений. 

 
 

                                                 
1 Емельянов А.С. Инструментарий обеспечения экономической безопасности си-

стемы тыла органов внутрених дел: диссертация ... кандидата экономических наук: 
08.00.05 / А.С. Емельянов [Место защиты: Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государ-
ственный университет имени Г.Р.Державина», http://www.tsutmb.ru/].- Тамбов, 2015. С. 19. 
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Общая характеристика правонарушений, связанных  
с задержкой заработной платы и других выплат работнику 

 
Труд  это неотъемлемая часть любого предприятия и от правильного 

учета расчетов с персоналом по оплате труда зависит эффективность деятель-
ности предприятия. Кроме того, правильная организация труда позволяет ре-
шить важные задачи предприятия, к которым относят своевременную органи-
зацию расчетов с персоналом и отнесение на себестоимость фонда оплаты 
труда. Заработная плата является главным источником формирования и повы-
шения благосостояния работников и служит рычагом управления националь-
ной экономикой. Процесс оплаты труда является достаточно трудоёмким и 
имеет большое значение. 

Для принятия правильного и оперативного управленческого решения по 
выбору системы оплаты труда и оценки эффективности ее функционирования 
необходима своевременная и достоверная учетная информация. Учет оплаты 
труда является одним из сложных и ответственных направлений учетной ра-
боты на предприятии, он регламентирован большим количеством норматив-
ных актов, которые часто изменяются.  

Так, круг вопросов, связанных с организацией оплаты труда и с её доку-
ментальным оформлением в современных условиях является важным элемен-
том в системе управления предприятием. 

Исследование в данной области в настоящее время является весьма ак-
туальным, поскольку масштабы экономической преступности постоянно уве-
личиваются. Особое место среди экономических преступлений занимают дея-
ния, связанные с операциями по оплате труда, которые возникают в результате 
допущения умышленных искажений и ошибок при начислении заработной 
платы, различных социальных выплат, компенсаций, льгот, надбавок и т.д. 
Данный факт вызывает острую необходимость в повышении контроля, эффек-
тивности, законности и обоснованности отражения операций по оплате труда 
в бухгалтерском учете. 

Основой регулирования трудовых отношений в Российской Федерации 
является Трудовой Кодекс РФ. Кроме этого, создан ряд нормативно-правовых 
актов, которые определяют различные положения, касающиеся трудовых вза-
имоотношений. Например, 

1. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ (ред.19.12.2022) 
«О минимальном размере оплаты труда» 
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2. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы». 

Основой всех нормативно-правовых актов является Трудовой кодекс 
РФ, который вступил в законную силу 1 февраля 2002 года. Следовательно, 
при составлении различных документов законодатель, в первую очередь, опи-
рается на ТК РФ. Если же противоречия неизбежны, то конфликт интересов 
должен быть решен в соответствии с Трудовым Кодексом. 

В последнее время участились правонарушения, связанные с фондом 
оплаты труда. И это несмотря на то, что в коммерческих организациях работо-
датель самостоятельно определяет вид оплаты труда, порядок установления 
компенсационных и стимулирующих выплат, закрепляя данные условия со-
гласно ст. 135 Трудового кодекса в коллективном договоре, трудовом дого-
воре и других локальных нормативных актах. 

Работодателей не останавливает и тот факт, что в соответствии с зако-
нодательством они могут быть привлечены к уголовной, административной, 
дисциплинарной и материальной ответственности. И не смотря на это условие, 
они намеренно продолжают нарушать трудовое законодательство в области 
оплаты труда1. 

К наиболее распространённым правонарушениям, связанным с фондом 
оплаты труда можно отнести именно нарушения учета заработной платы, 
например: 

- не применяются типовые формы первичных документов по оплате 
труда; 

- не ведутся табели учета рабочего времени (Т-12); 
- невыплата заработной платы сотрудникам организации; 
- не включались в совокупный доход работающих суммы премий и вы-

данных подарков; 
- неверно производилось начисление налога на доходы с физических 

лиц. 
Рассмотрим наиболее подробно некоторые виды правонарушений, 

например, не отражение или неправильное отражение отпуска сотрудников. 
Допустим, работник согласно табелю учета рабочего времени должен быть на 
рабочем месте, однако фактически он находится в отпуске. И отсюда возни-
кают не состыковки при начислении заработной платы. Зачастую можно 
встретить отсутствие подписей в графике отпусков, и как следствие наруша-
ется требование ТК РФ о выплате отпускных не менее чем за три дня до начала 
отпуска2.  

Такое условие предусмотрено ст. 136 ТК РФ, однако руководители за-
крывают на это глаза, и как следствие возникает нарушение. Кроме того, ра-

                                                 
1 См: Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш., Барикаев Е.И., Саркисян А.Ж. Экономиче-

ские и финансовые преступления. 2 издание - М., (ЮНИТА- ДАНА) 2011 г. 
2 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
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ботник должен получить эти деньги в кассе или на расчетный счет. И факти-
ческая дата выплаты определяется тем моментом, когда работник может этими 
деньгами воспользоваться. 

Если работник не получил причитающиеся ему отпускные, пусть и по 
вине банка, работодатель всё равно привлекается к материальной ответствен-
ности. И при таком условии ему необходимо выплатить компенсацию. 

Как показывает практика, такие нарушения наиболее распространены 
при предоставлении отпуска по просьбе работника, а не в соответствии с гра-
фиком отпусков.  

Следующий вид нарушений – ситуация, когда зарплата выплачивается 
один раз в месяц. 

Выплата заработной платы реже, чем два раза в месяц, является наруше-
нием ст. 136 ТК РФ. Конкретные даты выплаты должны быть указаны в тру-
довом договоре, подписываемом при приеме на работу. 

В состав заработной платы входит не только денежный оклад, но и ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты: надбавки и доплаты.  

Следующее нарушение – это несоблюдение порядка выдачи расчетной 
документации. Расчетный листок в обязательном порядке должен оформ-
ляться в соответствии с положениями ст. 136 ТК РФ, причем его форма должна 
быть установлена работодателем. В нем необходимо отразить данные о коли-
честве отработанных дней, всех удержаниях из зарплаты, премиях и других 
надбавках1. 

При этом расчетный листок обязательно должен присутствовать при 
всех видах выплат, это означает, что если заработная плата выдается два раза 
в месяц, то и расчетный лист необходимо предоставлять работнику два раза. 
При несоблюдении этого условия бухгалтер должен быть привлечен к ответ-
ственности. 

Не менее частым нарушением учета по расчетам заработной платы яв-
ляется превышение допустимого уровня удержаний.  

Размер удержаний из заработной платы не может превышать 70% от 
всего регламентированного заработка сотрудника. Если удержания произво-
дятся по заявлению работника, то предел снижается до 20% от заработной 
платы, это условие распространяется и на удержания по исполнительным ли-
стам, но в таком случае предельный размер удержаний составляет 50%.  

Такие нарушения возникают в основном в двух случаях. Во-первых, при 
переплате заработной платы в течение длительного времени работодателю по-
скорее хочется вернуть свои денежные средства, вот он и прибегает к наруше-
ниям. Второй случай возникает при возмещении ущерба. Допустим, была вы-
явлена недостача в результате инвентаризации. Виновным лицом был признан 

                                                 
1 См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
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один из работников, и опять же работодатель с цель более быстрого возме-
щения ущерба организации удерживает чуть ли не всю заработную плату 
сотрудника1.   

Таким образом, за нарушения, связанные с оплатой труда работникам к 
должностным лицам могут быть применены административные или уголов-
ные санкции. 

Как правило, к ответственности за такие нарушения привлекаются руко-
водитель, главный бухгалтер и кассир. А сама организация зачастую несет от-
ветственность в соответствии с КоАП РФ или НК РФ. 

Для сокращения числа правонарушений с области оплаты труда и мини-
мизации последствий таких правонарушений необходимо на должном уровне 
организовать контроль над деятельностью бухгалтера, как со стороны руково-
дителя, так и со стороны компетентных органов, а именно правоохранитель-
ных органов, государственной инспекции по труду и налоговых органов. 
Необходимо значительное внимание уделять проверке правового регулирова-
ния трудовых отношений, оформления трудовых отношений, проверке свое-
временности выплаты заработной платы. 

Таким, образом, рассмотрев основные виды нарушений в сфере оплаты 
труда, можно сделать вывод, что касается правонарушений в области учета 
заработной платы, то они носят довольно распространённый, но скрытый ха-
рактер. И все противоправные действия работодателя, связанные с фондом 
оплаты труда являются нарушением конституционных прав человека. 

 
 

                                                 
1 См: Евсеева Д.А. Проблемы оплаты труда в современной России / В сборнике: Мо-

лодёжь Сибири  науке России Материалы международной научно-практической конферен-
ции. 2019. С. 93-95. 
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Особенности методики исследования учетной информации о затратах 

на производство продукции в целях выявления, раскрытия  
и пресечения преступлений экономической направленности 

 
Сформированная на предприятии учётная информация о затратах на 

производство продукции – это огромный массив сведений о движении ресур-
сов. Зачастую такие ресурсы кажутся «привлекательными» для недобросо-
вестных работников предприятия, вследствие чего в рамках производствен-
ного процесса нередко совершаются хищения. Умысел на посягательство иму-
щества организации, материального либо денежного, зачастую возникает у тех 
лиц, чья работа непосредственно связана с движением такого имущества. В 
частности, к таким работникам можно отнести: материально-ответственных 
лиц, а также сотрудников бухгалтерии. Преступные действия, совершаемые 
указанными лицами, характеризуются, как правило не просто открытым хи-
щением ресурсов предприятия, а искажением учётной документации, вслед-
ствие чего обнаружить отсутствие того или иного ресурса представляется за-
труднительным.  

На практике, недобросовестные материально-ответственные лица зача-
стую совершают преступление, предусмотренное Ст. 160 УК РФ «Присвоение 
или растрата». Деятельность таких работников напрямую связана с ресурсами 
предприятия, их движением, отпуском в производство, хранением, перевозкой 
и т.д., а следовательно у них есть к ним свободный доступ. Эта легкодоступ-
ность и побуждает к совершению преступления.  

Информация о затратах на производство продукции может послужить 
доказательной базой в процессе расследования ещё одного часто встречающе-
гося преступления в предпринимательской сфере, а именно деяния, преду-
смотренного чч. 5-7 Ст.159 УК РФ  мошенничество, сопряжённое с преднаме-
ренным неисполнением договорных обязательств. В отличие от преступного 
деяния, предусмотренного Ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», где по-
терпевшей стороной является экономический субъект, на котором было совер-
шено преступление, мошеннические действия, в свою очередь, посягают на 
имущество сторонней организации, выступающей в качестве контрагента, к 
тому же ущерб от такого деяние как правило значительно выше. В качестве 
лица, совершившего преступление, в данном случае выступает представитель 
руководства организации, наделённый полномочиями по заключению и реа-
лизации договоров.  
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Для упрощения процесса исследования первичных учётных документов, 
которые являются основанием для отражения в учёте расходов на производ-
ство продукции представляется целесообразным разбить их на группы в соот-
ветствии с классификацией затрат по элементам.   

К документам, которые являются основанием для фиксации в учёте рас-
ходных операций по приобретению материалов и сырья, используемых в про-
изводственном процессе, можно отнести следующие: 

 документы, подтверждающие оплату за приобретение материальных 
ресурсов (расходный кассовый ордер № КО-2, кассовая книга № КО-4, пла-
тежное поручение, платежное требование, чеки); 

 Товарная накладная № ТОРГ-12;  
 Счёт-фактура; 
 Акт о приемке товаров № ТОРГ-1; 
 Накладная на внутреннее перемещение товаров № ТОРГ-13;  
 Приходный ордер № М-4;  
 Требование-накладная № М-11 или Лимитно-заборная карта № М-8.  
Приобретение материалов начинается с заключения договора поставки, 

который, хоть и не относится к документам первичного учёта, всё же подле-
жит обязательному изучению, так как именно он является основанием для со-
ставления всех последующей учётной документации. В нём содержатся сведе-
ния о наименовании, количестве приобретаемых ресурсов, а также их стоимо-
сти. Непосредственное получение материалов сопровождается получением от 
организации-продавца Товарной накладной № ТОРГ-12 и счёта-фактуры. Дан-
ные документы выставляет поставщик материальных ресурсов, подтверждая 
тем самым переход права собственности на эти ресурсы к покупателю. Стоит 
отметить, что изучение именно этих документов играет решающую роль в 
процессе выявления и раскрытия преступления, предусмотренного Ст.199 УК 
РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, 
и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком 
страховых взносов», так как они являются основанием к вычету входящего 
налога на добавленную стоимость. Благодаря составлению фиктивных счетов-
фактур, т.е. подтверждающих несостоявшиеся операции по приобретению ма-
териальных ресурсов, недобросовестные предприниматели уклоняются от 
уплаты НДС. Кроме того, таким же образом завышается фактическая величина 
расходов, уменьшающих налог на прибыль организации.  

При получении материальных ценностей, составляется Акт о приемке 
товаров № ТОРГ-1, который содержит в себе сведения о наименовании, коли-
честве и качестве приобретённых материалов. Далее материалы принимаются 
на склад материально-ответственным лицом, что также сопровождается 
оформлением первичного документа учёта  приходный ордер № М-4. Отпуск 
материалов в производство осуществляется на основании Требования-наклад-
ной № М-11 или Лимитно-заборной карты № М-8, подтверждающих движение 
ресурсов между складом и цехами.  
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Исследование информации о расходах, связанных с оплатой труда ра-
ботников предприятия, также может позволить выявить и доказать факт совер-
шения преступления в рамках финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия. На практике встречаются случаи выплаты заработной платы и пре-
мий так называемым «мёртвым душам». Явление «мёртвых душ» можно опи-
сать как процесс документально оформленного приёма на работу лиц, которые 
фактически не осуществляют какую-либо деятельность в организации. В та-
ких действиях усматривается состав преступления, предусмотренного Ст.159 
УК РФ «Мошенничество», где квалифицирующим признаком, относящим пре-
ступление к экономическим, будет являться подделка учётной документации.  

Анализируя всё вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что ис-
следование учётной информации о затратах на производство и калькулирова-
нии себестоимости продукции – это весьма трудоёмкий и длительный процесс, 
так как он охватывает анализ большого количества документов, оформляю-
щих факты хозяйственной деятельности организации. Перед лицом, осуществ-
ляющим проверку учётной информации о затратах на производство продук-
ции в первую очередь стоит задача по установлению соответствия всех доку-
ментов первичного учёта требованиям законодательства Российской Федера-
ции. Например, отсутствие каких-либо обязательных реквизитов может гово-
рить о фиктивности исследуемого документа, а следовательно о необоснован-
ности учёта расходной операции. Методику изучения такого большого мас-
сива информации представляется целесообразным представить, как процесс, 
разбитый на несколько этапов.  

На первом этапе необходимо проверить правильность и достоверность 
сформированной в учёте информации о материальных затратах, а именно уста-
новить: 

- правильность оценки материальных ценностей, включенных в себесто-
имость продукции (работ, услуг); 

- правильность отражения в бухгалтерском учете процесса приобрете-
ния и заготовления материалов в зависимости от принятой учетной политики 
предприятия. 

- имелись ли случаи отнесения на затраты основной деятельности стои-
мости материалов, использованных при строительстве, ремонте, содержании 
(включая амортизационные отчисления) объектов социально-культурного 
назначения, которые должны быть списаны за счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, или других соответствующих источников финан-
сирования; 

- правильность установления норм расходов сырья и материалов в соот-
ветствии с уровнем технического состояния и технологии производства про-
дукции; 

- правильность оценки и списания возвратных отходов; 
- правомерность списания на себестоимость продукции (работ, услуг) 

недостачи материальных ценностей на складах и в производстве в пределах 
норм естественной убыли. 
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На втором этапе следует определить верно ли производились расчёты по 
оплате труда работников предприятия, задействованных в производственном 
процессе, имеют ли место выплаты денежных средств на счета лиц, формально 
трудоустроенных, но фактически не работающих. На этом же этапе необхо-
димо установить правильность начисления обязательных отчислений на соци-
альные нужды по установленным законодательством нормам. 
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Бизнес-план как основа формирования  
государственной деятельности 

 
Республика Беларусь на протяжении многих лет при планировании дея-

тельности различных отраслей экономики разрабатывает государственные 
программы. Каждая государственная программа принимается на определен-
ный срок и имеет своей первостепенной целью обозначение ключевых поло-
жений и направлений деятельности государства в целом и определенных ор-
ганов государственной власти в частности.  

В соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 25 июля 
2016 года «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки 
эффективности реализации государственных программ» все государственные 
программы формируются исходя из целей, поставленных перед государствен-
ными органами и основных направлений государственной политики.1 Однако, 
в ряде случаев не всегда получается исполнить государственную программу в 
точности с ее первоначальными положениями. Это может быть связано как с 
внутренними причинами: природные бедствия и события, недостаточно эф-
фективная организация деятельности органов государственной власти так и с 
внешними: санкционная политика иностранных государств, изменение взаи-
моотношений с другими странами и т.п. 

Кроме того, одной из возможных причин несоблюдения государствен-
ных программ и, как следствие, замедления процесса функционирования гос-
ударственных организаций, является сам факт требования. Другими словами, 
не смотря на проводимый анализ преимуществ и недостатков каждого из ре-
гионов государства, проблема вытекает именно из того, что каждый из регио-
нов для лиц, составляющих данные программы, является «очередным». То 
есть составляя программу ответственные лица, исходя из имеющихся данных, 
составляют усредненную для государства в целом и для каждой области в от-
дельности требование, которое все должны соблюдать или, при наличии сдер-
живающих факторов, стремится к их соблюдению. Но при этом, стремясь вы-
полнить определенные нормативы, организации уделяют меньше внимания 

                                                 
1 О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности 

реализации государственных программ [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Бе-
ларусь, 25 июля 2016 г., № 289 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 18.04.2019 г. // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. – Минск, 2023. 
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другим направлениям. Из этого следует, что конкретные организации полу-
чают определенный список действий, к совершению которых необходимо 
стремится, и только после этого решают, что из определенного программой 
является приоритетным для исполнения.  

Одним из перспективных и вероятных способов решения данной про-
блемы видится распространение концепта «бизнес-плана», используемого в 
коммерческих организациях, также и на государственные предприятия. 

В Республике Беларусь присутствует законодательное определение по-
нятия «бизнес-план». Оно содержится в постановлении Министерства эконо-
мики Республики Беларусь от 31 августа 2005 года №158 «Об утверждении 
Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов». Данный 
нормативный правовой акт определяет данное понятие следующим образом: 
бизнес-план – документ, содержащий взаимосвязанные данные и сведения, 
подтвержденные соответствующими исследованиями, обоснованиями, расче-
тами и документами, о сложившихся тенденциях деятельности организации 
(ее потенциале) и об осуществлении в прогнозируемых условиях инвестици-
онного проекта на всех стадиях его жизненного цикла (предынвестиционной 
(стадия, на которой определяется потенциал проекта и его основополагающие 
положения), инвестиционной (стадия осуществления действий , стадия проек-
тирования и строительства) и эксплуатационной (стадия деятельности про-
екта), при необходимости ликвидационной (стадия завершения деятельности 
проекта)), позволяющие произвести оценку эффективности и финансовой ре-
ализуемости проекта, вклада в экономику организации, региона, отрасли, 
страны (влияния на показатели социально-экономического развития рес-
публики).1 

Хотя данное определение достаточно точно описывает деятельность со-
здаваемой организации с точки зрения возможных направлений её деятельно-
сти, возможных путей привлечения инвестиционных фондов, но оно обходит 
некоторые положения, которые являются в достаточной мере важными, чтобы 
не проигнорировать их.2 

Первым положением является определение социальных групп и сегмен-
тов, спрос которых будет удовлетворяться данной организацией (социальная 
структуризация на территории, на которой располагается данная организация; 
определение потенциальных групп населения, которые будут создавать спрос 
на товары и услуги на данной территории). В данный показатель необходимо 

                                                 
1 Об утверждении Правил по разработке бизнес-планов инвестиционных проектов 

[Электронный ресурс] : Постановление Министерства экономики Респ. Беларусь, 31 авг. 
2005, № 158 : в ред. Постановление Министерства экономики Респ. Беларусь от 
10.05.2018 г. // Pravo.by Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой ин-
форм. Респ. Беларусь. – Минск, 2023. 

2 Экономические основы модернизации и технологического развития промышлен-
ных предприятий. Стратегическое управление и бизнес-планирование [Электронный ре-
сурс] : Проект ЮНИДО: Поддержка промышленной интеграции стран – членов ЕврАзЭС -
Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в Российской Федера-
ции - Москва 2012. – 19.03.2023 г. 
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также включить и территорию расположения данного предприятия и его по-
требителей, а также способы взаимосвязи между ними.   

Следующим положением, которое свойственно для любого бизнес 
плана, является определение сильных и слабых сторон организации на стадии 
её функционирования, а именно определение ее сильных и слабых сторон. То 
есть, важной частью любого бизнес-плана является определение специализа-
ции (тех положений, из-за которых потребители должны пользоваться услу-
гами и приобретать товар именно у этой организации). Неоспоримым является 
факт наличия в нормативном определении бизнес-плана: «… содержащий вза-
имосвязанные данные и сведения, подтвержденные соответствующими иссле-
дованиями, обоснованиями, расчетами и документами, о сложившихся тен-
денциях деятельности организации…», но в данном тезисе проглядывается 
скорее определение и анализ деятельности предприятия в прошлом, чем опре-
деление своих преимуществ перед конкурентами в данном виде деятельности 
на данной местности, что является очень важным при формировании и орга-
низации своей деятельности в уже сформированной отрасли, где осуществ-
ляют свою деятельность другие субъекты хозяйствования. 

Таким образом, содержание понятия «бизнес-план» включает совокуп-
ность сведений о деятельности организации в будущем, основанную на идеях 
и представлениях о ее деятельности или на сборе, исследовании и анализе 
опыта деятельности организации в прошлом. Он является направлением дея-
тельности, объяснением целей и задач любого предприятия. Грамотно сфор-
мированный бизнес-план позволяет привлечь внимание не только инвесторов 
на предынвестицонном и инвестиционном этапах, но и помогает сформиро-
вать представление о потенциальных покупателях и потребителях. Например, 
на участках местности, которые активно используется в агропромышленной 
сфере, наиболее эффективно размещать организации, предоставляющие 
услуги в данной сфере или организации, специализирующиеся на транспорти-
ровке. 

Представляется целесообразным рассмотреть данный процесс немного 
под другим ракурсом. Экономическая система Республики Беларусь является 
социально-ориентированной рыночной экономикой. В данном понятии взаи-
модействуют и взаимодополняют друг друга два стремления: получение мак-
симальной прибыли за осуществление своей деятельности, тем самым удовле-
творять свои потребности и создание благ на пользу всему обществу. В этой 
связи в условиях сложившейся в нашем государстве системы является до-
вольно логичным и взаимодействие двух разных экономических систем: ры-
ночной системы (бизнес-план) и административно-командной системы (госу-
дарственная (социальная) программа).  

Но чтобы максимально эффективно использовать обе категории, нужно 
определить в какой отрасли они смогут взаимодействовать с наибольшей от-
дачей. Такой сферой деятельности можно назвать этап формирования государ-
ственных программ. Это означает, что необходимо переложить часть ответ-
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ственности по формированию государственных программ на сами организа-
ции. Другими словами, при формировании государственных программ каждая 
организация может создавать индивидуальную программу целей и задач, ос-
новываясь на внешних и внутренних факторах своей деятельности. После по-
лучения этих данных, вышестоящие органы могут проводить сбор и анализ 
этих сведений, составляя индивидуальную программу для каждой организа-
ции. В последствии необходим контроль за исполнением целей и задач, кото-
рые организации поставили перед собой.  

Данная система имеет ряд значимых преимуществ: 
 лица, формирующие, собирающие и анализирующие сведения, на ос-

нове которых создаются государственные программы действуют на основе тех 
данных, которые они получили в ходе своей деятельности, то есть эти сведе-
ния собирает лицо, которое представляет себе полностью весь процесс данной 
деятельности, понимает какие отрасли с ней взаимосвязаны; 

 программы будут изменяться в ходе внешних и внутренних причин 
эффективнее, из-за того, что каждая конкретная организация определяет уро-
вень воздействия данных причин на ее деятельность и принимает конкретные 
меры; 

 с кадровой точки зрения позволит определить лиц, способных зани-
маться данной деятельностью, а также лиц, которые способны проанализиро-
вать деятельность организации и определить ее перспективы и основные 
направления деятельности; 

 получение организациями большей свободы в своей деятельности, что 
позволит не стремится к поставленной цели, а самому определять наиболее 
эффективный вектор своей деятельности; 

 данная деятельность может стать индикатором коррупционной дея-
тельности. То есть, при возможных должностных подлогах в сфере контроля 
за формированием и реализацией целей деятельности каждой организации, 
при проверке по истечении планового периода могут быть выявлены несоот-
ветствия в запланированных и фактических достигнутых целях. 

Если говорить про недостатки данной системы, то в первую очередь 
стоит выделить: 

 сложность в формировании и оформлении; 
 замедленный режим работы и большое количество ошибок в оформ-

лении при отсутствии у руководителя организации полного понимания своей 
деятельности или при малом количестве или качестве информации о деятель-
ности; 

 данный процесс может стать причиной для бюрократизации деятель-
ности (необходимость в постоянном получении сведений в различных формах 
(например, в форме отчёта); 

 необходим усиленный контроля для эффективной работы. При отсут-
ствии такового процесс формирования бизнес-плана может стать первонача-
лом для развития коррупционной деятельности или других отрицательных яв-
лений; 
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 сложность при осуществить в областях и отраслях, обеспечивающих 
государство некоторыми общественными благами, например, в сфере обо-
роны страны, законодательства и другие. 

Таким образом, бизнес-план является одним из основных инструментов, 
обеспечивающих эффективную деятельность коммерческой организации в со-
временных условиях, и как указано выше, по крайней мере, интересным с эко-
номической точки зрения инструментом регулирования государственной дея-
тельности практически во всех отраслях и областях деятельности. Также сле-
дует отметить, что использование такого инструмента позволит «оздоровить 
государство в кадровом, организационном, экономическом и других смыслах, 
что позволит государству в будущем осуществлять свои функции в некоторой 
степени эффективнее. 

Кроме того, получение организациями большей свободы в своей дея-
тельности, позволит ей самой определять наиболее эффективный вектор своей 
работы. 
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Особенности анализа документов при расследовании преступлений,  
совершаемых материально ответственными лицами 

 
Анализ документов по делам о преступлениях материально ответствен-

ных лиц является важным инструментом для выявления и раскрытия экономи-
ческих преступлений, он позволяет выявить факты нарушений законодатель-
ства и определить степень виновности материально ответственных лиц. 

Первым шагом при анализе документов является сбор всех необходи-
мых документов, связанных с делом. Это могут быть договоры, счета, наклад-
ные, акты, расходные и приходные ордера, банковские выписки и другие до-
кументы, которые могут содержать информацию о финансовых операциях. 

Далее следует провести анализ документов на предмет наличия призна-
ков экономических преступлений, таких как сокрытие доходов, завышение 
или занижение цен, фиктивные сделки и т.д. Для этого можно использовать 
различные методы анализа, такие как сравнение цен на товары и услуги, ана-
лиз финансовых потоков и т.д. 

Кроме того, важным этапом является проведение экспертизы докумен-
тов и документальных материалов. Это позволяет выявить подделки, измене-
ния и другие нарушения, которые могут быть связаны с преступными действиями. 

Важным моментом при анализе документов является оценка доказатель-
ной базы. Для этого необходимо определить, какие документы являются клю-
чевыми и могут служить доказательством в суде. Кроме того, необходимо про-
вести анализ свидетельских показаний, если они имеются. 

Анализ документов при расследовании преступлений, совершаемых ма-
териально-ответственными лицами, имеет свои особенности: 

1. Объем документации. Дела о преступлениях материально-ответствен-
ных лиц часто связаны с большим объемом документов, включая финансовые 
отчеты, контракты, счета-фактуры и другие документы, связанные с финансо-
вой деятельностью. Анализ такого объема документов требует большого ко-
личества времени и усилий. 

2. Сложность документов. Документы, связанные с финансовой деятель-
ностью, могут быть очень сложными и содержать большое количество техни-
ческих терминов, которые могут быть непонятны для неспециалистов. Анали-
тики должны быть знакомы с терминологией и процессами, связанными с фи-
нансовой деятельностью. 
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3. Необходимость кросс-проверки. Для установления фактов и выявле-
ния связей между документами может потребоваться кросс-проверка инфор-
мации из разных источников. Например, может потребоваться проверка ин-
формации в бухгалтерской отчетности с информацией в банковских выписках. 

4. Специфика преступлений. Преступления, совершаемые материально-
ответственными лицами, могут иметь различную специфику, например, мо-
шенничество, злоупотребление доверием, отмывание денег и другие. Анали-
тики должны быть знакомы с особенностями каждого вида преступлений и 
иметь соответствующие знания и опыт. 

5. Необходимость защиты конфиденциальности. При анализе докумен-
тов, связанных с финансовой деятельностью, может возникнуть необходи-
мость защиты конфиденциальности. Аналитики должны быть знакомы с зако-
нодательством о защите персональных данных и другими правовыми нор-
мами, связанными с конфиденциальностью. 

6. Важность точности и надежности. Анализ документов при расследо-
вании преступлений, совершаемых материально-ответственными лицами, тре-
бует высокой точности и надежности, так как на основе этого анализа могут 
приниматься важные решения, в том числе судебные. 

Для усовершенствования анализа документов по делам о преступлениях 
материально ответственных лиц можно использовать следующие подходы: 

1. Автоматизация процесса анализа документов. С помощью специали-
зированных программных средств можно автоматизировать процесс анализа 
документов, что позволит значительно сократить время и уменьшить количе-
ство ошибок. 

2. Использование методов анализа данных. Для анализа больших объе-
мов данных можно использовать методы машинного обучения, статистиче-
ские методы и другие методы анализа данных. Это позволит выявить скрытые 
закономерности и сделать более точные выводы. 

3. Развитие сотрудничества с другими организациями. Сотрудничество 
с другими организациями, такими как банки, налоговые службы и другие ор-
ганизации, может помочь получить дополнительную информацию о матери-
ально ответственных лицах и выявить преступления. 

4. Создание базы данных. Создание базы данных, содержащей информацию 
о материально ответственных лицах и связанных с ними преступлениях, позволит 
быстро и эффективно анализировать данные и выявлять закономерности. 

5. Повышение квалификации сотрудников. Повышение квалификации 
сотрудников, занимающихся исследованием документов по делам о преступ-
лениях материально ответственных лиц, позволит им лучше понимать суть 
преступлений и более эффективно работать с документами. 

В заключение, следует отметить, что анализ документов по делам о преступ-
лениях материально ответственных лиц является сложным и многоэтапным про-
цессом, который требует профессиональных знаний и навыков. Однако, правильно 
проведенный анализ документов может стать ключевым элементом в раскрытии 
экономических преступлений и привлечении виновных к ответственности. 
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Борьба с теневой экономикой  
как фактор обеспечения экономической безопасности 

 
Изучение вопросов теневой экономики занимает особое место в эконо-

мической науке нашего времени. Это связано, прежде всего, с масштабностью 
данного сектора, а также со сложностью его точной оценки. Проникая во все 
сферы экономической жизни, теневая экономика может принимать не только 
региональный характер, но и становится проблемой мирового масштаба. В 
настоящее время теневой сектор экономики представляет собой реальную 
угрозу экономической безопасности страны, а соответственно влияет и на уро-
вень благосостояния жизни её населения1.  

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в необходимости 
исследования теневой деятельности для последующей борьбы с ней, в связи с 
тем, что проблема теневой экономики является одной из наиболее острых в 
настоящее время. Несмотря на то, что данный вопрос исследуется уже не-
сколько десятилетий, ученые до сих пор не пришли к единому мнению о сущ-
ности теневой деятельности, в связи с чем до сих пор не установлены единые 
максимально действенные методы по борьбе с ней.  

Сущность теневой экономики в соответствии с анализом различных кон-
цепций, представляет собой деятельность различного рода фирм за пределами 
правового поля, с целью получения наибольшей прибыли. Чаще всего на уча-
стие в теневом бизнесе граждан толкает осуществляемая государством поли-
тика, в условиях которой нелегальная деятельность позволяет получить 
намного большую прибыль, чем официальная. Хотя существуют и другие при-
чины ухода граждан и предприятий от официальной деятельности. Основным 
направлением теневой деятельности является уход от уплаты налогов, что в 
последствии приводит к недостаточному финансированию государственного 
бюджета. Однако это далеко не единственные операции, осуществляемые 
субъектами теневой деятельности. Не менее популярными в теневом секторе 
являются махинации с обращением денежных средств, основанные на отсут-

                                                 
1 Козодаева О.Н. Криминальная теневая экономика как угроза экономической без-

опасности государства: уголовно-правовое и криминологическое исследование // Актуаль-
ные проблемы государства и права. - 2019. - Т. 2. № 5. - С. 124-132 
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ствии достаточного контроля за оборотом наличных денежных средств, фаль-
сификация документов отчетности с целью сокрытия реальных доходов 
фирмы, использование нелегальной рабочей силы и многие другие.  

Деятельность теневого сектора экономики каждой страны обладает не-
которыми особенностями. Так для России наиболее характерны: ведение двой-
ной бухгалтерии, скрытая безработица и высокий уровень коррумпированно-
сти должностных лиц. Следовательно, в процессе борьбы с теневым сектором 
экономики целесообразно не опираться на опыт других государств, а разраба-
тывать индивидуальную государственную политику, основываясь на суще-
ствующих проблемах. Важным направлением влияния теневого сектора на 
экономику России является его воздействие на социально-экономическое по-
ложение. Как и в любой другой сфере теневой сектор имеет отрицательные и 
положительные последствия своей деятельности в данной области. Однако на 
данный момент наблюдается превышение отрицательного влияния теневого 
сектора над положительным. 

Из всего проведенного анализа последствий деятельности теневого сек-
тора экономики закономерно сделать следующие выводы о его влиянии на 
экономическую безопасность и стабильность государства: 

1. рост доли теневой экономики приводит к уменьшению налоговых по-
ступлений, а соответственно и создает риск бюджетного дефицита государства; 

2. зачастую теневые схемы приводят к росту коррупционной составляю-
щий в деятельности крупных предприятий; 

3. граждане реализующие теневую деятельность желают быть непод-
властными государству и агитируют к этому других, что ведет к неизбежной 
дестабилизации общества; 

4. теневой сектор является рассадником преступности, то есть его дея-
тельность сопровождается высоким уровнем криминализации; 

5. снижается экономическая мощь государства и, как следствие. Сниже-
ние роли государства на мировой экономической арене.  

Как уже было отмечено ранее, теневая экономическая деятельность при-
носит значительные убытки экономике страны. Однако измерить конкретную 
сумму ущерба достаточно сложно, поскольку данная деятельность сама по 
себе направлена на сокрытие доходов субъектов экономической деятельности. 
Для приблизительной оценки ущерба экономисты используют метод «физиче-
ских затрат», который заключается в сопоставлении реальных затрат на ре-
сурсы производства и произведенных товаров и услуг. Проведя анализ с ис-
пользованием данного метода, учеными было установлено, что теневая эконо-
мика, например, Нигерии составляет около 76% официального ВВП.1 Поэтому 
государству необходимо наиболее жестко контролировать данную сферу 

                                                 
1 Основные пути борьбы с теневой экономикой. – [Электронный ресурс] – URL: 

https://studopedia.ru/3_63768_osnovnie-puti-borbi-s-tenevoy-ekonomikoy.html (дата обраще-
ния: 15.03.2023 г.). 
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жизни общества, а также совершенствовать способы и методы борьбы с тене-
вой экономикой, которая в свою очередь также постоянно находит новые про-
явления. 

В целях контроля за деятельностью экономических субъектов и преду-
преждения совершения ими теневых операций государством создаются раз-
личные контролирующие органы. Цель их деятельности заключается в выяв-
лении и пресечении нарушения любых норм законодательства страны, а также 
правил торговли, пожарной безопасности, санитарных норм и т.п. Однако дан-
ные органы наделены только контролирующими и предупредительными полно-
мочиями. Таким образом, как только субъекты экономической деятельности 
нарушают нормы права, в дело вмешиваются уже правоохранительные органы.  

Однозначно, способы борьбы с теневой экономикой не могут быть уни-
версальными для всех случаев, так как виды теневой деятельности значи-
тельно разнятся. Однако, некоторые способы допустимы к применению в раз-
личных ситуациях, например:  

1. осуществление реформирования налогового законодательства. По-
добная мера должна способствовать выводу значительной части доходов из 
тени за счет смягчения налоговой политики; 

2. ужесточение уголовного и административного наказания для кор-
рупционеров и других нарушителей установленного законодателем порядка 
осуществления экономической деятельности. По мнению авторов, подобная 
мера должна осуществляться совместно с повышением эффективности дея-
тельности правоохранительных органов по выявлению преступлений данной 
сферы; 

3. создание благоприятного инвестиционного климата для привлече-
ния иностранных вложений и уменьшения вывоза отечественного капитала из 
страны. Вложение инвестиций в отечественный бизнес способствует развитию 
предприятий страны и повышению их прибыли, а значит может способство-
вать снижению их желания ведения теневой деятельности1; 

4. повышение эффективности в выявлении подпольно работающих 
фирм и предприятий и, соответственно, пресечение их деятельности; 

5. усиление контроля над денежными потоками в целях пресечения не-
законного оборота крупных сумм. Для осуществления подобных мер государ-
ству необходима поддержка банков и иных негосударственных финансовых 
организаций; 

6. снижение давления на бизнес со стороны государства, что должно 
позволить фирмам действовать также эффективно и получать такую же при-
быль легальным путем; 

7. контроль за выдачей кредитов на сомнительные расходы. 

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 № 1083-р (ред. от 08.12.2016) «Об 

утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий («дорожной картой») 
по реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года») 
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Предложенные в работе способы снижения масштабов теневой деятель-
ности при осуществлении комплексного подхода к решению исследуемой про-
блемы способны оказать положительное влияние и способствовать минимиза-
ции незаконной неконтролируемой законом деятельности1. Как следствие, 
возрастает уровень контроля государства над осуществляемой внутри страны 
экономической деятельностью, что стимулирует рост экономической защи-
щённости.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно заметить, что, несмотря на 
сложность понимания сущности теневой экономики, ученые всё-таки стара-
ются разработать наиболее действенную политику по борьбе с ней. Некоторые 
из представленных мер являются определенно эффективными, но они не могут 
привести к необходимому результату действуя в одиночку. Конечно, борьба с 
теневой экономикой является сложным и ресурсозатратным процессом. Од-
нако, если подойти к данной проблеме комплексно и учесть все значимые ас-
пекты государство способно с ней справиться. 

 
 

                                                 
1 Маслова Е.А. Теневая экономика в России. Масштаб теневого сектора в России– 

[Электронный ресурс] – URL: http:// scienceforum.ru/2017/article/2017024471 (дата обраще-
ния: 15.03.2023 г.). 
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Финансовая безопасность Российской Федерации  
и условия ее обеспечения 

 
Экономика России столкнулась с широким спектром вызовов в условиях 

чрезвычайного санкционного натиска. На повестке дня стоят задачи по даль-
нейшему укреплению финансовой безопасности и поддержании финансового 
рынка в новых реалиях. По всей видимости, экстраординарное изменение об-
стоятельств, продолжительное время будет иметь структурные последствия, 
для решения сложившейся обстановки в стране требуется выработка грамот-
ных и системных решений. 

Финансовая система и экономика в целом планомерно адаптируется1 к 
работе в условиях санкций. В представленных сценариях Банка России фигу-
рирует единая цель-сохранение финансовой стабильности, доверия вкладчи-
ков и инвесторов к российской финансовой системе. Свести валютные риски 
к минимум за счет ритмичного сокращения использования «токсичных» ва-
лют, перепрофилирование российской инфраструктуры на рынки дружествен-
ных стран, своевременный выход из регуляторных послаблений относится к 
главным задачам на предстоящий год. 

Обобщая вышеизложенное, смело можно сделать вывод, что в современ-
ных условиях обеспечение финансовой безопасности страны является ключе-
вой задачей, на решение которой должны быть направлены усилия надлежа-
щих государственных структур. Являясь сложной, многоуровневой системой, 
финансовая безопасность выступает неотъемлемой частью национальной без-
опасности страны. Уровень развития финансовой системы в целом зависит от 
эффективного функционирования всё её подсистем. Данная статья направлена 
на обнародование угроз финансовой безопасности и разработку рекомендаций 
по смягчению их негативного воздействия с учетом сложной внешнеполити-
ческой, экономической и финансовой ситуации. 

Главной угрозой для финансовой системы России в 2023 году будут оста-
ваться антироссийские санкции и вызванные ими последствия. Негативному 
воздействию подвергаются все отрасли экономической системы страны под 

                                                 
1 Информационно-аналитический материал за II – III кварталы 2022 года «ОБЗОР 

ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ»// Официальный сайт «Центральный Банк Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] — URL: https://cbr.ru/ (Дата обращения 17.03.2022) 
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воздействием различных внутренних и внешних угроз, которые прямо или кос-
венно, но отрицательно сказываются на финансовой безопасности. 

Сжатый анализ основных индикаторов финансовой1 безопасности РФ за 
2019-2022 гг. позволил выделить первостепенные угрозы финансово-экономи-
ческой безопасности России. 

Связующим звеном между российской экономикой и другими странами 
по-прежнему выступает внешняя торговля, что в свою очередь оказывает су-
щественное влияние, через канал текущего счета. На фоне резкого снижения 
экономической активности в передовых странах повысились риски глобальной 
рецессии последние месяцы повысились риски глобальной рецессии, в част-
ности в Китае. 

Подводя итог, делаем вывод, что Россия в своей дальнейшей перспективе 
может столкнуться с сокращением спроса на экспорт со стороны торговых 
партнеров. Рекордное ускорение инфляции относится к основному фактору по-
всеместных рисков, которое вынуждает центральные банки проводить до-
вольно масштабные ограничения денежно-кредитной политики. Тема ухудше-
ния качества кредитных портфелей также довольна актуальна в данной обста-
новке, за счет роста ставок в развитых странах повышаются рыночные и дол-
говые риски.  

В то же время рост стоимости жизни и проблемы в бизнес-секторе могут 
потребовать мер фискальной2 поддержки, что может дестабилизировать бюд-
жетную устойчивость и ослабить доверие участников рынка. Проблемы с фи-
нансированием долга, накопленная уязвимость, непоследовательная политика 
регулирования и нечеткое информирование общественности о предстоящих 
намерениях могут только усугубить ситуацию. Ярким примером являются по-
следние новости в Великобритании, когда Банк Англии был вынужден произ-
вести экстренную покупку государственных облигаций для стабилизации 
рынка. Компромисс между контролем инфляции и рисками финансовой ста-
бильности вынуждены искать и другие центральные банки. 

Динамичное сокращение экспорта нефти, газа и металлов может приве-
сти к снижению прибыли предприятий и повышению кредитного риска. Учи-
тывая важность недопущения кредитного кризиса, Банк России планирует со-
хранить регулятивные требования, основанные на стимулах. В рамках поддер-
жания сбалансированной структуры кредитования, было принято решение о 
введении МПЛ с 1 января 2023. Риск изменения процентных ставок был смяг-
чен быстрым снижением ключевых ставок, однако подверженность банков 
риску изменения процентных ставок сохраняется. 

                                                 
1  Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об оценке экономического поло-

жения банков». [Электронный ресурс]  URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/71582362/ / (Дата обращения 16.03.2022) 

2 Положение Банка России от 03.09.2018 № 652-П «О порядке расчета размера опе-
рационного риска». [Электронный ресурс]  URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/72013026// / (Дата обращения 16.03.2022) 
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Еще одним направлением санкционной политики Запада являются огра-
ничения в отношении технологического сектора российской экономики. По-
мимо введения новых блокирующих санкций в отношении российских высо-
котехнологичных компаний и расширения рядом стран мер экспортного кон-
троля, связанных с технологиями, ограничения вводятся и в отношении техно-
логического сектора российской экономики. 

В связи с вопросом обеспечением финансовой безопасности большое 
значение приобрела проблема технологических рисков. Финансовые учрежде-
ния могут столкнуться с трудностями в приобретении новейших зарубежных 
технологий (программного обеспечения, средств управления и анализа баз 
данных, аппаратного обеспечения и т.д.), а компании, использующие импорт-
ные ИТ-решения, могут столкнуться с нехваткой необходимых запасных ча-
стей и критически важных обновлений программного обеспечения от автори-
зованных поставщиков. 

Подводя итог по вышеперечисленным угрозам, хотелось бы дополнить 
тем, что несмотря на повысившиеся глобальные риски, ряд факторов способ-
ствует сохранению стабильности российской экономики. Более того, Россия 
по-прежнему имеет низкий уровень государственного долга по мировым стан-
дартам.  

На текущем этапе ситуация требует принятия ряда мер по укреплению 
финансовой устойчивости и сдвига национальной экономической политики в 
сторону динамичного роста экономики. 

В рамках обеспечения финансовой безопасности также была проведена 
работа, направленная на разблокировку активов и компенсацию потерь инве-
сторов. Процедура осуществлялась путем направления в министерства финан-
сов Бельгии и Люксембурга запросы на получение генеральных лицензий в це-
лях разблокировки активов инвесторов, в отношении которых не введены 
ограничительные меры, размещенных в Euroclear/Clearstream. 

Металлургия. Увеличение государственных расходов на металлоемкие 
отрасли может решить проблему избыточного предложения и процедуры по 
стимулированию производственной активности. Компании нацелены перена-
править экспортные1 потоки на другие рынки, но этому могут препятствовать 
операционные издержки, логистические проблемы, низкие мировые цены и уз-
конаправленная конкуренция на предлагаемых рынках. 

Таким образом, текущее экономическое положение крупнейших экспор-
теров остается приемлемым, нельзя исключать возможность рецессии из-за 
ужесточения санкций, эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Евро-
пейский союз и возможного снижения спроса. Данная тенденция может ока-
зать негативное давление на кредитное качество заемщиков. 

                                                 
1 Информационно-аналитический материал «Меры Банка России по стабилизации 

ситуации на финансовом рынке в условиях реализации санкционных рисков»// Официаль-
ный сайт «Центральный Банк Российской Федерации» [Электронный ресурс]  URL: 
https://cbr.ru/ (Дата обращения 17.03.2022) 
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Авиаотрасль. В настоящее время реализуется четыре сценария с бюдже-
том превышающим125,5 млрд рублей c целью поддержки авиационной от-
расли в условиях внешнего санкционного давления. Основные меры под-
держки включают субсидии российским авиакомпаниям за пассажирооборот 
на внутренних маршрутах, компенсацию российским авиакомпаниям недопо-
лученных доходов в связи с отменой международных и внутренних рейсов из-
за санкционных ограничений, субсидии грузовым авиакомпаниям и субсидии 
аэропортам Южной и Центральной России. 

Рынку корпоративного кредитования также была оказала поддержка при 
помощи государственных программ льготного кредитования, а также програм-
мами поддержки субъектов МСП. Льготную ставку в апреле – июне 2022 г. 
мели более 15% предоставленных кредитов крупным компаниям имели льгот-
ную ставку. Наибольший вклад в поддержку кредитования внесла программа 
Министерства промышленности и торговли, в рамках которой на 1 октября 
было выделено более 1,1 трлн рублей, также на новую программу поддержки 
системообразующих компаний в общей сложности предоставлено более 1,5 
трлн рублей. Несмотря на ежегодное обновление реестра субъектов МСП, кре-
дитование субъектов данной сферы уверено росло. 

Здесь следует отметить, что изменения произошли и в подходе к макро-
пруденциальному регулированию валютных кредитов. Санкционный кризис 
показал, что монетизация сопряжена не только с курсовым риском, но и с не-
контролируемым операционным риском. В следствие чего были усовершен-
ствованы макропруденциальные механизмы, также могут быть введены 
надбавки, которые будут находиться в прямой зависимости от валюты кредита, 
возможности исполнения обязательств в дружественной валюте или рублях. 

Необеспеченное потребительское кредитование. Положительная дина-
мика прослеживается и в отношении необеспеченных потребительских, и к ок-
тябрю 2022 года общая задолженность уже приблизилась к докризисному 
уровню. В результате период восстановления портфеля составляет около семи 
месяцев, что гораздо быстрее, чем корректировка рынка после кризисов 2008 
и 2014 гг.  

Риски «ипотечных программ от застройщика» и планируемые регулятор-
ные меры. Банк России разрабатывает дополнительные регуляторные меры по 
снижению системных рисков, возникающих при «льготном ипотечном креди-
товании от застройщика1», а также рисков отдельных участников сделки, и, в 
частности, рассматривает возможность введения требований по увеличению 

                                                 
1 3 Банк России установил надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 мая 

2023 года кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях на финансирование по 
договору участия в долевом строительстве, с первоначальным взносом выше 10%, но не 
выше 30%, а также кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях на приобрете-
ние жилого помещения, обеспеченным залогом приобретаемого жилого помещения, с со-
отношением величины основного долга по ипотечному кредиту (займу) и справедливой 
стоимости предмета залога выше 85%, но не выше 90% (решение Совета директоров Банка 
России от 20.02.2023, пресс-релиз Банка России от 20.02.2023) 
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резервов на возможные потери при отклонении фактической ставки по ипотеке 
от рыночных ставок.  

В результате проделанной работы, можно сделать следующе выводы: фи-
нансовый сектор подвержен множеством угроз, вызванных вышеперечислен-
ными факторами, но даже в столь негативных условия его цель остается преж-
ней - поддержка стабильности финансовой безопасности, благодаря накоплен-
ному запасу капитала. Временные регуляторные послабления Банка России 
дали возможность кредитования экономики в кризисный период, также был 
проведен стресс-тест, по результатам которого до конца 2023 г., в случае про-
должения санкционного давления на российскую экономику и ухудшения кре-
дитного качества заемщиков банковский сектор, как и ранее сохранит устой-
чивое положение1.  

                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента 

РФ от 02.07.2021г. № 400 [Электронный ресурс].  Режим доступа: 
www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/71572608/ 
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Влияние миграции на экономическую безопасность государства 
 
Экономическая безопасность государства обеспечивается при наличии 

достаточного уровня необходимых ресурсов, которые смогут обеспечить со-
циально-экономические, технико-продовольственные, информационные, 
энергетические и управленческие потребности, обеспечивающие стабиль-
ность и рост благосостояния общества в целом. 

Стремление к глобальному разделению труда обеспечила постоянное 
перетекание рабочей силы в виде мигрантов из одной страны в другие. По-
следствия такого явления достаточно многогранны. С одной стороны, это по-
ложительным образом складывается для принимающей стороны: возможность 
получения зарубежного опыта и профессиональных знаний, а с другой сто-
роны, миграция обуславливает ряд проблем: начиная с перетекания капитала 
в родные страны мигрантов и заканчивая межэтническими конфликтами. 

Ключевым фактором, по причине которого иностранные граждане со-
вершают переселение в другие страны, является безработица, процветающая 
в экономике их государства. Именно эта проблема провоцирует миграционные 
потоки как внешние, так и наравне с ними внутренние. Внешняя миграция  это 
изменение места жительства путем пересечения государственных границ, с 
целью занятия оплачиваемой деятельностью. Путем пересечения государ-
ственных границ. По аналитическим данным страны с высоким уровнем внеш-
ней миграции можно представить в виде убывающей последовательности по 
количеству мигрантов: США, Саудовская Аравия, Германия, Россия, Велико-
британия, ОАЭ, Франция. Внутренняя же миграция или, другими словами, 
внутренние миграционные потоки представляют собой перемещение рабочей 
силы внутри одной страны. По имеющимся данным государственной поли-
тики количество человек, перемещающихся по России, в целям нахождения 
более прибыльного места жительства, насчитывает около 2 млн. (более 1% 
населения).  

Для того, чтобы наглядно рассмотреть влияние миграции на экономиче-
скую безопасность страны, обратимся к опыту Российской Федерации. В связи 
с напряженной внешней политической обстановкой с 21 сентября 2022 года 
произошел значительный отток рабочей силы, около 700 тыс. граждан поки-
нули страну. Данные показатели в разы выше прошлогодних, по сведениям 
Росстата за 2021 год миграционный отток составил 96000 человек. В связи с 
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тем, что привлекаемая иностранная рабочая сила обладает низким профессио-
нальный уровнем и посредственной квалификацией, она заполняет непре-
стижные рабочие места, которые, как правило, являются еще низкооплачива-
емыми. Также формируется отток капитала их России, так, по подсчетам Цен-
трального Банка России, за 2022 год отток капитала составил 72 млрд. долла-
ров, что на 42% выше показателей за 2021 год. Однако, эмигранты практиче-
ски не заполняют рабочие места, требующие высокой квалификации. Появля-
ется дефицит высококвалифицированных работников и специалистов в 
стране, что оказывает непосредственное влияние на экономическую безопас-
ность России, замедляя темпы инновационного развития экономики. 

Несовершенство миграционного законодательства в России приводит к 
распространению нелегальной трудовой миграции, которая в экономически 
развивающихся регионах страны приводит к криминализации экономики и 
развитию ее теневого сектора, недополучению налоговых поступлений в бюд-
жет, а также снижению профессионально-качественных характеристик рабо-
чей силы на рынке. Межэтнические конфликты, возникающие между мигран-
тами и коренным населением, приводят к нарушению политических процессов 
и социально-экономического состояния страны как на локальных рынках, так 
и на всей территории государства. Миграционный прирост приводит к нена-
сыщенности спроса на рабочие места, требующие высокой квалификации, 
снижению инновационного роста в секторе экономики, тем самым замедляя 
развитие инновационной и социальной инфраструктуры страны.  

Аналогичная напряженная обстановка с влиянием миграции на эконо-
мическую безопасность государства сложилась во Франции. Миграционная 
политика государства направлена на предоставление мигрантам комфортных 
условий проживания, что оказывает большую нагрузку на бюджет страны, так 
как размер пособий переселенцев сравним с пособиями граждан. За 2022 год 
число иммигрантов, подавших прошение на предоставление убежища во 
Франции, увеличилось на 16,5% по сравнению с предыдущим годом. В силу 
того, что миграция у большинства людей связана не с целью личных перспек-
тив улучшения условий реализации высокой квалификации профессии, а по-
иском другого места жительства, что влечет угрозу на социально-экономиче-
скую безопасность страны.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что миграция ока-
зывает различное влияние на экономическую безопасность государства. Появ-
ляются как положительные последствия, так и отрицательные. Однако, пере-
мещению граждан из одних стран в другие помешать не представляется воз-
можным.  Основная задача любого государства заключается в изучении уже 
имеющегося международного опыта в сфере миграции и применении его в со-
временных условиях под влиянием сложившейся ситуации в мире. Массовый 
отток высококвалифицированных специалистов может предотвратить лишь 
четкая государственная политика в отношении данной страты общества за 
счет предоставления наиболее комфортабельных и экономически выгодных 
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условий. Также необходимостью является внесение и закрепление ответствен-
ности за миграцию в стране, возложив ее на конкретные государственные 
структуры и на прибывших граждан. Закрепление на законодательном 
уровне, путем разработки и принятия экономически обоснованного право-
вого акта, позволит осуществить расселение иммигрантов по территори-
ями, выгодным странам-принимающим, что обеспечит экономическую 
безопасность государств. 
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Экономическая экспертиза при расследовании  
криминальных банкротств  

 
В финансовой политике нашей страны понятие «банкротство предприя-

тия» появилось непосредственно после перехода к рыночной экономике. По-
нятие «банкротство предприятия» имеет две основные трактовки. Первая, под 
банкротством юридического лица в соответствии с действующим законода-
тельством понимается ситуация, в которой у предприятия недостаточно акти-
вов в ликвидной форме, а также предприятие не способно удовлетворить в 
установленный срок требования кредиторов и (или) выполнить обязательство 
перед бюджетом. Вторая – банкротство подразумевает судебный процесс, 
направленный на правовое разрешение споров между кредитором и должником.  

Основными признаками банкротства являются наличие неоплатных дол-
гов и неплатежеспособность. Под неоплатностью долгов можно подразумева-
ется ситуация, при которой долговые обязательства предприятия становиться 
больше, чем стоимость всего имущества, в данной ситуации должник не имеет 
возможности «погасить» имеющиеся обязательства. Неплатежеспособность – 
это невозможность юридического лица производить выплаты по обязатель-
ствам в течении трех месяцев от установленного срока.  

За последние годы в связи с увеличением уровня инфляции, политической 
нестабильности и пандемией Covid 19, число банкротств в России увеличилось. 
Статистика показывает возросшее число умышленно само ликвидированных 
фирм. Фирмы, объявляют себя банкротом, тем самым привлеченный объем заем-
ного капитала идет на обогащения отдельных лиц, а от платежей и расчетов фирма 
уклоняется. В период с 2008 по 2016 год было зарегистрировано 4929 преступле-
ний. В 2019 году было выявлено более 196 фактов криминального банкротства и 
почти 90% из них совершены в крупных и особо крупных размерах.  

За 2020 год статистика не дает четкого понимания ситуации, так как, в 
связи с распространением на территории России коронавирусной инфекции, 
1 марта 2020 года Государственной думой РФ принят проект Федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по во-
просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»1. Данный до-

                                                 
1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций» от 01.04.2020 № 98-ФЗ 
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кумент ввел мораторий на возбуждении уголовных дел о банкротстве, если со-
ветующее заявление подано в суд от кредитора после вступления данного до-
кумента в законную силу. Но стоит отметить, что данный мораторий на воз-
буждение относиться в большей мере к предприятиям, которые в большей сте-
пени пострадали от ограничений, связанных с пандемией. 

Для выявления и оценки признаков банкротства требуются специальные 
знания для правильного разрешения дела, в связи с чем прибегают к судебной 
финансово-экономической экспертизе в качестве источника доказательства. 

Одной из основных методик, применяемых при экспертном исследова-
нии в рамках экономической экспертизы, является методика определения 
наличия либо отсутствия признаков преднамеренного и фиктивного банкрот-
ства. Поскольку мы понимаем, что ценность заключения эксперта и специали-
ста в арбитражном и уголовном процессах зависит напрямую от качества ис-
следования, а также от методик, которые должны быть практически обосно-
ваны и позволяющие проводить всестороннее исследование отвечая на постав-
ленные вопросы следователя и суда. В данный момент можно отметить два 
основных нормативно правовых акта:  

1. Временные правила проверки арбитражным управляющим наличия 
признаков фиктивного и преднамеренного банкротства, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 8851.  

2. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 05.02.2009г. № 35 «Об утверждении методических рекомендаций по 
проведению финансово-экономической экспертизы, назначенной в ходе пред-
варительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбуж-
денных по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, и Методических рекомендаций для спе-
циалистов, привлекаемых к участию в процессуальных действиях в порядке, 
установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, 
при проверке следователем сообщения о преступлении, предусмотренном ста-
тьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации»2.  

Рассмотрим методику, представленную в приказе Министерства эконо-
мического развития РФ от 05.02.2009 г. № 35. Она состоит из следующих эта-
пов, представленных на рис. 1. 

                                                 
1 Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 855 «Об утверждении 

Временных правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного 
и преднамеренного банкротства» 

2 Приказ Министерства экономического развития РФ от 5 февраля 2009 г. № 35 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по проведению финансово-экономической экс-
пертизы, назначенной в ходе предварительного следствия, судебного разбирательства уго-
ловных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного статьей 196 
Уголовного кодекса Российской Федерации, и Методических рекомендаций для специали-
стов, привлекаемых к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при проверке следователем сооб-
щения о преступлении, предусмотренном статьей 196 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации» 
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Рисунок 1. Этапы проведения экспертизы 

 
 
 
Из описанных выше этапов рассмотрим финансовый анализ активов и 

пассивов должника, а также анализ сделок на предмет установления влияния 
на финансовое состояние. Финансовый анализ, исходя из представленной ме-
тодики, делится на следующие подэтапы, представленные на рис. 2: 
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Рисунок 2. Этапы проведения финансового анализа 
 
Для более точного анализа рекомендуется обратить внимание на следу-

ющие сделки:  
− сделки, которые повлекли за собой отчуждение имущества должника 

и замещенные на менее ликвидное имущество не являющимися сделками 
купли продажи;  
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− договоры купли продажи, без которых деятельность должника невоз-
можна;  

−  сделки по новации (замене обязательств); 
−  договоры купли продажи имущества, в которых использовался расчет 

с помощью векселей; 
− договоры по купли продажи векселей.  
Если одна или более сделок, исследуемых на данном этапе, совершена 

на основании отчета об оценке, следует провести экспертизу данного отчета 
на предмет достоверности информации, используемой оценщиком, а также 
проверить, соблюдаются ли требования законодательства РФ об оценочной 
деятельности. В заключение нужно исследовать степень влияния каждой 
сделки, а также совокупности сделок на финансовое состояние должника.  

Одним из основных недостатков методики является то, что методика не 
дает указаний каким образом, эксперт должен обнаружить сделки, предпола-
гаемые к исследованию. Также методика не дает указаний, за какой период 
следует оценивать деятельность должника, если же этот срок не указан в опре-
делении суда. Если постановление следователя и определение суда не указы-
вает данный период, определение срока возлагается на самого эксперта.  

Улучшение методик сможет способствовать ускорению процесса рас-
следования преступлений, и, в частности, ускорит проведение экономической 
экспертизы, и при этом сможет улучшить её качество. Проведение качествен-
ных экспертиз даст понять потенциальным преступникам, что их незаконная 
деятельность будет в любом случае раскрыта. Это повлечет за собой уменьше-
ние количества экономических субъектов, которые решатся на преступление 
с целью незаконного списания кредиторской задолженности. 
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Проблемы организации системы внутреннего контроля  

в целях обеспечения экономической безопасности предприятия 
 
Создавая систему внутреннего контроля в целях обеспечения экономи-

ческой безопасности предприятия, необходимо определить для чего организа-
ции нужна такая система, нужен ли вообще контроль и какие цели будет она 
преследовать. В настоящее время, контроль как элемент системы экономиче-
ской безопасности становится необходимой дефиницией, присутствующей на 
всех уровнях управления в компаниях и обеспечивающей оптимальный ход 
процесса ведения деятельности на всех стадиях функционирования (планиро-
вание, прогнозирование, учет, анализ, оценка, стратегия развития и пр.). 

Основные цели системы внутреннего контроля, которые помогут рас-
сматриваемому предприятию при непосредственном ее внедрении повысить 
общий уровень качества получаемой и выдаваемой информации заключаются 
в следующем: 

 снижение рисков финансовых потерь; 
 способность компании максимально быстро адаптироваться к возни-

кающим изменениям во внешней и внутренней среде; 
 повышение рентабельности деятельности компании, те максимизация 

и эффективность использования всех имеющихся ресурсов; 
 повышение деловой активности компании; 
 максимизация прибыли на основе вычисления важнейших учетно-

аналитических показателей. 
Достижение поставленных целей реализуется через выполнение задач, 

основная направленность которых заключается в выполнении основных эф-
фективных показателях экономической безопасности1: 

 компания должна двигаться в направлениях, установленных в соот-
ветствии с выбранной стратегией развития; 

 рациональной и эффективность использования всех ресурсов компа-
нии (материальных, потенциальных, человеческих, интеллектуальных и пр.);  

 соблюдение норм и правил применяемого законодательства; 

                                                 
1 Скорев М.М., Графова Т.О., Исаева Г.И., Гончарова Н.А. Развитие методики оценки 

системы внутреннего контроля // Бизнес. Образование. Право. 2018. № 3 (44). С. 92-97. 
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 качество получаемой и предоставляемой первичной документации, 
как основного информационного источника; 

 соблюдение всеми работниками устанавливаемых руководством пра-
вил, процедур, внутренних положений и локальных актов, должностных ин-
струкций, графика документооборота, приказов и распоряжений. 

Достижение поставленных целей через организацию системы внутрен-
него контроля может быть достигнуто по следующим итерациям1: 

 реструктуризация организационно-функциональной системы; 
 применение современных направлений внутреннего аудита и кон-

троля (финансовый аудит, операционный аудит, аудит на соответствие и др.); 
 снижение рисков бизнеса по средствам их систематического прогно-

зирования и оценки; 
 создание эффективного механизма системы внутреннего контроля и 

системы управления рисками; 
 разработка внутреннего регламента по системе контроля и управле-

ния рискам с разделением на бизнес-сегменты по уровню ответственности, 
возникновению рисков; 

 разработка и внедрение комплекса по пресечению и предупреждению 
злоупотребления должностными обязанностями в финансовой части деятель-
ности компании и обеспечение соблюдения всех юридических и экономиче-
ских интересов предприятия. 

Организация и постановка системы внутреннего контроля при суще-
ствующем внешнем контроле является важнейшей и приоритетной задачей ру-
ководства предприятия. Система внутреннего контроля может иметь свои 
ограничения в связи с возможностью различного рода ошибок: 

– некомпетентность контролера и некорректное отражение данных в ре-
визионных отчетах в случае сговора между проверяющим и должностным ли-
цом, проверяемого отдела; 

– отсутствие тотального контроля со стороны высшего руководства 
предприятия; 

– несвоевременная реакция руководства на получаемую информацию в 
рамках проводимого контроля; 

Типичные проблемы в организации и постановке системы внутреннего 
контроля у предприятий2: 

– отсутствие регулярности и системности в проведении контроля; 
– проведение контроля по факту произошедшего; 
– отсутствие распределения контрольных обязанностей между сотруд-

никами компании; 

                                                 
1 Графова Т.О., Сагайдак С.А. Оценка эффективности системы внутреннего кон-

троля // В сборнике: Транспорт: наука, образование, производство. труды Международной 
научно-практической конференции. Ростов-на-Дону, 2022. С. 190-193. 

2 Скорев М.М., Графова Т.О. Контроль и ревизия: учебное пособие. Ростов-на-Дону, 
ФГБОУ ВО РГУПС, 2017. 
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– отсутствие обратной связи – недонесение до сотрудников выявленных 
ошибок, сокрытие результатов; 

– поверхностный контроль без применение специальных методов и ана-
литических данных; 

Возникающие проблемы из-за некорректной системы внутреннего кон-
троля выявило проблемы в контроле документации: 

– ведение учета и порядок его отражение в учетной политике компании 
не соответствует действительности; 

– нет положения регламентирующего систему внутреннего контроля 
компании; 

– нет регистрационного журнала для входящей и исходящей документации; 
– отсутствует методика и порядок хранения документов компании; 
– несвоевременная сдача обязательной бухгалтерской и налоговой от-

четности в контролирующие органы; 
– повышен уровень существенности допущенных ошибок при составле-

нии бухгалтерской финансовой отчетности; 
– нет порядка в учете затрат, отсутствует их нормальная классификация; 
– по некоторым должностям отсутствуют должностные инструкции. 
Организация системы внутреннего контроля в целях обеспечения эконо-

мической безопасности поможет достигать более точных и эффективных ре-
зультатов в их деятельности1. Эффективность функционирования с целью мак-
симизации прибыли является наиболее важным аспектом работы в любой ком-
пании. Проводя опрос у руководства, было выяснено, какой эффект они ожи-
дают от внедрения системы внутреннего контроля. Основным моментом явля-
ется – повышение ликвидности, платежеспособности компании, эффективное 
использование ресурсов, отсутствие жалоб и рекламаций со стороны потреби-
телей, качество формируемых документов. Качественная постановка системы 
внутреннего контроля в Обществе поможет наладить весь процесс осуществ-
ления финансово-хозяйственной деятельности и уже на начальном этапе 
можно будет увидеть конкретные результаты. На сегодняшний день объек-
тами внутреннего контроля документации являются первичные документы, к 
которым так же относятся договоры с контрагентами, представлено на ри-
сунке 1. 

 

                                                 
1 Графова Т.О., Горбик Д.А. Система обеспечения экономической безопасности на 

транспортном предприятии // В сборнике: Экономико-правовые механизмы обеспечения 
национальной безопасности. Материалы Всероссийской национальной научно-практиче-
ской конференции. 2017. С. 21-24. 
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Рисунок 1. Объекты внутреннего контроля управленческой документации 
 
В настоящее время формируемая системы внутреннего контроля в ком-

паниях выходит за рамки вопросов, непосредственно относящихся к системе 
экономической безопасности. Система внутреннего контроля становится 
неотъемлемой частью систем экономической безопасности в организациях. 
Необходимо организовать такую систему внутреннего контроля, которая по-
может стандартизировать особый процесс контроля и оценить эффективность 
деятельности предприятия. Она должна учитывать особенности деятельности 
предприятия и своей приоритетной задачей ставить именно повышение эф-
фективности работы организации, отсутствие жалоб и рекламаций со стороны 
клиентов и контролирующих органов, что положительно скажется на эконо-
мическую безопасность предприятия. 
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Экологические катастрофы в Российской Федерации:  
причины и экономические последствия 

 
В настоящий момент экономическая обстановка в мире переживает не 

самые лучшие времена, под действием социально-политических воздействий 
она подвергается глобальным изменениям. Но данный фактор создает влияние 
только на часть экономической нестабильности в настоящий период, в основе 
которого лежат как вернувшиеся старые, давно устоявшиеся проблемы, так и 
новые, мало кому знакомые, но при этом весьма актуальные. 

К старым относят риски возникновения инфляции, кризис стоимости 
жизни, военное противостояние, хотя, как правило, и старыми их тяжело 
назвать, это те угрозы, которые сопровождают экономическую систему деся-
тилетиями и даже столетиями. 

С новыми угрозами все гораздо интереснее, они представляют собой 
комплекс из различных и актуальных проблем: спад роста развития человека, 
сильное снижение уровня инвестиций и деглобализации и, конечно, растущее 
изменение климата, и экологические катастрофы, а также все больше сужаю-
щееся окно возможностей противодействия их изменения. Совокупность дан-
ных рисков, объединившихся в последнее время, накладывают как на эконо-
мику России, так и на экономику всего мира новые неопределенности и всяче-
ские изменения, способные привнести необратимые последствия в данную 
сферу деятельности.  

Экологические катастрофы – одна из наиболее актуальных проблем че-
ловечества, причем для экономики она важна далеко не в последнюю очередь. 
Они представляют собой происшествия, в следствие которых наступают необ-
ратимые последствия, в виде разрушенных зданий, районов или даже целых 
городов, унесенных жизней, ухудшение окружающей среды и удар по эконо-
мическому состоянию субъекта. 

Многочисленные исследования геофизиков позволяют сделать вывод о 
том, что основными причинами изменения климата являются: 

• изменение размеров, рельефа, взаимного расположения материков и 
океанов; 

• изменение светимости (количества энергии, выделяемой в единицу 
времени) Солнца; 

• изменения параметров орбиты и оси Земли; 
• изменение отражательной способности поверхности Земли; 
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• изменение количества тепла, имеющегося в глубинах океана; 
• тектоника (строение земной коры в связи с геологическими изменени-

ями, происходящими в ней) литосферных плит.1 
К сожалению, все эти причины создают, в следствие, огромные потери, 

восстановиться после которых достаточно тяжело, и они могут нанести серь-
езный ущерб бюджету субъекта. 

Экологическая ситуация в Российской федерации является весьма не-
благоприятной. Экологические кризисы наблюдаются на 15% территории 
страны: в Кузбассе, промышленной зоне Урала, Московском районе, нефте-
промысловых городах Западной Сибири, Норильске. 

Социальные последствия неблагоприятной экологической обстановки – 
низкая продолжительность жизни, высокий уровень заболеваемости, в том 
числе врожденной, социальная напряженность. Социально-природные взаи-
модействия многомерны и охватывают разные сферы жизни. 

На территории России расположено более 24 тыс. предприятий, загряз-
няющих окружающую среду. Причем значительная доля этих предприятий не 
укладывается в установленные предельно допустимые нормативы выбросов 
вредных веществ, а зачастую эти нормативы просто игнорируются, и в первую 
очередь военными ведомствами и предприятиями. 

Так экологические катастрофы не обошли стороной и Россию: в недале-
ком прошлом произошли трудные и достаточно крупные происшествия. 

Прорыв дамб на предприятиях «АЛРОСА», загрязнение реки Вилюй в 
2018 году. В Якутии сильные ливни спровоцировали прорыв четырех дамб 
дражных котлованов. Местными властями оценили экологический ущерб в 27 
миллиардов рублей. Анализ проб показал, что в реках в десятки раз превышен 
допустимый уровень содержания ртути, марганца, свинца, кадмия. Больше 
всего пострадала река Вилюй, которая снабжает питьевой водой четыре рай-
она Якутии. В следствие, загрязненные массы распространились и на другие 
реки. Региональные власти рекомендовали временно не брать воду из рек жи-
телям.2 

Летом 2019 года Россия в пяти сибирских регионах (Иркутская область, 
Забайкальский край, Бурятия, Саха-Якутия, Красноярский край) лесные по-
жары распространились на пять миллионов гектаров. 

Пожары стали одними из наиболее масштабных за последние 20 лет. 
Данные пожары нанесли огромный ущерб природе Российской Федерации. 
Площадь поражения составила примерно один процент площади лесного 
фонда страны. На восстановление лесных насаждений должно уйти от 60 до 
100 лет. В декабре 2019 года экономический ущерб от годовых лесных пожа-
ров оценивался в 14-15 миллиардов рублей. 

                                                 
1 Причины изменения климата и уменьшение их влияния [Электронный ресурс]/ 

URL: http://cawater-info.net/bk/7-6.htm 
2 Крупнейшие экологические катастрофы в России последних пяти лет [Электрон-

ный ресурс]/ URL: https://dzen.ru/a/Xt4Cguzd1GoJBCbT 
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Выбросы в атмосферу составили более 200 миллионов тонн углекислого 
газа и сажи, загрязняющих воздух и потенциально влияющих на изменения 
климата. 

Но самая крупная антропогенная экологическая катастрофа за послед-
ние 40 лет произошла в Чернобыле. Авария на Чернобыльской АЭС: разруше-
ние 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной элек-
тростанции, расположенной на территории Украинской ССР (ныне  Украина). 
Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в 
окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных ве-
ществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю 
атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и постра-
давших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу, объем ко-
торого составил порядка одного миллиарда долларов. 

Все страны продолжают бороться с данным видом угрозы национальной 
безопасности, выделяются достаточно большие суммы на восстановление и на 
поддержание благоприятной экологической обстановки. Россия, как и любая 
другая страна, также вкладывает немалое количество ресурсов. Лучше вло-
жить деньги в поддержание стабильного состояния, причем не важно в какой 
вид деятельности, чем затрачивать баснословные суммы на ее восстановление, 
неизвестно как эти суммы повлияют на итак не всегда стабильную работу 
национальной экономики. И в 2022 году на улучшение экологии в рамках гос-
ударственной программы «Охрана окружающей среды» из бюджета Россий-
ской Федерации было направлено 125,9 млрд рублей, в 2023 планируется 
направить 147,6 млрд рублей, а в 2024 году – 112,4 млрд рублей. 

К сожалению, экологические катастрофы происходят не так редко, как 
мы думаем и как мы хотим, они могут наступить неожиданно, эффект непред-
сказуемости очень сильно влияет на восприятие данного происшествия, но оно 
зависит не только от неожиданности, но и от тяжести нанесенных послед-
ствий. 

Каждая катастрофа – это необратимый удар по внутреннему состоянию 
страны, причем на многие ее сферы. Не всегда их можно выявить до наступ-
ления, более того, это почти невозможно, за исключением некоторых из них, 
тем самым эти непредсказуемые страшные явления способны как нанести 
большой удар по государству, так и вовсе его разрушить. Необходимо всегда 
это учитывать, по возможности выделять как можно экономических ресурсов 
для их предупреждения, а если и наступят, для их скорейшей нейтрализации, 
потому что иначе субъекту придется терпеть экономический крах, нарушение 
работоспособности граждан, ухудшение уровня жизни населения, негативное 
изменение уровня ВВП и многие-многие факторы, без высокого уровня кото-
рых государство просто не сможет существовать. Можно сделать вывод, что 
экологические катастрофы несут огромную роль в существовании страны, ее 
экономическом состоянии, в связи с этим правительству и населению необхо-
димо всегда помнить о данной актуальной проблеме, стараться предупреждать 
ее, а при ее наступлении стараться минимизировать ущербы. 
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Политика импортозамещения и переориентации товаропотоков  
в международной торговле в период продления санкций 

 
Импортозамещение в России  это политика, направленная на замещение 

импортных товаров отечественными аналогами с целью уменьшения зависи-
мости от импорта, поддержки отечественного производства и улучшения эко-
номической ситуации в стране.  

Курс на импортозамещение взяли в 2014 году, а при усилении геополи-
тической напряженности в феврале 2022 года государство объявило о мас-
штабных мерах господдержки технологического суверенитета.  

Основные направления политики импортозамещения в России вклю-
чают в себя: 

1. Продвижение отечественных товаров на внутреннем рынке. Для этого 
проводятся кампании по продвижению отечественных товаров, создаются 
условия для продажи товаров по более низким ценам и т.д. 

2. Развитие отечественного производства. Для этого проводятся меро-
приятия, направленные на создание более благоприятной среды для бизнеса, 
финансирование научных исследований и технологических разработок, повы-
шение качества и конкурентоспособности отечественной продукции. 

3. Ограничение импорта. В рамках политики импортозамещения были 
введены ограничения на импорт ряда товаров, например, продуктов питания, 
автомобилей и т.д. 

4. Развитие международной торговли с другими странами. Для этого 
проводятся переговоры с другими странами. 

В настоящее время тема импортозамещения стала одной из самых об-
суждаемых. Стимулятором реализации политики импортозамещения стали от-
каз Украины от сотрудничества с российскими предприятиями в ряде произ-
водств (прежде всего в сфере оборонно-промышленного комплекса) и вводи-
мые США и Евросоюзом в отношении России экономические санкции. 

Основной документ программы импортозамещения  Постановление пра-
вительства РФ от 15 апреля 2014 г. №328 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» (последние изменения на дату публикации  от 2 
июня 2022 года). 

В постановлении раскрыто понятие «импортозамещение»  это создание 
современных производств, которые могут конкурировать с иностранными 
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компаниями и выпускать товары, которые вытеснят зарубежные аналоги. Пра-
вительство призывает отказаться от специализации только в тех сферах, где 
Россия и так имеет преимущество перед другими странами. По словам главы 
Минпромторга Дениса Валентиновича Мантурова у России основные преиму-
щества:  

1) Развитие науки, по словам министра, открывает возможности для ре-
ализации любых, даже самых сложных задач. 

2) Низкая стоимость электроэнергии и углеводородов, что позволяет ре-
ализовывать проекты, связанные с переработкой полезных ископаемых. 

3) Российские специалисты, как считает министр, могут направить раз-
витие России в нужное русло. 

Чтобы успешно провести импортозамещение, необходимо простимули-
ровать выпуск товаров с высокой добавленной стоимостью. Они привлека-
тельны для экспорта. 

Для достижения целей импортозамещения необходимо: 
• создать и внедрить ресурсосберегающие, экологически безопасные 

технологии в каждую отрасль, где можно производить конкурентоспособную 
продукцию; 

• выпускать новый товар на экспериментальных линиях, демонстраци-
онных установках, собирать опытные образцы для запуска новых проектов; 

• поддержать наиболее уязвимые отрасли с большой долей импортных 
комплектующих. 

У импортозамещения в России есть удачные и неудачные примеры. Со-
гласно отчету РАНХиГС, за последние 8 лет с момента опубликования поста-
новления №328 реализовано около 1,5 тысячи проектов по импортозаме-
щению. 

В рамках политики импортозамещения в России продолжают вводить 
меры по поддержке отечественных производителей. Например, установлены 
субсидии и льготы для отечественных производителей: с целью облегчения 
налоговой нагрузки для приоритетных отраслей; или упрощены процедуры 
сертификации и лицензирования продукции. Усовершенствовано таможенное 
регулирование и администрирование, т.е. в процессе упрощения экспортного 
контроля, например, утверждается единый таможенный кодекс для стран 
ЕАЭС. Государство выпускает законопроекты, обязывающие российские ком-
пании перейти на отечественное программное обеспечение к 2024 году. 

В результате указанных мер отечественные производители стали более 
конкурентоспособными и начали активнее конкурировать с импортными то-
варами.  

Самые значительные успехи  в области сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Обеспеченность зерном, мясом и молоком достигла 100%, 
доля импорта в категории «Мясо и мясопродукты» сократилась до 5%, в кате-
гории «Молоко и молокопродукты»  до 17,2%, в категории «Фрукты»  до 
49,6%. В целом доля импортных продуктов в розничной торговле сократилась 
до 24%. 
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Наиболее импортозависимые отрасли представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Основные виды экономической деятельности 

 
 
Не удалось добиться существенного результата в IT-отрасли  зависи-

мость от зарубежных товаров, компонентов и программного обеспечения со-
ставляет более 90%. Отрасль является не конкурентной, так как на нашем 
рынке ещё отсутствуют специалисты из указанной сферы. 

Однако стоит отметить, что отрасли, такие как пищевая, текстильная и 
машиностроительная, достигли значительных успехов в развитии производ-
ства и увеличении доли на рынке. 

Рассмотрим более детально лёгкую промышленность: её перспективы и 
проблемы в процессе импортозамещения. 

Импортозамещение лёгкой текстильной промышленности в России  это 
процесс замены импортируемых товаров текстильной промышленности на 
отечественные аналоги. Существует отечественная программа импортозаме-
щения, которая нацелена на развитие российской промышленности и сокра-
щение зависимости от импорта. 

Одним из основных направлений импортозамещения лёгкой текстиль-
ной промышленности в России является развитие производства одежды и тек-
стильных изделий на территории России. Для этого необходимо создание со-
временных производственных мощностей, привлечение инвестиций, научных 
и технических разработок, а также обучение и повышение квалификации кадров. 

Другим направлением является развитие местного сырьевого потенци-
ала, такого как выращивание хлопка, льна и других растительных волокон. 
Например, в стране изготавливают до 33% синтетических тканей в то время, 
как доля импорта исходного сырья (синтетического волокна) приближается к 
100%. Поэтому важно повышение качества производимых материалов и тка-
ней, что позволит создать конкурентоспособные продукты и увеличить их 
долю на рынке.  
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Однако, следует отметить, что решение проблемы импортозамещения 
лёгкой текстильной промышленности в России требует не только усилий гос-
ударства и бизнеса, но и поддержки со стороны потребителей, которые 
должны проявлять готовность купить отечественные товары, даже если они 
немного дороже импортных аналогов.  

В настоящее время легкая промышленность не выдерживает конкурен-
ции с китайской продукцией. Поэтому тормозящим фактором является 
контрафактная продукция, т.к. 42% россиян предпочитают покупать одежду и 
текстиль на теневом рынке из-за низкой цены, оборот которого достигает в 
среднем 700 миллиардов рублей в год. 

Основные показатели, которых не хватает в лёгкой промышленности – 
это текстильные ткани, изделия из меха, сумки, чемоданы и аксессуары из 
кожи. Поэтому необходимы страны союзники, с которыми получится корре-
спондировать: получать необходимые импортные товары и поставлять на экс-
порт отечественную продукцию.  

Так в ходе переговоров представителей отраслевых предприятий Кубани 
с делегацией белорусского концерна «Беллегпром»: стороны договорились о 
создании новых кооперационных связей и заключении контрактов о взаимных 
поставках производимой продукции. Во встрече также приняли участие со-
трудники региональных ведомств, центра поддержки экспорта края, около 20 
предприятий легкой и мебельной промышленности Кубани, а также девять бе-
лорусских производителей. 

В свою очередь, в республике Беларусь налажено производство шерстя-
ных и полушерстяных изделий, льняных тканей. Их экспортируют в Россию и 
страны СНГ. Также белорусские бизнесмены отметили, что закупают шерсть 
и необходимые для производства красители, химикаты в России. Таким обра-
зом, импортозамещение лёгкой текстильной промышленности в России  это 
длительный и многоэтапный процесс, который требует совместных усилий 
правительства и бизнеса. 

Государственная поддержка осуществляется через министерство про-
мышленности и торговли, которое предлагает:  

1. Установить преференции российским компаниям для выполнения гос-
контрактов (пошив одежды и формы для силовых и ведомственных структур).  Ос-
нование  ст. 14 ФЗ № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1.  

2. Запретить вывоз полуфабрикатного сырья из страны. Основание  Указ 
Президента Российской Федерации от 08.03.2022 № 100 «О применении в це-
лях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономи-
ческих мер в сфере внешнеэкономической деятельности»2.  

                                                 
1 Закон о контрактной системе (закон о госзакупках). Федеральный закон от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями) // Пор-
тал ГАРАНТ.РУ https://base.garant.ru/70353464/?ysclid=lfksyeipdl507543696  

2 https://base.garant.ru/403620548/?ysclid=lfksz8638f637881934  
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3. Предоставить право многокомпонентного ввоза товара через тамо-
женную границу (материалов или оборудования) в рамках нескольких внеш-
неэкономических сделок до 2029 года. Ранее многокомпонентный товар 
можно было перевозить только в рамках одной сделки. Основание  Федераль-
ный закон от 26.03.2022 № 74-ФЗ1.  

4. Предоставить компании льготные кредиты, если она занимается раз-
работкой перспективных технологий и производством продукции, способной 
заменить зарубежные аналоги. Основание  распоряжение от 1 апреля 2022 
года №711-р2. 

Подводя итог, всего вышесказанного, в настоящий момент внимание 
государства должно быть направлено на процесс национализации, ведь ранее 
был обратный процесс, процесс глобализации. Взаимодействие с иностран-
ными государствами временно приостановлено, а значит необходимо укре-
пить позиции страны на внутреннем рынке. Однако развитие отраслей ориен-
тировано должно быть всё-таки на 2 рынка, так как после охвата отечествен-
ного рынка будет выход на внешний рынок и возобновится конкуренция 
между иностранными государствами. 

К тому же для достижения максимально положительного эффекта в про-
цессе реализации стратегии импортозамещения необходимо: 

 анализировать рынок и выявлять продукты, которые могут быть про-
изведены внутри страны с максимальной эффективностью и конкурентоспо-
собностью. 

 поддерживать и развивать национальную инфраструктуру, включая 
производственные мощности, технологические возможности, образование и 
квалификацию рабочей силы. 

 предоставлять финансовые и налоговые льготы для местных произ-
водителей, чтобы они могли стать конкурентоспособными по цене по сравне-
нию с импортными продуктами. 

 сотрудничать с местными компаниями, чтобы создать совместные 
предприятия, которые могут использовать национальные ресурсы и техноло-
гии для производства продуктов внутри страны. 

 проводить маркетинговые и рекламные кампании, чтобы повысить 
осведомленность о местных продуктах и их преимуществах перед импорт-
ными аналогами. 

 установить таможенные пошлины на импортируемые продукты, 
чтобы создать конкурентные условия для местных производителей. 

 разработать долгосрочную стратегию импортозамещения, чтобы 
обеспечить стабильность и устойчивость внутреннего рынка. 

Все эти меры помогут создать благоприятные условия для развития 
местной экономики и национальной промышленности, что приведет к увели-
чению занятости, росту доходов и укреплению политики импортозамещения 
и экономической независимости страны. 

                                                 
1 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/403655388/?ysclid=lfkszztrn068339310  
2http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204040009?ysclid=lfkt2axkue9

2627838 
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Противодействие преступлениям в сфере ТЭК  
как фактор обеспечения экономической безопасности отрасли 
 
 
Топливно-энергетический комплекс – одна из базовых отраслей отече-

ственной экономики, что обусловлено рядом факторов. Во-первых, Россия от-
носится к числу мировых лидеров в сфере добычи и экспорта природных энер-
гоносителей. Это означает, что на долю ТЭК приходятся значительные нало-
говые поступления в бюджет, а также возможность занятия страной ключевых 
позиций в области международной торговли. Во-вторых, топливно-энергети-
ческий комплекс позволяет в полной мере обеспечить энергетическую без-
опасность государства, нормальное функционирование иных отраслей, во вза-
имосвязи с которыми способствует стабильному развитию реального сектора 
экономики. В-третьих, нельзя не отметить его влияние на вопросы внешней 
политики. Не менее важным представляется рассмотрение особенностей ТЭК 
России еще и постольку, поскольку данная отрасль является одной из бюдже-
тообразующих, производящей более четверти продукции промышленности 
страны. Более половины отечественного экспортного потенциала приходится 
именно на ТЭК1. 

 

                                                 
1 Борисова Е.В. Некоторые аспекты статистического анализа топливно-энергетиче-

ского комплекса России / Вестник экономической безопасности, 2018. – № 4. – С. 186 
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Рисунок 1 Энергоемкость ВВП Российской Федерации за период 2012 – 2020 гг. 
 
Поскольку выявление и раскрытие преступлений в отрасли является од-

ной из мер, направленных на поддержание состояния защищенности субъек-
тов, образующих ее структуру, постольку настоящее исследование можно в 
полной мере считать актуальным. В октябре 2017 года прошел Международ-
ный форум по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энер-
гетическая неделя», одна из секций которого была посвящена обсуждению 
имеющихся угроз в области ТЭК. Сентябрь 2019 года – в этот период состоя-
лось межведомственное совещание в Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации, касающееся вопросов противодействия правонарушениям в сфере 
топливно-энергетического комплекса. Основным его посылом стал тезис о 
необходимости декриминализации рассматриваемой сферы, очищение по-
следней от «серых» схем, хищений, коррупции. Вопросы безопасности иссле-
дуемого комплекса стоят на повестке дня и в настоящее время. В 2022 году 
прошла всероссийская конференция «Безопасность объектов ТЭК – 2022». 
Предметом обсуждения стали передовые практики в области совершенствова-
ния государственного регулирования и обеспечения комплексной безопасно-
сти объектов газовой, нефтяной, угольной промышленности, атомной энерге-
тики и трубопроводного транспорта, электроэнергетики. 

Борьба с декриминализацией топливно-энергетического комплекса яв-
ляется одним из факторов, обеспечивающих экономическую безопасность со-
ответствующей отрасли. Значительная роль в этом принадлежит органам внут-
ренних дел. Осуществляя свою деятельность в тесном взаимодействии и со-
трудничестве с иными органами исполнительной власти, а также экономиче-
скими субъектами, они способствуют успешному решению задач по раскры-
тию преступлений, изобличению виновных лиц, привлечению их к ответ-
ственности, а также возмещению причиненного вреда. Стоит отметить, что 
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круг противоправных деяний, относящихся к категории преступлений эконо-
мической направленности, имеет нормативное закрепление в Указании Ген-
прокуратуры России № 11/11, МВД России №1 от 17.01.2023 г. «О введении в 
действие перечней статей уголовного кодекса Российской Федерации, исполь-
зуемых при формировании статистической отчетности»1. Оно содержит пере-
чень преступлений экономической направленности, предварительное рассле-
дование по которым производится в форме предварительного следствия, а 
также дополнительные условия, при наличии которых деяние может быть от-
несено к указанной категории преступлений. 

Широкое распространение криминальные проявления получили в 
начале 1990-х годов, что объясняется процессами приватизации. Многочис-
ленные пробелы в нормативном регулировании отдельных вопросов, касаю-
щихся функционирования экономических субъектов, создали почту для пре-
ступной «оптимизации» деятельности предприятий. Вертикально-интегриро-
ванный характер структурной организации юридических лиц позволил разра-
батывать схемы с применением особенностей трансфертного ценообразова-
ния. При этом ключевая цель заключалась также в уклонении от уплаты кос-
венных налогов и налога на прибыль. 

К самым проблемным участкам деятельности, способствующим реали-
зации схем уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, относятся: 

– нарушение лицензионных соглашений при пользовании участками 
недр; 

– реальная эксплуатация скважин, которые фактически учитываются как 
находящиеся в стадии строительства; 

– формальное заключение сделки по передаче части производственных 
мощностей, входящих в состав единого производственного комплекса, в 
аренду юридическим лицам, в состав участников которых входит организа-
ция-арендодатель. 

Большой ущерб интересам государства наносится и в следствие хище-
ний нефтепродуктов. Последние происходят преимущественно на магистраль-
ных трубопроводах, вантузных колодцах, вдоль трассового оборудования. 

Типичные способы хищений:  
– из хранилищ, трубопроводов, емкостей происходит откачивание 

нефтепродуктов посредством использования насосного оборудования; 
– несанкционированные врезки в трубопровод, с обустройством меха-

низма слива нефтепродуктов; 
– осуществление перелива сырья или продуктов переработки из нефте-

проводов или емкостей транспортных средств, осуществляющих их пере-
возку; 

                                                 
1 Указание Генпрокуратуры России № 11/11, МВД России №1 от 17.01.2023 г. «О 

введении в действие перечней статей уголовного кодекса Российской Федерации, исполь-
зуемых при формировании статистической отчетности» Электронный фонд правовых и 
нормативно-технических документов: [электронный ресурс]. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/1300792081 (дата обращения: 18.03.2023) 
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– кража емкостей, в которых производится хранение нефтепродуктов. 
Применительно к железнодорожному и водному транспорту объектами хище-
ния становятся подвижной состав, суда-бункеровщики, суда-заправочные 
станции; 

– незаконный экспорт, заключающийся в занижении реальных объемов 
поставляемого топлива. Способы реализации данной схемы разнятся в зависи-
мости от типа применяемого транспорта, так как на каждом из них применя-
ются свои методы количественного учета транспортируемого товара (счет-
чики, оборудование для взвешивания, замер резервуаров, использование ка-
либровочных таблиц и др.), но основная идея заключается в предоставлении 
недостоверной информации при декларировании груза. Под фальсификацией 
данных понимается завышение показателей осадка судна, остатков нефтепро-
дукта или уровня подтоварной воды. Успех применения данного способа кри-
минальной деятельности зависит зачастую от наличия сговора с представите-
лями компаний, осуществляющих обследование нефтеналивных судов на 
предмет готовности к приему груза.  

Сложность выявления и раскрытия преступлений в топливно-энергети-
ческом комплексе обуславливается еще и тем, что непосредственное участие 
в преступной деятельности нередко принимают лица, занимающие определен-
ное служебное положение, то есть наиболее квалифицированные, опытные со-
трудники, обладающие знаниями в области учета и контроля процессов хозяй-
ственной деятельности, а также технологии производства. Так, создание не-
учтенных излишков может осуществляться путем завышения нормативов на 
«безвозвратные потери», обмана поставщиков при реализации готовой про-
дукции посредством маневрирования показателями объема, плотности, темпе-
ратуры, использования допусков, предусмотренных нормативно-технической 
документацией (в качестве примера можно привести увеличение веса мотор-
ного топлива путем завышения плотности)1. 

Таким образом, мы видим, что в ТЭК России имеется ряд проблем, что 
еще раз подтверждает высокую актуальность рассматриваемой тематики и 
свидетельствует о необходимости поддержания на высоком уровне государ-
ственного контроля в соответствующих отраслях. От этого будет зависеть со-
стояние экономической безопасности страны. Учитывая, что она находится в 
тесной взаимосвязи с системой национальных интересов государства, то 
можно говорить, что декриминализация ТЭК – одна из приоритетных задач. 
Особое внимание следует уделить вопросам профилактики, предупреждения 
экономических преступлений, формированию делового климата, предусмат-
ривающего исключительно легальные экономические отношения. 

 
 

                                                 
1 Учет в нефтегазодобывающей отрасли: учебник и практикум для вузов / Н.В. Зы-

лёва, Е.Г. Токмакова, Ю.С. Сахно. – 2-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 205 с. 
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Цифровой рубль как инструмент повышения  
экономической безопасности России 

 
Криптовалюты и цифровые валюты стали одними из самых обсуждае-

мых тем в мире финансов за последние годы. В условиях цифровизации совре-
менного общества и современной экономики возникла необходимость модер-
низации существующей формы денег. Одни страны проводили эксперименты 
с криптовалютой и признавали биткоин официальной валютой страны (напри-
мер, Сальвадор). Другие страны, как и Россия, считают криптовалюту небез-
опасной и нерегулируемой, вследствие чего, работают над созданием своих 
цифровых валют.  

Основной проблемой на данном этапе развития технологии является 
определение подхода, который будет использоваться для внедрения цифровой 
валюты. Многие страны уже планируют пилотное введение, поэтому чтобы 
избежать потери конкурентоспособности на мировой арене и обеспечить оп-
тимальный уровень экономической безопасности в финансовой сфере, Россия 
должна не отставать от стран-первопроходцев в данном направлении1, плавно 
интегрируя цифровой рубль в национальную экономику. 

Цифровой рубль представляет собой новую, электронную форму нацио-
нальной валюты, которой он должен стать наряду с наличной и безналичной 
формами денег. Технологически цифровой рубль похож на криптовалюту, од-
нако, есть значимые отличия. Классические криптовалюты  это, с точки зрения 
государства, серая зона, которая никем не регулируется. При использовании 
цифровой валюты Центробанк гарантирует, что один токен будет всегда равен 
одному рублю. Цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового 
кода, который будет храниться на специальном электронном кошельке, при-
надлежащем отдельному физическому или юридическому лицу. Передача 
цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде 
перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. 

                                                 
1 Безпалов Валерий Васильевич, Ремесленников Андрей Юрьевич. Предпосылки и 

условия введения цифрового рубля на основе системы блокчейна как инструмента повыше-
ния экономической безопасности в финансовой сфере // Современные технологии управле-
ния. ISSN 2226-9339.  №1 (94). Номер статьи: 9407. Дата публикации: 24.03.2021. Режим 
доступа: https://sovman.ru/article/9407/. 
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Другим важным отличием цифрового рубля от криптовалюты считается обес-
печенность государством. 

Исторически все финансовые услуги населению и юридическим лицам 
оказывают коммерческие банки. Над ними существует Центробанк, который 
занимается эмиссией денег, предоставляя их коммерческим банкам. Сам ЦБ 
никакого доступа к населению не имеет. Технология цифрового рубля уни-
кальна тем, что данная форма национальной валюты будет эмитироваться ЦБ 
и храниться на электронных кошельках в Банке России. Физические и юриди-
ческие лица смогут пользоваться новой формой денег через свои банки, кото-
рые выступят посредниками: они будут привлекать клиентов и взаимодейство-
вать с ними, открывать и пополнять кошельки клиентов, исполнять поручения 
на переводы, а также проводить процедуры противодействия отмыванию до-
ходов и финансированию терроризма. 

Согласно заявлению представителей ЦБ: 
1. Клиенты получат доступ к цифровому кошельку из любого мобиль-

ного приложения банка, где они обслуживаются. Для расчетов цифровым руб-
лем в офлайн-режиме будет создан второй цифровой кошелек  непосред-
ственно на мобильном устройстве клиента. Для его пополнения необходимо 
перевести цифровые деньги с кошелька в приложении и затем расплатиться. 
Получатель средств также сможет переводить их со своего офлайн-кошелька 
на онлайн- кошелек. 

2. Цифровой рубль не рассматривается как средство для сбережений, это 
исключительно платежный инструмент; 

3. Переводы в цифровых рублях между физическими лицами должны 
быть бесплатными, а комиссия для магазинов за оплату товаров не должна 
превышать комиссию Системы быстрых платежей (0,4-0,7% от стоимости то-
варов или услуг в зависимости от их категории), но окончательные тарифы 
будут определены на следующем этапе; 

4. Эмиссия крипторубля будет похожа на эмиссию наличных денег. 
5. Центральный Банк будет поставлять цифровой рубль на цифровой ко-

шелек коммерческого банка в обмен на списание денег с корсчета. Дальше, 
если клиент захочет обменять безналичные средства на цифровой рубль, банк 
переведет цифровые деньги со своего цифрового кошелька на кошелек кли-
ента.1 

Учитывая имеющиеся на данном этапе особенности функционирования, 
стоит обратить внимание на способность цифрового рубля повысить нацио-
нальную и экономическую безопасность России. Данная форма национальной 
валюты может помочь бороться с определенными экономическими пробле-
мами, с которыми сталкивается государство. 

Цифровой рубль может помочь улучшить контроль над денежными по-
токами в стране. Поскольку все операции будут проходить через централизо-
ванную систему, правоохранительные органы при наличии соответствующего 
                                                 

1 «Цифровой рубль»: доклад для общественных консультаций Банка России от 13 
октября 2020 года. Режим доступа: https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/. 
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программного обеспечения смогут более эффективно отслеживать потоки де-
нежных средств и бороться с коррупцией и другими экономическими преступ-
лениями. Для правоохранительных органов преимущество расчетов с приме-
нением цифрового рубля в отсутствии анонимности, то есть все необходимые 
данные о транзакции, даже при осуществлении расчетов в офлайн-режиме, мо-
гут быть получены правоохранительными органами при наличии признаков 
совершения правонарушения, что минимизирует совершение коррупционных 
деяний с применением цифровой формы национальной валюты.  

Цифровой рубль может помочь укрепить финансовую стабильность 
страны. Например, он может быть использован для более быстрого и эффек-
тивного распределения государственных субсидий и пособий. Важное пре-
имущество цифрового рубля – это возможность вводить режим использования 
денег. К примеру, если лицом было получено в цифровых рублях пособие на 
ребенка, Центробанком могут быть наложены ограничения на направления 
расходования средств. Лицо, получившее пособие сможет купить на него дет-
ские товары, но не сигареты. 

Цифровой рубль может помочь улучшить доступ к финансовым услугам 
для населения. Например, цифровой рубль может быть использован для созда-
ния более доступных и удобных финансовых инструментов для малого и сред-
него бизнеса, а также для людей, живущих в отдаленных районах или не име-
ющих доступа к банковским услугам (возможность офлайн-расчетов). 

Цифровой рубль может помочь в сокращении доли теневой экономики, 
так как он предоставляет больше возможностей для отслеживания и контроля 
финансовых операций. Некоторые возможности использования цифрового 
рубля в противодействии экономическим преступлениям могут включать: 

Мониторинг: платежи цифровым рублем могут быть отслежены в ре-
жиме реального времени. Это может помочь правоохранительным органам 
выявить и своевременно среагировать на подозрительные транзакции и опера-
ции, которые могут быть связаны с экономическими преступлениями. 

Идентификация: цифровой рубль связан с электронными идентификаци-
онными данными пользователей, что позволяет лучше отслеживать, кто 
именно производит финансовые операции. Это способствует предотвращению 
финансирования терроризма и экстремизма, отмыванию денежных средств и 
другим преступлениям. 

Шифрование: цифровой рубль использует современные технологии 
шифрования для защиты финансовых данных пользователей и предотвраще-
ния несанкционированного доступа к ним. 

В целом, использование цифрового рубля может улучшить контроль за 
финансовыми операциями и предотвратить экономические преступления. Од-
нако, чтобы достичь наилучших результатов, необходимо установить соответ-
ствующие правила и механизмы контроля, а также обучить население совер-
шению операций, как использовать цифровой рубль безопасно и эффективно. 

Объективная необходимость цифрового рубля прослеживается в кон-
троле выполнения государственных заказов и государственных контрактов, 
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когда можно выявить путь денег от эмиссии до конечного пользователя. Учи-
тывая все перечисленные преимущества, цифровой рубль может быть исполь-
зован для расчетов между государством и организациями. 

Цифровой рубль при правильно описанном алгоритме позволяет контро-
лировать и проверять, какое количество денег выпущено и в какой промежу-
ток времени, где они все находятся, что способствует эффективному и опера-
тивному контролю за величиной денежной массы, находящейся в цифровой 
валюте.  

Для определения влияния введения цифрового рубля на экономическую 
безопасность России необходимо обратиться к Указу Президента РФ от 13 мая 
2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 года». В пункте 12 данного нормативного документа 
указаны основные вызовы и угрозы экономической безопасности, среди них 
необходимо выделить подпункты 1, 3, 8, 12, 18 и 19. России необходимо раз-
рабатывать и внедрять во все сферы общественной жизни новые и перспектив-
ные технологии, обеспечивая при этом необходимый уровень квалификации 
отечественных специалистов, повышение уровня финансовой и цифровой гра-
мотности населения. Введение цифрового рубля способствует снижению кри-
минализации и коррупции в экономической сфере, снижению доли теневой 
экономики, снижению зависимости информационной инфраструктуры финан-
сово-банковской системы от иностранных платежных систем и валют. 

Цифровой рубль также способен реализовывать цели государственной 
политики в сфере обеспечения экономической безопасности, в частности та-
кие, как: укрепление экономического суверенитета Российской Федерации, 
повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних 
вызовов и угроз, обеспечение экономического роста, поддержание научно-
технического потенциала развития экономики на мировом уровне и повыше-
ние ее конкурентоспособности; повышение уровня и улучшение качества 
жизни населения.1 

В заключение можно сказать, что введение цифрового рубля в качестве 
инструмента повышения экономической безопасности России представляет 
собой важный шаг на пути к современному, цифровому будущему. Цифровой 
рубль позволит ускорить расчёты, улучшить контроль за финансовыми пото-
ками и повысить прозрачность экономических операций. Кроме того, он мо-
жет стать эффективным средством борьбы с нелегальными финансовыми опе-
рациями и отмыванием денег. Однако, внедрение цифрового рубля также по-
требует значительных усилий для создания соответствующей инфраструк-
туры, нормативной базы регулирования цифровой валюты, повышения уровня 
информационной безопасности, финансовой и цифровой грамотности населе-
ния. В целом, успешное внедрение цифрового рубля может стать важным ша-
гом на пути к современной и конкурентоспособной экономике России. 

 
                                                 

1 Указ Президента РФ от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии экономической безопасно-
сти Российской Федерации на период до 2030 года»"// СПС «КонсультантПлюс». 
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Применение технологии распределенного реестра в борьбе  
с коррупцией: необходимость или современный тренд? 

 
Проблема коррупции за последние несколько лет стала выходить за гра-

ницы национального государства, она уже не представляет собой только ло-
кальную проблему, она стала носить транснациональный характер, поскольку 
затрагивает общество и экономику всех стран. По данным ООН, размеры 
средств, похищенных в результате коррупции, составляют более 2,6 трлн. дол-
ларов США в год (5% от мирового валового внутреннего продукта (ВВП).1 

В настоящее время коррупцию можно охарактеризовать как противоре-
чие между личными интересами и законодательно установленными требова-
ниями конкретного должностного лица, т.е. конфликт интересов служащего 
между личным и общественным благом, где последний отдает предпочтение 
собственным корыстным интересам. 

Согласно Стратегии борьбы с коррупцией в Республике Беларусь одним 
из стратегических направлений борьбы с коррупцией является изучение влия-
ния практики применения информационно-коммуникационных технологий в 
различных сферах жизнедеятельности общества (при осуществлении админи-
стративных процедур, проведении электронных аукционов, рассмотрении 
электронных обращений, реализации механизмов электронного здравоохране-
ния, дистанционного образования и т.д.) на состояние коррупции, при необхо-
димости совершенствование правового регулирования в данной области, а 
также разработка новых форм и методов борьбы с правонарушениями, созда-
ющими условия для коррупции, и коррупционными правонарушениями. 

Во многих источниках отмечается, что среди перспективных направле-
ний противодействия коррупционной преступности является замена физиче-
ского труда служащего на автоматизированный, осуществляемый электрон-
ными машинами, который более эффективно противодействует коррупцион-
ным преступлениям, поскольку работа информационно-коммуникативных 
технологий (далее – ИТК) лишена субъективности. Внедрение ИТК необхо-
димо рассматривать и как способ злоупотребления правом усмотрения долж-
ностного лица при выполнении служебных функций. Такого рода новеллы 

                                                 
1 Мировая экономика ежегодно теряет $2,6 трлн из-за коррупции [Электронный ресурс]. 

Режим доступа : https://www.golosameriki.com/a/corruption-world-economics/4692346.html. – Дата 
доступа : 18.03.2023. 
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можно проследить в различных сферах общественных отношений. Например, 
электронные очереди, электронные площадки государственных закупок.1 

Однако, как справедливо отмечает Плотников Р.В.: «программные ре-
шения, которые используются в настоящее время, носят централизованный ха-
рактер. Иными словами, обработка информации в таких системах происходит 
централизованно, т. е. через единый центр работы с информацией. В связи с 
этим, при использовании таких централизованных программных решений 
речи о прозрачности и об отсутствии коррупционных рисков не идет, либо они 
намного ниже, чем при существующей системе управления в государственных 
и других структурах».2 

Вместе с тем, появляется новая проблема: как же работает информаци-
онная система, каков механизм обработки запросов, например, информацион-
ной системы, которая ставит на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. Ответ отнюдь не праздный, становится ясным, что обыденному поль-
зователю алгоритмы не ясны, более того, они закрыты. 

Необходимо понимать, что каждую информационную систему необхо-
димо обслуживать, вносить определенные изменения в алгоритмы её работы в 
соответствии с потребностями общества, при изменении законодательства и 
приводя в соответствие посредством изменения алгоритмов работы. Обслужи-
ванием информационных систем занимаются живые люди, которые обладают 
определенными знаниями в области ИТК, интересы которых могут быть в про-
тиворечии между личным и общественным. 

Безусловно, ИТК уже сейчас доказали свою эффективность на практике. 
Например, создание сайта по процедуре проведения государственных закупок 
(https://goszakupki.by/) позволило любому гражданину, не выходя из дома по-
лучить дистанционный доступ к получению информации о государственных 
закупках, что является своеобразным выражением общественного контроля в 
деятельности государственных субъектов хозяйствования и контроле за их де-
ятельностью. 

Возвращаясь к затронутой проблеме, полагаем, для того, чтобы избе-
жать недостатков централизованной системы обработки информации, необхо-
димо построить децентрализованную систему, основанную на распределен-
ных реестрах. 

Технология распределенного реестра представляет собой децентрализо-
ванную систему обработки данных, которая независимо от конкретных лиц, 
на основе математических алгоритмов, при помощи повсеместно используе-
мых методов криптографии способна обеспечивать свою собственную функ-
циональность, направленную на решение проблем коррупции. То есть эта база 

                                                 
1 Шарков Ф. И., Захарова В. И., Овчиев Р. М. Информационно-коммуникационные 

механизмы борьбы с коррупцией // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпри-
нимательство; право и управление. 2018. № 1 (92). С. 124–128. 

2 Маринкин Д. Н., Плотников Р. В. Информационные технологии блокчейн как спо-
соб борьбы с коррупцией в современной России //Вестник Прикамского социального ин-
ститута. – 2019. – №. 1 (82). – С. 61-64. 
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данных, которая распределена между несколькими сетевыми узлами или вы-
числительными устройствами. Сетевой узел – это устройство на котором уста-
новлено специальное программное обеспечение; совместно ведут распредели-
тельные базы данных; подключаются друг к другу для обмена и подтвержде-
ния информации. Каждая сеть имеет актуальные копии базы данных, что не 
дает возможности внести одним из участников сети неверные сведения об 
транзакции, что снижает коррупционное риски.  

Как указывалось ранее, принцип работы распределенного реестра осно-
ван на децентрализованном управлении, т.е. отсутствует единый центр управ-
ления. Каждый сетевой узел составляет и записывает обновления реестра неза-
висимо от других узлов. После, происходит голосование каждым узлом сети 
за обновление реестра. Процесс голосования участниками сети называется 
«консенсусом». Данный процесс выполняется автоматически с помощью ал-
горитма консенсуса, то есть алгоритм консенсуса гарантирует невозможность 
подделки данных (например, о транзакциях каких-либо). Далее, после того как 
всеми участниками сети консенсус достигнут, распределённый реестр обнов-
ляется и последняя согласованная версия реестра сохраняется на каждом узле. 

Благодаря технологии распределенного реестра, представляется воз-
можным внедрять в существующие информационные системы данные техно-
логии, позволит осуществлять бюрократические процедуры более каче-
ственно, прозрачно и открыто, что в последующем повысит безопасность 
государства. 

Зарубежный опыт работы технологии распределенного реестра в 
предотвращении коррупционной преступности показывает, что алгоритм кон-
сенсуса участников сети может затруднить для коррумпированных субъектов 
манипулирование данными и осуществление мошеннических или коррупци-
онных действий. Например, немецкий банк развития KFW, который разрабо-
тал TruBudget – площадку с открытым кодом на основе технологии распреде-
ленного реестра, созданную в целях повышения эффективности и действенно-
сти проектов сотрудничества. Также, например, Всемирная продовольствен-
ная программ использовала при реализации задач программы технологию рас-
пределенного реестра с целью осуществления денежных переводов бежен-
цами с учетом того, что для осуществление денежных переводов необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность и банковский счет, которого у 
них нет, что соответственно снижает возникновение коррупционной преступ-
ности, например взяточничества либо вымогательства посредством взятки. 

Кроме этого, помимо существующих автоматизированных и неавтома-
тизированных информационных систем, считаем целесообразным создать в 
дополнении к имеющимся базам данных базу, которая будет в себе содержать 
сведения о должностных лицах, которые уличены за злоупотреблением права 
пользования на доступные ему ресурсы, доступ к которым ограничен либо же 
тех должностных лиц, где в ходе анализа установлена коррупционная состав-
ляющая при обращении к этим данным.  
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Это позволит: во-первых, вести банк «нечистоплотных» должностных 
лиц; во-вторых, осуществлять контроль за работой информационной системы 
и лицами, вовлеченные в данные процессы; в-третьих, своевременно преду-
преждать, выявлять и пресекать коррупционные преступления. 

Таким образом, технология распределенного реестра – это база данных 
в которой находятся сетевые узлы или вычислительные устройства, которые 
взаимодействуют между собой, посредством консенсуса обновляют, вноси-
мые всем участниками сети данные, что обеспечивает безопасность находя-
щихся в них сведений. 

Принципиальное отличие технологии распределенного реестра от про-
граммных решений государственных органов в том, что программные реше-
ния органов государственной власти основаны на едином центре управления 
данными, что повышает коррупционные криминогенные проявления, а техно-
логия распределенного реестра основа на децентрализованном управлении, 
где каждый участник служит своего рода гарантом сохранности и достоверно-
сти тех сведений, которые хранят все участники сети, так как все данные хра-
нятся на каждом вычислительном устройстве, что лишает возможности внесе-
ния заведомо ложной информации, формированию коррупционного климата 
и порождению коррупционной преступности.  

Следовательно считаем целесообразным включить в существующие 
программные решения государственных органов следующее: 

1. Создать базу данных государственных служащих, допустивших 
нарушения при работе с информационными системами, которые повлекли со-
вершение коррупционного правонарушения или правонарушения, создаю-
щего условия для коррупции. 

2. Внедрить в программное обеспечение государственных органов тех-
нологию распределенного реестра. 
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Теоретико-организационные аспекты исследования документов  
при расследовании преступлений, совершенных работниками  

бухгалтерских служб предприятий 
 
Как известно, содержание деятельности по выявлению расследованию 

преступлений, совершаемых под видом и в процессе законных хозяйственных 
и учетных операций, во многом образует работа со специфическим кругом ис-
точников доказательств  учетными документами. 

Материалы бухгалтерской отчетности приобретают в своем содержании 
определенные скрытые свойства, распознавание которых становится возмож-
ным только при помощи специальных бухгалтерских знаний. 

Бухгалтеры организаций имеют обширные полномочия, право подписи 
и ведают денежными средствами предприятий. Многие в силу своих субъек-
тивных взглядов пытаются воспользоваться таким положением. Бухгалтеры 
убеждены в своей независимости и ненаказуемости силами правоохранитель-
ных органов, считая, что процесс доказывания преступлений с мошенниче-
ством в бухгалтерском учете слишком сложен.  

Характерная особенность бухгалтерского учета состоит в том, что он ос-
нован на сплошном документировании хозяйственных операций. Это требова-
ние закреплено действующим национальном законодательством, в первую 
очередь Законом «О бухгалтерском учете».1 

Бухгалтерия обязана своевременно проверять первичные документы и 
контролировать содержащуюся в них информацию. 

Термин «документ» (documentum) латинского происхождения и озна-
чает «свидетельство, доказательство». 

Современное понимание бухгалтерского документа  это письменное 
свидетельство о совершенной хозяйственной операции, либо дающее право на 
её совершение, придающее юридическую силу данным бухгалтерского учета. 

Сроки обработки информации и качество учета зависят от документообо-
рота, т.е. движения документа от момента его составления до хранения в архиве. 
Порядок, сроки и пути прохождения документов фиксируются в графике. Докумен-
тооборот должен быть построен по рациональной схеме, охватывающей число про-
межуточных инстанций и минимальное количество времени их нахождения. 

Все тонкости бухгалтерского учета и документооборота убеждают ра-
ботников бухгалтерской службы в их неприкосновенности относительно пра-

                                                 
1 Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 ФЗ (последняя редакция) «О бухгалтер-

ском учете» 
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воохранительных органов, потому что следы преступлений тщательно замас-
кированы в нормальной деятельности предприятий, а их поиск трудозатрат-
ный и кроме того требует основательных бухгалтерских знаний. 

По мере совершенствования деятельности по выявлению и раскрытию 
экономических преступлений оперативные работники и следователи все чаще 
стали использовать инструментарий, выработанный ревизионной практикой и 
практикой производства судебно-бухгалтерских экспертиз. Определяется та-
кой инструментарий как «приемы исследования документальных данных». 

Исследование бухгалтерских документов – изучение явлений учетного про-
цесса для получения информации об объекте в целях выявления несоответствий в 
документах и отклонений в движении товарно-материальных ценностей. 

Несоответствия могут быть обнаружены путем: 
– проведения исследования документов; 
– проведения оперативно-розыскных мероприятий по проверке посту-

пившей ориентирующей информации; 
– проведения следственных действий (допрос, осмотр документов, 

назначение судебно-бухгалтерской экспертизы). 
Приемы исследования документальных данных образуют две большие 

группы (См. рисунок 1.1). В первую включаются приемы документальной про-
верки, во вторую – приемы фактической проверки.1 

 

Рисунок 1. Приемы исследования документальных данных 

                                                 
1 Еремин С.Г. Общие принципы использования методов документального контроля 

в бухгалтерском учете с целью обнаружения признаков преступлений // Бизнес в законе. -
2006. - № 3-4. - С. 14-21. 
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Приемы документальной проверки предназначены для установления 

правильности отражения тех или иных хозяйственных операций в учетной до-
кументации организаций. Приемы же фактической проверки по своей сути 
представляют специально организуемые контрольные действия, с результа-
тами которых сопоставляется содержание проверяемых документов.  

Формальная проверка представляет собой осмотр документа, при кото-
ром изучается соблюдение установленных формальных требований, предъяв-
ляемых к такому документу. Использование рассматриваемого приема пред-
полагает решение двух задач:1 

- проведение анализа соблюдения установленной формы документа; 
- детальное изучение реквизитов документа. 
К числу излишних реквизитов относят также посторонние символы на 

документе, вносимые работниками бухгалтерии в качестве специальной 
«метки», указывающей на наличие документального подлога. Подобные 
«метки» могут служить в качестве сигнала для сообщника.  

Цель второго этапа состоит в поиске сомнительных реквизитов путем их 
взаимного сопоставления в содержании одного документа. Обнаруженные 
противоречия указывают на сомнительность проверяемого документа.  

При проведении нормативной проверки изучается содержание хозяй-
ственной операции, нашедшей отражение в учетном документе с точки зрения 
ее соответствия действующим нормативным установлениям. Такая проверка 
предполагает выявление правильно оформленных, но незаконных по своему 
содержанию документов. Сомнительными, с нормативной точки зрения явля-
ются и те документы, которые содержат информацию об экономически неце-
лесообразных хозяйственных операциях (например, продажа объектов недви-
жимого имущества по явно заниженным ценам). 

Арифметическая проверка состоит в изучении количественных показа-
телей одного и того же документа. Практике известны два вида арифметиче-
ских несоответствий.  

Первый именуется заведомо неверным подсчетом. Он выявляется при 
пересчете итоговых показателей документа. Следует иметь в виду, что сегодня 
подавляющее большинство хозяйствующих субъектов при ведении бухгалтер-
ского учета использует специальные программы, которые автоматически фор-
мируют внутренние учетные документы и, соответственно, все подсчеты 
также ведутся автоматически. Бухгалтеры могут изменить содержание создан-
ного таким образом документа только одним способом – сформировав его рек-
визиты в одном из текстовых редакторов одновременно с внесением произ-
вольных сумм. 

Если основным средством сбора информации о конкретных хозяйствен-
ных операциях является первичный документ, то на этапе ее регистрации и 

                                                 
1 Ткаченко Ю.А., Басова К.С. Приемы документального и фактического контроля в 

ревизионной практике // Белгородский экономический вестник. - 2020. - №2 (98). - 
С. 166170. 
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обобщения появляются иные источники данных о хозяйственных средствах и 
протекающих в организации процессах. Центральное место среди них зани-
мает бухгалтерский баланс. 

Являясь одним из элементов метода бухгалтерского учета, баланс отра-
жает состояние хозяйственных средств и их источников, характеризующих 
финансовое положение организации на определенную дату.  

На основе данных, содержащихся в активе баланса, можно получить об-
щую сумму средств, которыми располагает организация на момент составле-
ния баланса (в разрезе оборотных и внеоборотных). 

Оборотные активы обычно представлены следующими основными 
счетами. 

На счете 10 «Материалы» учитывают сырье, топливо, запасные части, 
инвентарь и хозяйственные принадлежности организации в той сумме, в кото-
рой их приобретение обошлось организации (включая транспортно-заготови-
тельные расходы). Высокая стоимость приобретаемых материалов должна 
привлекать внимание. Часто в состав их фактической стоимости могут быть 
включены ложные расходы (например, расходы по доставке сырья, оплата по-
среднических услуг и т.п.), что может свидетельствовать о преступлениях, 
маскируемых расчетами с формально легитимными организациями. 

Следует пояснить назначение счета 20 «Основное производство». На 
нем показывают стоимость незавершенного производства (продукции, кото-
рая на момент составления баланса еще находится в цехах). Стоимость неза-
вершенного производства определяется совокупностью затрат, понесенных 
организацией для выпуска продукции. 

Та продукция, которая изготовлена и передана с оформлением необхо-
димых первичных документов на склад, учитывается на счете 43 «Готовая про-
дукция». 

Рассматривая преступную деятельность, осуществляемую работниками 
бухгалтерии, следует указать на две ее особенности. 

Первая особенность заключается в том, что, как правило, предметом хи-
щения здесь выступают денежные средства в наличной и безналичной форме. 
Связано это с тем, что работники бухгалтерии имеют непосредственный до-
ступ к средствам, находящимся в кассе и на расчетных счетах организации. 

Другая особенность относится к способу маскировки противоправной 
деятельности. Для этого преступники вносят подлоги в документы учетного 
оформления (составление бездокументных проводок и проводки с заведомо 
неправильной корреспонденцией счетов), и документально не обоснованные 
записи в счета синтетического и аналитического учета. 

Эти два принципиальных момента обосновывают многообразие спосо-
бов совершения преступлений и возникновение соответствующих следовых 
картин в системе учетных данных. В связи с этим выделяются три ситуации, 
которые необходимо учитывать перед назначением исследования документов.   

Первая ситуация характеризуется тем, что следовые картины локализу-
ются на уровне первичных документов, составляемых данным работником 
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бухгалтерии. Примером тому может служить одновременное завышение бух-
галтером суммы заработной платы, перечисляемой на собственный счет и ее 
занижение по другим работникам организации. На уровне синтетического 
учета в подобной ситуации операция найдет правильное отражение. Преступ-
ление будет обнаружено только при сопоставлении разных экземпляров ре-
естра заработной платы, находящихся в банке и в организации. 

Во второй ситуации следы остаются на уровне учетных записей. 
Третья ситуация. Следы формируются одновременно как на уровне пер-

вичных документов, так и на уровне учетных записей. Например, бухгалтер по 
расчетам при формировании реестра заработной платы, перечисляемой на 
счета работников завышает общую сумму производимых расчетов (завышает 
свою заработную плату). Такой локальный подлог, если он не будет «отбалан-
сирован» другой записью, неизбежно вызовет разрыв между синтетическим и 
аналитическим учетом по счету 70 «Расчеты по оплате труда»: возникает несо-
ответствие между остатком по синтетическому счету 70 и общей суммой. 
Чтобы этого не произошло бухгалтер должен завысить сумму бухгалтерской 
записи по начислению заработной платы (дебет счета 20 «Основное производ-
ство», кредит счета 70) и тем самым подгоняет кредитовый остаток по счету 
70 до уровня данных аналитического учета.1 

Установление признаков любого из трех типов следовых картин явля-
ется достаточным основанием для организации исследования документов, ко-
торое должно дать ответы на следующие вопросы: 

– какие первичные документы, составленные работником бухгалтерии, 
не соответствуют реальному содержанию хозяйственных операций; 

– какие учетные записи, если таковые имеются, не соответствуют доку-
ментальным данным; 

– каков размер материального ущерба от необоснованного списания де-
нежных средств. 

В современных условиях развития цифровых технологий в сфере прове-
дения расчетных операций наблюдается устойчивая тенденция вытеснения не-
когда традиционных наличных расчетов. Оплата труда и покупки в существен-
ном объеме производятся безналичным путем. Вместе с тем, кассовые опера-
ции продолжают пользоваться определенной популярностью в хозяйствую-
щих субъектах, в том числе из-за простоты их проведения. По этой причине 
при выявлении и доказывании бухгалтерских преступлений необходимо знать 
основной первичный документооборот по кассовым операциям, а также уяз-
вимые звенья в системе взаимосвязанных документов и записей на счетах бух-
галтерского учета. 

Информация, содержащаяся в приходных и расходных документах, еже-
дневно фиксируются кассиром в хранящейся у него в сейфе книге. Листы этой 
книги заполняются под копировальную бумагу в двух экземплярах. Кассир 

                                                 
1 Прус А.В. Повышение эффективности документального контроля на основе си-

стемы управления рисками // Современные тенденции развития науки и технологий. - 
2015. - № 6-9. - С. 56-59. 
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ежедневно подсчитывает и проставляет в листах книги итоговые обороты, ука-
зывает книжный остаток приходных и расходных документов и передает эти 
документы вместе с отчетом (экземпляром листа) бухгалтеру под расписку в 
кассовой книге. 

Встречаются случаи составления временных приходных кассовых орде-
ров, когда после оформления квитанции корешок ордера уничтожается, и де-
нежные средства по кассе вообще не приходуются. Подобные факты также 
могут быть установлены путем применения метода встречной проверки. Ино-
гда определенный результат дает взаимный контроль документов. Известен 
случай из оперативной практики когда с помощью этого метода были выяв-
лены факты хищений денежных средств, внесенных в кассу поликлиники за 
оказанные медицинские услуги. Неоприходование денег по кассе удалось 
установить на основе журналов регистрации оказания услуг, которые велись 
работниками подразделений поликлиники (рентген-кабинет, физиотерапевти-
ческий кабинет и т.п.). 

Таким образом, можно подчеркнуть, что сотрудники подразделений эко-
номической безопасности и противодействия коррупции должны уметь в пол-
ной мере использовать выработанный в науке и практике арсенал сил, средств 
и методов выявления и доказывания преступлений. Неотъемлемым компонен-
том этого арсенала является искусство формирования документальной дока-
зательственной базы по делам о глубоко замаскированных экономических 
и налоговых преступлениях, совершенных работниками бухгалтерского 
аппарата. 

Особо подчеркнем, что именно оперативный работник ОВД в своей по-
исковой деятельности первым сталкивается с неявными признаками преступ-
ной деятельности, проявившимися в экономической информации. Следова-
тельно, способность распознавать признаки и обнаруживать следы противо-
правной деятельности бухгалтеров является необходимым условием для 
успешного решения профессиональных задач сотрудником подразделения 
экономической безопасности и противодействия коррупции. 
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Криптовалюта как перспектива развития  
финансового рынка Российской Федерации 

 
Многофункциональная компьютерная сеть Интернет выступает для 

своих пользователей не только социальной платформой, но, одновременно, 
предстает перед ними информационным пространством для осуществления 
экономической деятельности. Совершение разного рода транзакций, функци-
онирование криптовалютных и фондовых бирж, установление договорных от-
ношений в цифровом пространстве, ведение внешнеэкономической деятель-
ности и онлайн-бизнеса  это неисчерпывающий перечень экономических воз-
можностей граждан и организаций в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Действительно, сеть Интернет характеризуется значительными положи-
тельными характеристиками, но нельзя забывать и о существенных ее недо-
статках: мошенничество в IT-сфере, кардинг, фишинг, финансовые пирамиды, 
незаконные экономические операции и сделки, торговля наркотическими 
средствами, психотропными веществами, и прекурсорами и оружием через 
Даркнет, киберпреступления и т.д. Поскольку сегодня в России вынесены на 
рассмотрение и утверждение ряд законопроектов, касающихся внедрения 
цифрового рубля и легализации майнинга, тема криптовалют и преступлений, 
связанных с их использованием, по-прежнему остается актуальной. 

В связи с этим, криптовалюта остается привлекательной не только из-за 
ее псевдоанонимного характера и легкости в использовании, но также немало-
важную роль в этом играют и сами владельцы криптовалют и майнеры, по-
скольку имеют возможность мгновенно отправлять средства в любую точку 
мира, несмотря на прозрачный и отслеживаемый дизайн криптовалют. Именно 
поэтому наибольшее количество альтернативных преступных посягательств в 
России, совершаемых посредством привлечения виртуальных монет, можно 
выделить в следующие составы преступлений: 

1. Спекуляция «государственной криптовалютой»; 
2. Отмывание преступных доходов с использованием новых цифровых 

денег; 
3. Вымогательство виртуальных денежных средств. 
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Криптопроцессинговые сервисы внесли свой вклад в развитие и совер-
шенствование криминальных схем совершаемых киберпреступлений, сформи-
ровав ряд очередных криминогенных факторов и детерминантов преступности 
в информационной среде. 

Именно поэтому уже сейчас крайне необходимо отреагировать на скла-
дывающуюся криминогенную среду в Российской Федерации вокруг крипто-
валюты и преступлений, совершаемых посредством ее использования. 

Для этого, мы считаем, наиболее целесообразно провести комплексный 
анализ проблемы легализации криптовалюты в нашей стране, подчеркнуть 
тенденции данного процесса, а также особое внимание уделить перспективам 
законодательного урегулирования криптовалюты в России. 

«Согласно данным МВФ в 2022 году Россия наряду с несколькими дру-
гими находилась в числе лидеров по количеству посещений сайтов таких 
криптобирж, как Binance (2-е место), Huobi (5-е место), Bithumb (2-е место), 
Bitfinex (1-е место). Российские граждане являются активными пользовате-
лями интернет-платформ, осуществляющих торговлю криптовалютами. 
Кроме того, Россия находится в числе лидеров по объему мировых майнинго-
вых мощностей».1 

На основании вышеприведенной статистики, мы предлагаем обратить 
ваше внимание на правовой статус криптовалюты в Российской Федерации. 

Первым нормативным документом, положившим начало развитию и 
дальнейшему совершенствованию нормативной базы, регулирующей обще-
ственные отношения, связанные с использованием криптовалют, стали реко-
мендации Центрального Банка от 27.01.2014 г. «Об использовании при совер-
шении сделок «виртуальных валют»2. В данном документе содержатся тезисы 
о том, что по «виртуальным валютам» отсутствуют юридическое обеспечение 
и обязанные субъекты; сделки с криптовалютой считаются подозрительными; 
такие сделки подпадают под «антиотмывочное регулирование». 

В свою очередь, Налоговая Служба придерживается иного мнения, из-
ложенного в письме № ОА-18-17/10273, в котором указывает, что запрета на 
проведение российскими гражданами и организациями операций с использо-
ванием криптовалюты законодательство не содержит. При этом операции, свя-
занные с приобретением или реализацией криптовалют с использованием руб-
лей или валютных ценностей, являются валютными операциями. 

                                                 
1 Криптовалюты: тренды, риски, меры. Доклад ЦБ РФ для общественных консульта-

ций. // Официальный сайт «RBC.Крипто» [Электронный ресурс]  
URLhttps://www.cbr.ru/Content/Document/File/132241/Consultation_Paper_20012022.pdf 
(Дата обращения 15.03.2023); 

2 Информация Банка России от 27 января 2014 г. «Об использовании при совершении 
сделок «виртуальных валют» // Официальный сайт «ГАРАНТ» [Электронный ресурс]. 
URL: https://base.garant.ru/70574620/#friends.ru/ (Дата обращения 15.03.2023); 

3 Письмо ФНС от 03.10.2016 года № ОА-18-17/1027 «Об операциях, связанных с при-
обретением или реализацией криптовалют с использованием валютных ценностей и ва-
люты РФ» // Официальный сайт «ФНС России» [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ (Дата обращения 15.03.2023); 
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Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» №259-ФЗ от 31.07.2022 года признает криптовалюту как «сово-
купность электронных данных (цифрового кода или обозначения), содержа-
щихся в информационной системе»1. 

В свете последних дел, Государственная Дума РФ подготовила законо-
проект № 237585-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифро-
вых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (в части установления 
правового регулирования деятельности по майнингу)».2 В данном документе 
говориться о внесении дополнений в части касающихся ст. 1, в которой пред-
лагается ввести понятия «майнинг цифровой валюты» и «майнинг-пулл», что 
даст законодательное закрепление способам добывания криптовалют; в ч. 2 
ст. 14 изложить, что понимается под созданием цифровой валюты в Россий-
ской Федерации; ст. 14.1 «майнинг цифровой валюты», которая устанавливает 
требования к лицам, которые осуществляют майнинг цифровой валюты. Дан-
ные изменения позволят держателям цифровых активов совершать операции 
с криптовалютой на законных основаниях.  

На основании содержательной части всех вышеназванных нормативно-
правовых документов, мы можем сделать вывод, что в России среди ученых, 
практиков и специалистов в данной области ведутся активные дискуссии на 
тему, касающуюся возможности легализации криптовалют в нашей стране. 
Действительно, несмотря на недостатки современных криптоактивов, упомя-
нутые выше, последние имеют ряд преимуществ, а именно: 

В, так называемой, цифровой среде криптовалюты имеют определенную 
ценность, позволяющую своим пользователям осуществлять определенные 
транзакции не только в рамках территории одного государства, но также и на 
межнациональном уровне; 

При совершении криптотранзакций преобладает существенно низкий 
уровень инфляции, позволяющий обладателям критовалют осуществлять 
торги и обмен с их использованием на фондовых и криптовалютных биржах; 

Поскольку система блокчейн, предназначенная для «добывания» крип-
товалют, обладает абсолютной прозрачностью и максимально минимизирует 
возможность обмана, кражи криптоактивов, действия, совершаемые держате-
лями криптовалют, отслеживаются разработчиками и администраторами дан-
ной платформы; 

Онлайн-кошельки и все имеющиеся на нем цифровые активы защищены 
от блокировки, «заморозки» и взлома другими пользователями. 
                                                 

1 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Официальный сайт «Гарант» [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/74451466/ (Дата обращения 03.11.2022); 

2 Законопроект № 237585-8 // Официальный сайт «Система обеспечения законода-
тельной деятельности» [Электронный ресурс]  URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8 
(Дата обращения 10.11.2022); 
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Уже сегодня криптовалюта является достаточно перспективным инве-
стиционным проектом и средством расчетов между экономическими субъек-
тами. Востребованность и значимость виртуальных валют оказывает влияние 
не только на современную экономику, но также и на нормативно-правовую 
базу. 

Таким образом, можно говорить о тенденциях и перспективах развития 
криптовалюты в Российской Федерации, которые мы выделили в рамках дан-
ного исследования. 

Во-первых, долгосрочный потенциал применения криптовалют для рас-
четов представляется ограниченным постольку, поскольку стремительный 
рост их рыночной стоимости определяется, в первую очередь, спекулятивным 
спросом в расчете на дальнейший рост курсов. 

Во-вторых, глобальный подход к регулированию криптовалют пока 
окончательно не сформирован: во многих странах деятельность по обращению 
криптовалют находится в «серой» зоне, но, в целом, можно отметить тренд на 
ужесточение регулирования. Что касается Российской Федерации, то сегодня 
разрабатываются и утверждаются законопроекты о внедрении цифрового 
рубля, который, по-нашему мнению, выступает наиболее рациональным в ис-
пользовании, и вызывающим доверия цифровым финансовым активом среди 
граждан нашей страны. 

В-третьих, возможности криптовалюты как некоторого инвестицион-
ного проекта в дальнейшем могут быть наиболее эффективно реализованы на 
сновании использования цифровых финансовых активов, которые имеют 
непосредственное правовое закрепление, и на законодательном уровне будут 
гарантировать защиту прав и интересов инвесторов. 
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Показатели оценки уровня эффективности мероприятий, направленных 
на обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

 
В процессе разработки какого-либо проекта, при планировании проведе-

ния мероприятий, повышающих работоспособность хозяйствующего субъекта 
необходимо провести анализ того, насколько реализация проекта или же ме-
роприятий окажет благоприятное воздействие на его функционирование. Для 
этого необходимо оценить уровень эффективности мероприятий, направлен-
ных на обеспечение экономической безопасности в разных аспектах, это поз-
волит в дальнейшем определить, какое решение стоит принять, а также помо-
жет при создании и корректировке тактических и стратегических планов хо-
зяйствующего субъекта. 

В процессе оценки эффективности мероприятий по обеспечению уровня 
экономической безопасности можно использовать различные методы и ин-
струменты. Данные методы и инструменты могут быть классифицированы на 
две группы: 

− формализованные (количественные) – базируются на цифровой ин-
формации, их оценивании и анализе; 

− эвристические (качественные) – они базируются на знаниях, мнениях 
и жизненном опыте. 

К формализованным методам относят методы оценки экономической 
эффективности. 

Уровень эффективности мероприятий можно оценить отношением 
между результирующим показателем, обеспечивающим требуемый уровень 
экономической безопасности и затратами, связанных с получением данного 
показателя. 

Представим общие показатели, характеризующие эффективность дея-
тельности предприятия и влияющие на уровень экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов, к таковым относят: 

− уровень производительности труда; 
− затраты (материальные, энергетические и на единицу продукции; 
− уровень качества продукции; 
− объемы производства; 
− финансовое состояние предприятия; 
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− уровень финансовой, кадровой, технологической, информационной 
рыночной и прочих составляющих экономической безопасности хозяйствую-
щего субъекта. 

Рассмотрим ряд показателей, характеризующих уровень экономической 
безопасности в различных аспектах. 

Оценивая уровень финансовой составляющей экономической безопас-
ности хозяйствующего субъекта, следует опираться на количественные и ка-
чественные методы финансового анализа. Можно использовать коэффициент-
ный анализ, а также различные модели оценки вероятности банкротства пред-
приятия.  

Эффективность мероприятий по обеспечению необходимого уровня 
экономической безопасности в кадровом аспекте будет выражаться в: 

− снижении уровня текучести высококвалифицированных кадров; 
− росте удельного  веса научных и инженерно-технических  работников; 
− увеличении показателя, характеризующего уровень образования со-

трудников; 
− увеличении показателя рентабельности персонала, который определя-

ется отношением прибыли к общим затратам на персонал хозяйствующего 
субъекта и других показателей. 

О достижении необходимого уровня экономической безопасности в тех-
нологическом аспекте свидетельствуют показатели, представленные на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Показатели, характеризующие уровень экономической безопасности в 

технологическом аспекте 
 
Эффективность мероприятий по достижению необходимого уровня ин-

формационной безопасности будет обеспечена в случае соответствия норма-
тивному уровню показателей, представленных на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Показатели, характеризующие уровень информационной безопасности 

 
Отдельно стоит рассмотреть эвристические методы – методы, направ-

ленные на активизацию использования опыта и интуиции специалистов. К ним 
можно отнести экспертный метод, метод «лицом к лицу», метод комиссий, ме-
тод сценариев, метод суда, метод «ситуационного анализа», метод «Дельфи», 
метод «дерева целей» и другие. Отправным моментом, объединяющим эври-
стические методы анализа информации, является то, что в их основе лежит 
опрос экспертов, что позволяет рассмотреть несколько профессиональных 
взглядов на одну и ту же проблему. Тем самым расширяется выбор предлага-
емых решений. 

Среди инструментов, применяемых специалистами служб экономиче-
ской безопасности, выделяют: анализ ABCXYZ, модель пяти сил Портера; це-
почка ценности Портера; SWOT-анализ; STEEP-анализ; диаграмма причинно-
следственных связей К. Исикавы и другие. Использование данных инструмен-
тов позволит проводить оценку событий и фактов, предвещая их развитие с 
учетом как обобщенных параметров, так и дополнительных факторов, тем са-
мым повышая валидность конечных результатов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в процессе оценки 
уровня экономической безопасности в различных аспектах можно применять 
разнообразные методы и инструменты, среди которых, как традиционные ко-
личественные методы, так эвристические. Результаты оценки могут быть ис-
пользованы для принятия эффективных управленческих решений по обеспе-
чению экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 
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Финансовая грамотность как способ защиты  
от финансового насилия в семье 

 
Финансовая грамотность является важным аспектом для каждого чело-

века, независимо от возраста и пола. Она помогает строить финансовую неза-
висимость, позволяет правильно управлять своими финансами и избежать 
многих проблем, возникающих в сфере финансов. Но финансовая грамотность 
должна стать не просто личной привычкой, а пониманием всей семьи.1 

Финансовая грамотность в семье  это понимание основных принципов 
управления финансами, распределения доходов на различные нужды и пра-
вильного использования доступных финансовых инструментов. На этом пути 
лидером в семье должен стать родитель и он должен внести образование фи-
нансовой грамотности своего ребенка в свой ежедневный режим. Начинать 
нужно с простых вещей: объяснить детям, как работает банк, какие бывают 
кредиты, вклады, и зачем нужна страховка. Это поможет им понимать, что де-
лается с деньгами и какие могут возникнуть последствия.2 

В последнее время популярностью пользуются информационные ре-
сурсы и курсы финансовой грамотности, которые предоставляют возможность 
для расширения своих знаний в этой области. Родителям стоит рассмотреть 
возможность обучения своих детей в финансовых школах или занятиями фи-
нансовой грамотности. Это поможет заинтересовать детей, расширить их зна-
ния в этой области и привить им желание узнавать новое.3 

В современном мире появляются новые термины, которыми обозначают 
давно существующие модели поведения. Одна из таких ситуаций это когда 
муж или жена под видом создания общего семейного бюджета забирают все 
деньги, не расставляя границ. 

Прежде всего, стоит учитывать, что семейный бюджет – это общее дело 
обоих супругов. Независимо от того, кто из них зарабатывает больше, каждый 
должен чувствовать себя ответственным за финансовое благополучие семьи. 
Если муж не уделяет достаточного внимания финансовой стороне жизни, то 
жена может столкнуться с проблемами при оплате счетов, уходе за детьми и 
домом и т.п. 

                                                 
1 Финансовая культура URL: https://fincult.info/ (Дата обращения: 17.03.2023) 
2 Финанграмота URL: http://www.fingramota.org/ (дата обращения 16.03.2023) 
3 Финансовая культура URL: https://fincult.info/ (Дата обращения: 17.03.2023) 
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Если муж не уважает финансовую независимость своей жены и берет все 
деньги на себя, то это может оказаться вредным для обеих сторон. 

Кроме того, отсутствие денег у жены может привести к тому, что она 
будет испытывать чувство беспомощности и недостатка контроля над своей 
жизнью. Если муж отказывается доверять ей в управлении денежными сред-
ствами, то это может привести к конфликтам и способствовать росту напря-
женности в отношениях. 

Если муж забирает все деньги у жены, то ей следует начать обсуждение 
своих финансовых вопросов с ним. Важно понимать, что компромиссы – это 
не слабость, а сила. Если каждый супруг будет готов пойти на встречу дру-
гому, то это поможет сохранить гармонию в семейных отношениях. 

Одним из способов решения этой проблемы может стать создание се-
мейного бюджета, в котором будет определено, кто из супругов будет зани-
маться управлением финансами, как будет выплачиваться и распределяться 
доход, какие расходы будут оплачиваться из общего бюджета и т.п. 

Отсутствие личных денег у жены – это неправильное поведение, которое 
может нарушить баланс в отношениях между супругами. Если муж не уважает 
финансовую независимость своей жены, то они могут столкнуться с пробле-
мами в семейном бюджете и ощутить сильное напряжение в своих отноше-
ниях. Однако, если они будут готовы к диалогу и компромиссам, то смогут 
сохранить гармонию и стабильность в своей семье.1 

Жена, забирающая все деньги у мужа – это не только неправильно, но и 
незаконно. К сожалению, такие ситуации случаются не так уж и редко. Почему 
же это происходит и как с этим бороться? 

Причины, по которым жена может забирать все деньги у мужа, могут 
быть различными. Она может считать, что муж должен быть единственным 
кормильцем, может быть манипуляторной и контролирующей, а также может 
просто не уважать его права. 

Однако, в любом случае это является нарушением прав человека, а 
именно – права на свободный распорядок своими материальными и иными ре-
сурсами. 

Если у вас возникла подобная проблема, не стоит молчать. Сначала по-
пробуйте разобраться в ситуации и установить диалог с женой. Если это не 
помогает, то обратитесь за помощью к юристу или обратитесь в суд. 

Как бороться с женой, забирающей все деньги у мужа? 
1. Установите четкие границы 
Если жена забирает все деньги у мужа, то скорее всего это происходит 

из-за того, что муж не установил границы. Расскажите ей, что вы готовы фи-
нансово поддерживать семью, но при этом есть личные расходы. 

2. Обратитесь за помощью к юристу 
Если общение с женой не помогает решить проблему, то обратитесь за 

помощью к юристу. Он поможет вам понять, какие права у вас есть и какие 
меры можно принять в данной ситуации. 
                                                 

1 Финанграмота URL: http://www.fingramota.org/ (дата обращения 16.03.2023) 
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3. Обратитесь в суд 
Если жена не желает менять свою поведение, то можно обратиться в суд. 

Подготовьте доказательную базу (например, выписки из банка), чтобы дока-
зать, что вы не получаете свою долю семейного бюджета. 

В любом случае, не стоит молчать о проблеме. Обсудите ее с женой, по-
тому что любые отношения должны быть основаны на взаимном уважении и 
доверии. Если это не возможно, обратитесь за помощью к юристу или в суд. 

Не забывайте, что в семье должен быть равенство и уважение, так что не 
дайте обвести себя вокруг пальца. 

Правильное ведение семейного бюджета – это важный элемент финан-
совой устойчивости и благополучия семьи. Только заботливое отношение к 
расходам и доходам позволяет контролировать свои финансы и избежать се-
рьезных проблем в будущем. Давайте рассмотрим несколько важных правил 
для выстраивания своего семейного бюджета. 

1. Постройте реалистичный бюджет 
Первым шагом к управлению семейными финансами является построе-

ние реалистичного бюджета. Нужно определить все доходы и расходы, кото-
рые возникают у вашей семьи. Помимо обыденных расходов, таких как ком-
мунальные платежи и питание, необходимо учитывать ежегодные расходы, та-
кие как страховки и оплата налогов.1 

2. Делайте умные покупки 
Правильный подход к покупкам помогает сократить ваши расходы. Ста-

райтесь приобретать товары по скидкам, экономьте на электричестве и воде, 
покупайте продукты дешевле и т. д. Кроме того, возьмите на вооружение уме-
ние брать товары в кредит и рассчитывать свою погашение вовремя, чтобы 
избежать дополнительных выплат. 

3. Следите за расходами 
Для контроля за расходами можно регулярно записывать все затраты, 

начиная от малышей покупок, и заканчивая оплатой налогов. Программы для 
ведения семейных бюджетов могут значительно облегчить эту задачу и по-
мочь увидеть, на что уходят ваши деньги. Также, старайтесь максимально из-
бегать нерациональных покупок, чтобы не увеличивать затраты. 

4. Оставляйте запасы 
Важный элемент правильного ведения семейных финансов - создание 

финансовых запасов на случай, если возникнут неожиданные расходы или си-
туации. Старайтесь откладывать информацию на независимые банковские 
счета и инвестировать их в надёжные фонды. 

5. Инвестируйте 
Чтобы улучшить свою финансовую ситуацию и сберечь часть сбереже-

ний, вам нужно инвестировать в перспективные финансовые инструменты. 
Спросите о помощи у финансовых советников о том, какие инвестиции могут 

                                                 
1 Smart Guide финансовая грамотность URL: https://profi-investor.com/investment-

advisor/kak-zarabotat-online/10-saitov-dlya-povishenia-fin-gramotnosti (дата обращения 
16.03.2023) 
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быть наиболее подходящими для вас, несмотря на то что это предоставит не-
которые риски. 

6. Рассматривайте кредиты и займы с осторожностью 
Получение кредита или займа нельзя приравнять к основному источнику 

дохода. При подобных расходах нужно мыслить о последствиях - растороп-
ность в платежах и избежание просрочек. Убедитесь, что вы можете позволить 
себе выплатить кредит или займ в срок, прежде чем брать на себя дополни-
тельную финансовую нагрузку. 

Правильное ведение семейного бюджета – это ключевой элемент ста-
бильности и благополучия семьи. Старайтесь планировать свои расходы зара-
нее, ищите экономически выгодные сделки, осуществляйте покупки взвешено, 
создавайте финансовые запасы, инвестируйте с умом и удачи! 
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Проявления коррупции в сфере государственных закупок 
 
Коррупция широко распространенное явление в любом стране незави-

симо от государственного устройства или традиций. Определить коррупцию 
можно как опасное и социально-негативное явление, которое касается любой 
сферы деятельности общества. В России коррупция является угрозой нацио-
нальной безопасности страны, так как ее динамичное развитие формирует не-
кую систему, которая обладает широким кругом проблем.  

Для государства коррупция является трамплином в широкую кримина-
лизацию общества. Деформация управленческо-организационных отношений 
формирует сущность данной проблемы. Определить как выглядит коррупция 
на самом деле не сложно, фактически это отношения между субъектами, на 
возмездной основе, в которых используются должностные полномочия, и са-
мое главное, этот процесс не является легитимным. Через механизм корруп-
ции криминальные формирования оказывают воздействие на государственных 
служащих, которые имеют определенные властные полномочия, официально 
определенный высокий статус, а также возможности и связи, и данные субъ-
екты втягиваются в систему противоправных деяний. Но есть и другая сто-
рона, когда вышеуказанные субъекты, пользуясь своими полномочиями, стре-
мясь к личной выгоде, вымогают денежные средства у легальных субъектов 
экономики. В результате коррупция наносит значительный урон стране и яв-
ляется тормозным механизмом экономического роста и развития. 

Согласно данным неправительственной организации Transparency 
International, в 2021 г. Российская Федерация заняла 136-ю позицию (всего 180 
позиций) в рейтинге уровня коррупции (Transparency International)1. В связи с 
этим, очевидно, что противодействие коррупции является важнейшим прио-
ритетом дальнейшего успешного и устойчивого социально-экономического 
развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 

Основные положения о коррупционных течениях закреплены в Феде-
ральном законе № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», 
где коррупция определена как:  

                                                 
1 Transparency International [Электронный ресурс] // Рейтинг коррупционный нару-

шений за 2021 г. [сайт] URL:   https://www.transparency.org/ 



1708 
 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в инте-
ресах юридического лица. 

Коррупция – это латентное преступление. Латентность данных преступ-
лений показывает статистика: удельный вес коррупционных преступлений в 
структуре всей преступности в России за 2021 год составил 1, 74%1, но на са-
мом деле, коррупционных преступлений совершается намного больше, так как 
значительный процент выявленных коррупционных нарушений, не были до-
ведены до применения мер уголовно-правового наказания.  

С учетом изложенного представляется целесообразным проведение систе-
матического мониторинга латентности преступлений, в том числе на региональ-
ных уровнях. Показатели латентности не только дополняют картину кримино-
логической обстановки, но и могут служить определенными индикаторами ка-
чества и эффективности функционирования правоохранительной системы, 
определять пути совершенствования правоохранительной системы, определять 
пути совершенствования контроля над преступностью. 

Коррупционная ситуация проявляется более напряженно в тех регионах, 
где уровень экономической и предпринимательской активности быстро воз-
растает. 

Так как коррупция является всеобъемлющим явлением, она затрагивает 
многие сферы государства. Немаловажной является сфера публичного управ-
ления, где субъекты призваны осуществлять функции интеграции и контроля 
всего общества, и коррупция обладает повышенной общественной опасно-
стью. Эта опасность проявляется в поведении субъектов, которые пользуясь 
своими должностными полномочиями в управлении, совершают противоправ-
ные деяния. Масштаб коррупции определяется тем, что в форме взяточниче-
ства коррупция существует тогда, когда факты получения взятки служащим 
не являются тайной для его сослуживцев и руководителей, не воспринимаются 
ими как чрезвычайное происшествие, а у гражданина отсутствует возмож-
ность обжаловать незаконные действия чиновника в контролирующие (выше-
стоящие) инстанции, поскольку те также коррумпированы. В этом случае кор-
рупция проникает во всех сферы государственной власти и управления, но при 
этом может проявляться как разовое явление.  

                                                 
1 Министерство внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Краткая характеристика состояния преступности за 2021 год [сайт] URL: https://мвд.рф 
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Анализируя коррупционную деятельность, следует отметить что она не 
всегда уголовно наказуема. Степень общественной опасности определяет не-
сколько видов ответственности за совершение деяний коррупционного харак-
тера. В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О противодействии кор-
рупции», за совершение коррупционных деяний виновные физические лица 
могут быть привлечены к ниже перечисленным видам ответственности:  

1. Уголовная ответственность, а следовательно коррупционные преступ-
ления.  

2. Дисциплинарная ответственность – совершение дисциплинарных 
коррупционных проступков.  

3. Гражданско-правовая ответственность, где фигурируют гражданско-
правовые коррупционные деликты.  

4. Административная ответственность, основой которой являются адми-
нистративные коррупционные правонарушения.  

С учетом сказанного, представляется возможным сделать вывод о том, 
что коррупционное правонарушение проявляется в запрещенном нормами 
права использовании лицом, уполномоченном осуществлять государственные 
или муниципальные управленческие функции, своего статуса для получения 
имущества, услуг или льгот, а равно предоставление ему таких преимуществ 
заинтересованным лицом, а также подстрекательство к названным деяниям 
или посредничество в них, совершаемые вопреки законным интересам лично-
сти, общества и государства. 

Широкой сферой деятельности, где объемно фигурируют коррупцион-
ные течения, является сфера осуществления государственных закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Масштаб государ-
ственных закупок указывает на тот факт, что данной деятельности необходима 
слаженная и эффективная работа всех звеньев указанной системы. А эта необ-
ходимость достигается высоким уровнем и качеством контроля.  

Многие эксперты отмечают высокий уровень коррупции в сегменте гос-
ударственных закупок. На сегодняшний день растет число коррупционных 
схем при проведении государственных закупок, эти схемы приобретают до-
вольно сложный и многоэтапный характер, что обусловлено широким кругом 
участников, которые несомненно вовлекаются в совершение коррупционных 
деяний. Законодательные органы, обращая внимание на эту проблему, решают 
вопросы пробелов в праве, путем улучшения и модернизации существующей 
системы государственных закупок.  

Исходя из статистических данных коррупционных нарушений, можно 
выделить несколько признаков, которые позволяют отнести госзаказ к корруп-
ционному:  

1) Невозможные сроки выполнения работ. Речь идёт о довольно крат-
косрочном времени исполнения государственного контракта, в которых ис-
полнителю, или подрядчику, невозможно его качественно реализовать. И 
здесь внимание концентрируется на том, что «необходимая» компания уже 
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выполнила или начала выполнять данные работы, что, непосредственно, огра-
ничивает доступ к тендеру для других участников закупки.  

2) Кооперация нескольких лотов, абсолютно несвязанных между собой, 
в один. Такой способ позволяет быстро ограничить конкуренцию, ведь не каж-
дый исполнитель, или подрядчик, в силах одновременно реализовать несвя-
занные между собой условия.  

3) Цена. Обычно это цена которая указана в извещении на закупку. В 
отношении четко определенных товаров и услуг, цена легко и четко определя-
ется, но есть свои пробелы. Например, у товаров которые по своей структуре 
технически сложно созданы, цена довольно «плавающая», и именно в этом 
возникают сложности. Указывать на коррупционную составляющую может 
как сильно завышенная цена, так и довольно заниженная. Низкая цена для вы-
шеуказанных «проблемных» товаров может указать на то, что закупка явля-
ется не реальной, а созданной для отвода подозрений, и никакие работы по ней 
вовсе не предполагаются, а участники схемы мошенничества планируют про-
сто разделить денежные средства между собой.  

4) Четко не обоснованное техническое задание. Как известно, заказчик, 
составляя извещение о тендере, определяет четкое техническое задание для 
подрядчика. Чтобы распознать коррупционную составляющую в данной про-
блеме, нужно обратить внимание как составлено техническое задание. Оно мо-
жет быть сформировано под конкретного поставщика или из него вовсе непо-
нятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа.  

5) Неправильно оформленное толкование результатов. В этом случае 
вся информация о результатах закупки оформляется и трактуется в пользу 
определенного заранее поставщика.  

6) Отсутствие здравого смысла в программе закупки. Эта проблема 
наиболее распространена в сфере, где средством оплаты выступают средства 
бюджета. Можно привести пример связанный с закупкой автотранспорта. Гос-
ударственная организация закупает автомобили люксового сегмента для рядо-
вых государственных служащих, ну и как указывалось раннее, на бюджетные 
денежные средства.  

7) Схема оплаты очень затруднена и не является привлекательной для 
поставщиков. В этой проблеме схема оплаты, при исполнении государствен-
ного заказа очень затруднена, или предполагает прохождение многих этапов. 
В частности оплата контракта реализуется с длительной отсрочкой.  

8) Умышленно неправильное, или некорректное внесение данных о 
государственной закупке в Единую Информационную Систему. Эта проблема 
связана с некорректной трактовкой описания государственной закупки. 
Например, в описании предмета закупки используется кириллица и латиница 
смешанно.  

В современной России закупочная деятельность в определенных сферах 
обладает наиболее повышенной степенью коррупционных нарушений. Риск в 
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этих сферах связан с возможным отмыванием денежных средств от коррупци-
онной деятельности, в частности это здравоохранение, оборонный сектор, 
крупные проекты инфраструктуры.  

Оборонные контракты обладают повышенным риском проникновения 
коррупционной составляющей в них, и это связанно с рядом обстоятельств. 
Заключение оборонных контрактов связанно с довольно низким уровнем про-
зрачности этой деятельности, потому что предмет данного вида закупок выте-
кает из вопросов национальной безопасности страны и, что немало важно, за-
щищен нормативными и законодательными требованиями, которые касаются 
конфиденциальности и секретности. Характер данной деятельности, не позво-
ляет органам контроля в сфере закупок проводить эффективные расследова-
ния, по факту совершения коррупционных нарушений. Специальные требова-
ния предъявляемые к заключению контрактов на оборонные нужды, также яв-
ляется проблемной стороной. Отличие общедоступных товаров и услуг в дру-
гих секторах, от предприятий оборонной промышленности характеризуется 
требованиями производства узкоспециализированной продукции или оказа-
ние услуг, обладающих определенной спецификой. Отсутствие определенных 
знаний, приводит антикоррупционные органы к решению по ограничению 
контроля за порядком заключения таких контрактов, а также лишает право-
охранительные органы возможности установить: цена контракта была завы-
шена или нет. Как и в любом другом секторе, оборонный сектор обладает не-
кой долей посредников и агентов, и это не исключает тот факт, что указанные 
участники коррумпированы, и существуют лишь для перенаправления взяток 
от недобросовестных исполнителей, государственным должностным лицам, 
которые в силу своих властных полномочий погрязли в коррупционной дея-
тельности.  

Сфера деятельности предполагающая заключение контрактов на строи-
тельство крупных объектов инфраструктуры обладает рядом особенностей, 
которые, в свою очередь, в большей или меньшей мере влияют на поврежде-
ние данной сферы коррупцией. Такие особенности характеризуются необхо-
димостью реализации объемных схем поставок, особыми условиями выполне-
ния работ, а также такие работы довольно масштабированы, и это делает мел-
кие, в общем объеме, работы легко скрываемыми.  

Здравоохранение – сектор закупочной деятельности, который характе-
ризуется высоким объемом денежных средств, расходуемых на закупаемые 
медицинские товары и услуги. В этом секторе существует две сферы, которые 
наиболее коррумпированы. Сфера закупок фармацевтических средств и меди-
цинского оборудования обладает коррупционной составляющей на этапе ор-
ганизационно-коммерческой деятельности. Производство и реализация това-
ров медицинского назначения проходит большое количество этапов, а это 
предоставляет широкие возможности для коррупционной деятельности. 
Также нельзя упустить тот факт, что ответственными лицами за поставку ме-
дицинских товаров, в государственном учреждении здравоохранения, явля-
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ется государственный служащий. Поставляемая продукция, которая заказыва-
ется учреждениями здравоохранения, также как и в сфере оборонного заказа, 
является узкоспециализированной, что делает эту сферу менее открытой, и 
факты сокрытия растут.  

Как известно, государственные закупки осуществляются в несколько 
этапов, что образует некую структуру, которая начинается с планирования за-
купок, разработку технических регламентов условий закупок, объявление тен-
дера, оценку заявок подрядчиков и исполнителей, отбор и заключение и вы-
полнение контракта. Так как коррупция является всеобъемлющим и всепрони-
кающим явлением, коррупционные нарушения проявляются на каждом этапе 
деятельности по организации закупок.  

Органом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере закупочной 
деятельности является Федеральная антимонопольная служба или ФАС. Ос-
новная задача данного органа заключается в пресечении нарушений закона о 
защите конкуренции. Именно обеспечение равных условий исполнения госу-
дарственных контрактов является важным принципом для участников за-
купки. ФАС осуществляет ведомственный контроль над закупочной деятель-
ность, однако существует еще некоторые формы осуществления контроля, ко-
торые закреплены в Федеральном законе № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд»1. Такими формами выступают:  

1) Внутренний контроль со стороны заказчика. Эта форма наиболее 
распространена, ведь в интересах заказчика контролировать деятельность ис-
полнителя.  

2) Общественный контроль со стороны граждан, их объединений и 
юридических лиц. Этот вид контроля направлен на оценку соответствия пред-
мета закупок, общественным интересам. 

Основным методом реализации контроля за проведением закупок, явля-
ется обеспечение информационной прозрачности всех этапов проведения за-
купки. Выделяет несколько уровней информационной прозрачности. Вспомо-
гательные документы в сфере осуществления закупочной деятельности 
должны быть в открытом доступе. Информация, создаваемая в процессе осу-
ществления закупочной деятельности, также должна приобретать открытый 
характер, а также объём такой информации должен обеспечивать эффективное 
воздействие общественного контроля и мониторинга. Правовые акты, устанав-
ливающие общие правила проведения и регулирующие деятельность по осу-
ществлению закупок, должны быть максимально доступны. Результаты заку-
пок, сведения об исполнении договоров, а также пути движения денежных 
средств, должны быть максимально прозрачны.  

                                                 
1 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Доступ из спра.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Важным аспектом в искоренении коррупционной составляющей, явля-
ется деятельность по совершенствованию законодательства. В частности та-
кой подход регламентируется пополнением нормативно правовой базы, кото-
рая должна не только ограничиваться только федеральными законами, но и 
дополняться подзаконными актами.  

Немало важным является сфера документации, ведь некоторые государ-
ственные заказы содержат в себе большой объем документов. Зачастую о фак-
тах коррупционной направленности и нецелевого расходования бюджетных 
средств свидетельствует краткая формулировка и описание государственного 
заказа в документах, при этом заказ предполагает расходование больших де-
нежных сумм. В таких ситуация необходимо привлечение эксперта, например, 
эксперт на основе анализа документов может определить подходит ли тот или 
иной исполнитель для выполнения работ, предоставления услуг или поставки 
товара.  

Ограничение конкуренции в сфере государственных закупок подрывает 
не только антикоррупционные основы, но и экономику всей страны в целом. 

Подводя итоги, нужно сказать, что коррупция приобретает системный 
характер, и поиск причин образующий коррупционную систему – это основ-
ной путь к решению проблемы. Воздействие на коррупционную преступность 
должно содержать в себе действия по прогрессивному изменению соответ-
ствующих макроструктурных элементов, которые можно обозначить как ком-
плекс тех явлений, без устранения которых задача противодействия корруп-
ции в системе государственных закупок не может быть поставлена и решена.  
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Совершенствование методики противодействия  
незаконного возмещения НДС  

 
Налог на добавленную стоимость (далее) НДС – является налогом на то-

вары и услуги уплачиваемым в федеральный бюджет. НДС в полном объеме 
уплачивается в федеральный бюджет в отличии того же налога на прибыль 
организации, где существует разделение на федеральный и региональный 
бюджет. Поэтому государство держит данный налог на особом контроле, и с 
каждым годом ужесточает налоговое администрирование по НДС, так как за 
счет этого формируется значительная часть федерального бюджета РФ. Так же 
НДС можно классифицировать как косвенный налог, следовательно, основная 
налоговая нагрузка ложится на конечного потребителя товаров, работ, услуг. 
Конечным потребителем выступает любое физическое лицо, не являющееся 
индивидуальным предпринимателем, то есть граждане РФ. 

НДС можно разделить на две группы: группа исходящего НДС и входя-
щего НДС. Данные термины не предусмотрены налоговым кодексом РФ, но 
находят свое отражение в научных трудах. 

Входящий НДС  сумма налога предъявляемого реализатором товара, ра-
бот услуг который оплачивает покупатель, заказчик. Иными словами органи-
зация приобретающая сырье, материалы и прочие объекты налогообложения, 
оплачивает сумму за данные товары (работы, услуги) вместе с НДС. Следует 
отметить что данная ситуация происходит в случае когда обе стороны сделки 
являются плательщиками НДС (УСН налог не платит). Также входящий НДС 
возникает при ввозе товары (работы, услуги) на таможенную территорию РФ. 

Исходящий НДС - налог, который организация начисляет и выставляет 
своим контрагентам при реализации товары (работы, услуги). В данном случае 
предприятие выступает в качестве продавца. 

В случае когда сумма входящего НДС, превышает сумму исчисленного 
НДС, то есть исходящего, разница подлежит возмещению налогоплательщику 
из бюджета. Так же появление права организации на возмещение возникает в 
случае осуществление отгрузок на экспорт по причине применения ставки 0%. 
Понятие и порядок возмещения НДС используется в ст. 165, 176 и 176.1 НК 
РФ. Помимо возврата на расчетный счет сумма может быть зачтена в счет по-
гашения штрафов, пеней, недоимок, либо в счет предстоящих платежей. 

Незаконное возмещение НДС, как преступление характеризуется посто-
янным обновлением мошеннических схем, с применением мер конспирации, с 
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целью повышения латентности. Этому способствует то что в схема замешано 
большое количество людей, обладающие специальными познаниями в обла-
сти экономики и юриспруденции. Детальное знание всех тонкостей налого-
вого, уголовного законодательства, позволяет получать возмещении из бюд-
жета, и не привлекаться к ответственности. 

Рассмотрим актуальные схемы незаконного возмещения НДС. 
1. Схемы совершения мошенничества с возмещением НДС при экс-

порте, основанные на применении ставки 0 %. 
2. Схемы незаконного возмещения НДС по операциям, заключаемым на 

внутреннем рынке РФ, в отношении определенных товаров (работ и услуг) 
3. Схема незаконного возмещения НДС по операциям на внутреннем 

рынке РФ, облагаемым по ставке 10%, при приобретении для собственных 
нужд товаров (работ и услуг), основных средств, а также мошенничества пред-
принимателей, не являющихся плательщиками НДС, в силу перехода на спе-
циальный налоговый режим (УСН, ЕСХН и т.д.). 

4. Схемы мошенничества при возмещении НДС с использованием заяви-
тельного порядка и подачей уточняющей декларации возмещением НДС. 

Нельзя не сказать о колоссальном ущербе, который наносят налоговые 
преступления экономики государства. Так, за последние пять лет  
(2013-2017 гг.) он составил более 220 млрд. рублей, размер причиненного ма-
териального ущерба от преступлений, связанных с незаконным возмещение 
НДС в 2017 году без малого составил около 1,8 млрд. рублей. 

Преступления, связанные с незаконным возмещением НДС, могут быть 
выявлены следующим образом: 

1. Анализ налоговой отчетности: при анализе налоговой отчетности на 
предмет возможных нарушений законодательства о НДС, можно обнаружить 
несоответствия между полученными доходами и уплаченным НДС. 

2. Анализ бухгалтерской отчетности: при анализе бухгалтерской отчет-
ности можно обнаружить несоответствия между поступлениями и расходами, 
а также необоснованные затраты. 

3. Мониторинг операций: проведение мониторинга операций позволяет 
выявлять нестандартные и необычные операции, которые могут свидетель-
ствовать о незаконном возмещении НДС. 

4. Контроль за возвратами НДС: важно контролировать возвраты НДС, 
особенно в случае, когда они происходят незадолго до ликвидации компании. 

Из материалов вступивших в законную силу решений судов регионов 
Российской Федерации за 2015-2019 гг. следует, что выявление преступлений 
по незаконному возмещению налога на добавленную стоимость является до-
статочно сложным процессом. Его сложность выражается в основном в нали-
чии связанных между собой и взаимодополняющих причин, проявляющихся в 
определенных неясностях законодательных положений по проведению нало-
гового контроля, а также в многоуровневой коррумпированности уполномо-
ченных контролирующих органов. 
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Прокуратурой г. Санкт-Петербурга создан приказ регламентирующий 
алгоритм взаимодействия правоохранительных органов и надзорных органов, 
реализация которого на практике позволила снизить объемы необоснованного 
возмещения НДС. В соответствии с данным приказом информация налогового 
органа в форме мотивированного уведомления предоставляется в прокура-
туру, которая включает организацию и сведения о ней в перечень предприя-
тий, относящихся к зоне риска, и направляет его в органы внутренних дел для 
проверки в порядке ст. 144-145 УПК. При этом ход проверки ставится на осо-
бый контроль. Благодаря этому еще до вынесения решения налоговым орга-
ном производится одновременная, в том числе совместная проверка обосно-
ванности заявленных требований налоговым инспектором в рамках НК, со-
трудниками полиции – в рамках УПК. За счет привлечения сотрудников орга-
нов внутренних дел и принятия превентивных мер еще на стадии проверки по 
декларации снижается вероятность вынесения решения о возмещении сумм 
налога тем организациям, мошеннический характер деятельности которых 
хоть и очевиден, но формально не доказан. Цель такого механизма заключа-
ется не только в привлечении к уголовной ответственности мошенников, но и 
в исключении самой возможности хищения бюджетных средств, для этого 
указанным совместным приказом предусмотрен порядок принятия обеспечи-
тельных мер в рамках расследования по уголовному делу. 

Для предотвращения преступлений, связанных с незаконным возмеще-
нием НДС, необходимо следовать правилам и требованиям законодательства 
о НДС, проводить мониторинг операций, контролировать возвраты НДС и 
обучать персоналу компании правилам работы с налоговыми документами. 
Также важно вести сотрудничество с налоговыми органами и сообщать им о 
любых подозрительных операциях. 
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Аудит как инструмент обеспечения экономической безопасности  
хозяйствующего субъекта 

 
Аудиторская проверка – это наиболее эффективный метод для проведе-

ния профилактической проверки предприятия, выявления различных наруше-
ний. Именно поэтому роль аудита в системе обеспечения экономической без-
опасности достаточно высока. 

На сегодняшний день развитие рыночной экономики, обязывает хозяй-
ствующие, постоянно получать, обновлять и в соответственно владеть наибо-
лее актуальной и обновленной информацией об основных финансово-эконо-
мических показателях развитие предприятия. В связи с эти возникает необхо-
димость в проведении аудита, как внутренними силами предприятия, так и с 
привлечением сторонних организаций, так как именно они помогает заказчику 
объединить и тем самым получить актуальную информацию о повседневном 
состоянии дел на предприятии.1 

Сегодня законодатель создал систему государственных контролирую-
щих органов и обязал на законодательном уровне предоставлять бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность контролирующим органам. В то же время бух-
галтерская информация не всегда надежна или актуальна, что приводит к необ-
ходимости проведения аудитов, которые направлены не только на формирова-
ние финансовой отчетности, но и повышение ее уровня корректности и надеж-
ности. 

Для того чтобы компания успешно развивалась, важно контролировать 
все бухгалтерские, финансовые и другие документы компании. Служба эконо-
мической безопасности совместно с руководством предприятия проводит про-
верку всех документов предприятия2. 

Вообще для понимания всего процесса проведения аудиторской про-
верки, изначально необходимо дать понятие самому аудиту. . 

Аудит – это предпринимательская деятельность, направленная на прове-
дение независимой проверки бухгалтерской отчетности с целью определения 

                                                 
1 Арипшев А.М. Экономическая безопасность предприятий строительной индустрии 

и роль правоохранительных органов в ее обеспечении: автореферат дис. ... кандидата эко-
номических наук: 08.00.05. - Ставрополь, 2008. - 26 с. 

2 Аудит: учебник для вузов / Н.А. Казакова и др.; Под общей редакцией Н.А. Каза-
ковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2021. – 409 с. 
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уровня ее надежности. В свою очередь аудит может быть двух видов: внутрен-
ним и внешним. Рассматривая первый вариант  аудитом занимается специ-
ально учрежденное структурное подразделение организации (предприятия), 
которое на основании должностных инструкций имеет право на проведение 
проверок (например, службы внутреннего контроля). Второй вариант преду-
сматривает, что аудит проводится в соответствии с логовором6 заключенным 
со сторонней специализированной организацией и привлечением стороннего 
эксперта. В этом случае, благодаря профессиональным советам профессиональ-
ного аудитора, можно добиться более качественной проверки и соответственно 
наиболее актуальной информации о реальном ходе дел в организации1. 

Если рассматривать аудит в общих чертах, то он заключается в получе-
нии информации о финансовой деятельности организации, ее анализе, право-
вой оценке, в определенной части финансовой деятельности предприятия, а 
так же в контроле за деятельностью лиц обязанных вести данную деятельность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в оценке 
правомерности их деятельности и соответствия стандартам, закрепленных в 
нормативно-правовых актах РФ. 

На сегодняшний день, всем предприятиям не то что необходимо, а они 
обязаны следить за экономической безопасностью своей предприниматель-
ской деятельности, так как это является одним из элементов, позволяющих до-
стичь высоких показателей развития. Система включает в себя несколько эле-
ментов. Этими компонентами являются информация, финансы, технологии, 
политика, право, знания, окружающая среда и экономическая безопасность. 
Каждый компонент имеет определенный функциональный механизм, содер-
жание, стандарты и методы для обеспечения максимальной полезности. По-
этому перед каждым предприятием стоит важная задача – обеспечить эконо-
мическую безопасность2. 

В наше время законодательная система в этой области была полностью 
разработана, и все характеристики процесса проверки были сформулированы 
и учтены. Многие документы, связанные с аудитом, были разработаны на фе-
деральном и местном уровнях. Например, в стандарте «Изучение и использо-
вание работы внутреннего аудита» закреплено, что аудит выполняется специ-
альными службами или индивидуальными аудиторами персонала экономиче-
ского субъекта и комитетов по аудиту. Нередко сторонние организации или 
внешние аудиторы участвуют во внутреннем аудите. Так же необходимо за-
метить, что данные полученные в ходе аудита, являются информацией закры-
того характера, в связи они будут предоставлена ограниченному кругу лиц, в 

                                                 
1 Белик К.В., Бабич А.А. Аудит как инструмент экономической безопасности пред-

приятия // В сборнике: Глобальные тенденции и перспективы цифровизации экономики, 
образования и науки. сборник материалов Международной научно-практической конфе-
ренции. - 2021. - С. 115 

2 Гапоненко В.Ф., Беспалько АЛ., Власков А.С. Экономическая безопасность пред-
приятий. Подходы и принципы. - М.: Издательство «Ось-89», 2019. - 208 с. 
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обязательном порядке включающему в себя заказчика, непосредственно самих 
аудиторов и лиц деятельность которых подвергалась проверке. 

Существенной чертой современной аудиторской проверки является 
наличие индивидуальных особенностей, как у внутреннего так и у внешнего 
аудита. В свою очередь внутренний аудит – это способ контроля повседневной 
финансовой деятельности предприятия, в связи с чем он занимает ведущее ме-
сто у заказчиков, а также более предпочтителен ими, так как он более опера-
тивно может предоставить актуальную информацию о финансовом состоянии 
предприятия. Несмотря на все выше перечисленные положительные качества 
внутреннего аудита, нельзя не заметить тот факт, что хорошо проведенная 
аудиторская проверка может выявить такой ряд нарушений, который в прин-
ципе не позволит фирме продолжить дальнейшую деятельность, например та-
кие как грубые нарушения законодательства РФ, так же помимо того что 
фирма будет должна прекратить свою деятельность по результатам проверки 
могут быть привлечены к различным видам ответственности (дисциплинар-
ная, уголовная) и лица уполномоченные на правомерное ведение финансовой 
отчетности предприятия.1 

Сегодня в сфере проведения аудита, сложилась практика, при которой 
исполнитель помимо руководства нормативно-правовыми актами РФ, не за-
бывает учесть интересы и пожелания заказчика, в лице руководителя предпри-
ятия, что в свою очередь является недопустимым, так как пожелания и инте-
ресы заказчика, которые он ставит перед аудиторами на прямую влияет не 
только на ход проведения аудита, но и на заключение данное ими по оконча-
нию проверки. Это может породить ситуацию, при которой интересы заказ-
чика в лице владельца компании, отличаются от интересов представителей за-
казчика в лице заместителей директора или управляющих, в связи с чем воз-
никает ряд рисков при которых аудит может дать либо не полную либо не со-
всем правдивую информацию о реальном ходе дел в финансовой сфере пред-
приятия, в связи с чем владелец компании не всегда может оперативно отреа-
гировать на сложившуюся ситуацию и принять меры к восстановлению нор-
мального функционирования предприятия, что в свою очередь может обер-
нуться для фирмы крахом, в пример можно поставить недавно обанкротив-
шийся банк в США, а именно Signature Bank, который входил в топ 16 самых 
крупных банков Америки, при этом необходимо заметить, что до самого объ-
явления о банкротстве никто из учредителей не знал, что банк находится на 
грани разорения, при этом в данном банке находился один из крупнейших от-
делов по контролю за финансовой деятельностью, в обязанности которого вхо-
дил контроль за финансовой деятельностью предприятия и недопущение воз-
можности банкротства столь крупного игрока в банковской сфере 

Аудит как инструмент обеспечения экономической безопасности позво-
ляет добиться следующего (рисунок 1.7): 

 
                                                 

1 Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность: учебник для вузов / Под общ. ред. 
Л. П. Гончаренко. - М.: Издательство Юрайт, 2021. - 340 с. 
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Рисунок 1. Аудит как инструмент обеспечения экономической безопасности предприятия1 

 
Рассмотрим каждый пункт более подробно. 
1) Налоговое законодательство постоянно обновляется, субъектам хо-

зяйствования сложно отслеживать все нюансы, и практически у всех органи-
заций есть налоговые риски. Чтобы избежать такой ситуации, необходимо 
чаще проводить внутренние налоговые проверки и следить за постоянно об-
новляемой нормативной базой, поскольку налоговые риски могут быть ис-
пользованы третьими лицами для воздействия на организацию, ее руководство 
и управленческий персонал. 

2) За счет проведения аудиторской проверки обнаруживаются ошибки в 
финансовой и экономической отчетности, основных и сводных бухгалтерских 
документах, различных сервисных отчетах и договорах, что в конечной цели 
ведет к уменьшению ошибок в отчетности. 

3) Сокращение расходов, связанных с проведением внешних аудитов. 
Аудиторская компания будет основываться на результатах внутреннего 
аудита, что значительно сократит время процесса аудита2. 

4) Сокращение круга недобросовестных лиц, интересы которых всту-
пают в противоречие с интересами компании, это часто происходит, когда ме-
неджеры вносят изменения в организационную структуру и кадровые переста-
новки, чтобы скрыть следы мошенничества. В этом случае внутренний аудит 
позволит своевременно заметить «ошибки» руководящего состава. 

                                                 
1 Квашнина А.В. Сущность экономической безопасности предприятия // Студенче-

ский вестник. - 2022. - № 22-8 (214). - С. 65. 
2 Кондрашова Н.Г. Экономическая безопасность и ее обеспечение в коммерческой 

организации // Modern Economy Success. - 2021. - № 1. - С. 210. 

– минимизации налоговых рисков, которые подразумевают 
собой уплату дополнительных расходов в виде налоговых 
санкций, пеней и штрафов;

– снижения ошибок системного характера, посредством 
дополнительных проверок финансово-хозяйственной 
отчетности предприятия;

– уменьшения издержек, связанных с проведением внешнего 
аудита;

– сокращения недобросовестного персонала, интересы 
которых противоречат интересам компании;

– значительное уменьшение краж и хищений имущества, 
посредствам проведения инвентаризации. 
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5) Проводимые в ходе аудиторской проверки инвентаризации таких объ-
ектов как: инвентаризация дебиторской задолженности для создания резерва 
по рискованной задолженности, инвентаризация товарно-материальных запа-
сов и определение их рыночной стоимости, инвентаризация основных средств 
относительно определения их рыночной стоимости, моральный и физический 
износ активов, ведут в дальнейшем к тому, что хищения и кражи на предпри-
ятии практически нивелируются. 

Следует также отметить, что в аудите есть немало положительных ас-
пектов. Например, совершенствуется законодательная система в этой области. 
Важно также, что Министерство финансов Российской Федерации совместно 
с профессиональными аудиторами постоянно стремится обеспечить каче-
ственное выполнение процесса. 

Очень важным моментом этого процесса является проверка годовой бух-
галтерской финансовой отчетности. Распространенной ситуацией является си-
туация, когда такой аудит необходим для того, чтобы аудиторская компания 
уделила должное внимание налоговому учету1. 

У компании бывают и другие риски. Организационные риски не явля-
ются чем-то необычным. В этом случае сотрудники намеренно искажают ин-
формацию, например, об организационной структуре компании, и предостав-
ляют фальшивые документы. Существуют различные способы предотвратить 
это явление. Одним из вариантов является проведение семинаров и консуль-
таций, связанных с вопросами управления. 

Экономический процесс, осуществляемый на предприятии, должен под-
держиваться регулирующими законами. Это необходимо для обеспечения эко-
номической безопасности. Служба внутреннего аудита с помощью инвентари-
зации имущества обеспечивает сохранность имущества, помогает выявить не-
точности и расхождения в данных, выявляет недостачи, а также помогает 
устранить и в дальнейшем предотвратить кражу. 

Процесс проверки является обязательным и организован на всех пред-
приятиях. С этой целью служба внутреннего аудита работает в нескольких 
направлениях: инвентаризация МПЗ (материально-производственных запа-
сов) на отчетную дату; инвентаризация основных средств с расчетом их ры-
ночной стоимости за вычетом амортизации; инвентаризация дебиторской и 
кредиторской задолженности. Поэтому сохранение и увеличение доли соб-
ственности является одной из главных задач по обеспечению экономической 
безопасности предприятий. 

Поэтому экономические и правовые угрозы довольно опасны и в опре-
деленной степени сложны. Они одинаково важны для финансово-экономиче-
ской деятельности предприятий. К сожалению, справиться с этой угрозой са-
мостоятельно довольно сложно. Это связано с тем, что такое решение будет 
зависеть от страны, законодательства и юридических действий. 

                                                 
1 Матвеев Н.В. Экономическая безопасность организации. Учебник. - СПб.: Питер, 

2019. - 823 с. 
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Таким образом, резюмируя вышесказанное, аудит играет ведущую роль 
в обеспечении экономической безопасности предприятий. Использование 
аудита как инструмента обеспечения экономической безопасности предприя-
тий имеет большой потенциал. Аудит позволяет увидеть реальное положение 
дел с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, что означает 
надежный механизм постоянного мониторинга эффективности всех звеньев 
управления и оценки принимаемых управленческих решений с целью дости-
жения наивысшего уровня экономической безопасности не только для компа-
нии, но и для всех хозяйствующих субъектов страны. 
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Использование аналитических приемов и методов  

при исследовании данных бухгалтерского учета с целью обеспечения  
экономической безопасности организации 

 
Бухгалтерский учет как направление исследования финансово-хозяй-

ственной деятельности и как наука претерпел колоссальные изменения с исте-
чением времени в период его развития и по настоящее время.  

Говоря о применяемых аналитически приемах и методах при исследова-
нии данных бухгалтерского учета организации, необходимо обратиться к ис-
токам их разработки и внедрения в практическое применение. 

Так не малую роль сыграли разного рода исследователи, а именно, такие 
как математик и основоположник принципов бухгалтерского учета Лука 
Пачоли (1445-1517) и его теория двойной записи, сущность которой заключа-
лась в том, что в каждой операции между участниками торгового процесса 
есть должник, именуемый дебитором и непосредственно сам веритель, имену-
емый кредитором. 

Так же Лукой Пачоли включил в структуру бухгалтерского учета такие 
элементы, как баланс, инвентаризация и оценка.  

Не маловажную роль в развитие бухгалтерского учета внес американ-
ский ученый Э. Дегранж. Модель бухгалтерского учета, разработанная им, 
была направлена на систематизацию данных финансово-хозяйственной дея-
тельности и отражение хронологической последовательности финансовых 
конкретных регистрах. 

Более подробно говоря о принципах бухгалтерского учета необходимо 
отметить вклад Д. Скотта, а именно разработке и внедренные им принципы 
бухгалтерского учета, а именно, такие как: последовательность, адаптация, 
беспристрастность и истинность. Данные принципы стали частью элементов 
бухгалтерского учета и связали экономико-правовую среду учета с практиче-
ской частью аналитической работы при исследовании данных финансово-хо-
зяйственной деятельности организации.   

Из выше отмеченного следует, что труды данных ученных положили 
определенную основу в применяемых в настоящее время приемов и методов 
бухгалтерского учета при исследовании бухгалтерами-экономистами финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. 

С целью анализа финансово-хозяйственных данных экономического 
субъекта применяются различные расчетно-аналитические приемы и методы, 
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которые в свою очередь могут использоваться, как при первичном поиске кон-
кретных признаков искажения данных отёчности собранной за определенный 
период, так и при выявлении общих отклонений показателей результатов про-
изводственной деятельности организации от установленных норм. 

К применяем расчетно-аналитическим приемам и методам следует отнести: 
- экономический анализ – может быть направлен как на конкретный про-

изводственный процесс, так и на определенную производственную единицу, 
например, установление причин расхождение норм расходования сырья и ма-
териалов. В процессе данного анализа осуществляется оценка рационального 
расходования производственных ресурсов и их использования; 

- сравнение и группировку данных – данный примем применяется с це-
лью разделения на группы полученную информацию о результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности экономического субъекта, с целью проведе-
ния более точного анализа; 

- аналитические и статистические расчеты – будут работать уже с со-
бранной и сгруппированной информацией, данный вид расчетов направлен на 
выявление отклонений от установленной в экономическом субъекте нормы; 

- экономико-математические приемы – используются для более точной 
арифметической проверки экономических показателей в анализируемых в 
данных бухгалтерской отчетности.   

Основными источниками информации, на которых и будет направлена 
аналитическая работа будут выступать: 

- бухгалтерский учет и финансовая отчетность; 
- статистическая отчетность, которая содержит в себе аналитические 

данные сгруппированные по определенным признакам их отражения в бухгал-
терском учете;  

- оперативно-технический учет, отражающий в себе конкретные факты 
финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

При определении группы показателей на которые будут направлены ана-
литические процедуры, особое внимание следует обратить на те, которые 
наиболее связаны с экономической безопасностью организации, а именно: со-
вершенные финансовые операции, участники производственного процесса, 
перерасход сырья и т.д.   

Говоря об аналитических приемах и методах, необходимо отметить, что 
их применение направлено на установление причинно-следственной связи от-
клонений между такими экономическими показателями, такие как выручка от 
реализации продукции, как денежные средства, поступившие от реализации 
работ(услуг), далее идет показатель затрат на реализацию произведенной про-
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дукции, а именно себестоимость и затраты на формирование фонда заработ-
ной платы, который будет зависеть от численности работников вовлеченных в 
производственный процесс.1 

Экономическая безопасность организации и приемы и методы, исполь-
зуемые для ее поддержания, являются основой эффективности ее производ-
ственных процессов. Правильное применение аналитических процедур, не 
только снижает угрозы возникновения финансовой неустойчивости организа-
ции, но и гарантирует устойчивое и финансово положительное развитие эко-
номического субъекта. 

Таким образом, оценка экономической безопасности организации тре-
бует научного подхода к принятию управленческих решений, подходящих ме-
тодов и инструментов для анализа системы управления рисками на пред-
приятии2. 

 
 

                                                 
1 Расчетно-аналитические приемы и методы исследования операций с материально-

производственными запасами – Судебно-бухгалтерская экспертиза-Учебные материалы 
для студентов URL: http://studme.org (дата обращения 18.03.2023) 

2 Гермалович Н.А. Анализ хозяйственной деятельности предприятия /Н.А. Гермало-
вич. – М: Финансы и статистика, 2019. – 346 с. 
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Проблемы выявления незаконных финансовых операций 
 
Современный мир сильно зависит от финансовых операций. Однако 

вместе с ростом объемов финансовых транзакций возрастает и количество не-
законных операций. Незаконные финансовые операции могут привести к се-
рьезным экономическим проблемам, таким как отток капитала, инфляция и 
другие неблагоприятные последствия. Поэтому выявление незаконных финан-
совых операций является крайне важной задачей для правительств, регулято-
ров и предприятий. Целью данной статьи является рассмотрение проблемы 
выявления незаконных финансовых операций. В статье будут описаны суще-
ствующие методы выявления незаконных финансовых операций, а также бу-
дут предложены рекомендации по их предотвращению. Особое внимание бу-
дет уделено технологиям и методам, которые используются для борьбы с не-
законными финансовыми операциями. Проблема незаконных финансовых 
операций является крайне актуальной в настоящее время. Каждый день прави-
тельства, банки и другие финансовые организации сталкиваются с новыми ви-
дами мошенничества, которые могут привести к серьезным экономическим 
последствиям. Кроме того, незаконные финансовые операции являются одной 
из главных причин отмывания денег и финансирования терроризма. Поэтому 
разработка новых технологий и методов для выявления и предотвращения не-
законных финансовых операций является одной из важнейших задач в области 
финансовых технологий и безопасности. Для понимания сущности проблемы 
обратимся к понятию незаконных финансовых операций и рассмотрим виды. 

Незаконные финансовые операции  это транзакции, которые проводятся 
с нарушением законодательства. Это может быть связано с отмыванием денег, 
уклонением от налогов, мошенничеством и другими незаконными действи-
ями. Все незаконные финансовые операции являются нарушением закона и 
могут привести к серьезным экономическим последствиям. 

Существует множество видов незаконных финансовых операций, но ос-
новные из них включают: 

 Отмывание денег: это процесс, когда незаконно полученные средства 
приводятся в легальное состояние. Это может быть сделано через различные 
схемы, такие как создание фиктивных компаний или использование банков-
ских счетов в странах с низкими налогами. 
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 Уклонение от налогов: это процесс, когда лицо избегает уплаты нало-
гов или сокращает налоговую нагрузку путем использования различных ле-
гальных и нелегальных способов. 

 Мошенничество: это процесс, когда незаконно полученные средства 
получены путем обмана, в том числе с помощью подделки документов или 
создания фиктивных сделок. 

 Финансирование терроризма: это процесс, когда деньги используются 
для поддержки террористических организаций или группировок. 

Незаконные финансовые операции могут привести к серьезным эконо-
мическим последствиям. Они могут привести к оттоку капитала из страны, что 
приводит к снижению экономического роста и увеличению безработицы. 
Кроме того, незаконные финансовые операции могут способствовать разви-
тию коррупции, подрыву правового государства и повышению социальных 
проблем. Для недопущения данных последствий были разработаны следую-
щие методы выявления, такие как: 

 Мониторинг финансовых операций: это процесс анализа и контроля 
финансовых транзакций для выявления потенциальных незаконных операций. 
Этот метод включает автоматический анализ транзакций с использованием 
специальных программных инструментов. 

 Анализ данных: это метод, который использует аналитические ин-
струменты для обработки больших объемов данных и выявления потенциаль-
ных незаконных финансовых операций. 

 Использование экспертных оценок: это метод, который основан на 
мнениях экспертов в отношении незаконных финансовых операций. Это мо-
жет включать опросы экспертов, проведение фокус-групп, анализ отчетов и 
другие методы. 

 Сотрудничество между правительственными и частными структу-
рами: это метод, который предполагает сотрудничество между правитель-
ственными органами и частными структурами, такими как банки и финансо-
вые организации. Это позволяет создать эффективную систему обмена инфор-
мацией и координации действий. 

В борьбе с этой проблемой участвуют различные субъекты. Наиболее 
влиятельными из них является правительство и международные организации, 
рассмотрим более подробно роль каждого из них. 

Роль правительства в предотвращении незаконных финансовых опера-
ций не может быть переоценена. Оно является ключевым игроком в создании 
и поддержании системы контроля и регулирования, которая может обнару-
жить и пресечь незаконные финансовые операции. 

Для начала, правительство может разработать и принимать законы и по-
литики, которые направлены на борьбу с незаконными финансовыми опера-
циями. Такие законы могут включать в себя требования к регистрации компа-
ний и организаций, регулирование процесса передачи денежных средств и 
усиление ответственности за нарушения. 
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Кроме того, правительство может создавать специализированные ор-
ганы, которые занимаются выявлением и предотвращением незаконных фи-
нансовых операций. Эти органы могут включать в себя различные управления, 
департаменты и комиссии, которые имеют доступ к данным о финансовых 
транзакциях и могут проводить анализ данных для обнаружения потенциально 
незаконных операций. 

Дополнительно, правительство может устанавливать требования для 
банков и других финансовых институтов, которые обязывают их проводить 
более тщательный контроль и мониторинг операций своих клиентов. Напри-
мер, банки могут быть обязаны сообщать о подозрительных транзакциях и 
проводить дополнительную проверку на клиентов, которые представляют по-
тенциальный риск. 

В целом, правительство играет ключевую роль в создании и поддержа-
нии системы контроля и регулирования, которая может обнаружить и пресечь 
незаконные финансовые операции. Оно может принимать законы, создавать 
специализированные органы и устанавливать требования для финансовых ин-
ститутов. Важно, чтобы правительство продолжало разрабатывать и реализо-
вывать эффективные меры по предотвращению незаконных финансовых опе-
раций, так как они имеют серьезные последствия для экономики и общества в 
целом. 

Международные организации в свою очередь играют важную роль в 
борьбе с незаконными финансовыми операциями. Эти организации занима-
ются разработкой и реализацией международных стандартов и рекомендаций 
по предотвращению незаконных финансовых операций, а также оказывают 
поддержку государствам в борьбе с этим явлением. 

Одной из таких организаций является Финансовая акционерная группа 
(FATF), созданная в 1989 году. FATF является международной организацией, 
которая разрабатывает стандарты и рекомендации по борьбе с отмыванием де-
нег и финансированием терроризма. Она также осуществляет мониторинг и 
оценку эффективности действий государств по борьбе с этими явлениями. 

Еще одной важной организацией является Международный валютный 
фонд (МВФ), который также занимается вопросами предотвращения незакон-
ных финансовых операций. МВФ предоставляет финансовую поддержку гос-
ударствам и помогает им улучшить свои системы контроля и регулирования в 
области финансов. 

Также существуют региональные организации, например, Европейская 
ассоциация финансовых служб (EFA), которая занимается разработкой стан-
дартов и рекомендаций по борьбе с незаконными финансовыми операциями в 
Европе. 

Международные организации также играют важную роль в обмене ин-
формацией и координации между государствами в борьбе с незаконными фи-
нансовыми операциями. Например, FATF сотрудничает с многими странами и 
региональными организациями для обмена информацией и координации дей-
ствий. 
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Однако, необходимо отметить, что международные организации не мо-
гут решить эту проблему самостоятельно. Их рекомендации и стандарты 
должны быть приняты и реализованы государствами. Кроме того, некоторые 
международные организации могут сталкиваться с проблемой ограниченного 
влияния на те страны, которые не желают сотрудничать в борьбе с незакон-
ными финансовыми операциями. В этом случае, международные организации 
могут применять экономические санкции против таких стран. Также следует 
отметить, что международные организации должны учитывать различия в пра-
вовых системах и культурных особенностях разных стран, чтобы их стандарты 
и рекомендации были применимы к любой стране и эффективны в борьбе с 
незаконными финансовыми операциями. 

В целом, роль международных организаций в борьбе с незаконными фи-
нансовыми операциями очень важна. Они разрабатывают стандарты и реко-
мендации, предоставляют финансовую поддержку, сотрудничают с государ-
ствами и обеспечивают координацию между ними. Однако, для эффективной 
борьбы с этим явлением необходимо, чтобы государства принимали рекомен-
дации и стандарты, а также сотрудничали между собой и с международными 
организациями. 

На основании исследования проблемы незаконных финансовых опера-
ций, можно предложить следующие рекомендации для более эффективной 
борьбы с этой проблемой: 

1. Укрепление законодательной базы  необходимо разработать и усо-
вершенствовать законы, регулирующие финансовые операции и ужесточить 
наказания за их нарушение. Также важно улучшить механизмы контроля за 
финансовыми операциями и расширить полномочия контролирующих органов. 

2. Развитие технологических решений  необходимо использовать но-
вые технологии для более эффективного выявления незаконных финансовых 
операций, например, использование блокчейн-технологий для обеспечения 
прозрачности и безопасности финансовых операций. 

3. Сотрудничество между государственными и частными структурами  
необходимо улучшить сотрудничество и координацию между государствен-
ными и частными структурами для более эффективного выявления незакон-
ных финансовых операций. 

4. Обучение и повышение квалификации специалистов  необходимо 
обучать и повышать квалификацию специалистов в области выявления неза-
конных финансовых операций, чтобы они могли более эффективно выполнять 
свою работу. 

5. Повышение осведомленности общественности  необходимо прово-
дить информационные кампании и мероприятия для повышения осведомлен-
ности общественности о проблеме незаконных финансовых операций и их по-
следствиях. 

6. Международное сотрудничество  необходимо развивать междуна-
родное сотрудничество для более эффективной борьбы с незаконными финан-
совыми операциями, особенно в условиях глобализации экономики. 
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Реализация этих рекомендаций позволит более эффективно бороться с 
проблемой незаконных финансовых операций и улучшить экономическую 
безопасность страны. 

В заключение, следует отметить, что проблема выявления незаконных 
финансовых операций является актуальной и требует непрерывного монито-
ринга со стороны государственных органов и финансовых учреждений. Для 
эффективного противодействия незаконным финансовым операциям необхо-
димо использовать современные методы и технологии, такие как машинное 
обучение и искусственный интеллект. Кроме того, важно развивать междуна-
родное сотрудничество и координацию действий между государственными 
органами разных стран, для эффективной борьбы с трансграничными финан-
совыми преступлениями. Также необходимо повышать уровень осведомлен-
ности и финансовой грамотности населения, чтобы люди могли узнавать о по-
тенциальных рисках и участвовать в борьбе с незаконными финансовыми опе-
рациями.  

Наконец, стоит отметить, что борьба с незаконными финансовыми опе-
рациями является важной задачей для государства, банков, компаний и обыч-
ных граждан. Только взаимодействие всех сторон и использование современ-
ных технологий и методов позволят эффективно бороться с этой проблемой и 
обеспечить стабильность экономики. 
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Финансовая безопасность как базовый компонент  
экономической безопасности хозяйствующего субъекта 

 
Предприятиям ведущим экономическую деятельность в наше время, ко-

гда цены на сырье и материалы не стабильны, организациям особенно важно 
обратить внимание на свою финансовую безопасность, чтобы избежать банк-
ротства в эти трудные для экономики времена. Особую роль в развитии пред-
приятия играет эффективное управление финансовыми ресурсами и денеж-
ными потоками. Руководители всех уровней должны при принятии на себя 
управления учитывать внешние и внутренние угрозы, знать структуру управ-
ления, основные элементы структуры предприятия, которые будут главными 
объектами защиты. Также актуальной является проблема развития финансо-
вой безопасности и внедрения ее в модель бизнеса. Это связано с нестабиль-
ностью в экономике, кризисами, а также непостоянством цен на энергоноси-
тели (прежде всего нефть и газ), а также повышением стоимости банковских 
услуг. Понятие «финансовая безопасность» является относительно новым для 
экономики России. Но с течением времени руководители крупных и неболь-
ших предприятий стали обращать все больше внимания на проблемы обеспе-
чения финансовой безопасности своих организаций. Определение финансовой 
безопасности можно дать следующим образом: финансовая безопасность – со-
стояние защищенности организации от внутренних и внешних угроз, возника-
ющих в ходе финансово-экономической деятельности, достигаемое путем эф-
фективного управления ресурсами и своевременного реагирования на измене-
ние рыночной конъюнктуры и других внешних условий. 

Следует различать два типа построения финансовой безопасности орга-
низации:  

– основанной на индивидуализме финансовой безопасности; 
– с позиции изучения основ финансовой безопасности, необходимых для 

решения задач организации при возникновении внутренних и внешних угроз.  
Вопросы финансовой безопасности на уровне государства и обществен-

ности нашли свое отражение в следующих нормативно правовых актах: – указ 
президента РФ от 29.04.1996 № 608 «О государственной стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации (Основные положения)», поста-
новление Правительства РФ от 27.12.1996 № 1569 «О первоочередных мерах 
по реализации Государственной стратегии экономической безопасности Рос-
сийской Федерации.  
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На основании вышеизложенного предлагаю выделить группы факторов 
(внутренние и внешние), оказывающих влияние на финансовую безопасность 
организации (рис. 1).  
 

Рисунок 1. Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние  
на состояние финансовой безопасности предприятия 

 
Управление финансовой безопасностью предприятия является сложным 

процессом, основанным на изучении и анализе угроз для предприятия, как 
внутренних, так и внешних, и разработке способов защиты организации от вы-
явленных угроз. 

Важной деталью является то, что финансовая безопасность это деятель-
ность с целью стабилизации активов организации, затрагивающая не только 
финансовые потоки предприятия, но и внешнюю среду. Деятельность по сво-
ему определению представляет собой непрерывный процесс изменений, в 
частности, ведя разговор о финансовой безопасности, это процесс постоянного 
поиска и регулирование финансовой безопасности в целях повышения степени 
устойчивости предприятия при воздействии на него внешних факторов.  

Однако рассматриваемое понятие можно определить и как конкретное 
состояние. Данное утверждение свидетельствует о наличии комплекса защит-
ных мер и норм, установленных организацией, которые в ситуации кратко-
срочного прогнозирования могут обеспечить стабильность финансовой дея-
тельности. 

Тем самым мы рассмотрели два взгляда на понятие финансовая безопас-
ность: в статике, в динамике.  

Безусловно, основополагающей целью экономической деятельности 
страны (домохозяйства) является финансовая стабильность и безопасное раз-
витие. А важным рычагом обеспечения ранее перечисленных условий явля-
ется государственный контроль в сфере предпринимательства и бизнеса. 
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Финансовую безопасность на уровне государства осуществляют органы 
налоговой, таможенной власти, а также Центральный Банк, административ-
ный и парламентский контроль, осуществляемый органами власти в соответ-
ствии с действующим законодательством.  

Основную угрозу финансовой безопасности представляет нарушение 
налогового законодательства. Предотвращение этой угрозы возможно только 
при противодействия в налоговых правоотношениях, а также ужесточения от-
ветственности за нарушение налогового законодательства. Говоря о предупре-
ждении нарушения налоговых норм и правил, необходимо отметить важность 
правильной организации распределения бюджетных средств и взаимоотноше-
ний с пользователями данной информации. 

Предупреждение угроз экономической и финансовой безопасности яв-
ляется сложным процессом, которому присущи как общие (например, поступ-
ление в бюджет налогов и сборов своевременно и в полном объеме), так и част-
ные цели (совершенствование правового регулирования налогообложения, 
правовое воздействие на плательщиков налогов и сборов, изучение междуна-
родного опыта). Схема процесса организации экономической безопасности 
представлена ниже (рис. 2). 

Рисунок 2. Процесс организации экономической безопасности предприятия 
 
По данной схеме можно сделать вывод о том, что организация финансо-

вой безопасности на предприятии является сложным процессом, имеющим 
множество составляющих. 

Организация и управление экономической безопасностью особенно за-
труднено в крупных компаниях, имеющих дочерние предприятия. Организа-
ционная структура таких компаний должна предусматривать наличие системы 
управления экономической безопасностью на всех уровнях, в том числе на до-
черних предприятиях. Информация при этом является связующим звеном 
между элементами управленческого процесса. Одним из важных и сложных 
аспектов обеспечения финансовой безопасности в данном случае будет яв-
ляться оценка организации экономической безопасности на крупном предпри-
ятии. Анализ экономической безопасности крупного предприятия в целом мо-
жет не выявить проблем организации управления финансовой безопасностью 
на отдельных филиалах и дочерних предприятиях, в связи с чем оценка эконо-
мической безопасности должна проводиться углубленно, с целью выявления 
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и дальнейшего устранения недостатков каждого филиала или дочернего пред-
приятия, что в свою очередь повлияет на уровень экономической безопасности 
крупного предприятия в целом. 

Важным элементом в обеспечении экономической безопасности пред-
приятия, а также в выявлении и предупреждении экономических угроз явля-
ются финансовые риски. К основным финансовым рискам относят: 

- ценовой; 
- процентный; 
- валютно-кредитный; 
- инвестиционный. 
На рис. 3 представлена общая сумма средств юридических и физических 

лиц в иностранной валюте в денежной массе РФ, на основании чего можно 
оценить структуру и степень валютного риска. 

 

Рисунок 3. Средства организаций и физических лиц в иностранной валюте  
на 1 января 2022 г., млн. руб. 

 
По данной схеме видно, что в начале 2022 года сумма средств в ино-

странной валюте составила 7 трлн. руб. Процентный риск можно определить 
по объему кредитования организаций и индивидуальных предпринимателей 
как в рублях, так и в иностранной валюте, сумма составляет 27.3 трлн. руб, 
примерно 40% ВВП РФ в 2021 году. 

К ценовому риску относится изменение рыночных цен на товары, про-
изводимые организацией, либо на выполняемые ею работы или оказываемые 
услуги, которое приводит к уменьшению дохода или к убыткам. Данный вид 
риска является наиболее распространенным и опасным, так как может приве-
сти к полной или частичной потере прибыли, возникновению убытка, что нега-
тивным образом сказывается на уровне экономической безопасности органи-
зации. 
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Вышеперечисленные риски являются источниками проблем и угроз фи-
нансовой безопасности предприятий. Они делают процессы планирования фи-
нансовых потоков и производства в организации более сложными, тем самым 
препятствуя развитию экономических субъектов. 

Таким образом, экономическая безопасность предприятия является 
сложным процессом, состоящим из большого количества элементов, направ-
ленным на обеспечение защищенности организации от любого вида угроз (как 
внутренних, так и внешних), с целью развития предприятия в будущем. Цель 
обеспечения экономической безопасности может быть достигнута через вве-
дение в организации системы контроллинга. Проблема экономической без-
опасности актуальна, так как экономика в наше время отличается особенной 
нестабильностью, а также сложностью прогнозирования, в связи с чем пред-
приятиям необходимо уделять особенное внимание вопросам финансовой без-
опасности. В связи со сложившейся обстановкой в мировой экономике, в част-
ности обострение экономических отношений со многими государствами, рос-
сийским организациям, на мой взгляд, с целью обеспечения финансовой 
устойчивости, необходимо обратить внимание на процесс производства, а 
именно на наличие и значение в нем деталей и компонентов иностранного про-
изводства. Я считаю, что организации не должны полностью отказываться от 
иностранных комплектующих, однако должны иметь возможность в случае 
прекращения поставок иметь возможность обеспечить непрерывность про-
цесса производства за счет разработанных своими силами аналогов деталей 
иностранного производства. Также предприятиям необходимо пересмотреть 
рынок сбыта производимой продукции, а именно ориентироваться больше на 
российских потребителей, а не на иностранных. Государство же должно спо-
собствовать укреплению финансовой безопасности хозяйствующих субъектов 
как крупного, так и малого бизнеса. 
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Деофшоризация сегодня: актуальные проблемы и тенденции 

 
Одна из экономических проблем нашей страны на сегодняшний день за-

ключается в том, что задачи развития российской экономики не совпадают с 
принципами мирового хозяйства, где Россия выполняет роль сырьевого при-
датка. 

Но для того, чтобы экспортировать недра России не нужна ни развитая 
система образования, ни налаженное собственное производство, не нужно 
даже 140 миллионов населения. То есть, это путь к деградации, путь в тупик, 
который диктуют принципы рыночной экономики, если соблюдать их в пол-
ном объёме. 

На сегодняшний день отечественная экономика встает на путь карди-
нальной переориентации: глобальная интеграция переходит в процесс нацио-
нального обособления1. Власти активно начинают направлять силы на разви-
тие инфраструктуры страны, собственных производств, на привлечение ква-
лифицированных кадров, освоение высокотехнологичных отраслей и т.д., и 
все это – в рамках политики протекционизма. 

Безусловно, такие реформы не могут быть реализованы без крупных 
вливаний денежных средств в бюджет государства. Одним из возможных ис-
точников поступления денежных средств в бюджет на сегодняшний день яв-
ляются редомицилированные активы российских бенефициаров. 

Процесс деофшоризации экономики начался ещё в 2014 году и продол-
жается по сегодняшний день. До 2022 года он выражался, в основном, в тре-
бовании ведения обязательной отчетности по контролируемым иностранным 
компаниям (КИК), в обязательстве юридических лиц вести список бенефици-
арных собственников, а также в создании специальных административных 
районов (САР). Принимались и другие меры, однако, для их эффективной ре-
ализации требовались иные условия.  

                                                 
1 Чиканова, Е. С. Взаимодействие процессов глобальной интеграции и национальной 

локализации: смена тренда / Е. С. Чиканова // Вестник Алтайской академии экономики и 
права. – 2020. – № 11-3. – С. 568-572. – DOI 10.17513/vaael.1464. – EDN AUYMCN. 
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Ситуация изменилась, когда ряд государств выступил против России, 
введя перечень санкционных мер. Минувший 2022 год стал переломным мо-
ментом для большинства бизнесменов и частных лиц, которые владели акти-
вами за рубежом и использовали нашу страну для извлечения прибыли. 

Сложившуюся ситуацию достаточно емко описал В.В. Путин во время 
выступления 16 марта 2023 г. на съезде Российского союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП): «Вы знаете, я часто  мы же со многими здесь 
многие годы знакомы  и часто очень слышал (в ответ на вопрос о хранении 
капитала на Западе): там надежнее. А теперь?»1. На это зал ответил аплодис-
ментами. 

Действительно, часть российских бенефициаров оказалась в непривыч-
ных условиях. Вынужденно национализировавшись, они обнаружили, что в 
стране им многое не нравится. Поэтому стали выдвигать идеи о «переустрой-
стве» России. 

С 1 по 3 марта 2023 года в Красноярске прошел XIX экономический фо-
рум, на котором выступил небезызвестный российский предприниматель, 
миллиардер Олег Дерипаска (стоит отметить, что подконтрольные ему компа-
нии RUSAL и En+ Holding Limited после 2018 года были перерегистрированы 
из кипрской офшорной юрисдикции в русских офшорах). Высказанные им в 
ходе проведения форума идеи выражают, скорее, общее мнение российских 
олигархов. Дерипаска заключил, что санкции Запада нанесли удар, прежде 
всего, по ним.  

Часть олигархов предлагала нашему государству капитуляцию перед за-
падными диктатом, в противном случае – обещали действовать против эконо-
мических интересов страны, выводить свои средства за рубеж и сокращать ра-
бочие места, что привело бы к финансовому коллапсу России в течение года2. 
В ответ на это был подписан Указ Президента от 3 марта 2023 г. № 139 «О 
некоторых вопросах осуществления деятельности хозяйственных обществ, 
участвующих в выполнении государственного оборонного заказа»3. В рамках 
указа предусмотрены серьезные меры воздействия на хозяйственные обще-
ства, которые саботируют выполнение государственного оборонного заказа. 
Такие предприятия могут быть полностью переданы под управление государ-
ства, приостановлены права участников и полномочия органов управления. 
Действие закона дополняется недавно внесенными изменениями в статью 
201.2 УК РФ, где за «саботирование» и не выполнение государственного обо-
ронного заказа теперь предусмотрено наказание на срок 8-10 лет. По словам 
президента, если предприятие хочет сохранить контроль над своим бизнесом, 

                                                 
1 Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/events/presi-

dent/news/70688?ref=en.thebell.io (дата обращения: 17.03.2023); 
2 NewsLAND. URL: https://newsland.com/post/7657053-ukaz-podpisan-putin-obyasnil-

oligarham-kto-tut-glavnyy?ysclid=lfjh85p9rf502928062 (дата обращения: 15.03.2023); 
3 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publica-

tion.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303030004?ysclid=lfjha4gm6418339930 (дата обра-
щения: 15.03.2023). 
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то необходимо стать «ударниками капиталистического труда» и приложить 
максимум усилий для выполнения гособоронзаказа. 

В ходе предыдущих исследований не раз отмечалось, что для проведе-
ния эффективной политики деофшоризации, стоит применять не только меры 
принудительного характера, но и меры, направленные на устранение причин 
вывода активов за рубеж. Распространено мнение, что одной из таких причин, 
среди прочих, является несовершенство российской системы права в части, 
касающейся разрешения деловых споров в судах.  

Направленность отечественного бизнеса на решения западных судов 
очень велика. Зачастую заграницей получают заемный капитал, находят инве-
сторов, заключают сделки, регистрируют собственность, а также размещают 
акции. 

Для трансграничных договоров международный коммерческий арбит-
раж и вовсе является наиболее удобным местом для разрешения споров. «Это 
объективное мнение, так как среди его плюсов, в частности,  возможность вы-
бора арбитров, конфиденциальность, окончательность принимаемого решения 
и ограниченное количество оснований для его отмены,  говорит член генераль-
ного совета "Деловой России", правозащитник Владимир Прохоров,  а также 
возможность выбора процедуры и языка разбирательства, скорость рассмот-
рения споров в сравнении с государственными судами, наличие единообраз-
ных правил признания и приведения в исполнение арбитражных решений в 
других государствах». В российских судах ряд этих условий, к сожалению, не-
выполним. 

В среднем решения в английском суде выносятся дольше, чем в россий-
ском, зато обеспечительные меры налагаются мгновенно. Лондонское судо-
производство известно своим жестким подходом в применении обеспечитель-
ных мер. 

В связи с антироссийскими санкциями, когда до 70% российского несы-
рьевого экспорта оказалось под санкционными рисками, обстановка для 
наших компаний изменилась, но судиться «дома» никто не торопится. Выби-
раются альтернативные площадки: шведский Стокгольм, швейцарский арбит-
ражный институт, азиатские судебные форпосты. Согласно исследованию ад-
вокатского бюро ЕПАМ от 2017 года, лишь 34% корпоративных юристов сред-
них и крупных компаний выбирают отечественное правовое поле для заклю-
чения большей части сделок1. 

«Я не знаю того предпринимателя, которого устраивает российская су-
дебная система в настоящий момент. Много сделано, безусловно, это не бес-
предел 90-х», – заявил Дерипаска на Восточном экономическом форуме, од-
нако отметил, что, когда и в коммерческих судах, и в судах общей юрисдикции 
количество оправдательных приговоров предпринимателей составляет около 
2%, говорить о переезде в национальную юрисдикцию не приходится. По его 

                                                 
1 Российская Газета. URL: https://rg.ru/2019/10/07/predprinimateli-predpochitaiut-sudit-

sia-za-rubezhom.html?ysclid=lfjhdzc7nu616742299 (дата обращения: 20.02.2023). 
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мнению, необходима судебная реформа, которая изменит механизм назначе-
ния судей, а также сделает процесс вынесения решений прозрачнее1. 

Зарубежные нормы права славятся развитостью структуры антимоно-
польного и конкурентного права, когда условия добросовестной конкуренции 
и поведение участников рынка определяются законодательно, подчеркивает 
Владимир Прохоров. А также фактами преюдиции и применимостью преце-
дентов и буквы закона ко всем сторонам спора без привилегий. «Не секрет, что 
решение российского суда глобально считается менее эффективным: напри-
мер, у нас невозможно получить решение о заморозке активов по всему миру. 
Актуальна и инфраструктура, рекрутмент  британские коммерческие суды са-
мые многопрофильные. Здесь вы найдете квалифицированных переводчиков, 
экспертов по направлениям (с приглашением узких специалистов), судебных 
стенографов, которые не будут в день обслуживать с десяток заседаний»,  до-
бавляет он. 

Но, хотелось бы добавить, что в данной политической ситуации, которая 
сформировалась на 2022-2023 годы, российским бизнесменам не ясно, что де-
лать, например, когда иностранная сторона отказывается исполнять контракт 
с российской стороной и/или расторгает контракт на том основании, что даль-
нейшее исполнение невозможно в силу санкций или форс-мажора.  

Российские компании, столкнувшиеся с нарушением обязательств со 
стороны иностранного контрагента, могут пытаться защитить свои права в 
суде (арбитраже) либо занять выжидательную позицию. При этом, если будет 
отсутствовать судебное разбирательство, в таком случае российские компании 
остаются незащищенными. Помимо этого, если нарушенные права не будут 
рассмотрены в судебном порядке, право обжалования может быть утрачено в 
связи с истечением сроков исковой давности.  

Перед российскими компаниями, не готовыми выжидать или отказы-
ваться от защиты своих прав, стоит выбор:  

1) инициировать арбитражное (судебное) разбирательство за границей в 
согласованном сторонами органе по разрешению споров, либо: 

2) предъявить иск в российский суд в обход арбитражной (пророгацион-
ной) оговорки, в том числе на основании ст. 248.1 АПК РФ. 

В случае обращения в суд или арбитраж за границей российская сторона 
столкнётся с приведёнными выше практическими сложностями и должна бу-
дет доказать своё право на компенсацию в соответствии с требованиями кон-
тракта и применимого права (которые, возможно, снизят шансы на выигрыш 
дела по существу). Однако если будет вынесено решение против иностранной 
стороны, оно будет исполнимым против неё за рубежом.  

Одним из больших минусов проведения арбитража за рубежом является 
высокая стоимость по сравнению с ведением споров в России. Однако часть 
затрат на зарубежные суды можно покрыть за счет внешнего судебного фи-

                                                 
1 Право.RU. URL: https://pravo.ru/news/214335/?ysclid=lfl07ct7g8562527729 (дата об-

ращения: 02.03.2023) 
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нансирования от специализированных финансовых организаций. Альтерна-
тивный вариант  обращение с иском в российский суд. В текущих условиях 
вполне вероятно, что российский суд признает дело относящимся к его исклю-
чительной компетенции и рассмотрит спор по существу несмотря на наличие 
арбитражной (пророгационной) оговорки. Возможно и принятие российским 
судом по заявлению истца «анти-исковых мер» в порядке ст. 90 АПК РФ и/или 
ст. 248.2 АПК РФ, направленных на предотвращение или прекращение судеб-
ного (арбитражного) процесса за рубежом. 

При обращении в российский суд, повышается шанс выиграть дело, од-
нако остается неясным: исполнит ли данное решение иностранная компания. 
В таком случае, будет более целесообразно обращаться в российский суд 
только тогда, когда у зарубежной компании существуют активы внутри Рос-
сийской Федерации. 

Проанализировав действующую ситуацию в мире, можно прийти к вы-
воду, что с учетом рисков лучше, конечно, выбрать дружественные юрисдик-
ции, или, хотя бы, нейтральные для проведения арбитража, а также необхо-
димо будет включить условия об окончательности арбитражного решения и в 
отказе от права на его отмену (всё это, безусловно, допускается в той мере, в 
какой это допускает право страны, в которой был выбран арбитраж). Здесь 
также остро становится вопрос по поводу выбора нейтрального материального 
права контрагента, так как традиционным считается английское право, либо 
же право европейских стран для внешнеэкономических российских сделок). 

Тем не менее, законодательство непрерывно совершенствуется под се-
годняшние реалии. Вносятся изменения в налоговый кодекс, разработан ряд 
мер по упрощению условий по редомициляции бизнеса в русские офшоры. 
Стоит отметить, что в САР на территории острова Русский (Приморский край) 
сегодня зарегистрирован уже 21 участник1, а в САРе на территории острова 
Октябрьский (Калининградская область) – уже 157 участников2. По данным 
министерства экономического развития, основной юрисдикцией, откуда ком-
пании переезжают в отечественные офшоры, является Кипр. 

21 февраля 2023 года в Послании Президента Федеральному Собранию,  
В.В. Путин в очередной раз обратил внимание Правительства и Парламента на 
необходимость разработки мер, которые позволят ускорить процесс 
деофшоризации экономики нашей страны. «Бизнес, прежде всего в ключевых 
секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции – это ба-
зовый принцип.» – уточнил Президент3. В рамках вышеупомянутого съезда 
РСПП он также похвалил «ответственный бизнес», который выходит из офшо-
ров. «Вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на вещи, 

                                                 
1 САР остров Русский. URL: https://erdc.ru/upload/iblock/4e8/Reestr-SAR.PDF (дата 

обращения 19.03.2023). 
2 САР остров Октябрьский. URL: https://www.russiasar.com/krko (дата обращения 

19.03.2023). 
3 Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70565 (дата об-

ращения: 22.02.2023). 
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прямо скажем так, не первой необходимости запускаются специальные про-
граммы поддержки сотрудников и членов их семей. Наравне с региональными 
властями направляются средства на дороги, больницы, спортивные и культур-
ные объекты. Словом, делают жизнь всех вокруг лучше»,  сказал Президент. 
Он отметил, что для сегодняшнего государства важен бизнес, который забо-
тится о своих сотрудниках, об окружающей среде, а также их семьях и детях. 
И в этой связи предложил крупным предприятиям публиковать нефинансовую 
отчетность, содержащую информацию о том, что та или иная компания сде-
лала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей 
страны.  

Правительство выводит на первый план ряд социальных проблем и де-
лает упор на государственно-частное партнерство (ГЧП) в качестве инстру-
мента их решения. В основе ГЧП лежит система эффективного взаимодей-
ствия двух четко позиционированных начал хозяйственной деятельности: нор-
мативного, регулирующего, инвестиционного потенциалов государственной 
власти и эффективных бизнес-идей, организационных и инвестиционных воз-
можностей коммерческих структур.  

Комбинирование указанных начал в различных вариантах позволяет ре-
шать хозяйственные задачи различных масштабов и уровней сложности, в том 
числе, и задачи активизации территориального воспроизводства основного ка-
питала. Таким образом, потенциал ГЧП востребован, прежде всего, для созда-
ния общей платформы территориального воспроизводства основного капитала 
страны1. 

Подводя итог, стоит отметить, что сейчас, хоть и в непростое время, для 
бизнеса в России действительно открываются новые перспективы. Привычное 
течение дел для российских бенефициаров меняет свое направление. В усло-
виях создания новой экономической реальности, смены экономического 
курса, бизнесменам нужно принимать быстрые и взвешенные решения, а воз-
можно, даже менять некоторые из своих приоритетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Чиканова, Е. С. Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия 

между государством и бизнесом в процессе развития инновационной инфраструктуры вос-
производства основного капитала / Е. С. Чиканова // Развитие социально-экономической 
сферы юга России и стран СНГ : материалы международной научно-практической конфе-
ренции, Краснодар, 29–30 апреля 2013 года / КИМПиМ. – Краснодар: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Издательский Дом – Юг», 2013. – С. 115-118. – EDN TCKLXJ. 
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Развитие агропромышленного комплекса как основы обеспечения  
продовольственной безопасности России 

 
На разных этапах развития общества сельское хозяйство имеет важное 

место наряду с другими отраслями национальной экономики. Вне зависимости 
от развития промышленности наша страна имеет положительную динамику 
развития аграрной сферы производства. 

Сельскохозяйственная продукция занимает важное место в формирова-
нии агропромышленного комплекса России. Это дает возможность рассмот-
реть АПК с точки зрения экономических, социальных, политических и эколо-
гических позиций. Особенности становления сельскохозяйственного направ-
ления, среди которых необходимо выделить сезонный характер, зависимость 
от природных условий, временные «лаги» между созданием продукции и про-
изводственными издержками, требуют соответствующей поддержки государ-
ства данной сферы. Сельское хозяйство, как базовая часть АПК, является си-
стемообразующей частью продовольственного рынка, продовольственной и 
экономической безопасности страны.  

Необходимо выделить социально – экономическую функцию агропро-
мышленного комплекса – обеспечение продовольственной безопасности, ко-
торую Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации 
определяет как состояние социально-экономического развития страны, при 
котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Феде-
рации, гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 
гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным тре-
бованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой 
продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни. 1 

В настоящее время существует реальная угроза безопасности РФ в сфере 
продовольственного обеспечения, обусловленная сокращением производства 
продукции в аграрной сфере. 

Агропромышленный комплекс является неотъемлемой частью нацио-
нальной экономики государства. Его можно определить, как совокупность от-
раслей хозяйства, связанных экономическими отношениями в сфере производ-

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 21.01.2020 № 20 «Об утверждении Док-

трины продовольственной безопасности Российской Федерации» //URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202001210021 
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ства сельскохозяйственной продукции и доведением ее до конечного потреби-
теля. Среди основных целей данной отрасли можно выделить обеспечение 
продовольственной безопасности, как наиболее полное удовлетворение по-
требностей потребителя в товарах народного потребления путем повышения 
эффективности развития данного комплекса. Как уже было сказано, АПК 
определяет продовольственную независимость, что в свою очередь обеспечи-
вает макроэкономическую устойчивость, должный уровень безопасности в 
сфере продовольственного обеспечения не только региона, но и страны в це-
лом. Устойчивое развитие аграрного комплекса способствует стабилизации 
демографического положения, снижению уровня безработицы, повышению 
качества и уровня жизни населения. 

Специфика роли сельского хозяйства определяется тем, что данному 
направлению отведена функция производства товаров для других отраслей 
национальной экономики, а также товаров, обеспечивающих жизнедеятельно-
сти населения и воспроизводства рабочей силы. Степень расширения продо-
вольственного комплекса напрямую связана с сельским хозяйством и может 
характеризоваться нормой потребления конкретных продуктов отечествен-
ного производства. Следовательно, необходимый и достаточный уровень раз-
вития сельхоз производства несет в себе безопасность страны как на микро, 
так и на макроэкономическом уровне. 

Продовольственную безопасность характеризуют такие показатели, как 
удельный вес импорта во внутреннем потреблении, производство и потребле-
ние зерна на душу населения, уровень самообеспечения по основным группам 
продуктов и др. Данные параметры показывают способность экономики удо-
влетворить элементарные потребности людей без ущерба национальным ин-
тересам государства. 

В современном мире АПК сталкивается с проблемами разного харак-
тера, которые препятствуют его эффективному и планомерному развитию. Не-
своевременному обновлению технической базы свидетельствует использова-
ние большинством предприятий морально устаревшей техники, что приводит 
к переработке оборудования и повышению значения коэффициента выбытия. 
В результате повышения нагрузки повышается уровень потерь производства.  

Финансовое обеспечение производственного процесса занимает немало-
важную роль в развитии всего комплекса. Высокий уровень инвестиций спо-
собствует внедрению новейшего оборудования, что решит проблему нехватки 
собственных средств предприятий на расширение технического потенциала. В 
связи с этим имеет место поддержка государства в активизации инвестицион-
ной деятельности сельхозпредприятий.   

Говоря о становлении сельского производства стоит отметить значение 
сельской местности, которая является фундаментом функционирования агро-
промышленного комплекса. В настоящее время просматривается существен-
ное неравенство в развитии сел и деревень в сравнении с городскими поселе-
ниями, что создает соответствующие проблемы для расширения возможно-
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стей производства. Выражается это в нехватке кадров, недостаточном количе-
стве учреждений, обеспечивающих достойный уровень квалификации рабо-
чих, низкой заработной плате, низким уровнем здравоохранения и др.  

Отсутствие возможности привлечения молодых специалистов приводит 
к миграции населения и, как следствие, вымиранию целых поселений из-за со-
кращения сельхоз работ в регионе, так как занятость в данной сфере является 
источником дохода для большинства. Проблема незащищенности агропро-
мышленного сектора особенно актуальна в данный момент.  

Поиск рынка сбыта при условии неразвитости собственного усложня-
ется по мере роста конкуренции иностранных производителей, которые опе-
режают национальное производство как по качеству производимой продук-
ции, так и по маркетинговым составляющим.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию в мире, наша страна по-прежнему 
сохраняет свои позиции нахождения во Всемирной торговой организации, де-
ятельность которой опирается на такой принцип, как защита национальной 
промышленности. В его основе лежат положения о том, что защиту отече-
ственного производства страна может обеспечить, основываясь только на та-
моженные тарифы. Однако после входа в данную организацию Россия столк-
нулась с новой проблемой. Крупные импортеры, получив выгоды от снижения 
таможенных ограничений, получили возможность входа на новые рынки, в 
том числе и на российский, что не только создало значительную конкуренцию 
отечественным производителям, но и сократило доходы в государственный 
бюджет, вследствие сокращения числа поступлений таможенных пошлин. 
Кроме того, для поддержания необходимого уровня конкурентоспособности 
национальных производителей необходимы внушительные объемы финансо-
вых затрат на производство, что приведет к возникновению зависимости от 
мирового финансового рынка.  

Это все приводит к обозначению угрозы экономической безопасности 
страны. Необходимость совершенствования внешнеторговой политики нарас-
тает с каждым годом, так как именно это сможет оказать непосредственную 
поддержку национальным производителям и защитить их от конкурентоспо-
собных иностранных производителей, насытить отечественный рынок каче-
ственными продовольственными товарами. Необходимо установить ориен-
тиры совершенствования в сфере продовольственного обеспечения. Напри-
мер, снижение зависимости отечественного АПК от импорта, совершенство-
вание системы тарифно-таможенного регулирования, создание условий для 
выгодного сотрудничества с братскими странами и др.  

Несмотря на стоящие перед Россией проблемы, наблюдается некая пер-
спективность развития агропромышленного комплекса страны. В целом, 
можно отметить, что АПК развивается весьма динамично по основным 
направлениям благодаря принимаемым государством мерам, направленным 
на восстановление продовольственной базы и защиту отечественных сельхоз 
производителей от зарубежных. Нельзя не обратить внимание на дефицит фи-
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нансовой поддержки фонда технического обеспечения, порождающий мало-
эффективный экстенсивный способ хозяйствования, что приведет к снижению 
объемов выпускаемой продукции и увеличению доли импорта на отечествен-
ном рынке. В целях изменения сложившейся ситуации необходим пересмотр 
всей системы финансирования данной отрасли национальной экономики, рас-
смотрение вопросов повышения заработной платы рабочих, что привлечет но-
вых специалистов в регионы, малообеспеченными рабочими кадрами.  

В любой национальной экономике государство рыночного или смешан-
ного типа необходимо принимать меры по развитию малого и среднего пред-
принимательства. Так, в рамках федерального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство»1 рассматриваются условия ведения деятельности для ма-
лых и средних предприятий, использующих различные системы налогообло-
жения. В аспекте  поддержки данных организаций можно рассматривать 
уменьшенную сумму налога в размере уплачиваемых страховых взносов (ИП, 
использующее патентную систему), освобождение от предоставления налого-
вой декларации в случае, если на предприятии используется система «УСН-
онлайн» (предприятия, использующие упрощенную систему налогообложе-
ния), возможность оплачивать товары и услуги с минимальной комиссией (ме-
нее 1%), в целях финансово – гарантийной поддержки получение компенсации 
от аренды помещений и др. На основании национального проекта РФ «Наци-
ональная кооперация и экспорт».2 Минсельхозом применяются меры по улуч-
шению гидрологических, почвенных и др. условий с целью развития мелиора-
тивного комплекса. Для сельхозпроизводителей предоставляются меры под-
держки в виде компенсации затрат, которые вследствие помогут повысить 
конкурентоспособность предприятий в сфере сельскохозяйственного произ-
водства.  

Таким образом, необходимо отметить положительные тенденции разви-
тия функционирования АПК. Приемлемым сценарием развития агропромыш-
ленного комплекса будет тот, который направлен на поддержание устойчи-
вого уровня конкурентоспособности отечественных производителей, эконо-
мической и продовольственной безопасности, включающей вопросы социаль-
ного обеспечения. 

 
 

  

                                                 
1 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О националь-

ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»// URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/nacionalnyy_proekt_maloe_i_srednee_predprin
imatelstvo_i_podderzhka_individualnoy_predprinimatelskoy_iniciativy/ 

2 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)// Паспорт нацио-
нального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт»// URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_319212/ 
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Профилактика вовлечения молодежи  

в экстремистскую деятельность 
 
Центральная задача для молодых людей в подростковом возрасте со-

стоит в том, чтобы создать независимый жизненный путь. Педагогам часто 
приходится иметь дело с детьми и молодыми людьми, находящимися в небла-
гоприятном социально-экономическом положении. Столкнувшись с отсут-
ствием перспектив на будущее и часто низкими успехами в обучении, эта 
среда восприимчива к «спасителям», таким как группы салафитов, правых ра-
дикалов, которые проповедуют о том, что виноваты все остальные, кроме себя.  

Салафиты уверены, что Ислам нуждается в очистке. Говоря об 
«очистке» имеется ввиду освобождение от новшеств, добавленных в последу-
ющем в религию и освобождение от различных толкований. На этом основа-
нии салафиты непримиримы в отношении каждого религиозного положения, 
несоответствующего их позиции. В силу данного положения, у них сформиро-
валось нетерпимость к отличающимся взглядам. Салафиты распространяют 
идеи «чистого Ислама» путем радикального отрицания иных позиций, считая 
лживой любую мысль, кроме принятых ими. В салафизме есть радикальные 
течения, которые готовы к вооруженному свержению законной власти только 
за то, что она не соответствует их «идеологии». И есть те, которые говорят, 
что «не нужно прибегать к насилию, достаточно широко распространять свои 
взгляды среди населения и выжидать удобного момента». С точки зрения без-
опасности и сохранения спокойствия в обществе  обе группы опасны. «Уме-
ренные» безопасны только сегодня. Но в любой момент они могут перерасти 
в радикальных. Не бывает умеренного или неумеренного салафизма, так как 
по сути это одна идеология, не приемлющая национальных ценностей и тра-
диций.  

Салафизм имеет «правильный» ответ на все вопросы и сводит отноше-
ние к миру к строгому делению на хороших и плохих, правильных и непра-
вильных, членов своей группы или «неверных». 
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В нашем индивидуализированном обществе на первый взгляд удиви-
тельно, что молодые люди (временно) примеряют на себя модель идентично-
сти, характеризующуюся особой формой религиозного фундаментализма, 
включающей обесценивание тех, кто мыслит иначе. На второй взгляд сала-
физм кажется привлекательным в своей молодежной культуре, в том числе по-
тому, что он предлагает огромный потенциал для протеста и отмежевания от 
родительского поколения и других социальных сред.1  

От воспитателей требуется наблюдательность, а также открытость и 
близость к жизненным проблемам и попыткам образа жизни молодых людей, 
особенно тех, кто находится в неустойчивой жизненной ситуации. Обращение 
к салафизму предупреждает о причинах, которые необходимо исследовать пе-
дагогу вместе с молодым человеком. 

Работа с молодежью в основном направлена на продвижение жизненных 
навыков и поддержку субъективных образовательных процессов детей и мо-
лодежи в долгосрочной перспективе. Открытая работа с детьми и молодежью 
высвобождает образовательные импульсы, когда принимаются во внимание 
различия во мнениях, и ведет к демократическому процессу принятия реше-
ний, который передает способность критически подвергать сомнению идеоло-
гии и претензии на власть. Важное значение при проведении детско-юноше-
ской работы играет политическое просвещение. 

Открытая работа с детьми и молодежью определяется социальным и ре-
лигиозным разнообразием. Педагогическая цель состоит в том, чтобы дать мо-
лодым людям возможность самоопределения, а также поощрять и вести их к 
социальной ответственности и социальной приверженности. Это достигается 
путем связывания молодежной работы с интересами молодых людей, а также 
благодаря тому, что молодые люди имеют право голоса и формируют педаго-
гические предложения. 

Молодежная работа должна иметь дифференцированный взгляд на мо-
лодежь и молодых людей. Необходимо внимательно наблюдать за ними и 
смотреть на собственное поле деятельности с критической дистанции («от-
чуждать») и постоянно заново размышлять. Необходимо найти ответы на та-
кие вопросы, как: что мы знаем о молодежи? Какие биографические, социаль-
ные и культурные связи и события формируют их, в какой среде они живут? 
Какие связанные мировоззрения (семья, группа сверстников, средства массо-
вой информации, религиозное сообщество, ассоциации) они сформировались? 
Какие образы общества через них передаются? Какие попытки формирования 
жизни становятся видимыми? 

Молодежная работа, которая касается сильных сторон и потенциала мо-
лодых людей, направлена на содействие личному развитию, саморазвитию, а 
также на общую ответственность и социальную интеграцию, а не на чистую 
фиксацию на опасностях. Понимаемая таким образом фаза подросткового воз-
раста рассматривается как мораторий на экспериментирование, в котором по-
исковые процессы и работа над идентификацией происходят на повышенном 
                                                 

1 См. Toprak/Weitzel 2017, стр. 47-59; Эль-Мафаалани 2017, стр. 77-90. 
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уровне, а работа с молодежью помогает молодым людям узнать, как правильно 
себя вести.  

Работа с молодежью оказывается в пограничной ситуации, поскольку 
она основана на личных отношениях: с одной стороны, педагоги знают, что 
молодые люди могут принимать участие в «подозрительных» организациях и 
группах. С другой стороны, педагоги не готовы и иногда перегружены, когда 
дело доходит до того, чтобы адекватно реагировать на таких молодых людей.  

В Германии подход к работе с молодежью предполагает возможность 
принятия взглядов молодежи с салафитским уклоном. Этот подход был разра-
ботан Францем Йозефом Крафельдом в конце 1980-х годов и основан на его 
концепции групповой работы с молодежью. Темой Крафельда была работа с 
молодежью в правых молодежных кликах. Подход к принятию молодежной 
работы основан на классификации моделей повседневной организации, ори-
ентации и приспособления к жизни, которые распространены в кликах, без 
проведения существенной оценки. Изменение человеконенавистнических и 
насильственных моделей отношения не предполагается как условие, а рас-
сматривается как цель педагогического процесса. 

Крафельд полагает, что содержательные разговоры могут иметь место 
только в том случае, «если основное внимание уделяется личным встречам, 
личному обмену. Молодые люди хотят узнать мнения и взгляды людей, кото-
рых они знают, чтобы получить от них предложения и стимул, здесь приори-
тетом является убеждение, а скорее личный обмен».1 

Большую часть молодежи, стремящейся ориентироваться в салафизме, 
можно охарактеризовать как последователей, еще не сформировавших твер-
дого политического мнения, хотя в целом они уверенно это утверждают. Мо-
лодежная работа может иметь здесь превентивный эффект, серьезно относясь 
к неуверенности молодых людей и критически поддерживая их в работе над 
идентификацией, но в то же время четко дистанцируясь от провокационных 
или даже человеконенавистнических заявлений. Критическое принятие и про-
тивостояние молодежи, с одной стороны, и дистанцирование от антидемокра-
тических настроений, с другой, не исключают друг друга. 

Работа с молодежью должна быть открыта для вопросов о вере и религии 
молодых людей. Роланд Лутц предлагает привнести близость к религии в со-
циальную работу. Это не означает пренебрежение разумом и рационально-
стью, но «сознательно и вдумчиво смотреть в лицо потребностям и убежде-
ниям людей, а не отрицать этого». Религиозная тематика в работе с молоде-
жью базируется на основном понимании демократически-либерального базо-
вого порядка, гарантирующего множественность религиозных и мировоззрен-
ческих убеждений.2 

                                                 
1 Крафельд, Франц Йозеф (1996): Практика принятия молодежной работы: концеп-

ции, опыт, анализ работы с правыми молодежными кликами, Opladen, стр. 18. 
2 Лутц, Роланд (2016): Чувство как ресурс. Тезисы о религиозной принадлежности 

социальной работы. В: Лутц, Роланд и Кизель, Дорон (ред.): Социальная работа и религия, 
Вайнхайм/Базель, стр. 42. 
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Многие посетители молодежных учреждений, особенно в неблагополуч-
ных жилых районах, страдают от социально-экономических проблем, что ча-
сто приводит к отстранению от политического и общественного дискурса. Мо-
лодежная работа, которая рассматривает себя как место политического обра-
зования и хочет способствовать становлению субъекта и социальной ответ-
ственности, может научить молодых людей демократическому принятию ре-
шений и вдохновить их на это. В основном на повестке дня стоят вопросы мо-
лодежи, а не взрослых. 

В последние годы молодые люди-мусульмане вступали в контакт с са-
лафистской идеологией различными путями. Это включает в себя, прежде 
всего, просмотр интернет-видео. Некоторым молодым людям также были ин-
тересны актеры салафитской сцены, такие как самопровозглашенный пропо-
ведник Пьер Фогель, который был очень популярен и посещал соответствую-
щие «семинары по исламу».  

Обсуждение и размышление, а также столкновение с другими мнениями 
внутри своей группы сверстников содержат огромный потенциал для разобла-
чения человеконенавистнических установок и их «кодов» и отстранение от 
них.  

Открытая детская и молодежная работа как место социального само-
определения вносит значительный вклад в вовлечение молодых людей в демо-
кратические процессы принятия решений, которые непосредственно затраги-
вают их в жизненной среде. Они узнают новые ценности. Это может быть, 
например, участие в организации спортивных мероприятий, в оформлении об-
щественного пространства в районе.  

Такой опыт эффективного участия вносит значительный вклад в разви-
тие и воспитание молодых людей, что является важной предпосылкой для об-
ретения уверенности в себе, самоуважения, признания своего «я». Признание 
понимается как противоположность подчинению чужим целям, чего требует 
салафизм. 
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Причины и факторы формирования новых молодежных структур  
деструктивного характера на примере «ЧВК Редан» 

 
В России с каждым годом увеличивается количество несовершеннолет-

них и лиц юношеского возраста вовлеченные в различные субкультур, неко-
торые из которых носят деструктивный характер. По результатам проведен-
ного с исследования Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ 70% лиц 
подросткового и юношеского возраста являются участниками определенной 
молодежной субкультуры1. При этом, необходимо отметить тот факт, что c 
каждым годом на территории Российской Федерации появляются новые суб-
культуры, но и существующие трансформируются. Так, молодежная субкуль-
тура «Эмо», появившееся на территории нашей страны более 20 лет назад и 
утратившая свою популярность, примерно в 2010 году сейчас трансформиро-
валась в «Дед инсайды» (от английского словосочетания dead inside - мертвый 
внутри). И если ранее представителями «Эмо» являлись лица слушающие 
панк-рок и отличающиеся романтизм и акцентом на возвышенную любовь, то 
сейчас это несовершеннолетние позиционируются как опустошённые внутри 
и склоны к апатии. Они видят мир через призму ненависти, при этом, участ-
ники данной субкультуры считают себя выше, «круче» окружающих их лю-
дей2, ценностное мировоззрение и формируемая идеология молодежных суб-
культур за частую приводит к деструктивному поведению их участников, а в 
последствии к криминализации многих молодежных сообществ. 

Актуальность данной тематики заключается в необходимости изучения 
становления новой субкультуры, её влияние на поведение отдельных групп 
молодёжи, а также возможные перспективы её дальнейшего развития и прояв-
ления в форме девиантного (делинквентного) поведения среди молодёжи, а 
также формы выражения этого поведения к социуму и к общепринятыми нор-
мами поведения и морали, возможные угрозы нарушению стабильности и спо-
койствия в обществе, возникновению массовых беспорядков. 

Редан  молодёжное движение, состоящее из представителей субкуль-
туры «Анимешники». Данная субкультура появилась в конце 80-х годов про-
шлого века в Японии, именно в это время по популярным комиксам или как 

                                                 
1 https://youngspace.ru/faq/omelchenko-70-subculture 
2 К. Бычкова «Я дед инсайд, мне 9 лет: как в России появилась еще одна субкультура 

грустных подростков» // https://the-flow.ru/features/ded-inside 
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их ещё называют «Манга», начали выпускать мультфильмы, первым из кото-
рых было аниме сериал «Сейлормун». Герои были настолько необыкновен-
ными и яркими, что не только молодёжь, но и некоторая часть взрослых счи-
тала их образцом для подражания. Чтобы понять субкультуру «анимешников», 
необходимо понять и разобраться с понятием «аниме». Оно представляет со-
бой мультипликационную анимацию в японском стиле. Такой формат мульт-
фильмов представляет собой необычную рисовку, с сильным проявлением 
эмоциональной составляющей у героев и четкой прорисовкой деталей и окру-
жающего фона. Данный жанр может иметь разные сюжетные проявления, 
начиная с исторического повествования, и заканчивая боевым «фэнтези».  

В отличие от иных субкультур таких как панки, хиппи «анимешники» не 
имеют каких-то внешних различий. Они не одеваются в тёмную одежду, не 
делают пирсингов, не устраивают митингов на площадях. Порой их можно от-
личить лишь по необычным рисункам на одежде в японском стиле, или иным 
мелким деталям, таким как кольца или серьги с восточными иероглифами. Од-
ной из особенностью взаимодействия членов данной субкультуры являются 
тематические «вечеринки», на которых «анимешники» преобразуются в своих 
любимых персонажей, кардинально меняя свой внешний вид. Они одеваются 
в тематические костюмы, состоящие из различных атрибутов, париков, пред-
метов и героев «аниме». Как и для многих молодежных субкультур, для «ани-
мешников» характерен и необыкновенный стиль общения, состоящий из раз-
личных сленгов и употреблении в речи японских слов. В своём поведении 
очень дружелюбны и неагрессивны, основной смысл субкультуры, смотреть 
«аниме» и собираться со своими единомышленниками для обсуждения сю-
жета, героев и дальнейшего развития того или иного «аниме», обменом или 
приобретением тех или иных фигурок, брелоков и т.д.  

Почему же из безобидных «анимешников», вдруг появляется сообще-
ство «ЧВК Редан»? Аббревиатура «ЧВК» означает частная военная компания, 
коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги по 
оказанию военной поддержки в различных конфликтах, охраной, защитой раз-
личных объектов, представляющих значимость для нанимателей, а так же 
стратегическое планирование и сбор разведывательной информации. 

Вторая часть названия «Редан»  позаимствована у преступной группи-
ровки из аниме «Hunter x Hunter», которое называется «Геней Рёдан» или «Па-
уки». Эта наёмная преступная организация, состоящая из 13 профессиональ-
ных убийц и воров, занимающаяся кражей дорогостоящих реликвий и ценно-
стей. Прославилась данная группировка не только мастерством воровства, но 
и своей жестокостью по отношению к тем, кто пытается их остановить. Каж-
дый член организации носит татуировку двенадцати полого паука со своим 
номером на брюшке. Таким образом, можно понять, что название данной груп-
пировки не соответствует её смысловому содержанию, так как взаимосвязи 
между этими аббревиатурами очень мало и заключается она только в том, что 
и там, и там работают наёмники за определённую денежную сумму, но цели 
они преследуют совершенно разные.  
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Отличительным признаком внешнего вида представителей сообщества 
«ЧВК Редан» является паук с цифрой «4», который наносят на спину различ-
ной одежды: футболок, кофт, оверсайзов и т.д. В отличие от своих кумиров, 
которым они подражают, и у которых были разные цифры.  

В этой вымышленной «аниме» группировке все члены с номерами «4» 
постоянно досаждают, предают, шпионят и всячески портят жизнь организа-
ции. Это связанно с традиционным японским убеждением, что число «4» сулит 
беды и неприятности. В японском языке цифра «4» созвучна слову «смерть», 
из-за чего в Японии даже нумерация квартир ведётся с пропуском этой цифры.  

Из отличительных признаков внешнего вида данной группировки 
можно выделить не характерные для мужчин длинные, окрашенные в чёрный 
цвет волосы. Так же они носят чёрную одежду модели «оверсайз» и клетчатые 
штаны. На фотографиях и видеороликах видно, что они закрывают свое лицо 
чёрными масками. 

Рассмотрев внешний вид, название группировки необходимо рассмот-
реть, какие цели преследует данное сообщество. 

На первый может показаться, что они нападают то на отдельных граж-
дан, таких как уроженцы Кавказа, мигранты или скинхедов, то на целые груп-
пировки, такие как футбольные фанаты. Представители именно данных соци-
альных сообществ проявляли наибольшую агрессию к «анимешникам», из-за 
их внешнего вида, манеры общения и невозможности дать достойный отпор 
на проявленную в их сторону агрессию, а в некоторых случаях даже насилие. 

Первое столкновение, переросшее в драку произошло 18 февраля 2023 
года в ТЦ «Авиапарк» в Москве. По словам участников, со стороны «ЧВК Ре-
дан» драка была спровоцирована «Оффниками»1 (сторонниками агрессивных 
субкультур), решившими прогнать с занятых «анимешниками» мест около 
кафе. Всё началось с простых оскорблений, «редановцы» не хотели терпеть 
издевательств с их стороны и решили дать отпор, постоять за себя, что и при-
вело к массовой драке. Часть этой драки попала на видео, после чего о них 
заговорили.  

Сами участники со стороны «редановцев» после появления быстрого 
распространения видео драки в интернету дали свой комментарий, в котором 
они говорят, что не относят себя к данной группировке. На следующий день 
после этой драки в других торговых центрах начали собираться более сотни 
молодых людей с разными взглядами, целью которых было спровоцирование 
драки с «Рёдановцами». Так продолжалось до тех пор, пока на эти столкнове-
ния не обратили внимание сотрудники полиции.  

С 24 февраля 2023 года началась серия массовых профилактических за-
держаний представителей данного движения. Рассматривая сообщество «ЧВК 
Редан», как новую, развивающуюся субкультуру, можно провести аналогию с 

                                                 
1 «Оффники» - Российская молодёжная субкультура, выделяющаяся среди других 

своей показной агрессивностью. В основном это парни и девчонки 12–16 лет. В отличие от  
классических «ультрас», они могут вообще не увлекаться футболом. Упор идёт на драки и 
на правильную одежду – «шмот» 
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таким радикальным движением, как «Антифашисты». Такая аналогия 
уместна, поскольку истоки их становления похожи.  

«Антифашистами» являются выходцы из панков, анархистов и прочих 
неформалов, которых объединял интерес к рок музыке и неформальному 
внешнему виду: крашеным волосам, стилю одежды в который входит ношение 
тяжёлой обуви, верхней одежде и различных металлических атрибутов. Они 
так же подвергались проявлением агрессии со стороны праворадикалов и 
скинхедов и всё так же из-за внешнего вида и образа жизни. Скинхеды устра-
ивали рейды на панк концерты с целью вымещения своей к ним ненависти и 
агрессии путём избиения неформалов.  Поскольку подобные нападения и 
столкновения стали регулярными, это привело их к осознанию о необходимо-
сти принять меры для защиты. Так появилась субкультура «Антифашисты».   

В такой же ситуации оказалось и движение «ЧВК Редан». По отношению 
к ним так же идёт проявление агрессии со стороны других субкультур и воз-
никла необходимость проявления самозащиты и отстаивании своих интересов 
и взглядов. 

 В периодической печати уже появились статьи о причинах появления 
новой группировки, главный посыл которых заключается в том, что подростки 
нуждаются в социализации, поэтому и создают подобные группы.  Подрост-
кам важно понимать, кто они, каково их место в социуме, а для этого нужно 
причислять себя к определённой компании. Желательно к большой и грозной, 
чтобы повысить собственную значимость.  

С другой точки зрения, по версии самих подростков, никакой организа-
ции, группировки «ЧВК Редан» вообще не существует. Была компания моло-
дых поклонников известного японского аниме «Hunter x Hunter», которые но-
сили одежду с эмблемой показанной в мультфильме одной из группировок. А 
в ТЦ «Авиапарк» группа таких анимешников случайно столкнулась с компа-
нией таких же неформалов и в ответ на проявленное неуважение они решили 
дать отпор, вследствие чего началась драка.  

У подростков такие стычки происходят на постоянной основе, вне зави-
симости от мультфильмов. В этой ситуации эта подростковая компания смогла 
дать и отпор, а затем выложило видео с подробностями конфликта, которое 
«завирусилось» по всем молодёжным пабликам. Другие фанаты «ЧВК Редан» 
почувствовали уверенность в себе, увидели возможность показать себя и спо-
собность противостоять в стычках. С этой целью они начали собираться ком-
паниями по всей стране и уже сами стали задирать других неформалов.  

При таких обстоятельствах на эти массовые скопления молодёжи уже 
начали реагировать органы правопорядка, начались задержания и профилак-
тические мероприятия, проводимые сотрудниками полиции по всей стране.  

Понимание механизмов формирования молодежных субкультур и про-
анализировав хронологию событий можно сделать вывод, что «ЧВК Редан» 
как субкультуры не существует, а существует она, как обычное фан-обьедине-
ние. У многих сериалов, фильмов есть группа поклонников, которые объеди-
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няются в группы сообщества и обмениваются своим мнением, идеями встре-
чаются в определённой одежде, но это не делает их «экстремисткой группи-
ровкой». Это как раз тот случай, который можно назвать вспышкой моральной 
паники, когда без особых причин незначительное явление воспринимается как 
значимое, но потом оказывается, что это не так. Такое мышление можно отне-
сти к стандартным мышлениям старшего поколения, которое помнит совет-
ские времена, когда ничего подобного не происходило, и которое сохраняет 
консервативные взгляды на субкультурность. 

На наш взгляд, явление «ЧВК Редан» можно рассматривать и как инфор-
мационный вброс. Любая конфликтная ситуация в России тут же подхватыва-
ется и используется в целях дестабилизации внутренней обстановки путем ин-
формационно-психологического воздействия на населения страны. В реально-
сти «Рёдан» - это изначально приписка к клану из аниме «Hunter x Hunter», чьи 
поклонники во всем мире носят черную одежду с принтом паука из коллекции 
бренда Hikikomori kai genei ryodan, и никакой депрессивно-идеологической 
нагрузки это в себе не несет.  

Таким образом можно сделать вывод, что в настоящее время «ЧВК Ре-
дан» не является какой-либо экстремисткой группировкой, так как не имеет 
внутренней системы, лидеров и целей. Эта так называемая группировка на са-
мом деле раздутая фейковыми новостями в интернете новость. 
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Кибергруминг как современная угроза для детей и подростков 
 
Интернет и информационные технологии достигли на сегодняшний день 

высокого прогресса. Общество всё больше и больше переносит свою жизнеде-
ятельность в цифровую среду. Общение в интернете для каждого из нас уже 
стало совершенно обыкновенным и привычным, а подростки так и вовсе не 
представляют общение без него.  

Возраст, с которого человек начинает использовать информационно-
коммуникационную сеть в своих личных целях, постоянно снижается, цифро-
вая адаптация поколения начинается в более раннем возрасте. Нас уже не 
удивляет, когда мы видим малолетнего ребёнка, пользующегося Интернетом 
для общения, онлайн-игр, прослушивания музыки и т.д. Со временем родители 
уже перестают уделять внимание тому, чем именно интересуется их ребёнок в 
интернете, какие сайты посещает и с какой целью. Такое бесконтрольное поль-
зование информационно-коммуникационной сетью может оказать пагубное 
влияние на формирование ещё не окрепшей психики ребёнка, формирование 
мнения об окружающей среде и социальных нормах.  

К сожалению, подобная беспечность родителей и неосведомлённость их 
детей о возможном негативном влиянии Интернета даёт возможность некото-
рым людям пользоваться такой «беззащитностью» детей и реализовывать свои 
потребности и желания, не всегда являющиеся правомерными, посредством 
коммуникации с ними в сети. Подобное явление называется кибергруминг, 
или же интернет-груминг. Данное понятие, в отличие от самого явления, не 
распространено, что подтверждает повышенную опасность подверженности 
детей этому криминальному явлению. Первые случаи употребления термина 
«(кибер)груминг» отмечаются в США в 1985 году и в России в 2012 году.1 

Интернет-груминг – это процесс установления эмоциональной связи, 
дружеских отношений злоумышленника с ребёнком (подростком) с целью со-
вершения в последующем насильственных действий сексуального характера, 
развратных действий или даже сексуальной эксплуатации. Подобных преступ-
ников называют «грумеры».  

Само понятие «груминг» происходит от английского слова «groom», что 
означает «ухаживать», «холить». Кибергруминг можно охарактеризовать, как 
манипулятивное сексуальное домогательство по отношению к ребенку, реали-

                                                 
1 Медведева А.С. «Коммуникация несовершеннолетних потерпевших в процессе ки-

бергруминга» [Текст]: дис.  канд. псих. наук: 19.00.06, 2022, Москва. 
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зуемое в сети Интернет через установление коммуникативного контакта с це-
лью его подготовки к будущему сексуальному злоупотреблению.1 В России 
подобное явление нашло свой отклик намного позже, чем за рубежом. Одно 
из первых упоминаний данного явления содержится в публикациях сотрудни-
ков Фонда Развития Интернета под руководством Г.У. Солдатовой в 2012 
году.2  

Сущность противоправных действий грумера соответствуют лексиче-
скому понятию этого слова (ухаживать). Злоумышленник знакомится в интер-
нете с несовершеннолетним, находит общие темы для общения, устанавливает 
дружеские взаимоотношения, а затем, достигнув достаточного уровня близо-
сти, начинает осуществлять саму суть своего преступного замысла. Заметим, 
что само посягательство обосновывается одной из трёх целей: удовлетворение 
сексуального влечения взрослого в реальной жизни, совершение сексуальных 
действий в процессе онлайн-общения, получение интимных материалов для 
продажи (в коммерческих целях) или шантаж ребенка с целью дальнейшего 
«сотрудничества».  

В зависимости от поставленной цели, в научных источниках выделяют 
три типа кибергрумеров. Первый тип имеет следующие характеристики: уве-
ренность в истинных романтических отношениях с несовершеннолетним, 
убеждённость в отсутствии какого-либо правонарушения со своей стороны, 
стремление к личной встрече для совершения в отношении несовершеннолет-
него сексуальных действия в реальной жизни, большая продолжительность 
онлайн общения. Вторая группа, общаясь с ребёнком, адаптирует свой стиль 
общения и поведение под характеристики несовершеннолетнего, чтобы про-
изошло качественное установление контакта и дружеских отношений. Но их 
намерения не истины, целью такого взаимодействия является воплощение 
своих извращённых фантазий, причём не только в отношении одного конкрет-
ного ребёнка, а возможно и нескольких в одно время. У таких злоумышленни-
ков может быть несколько аккаунтов в разных популярных социальных сетях 
(«ВКонтакте», «Twitter», «Instagram», «Facebook», сервисы «TikTok», мессен-
джеры «WhatsApp», «Telegram»,) для того, чтобы найти больше «жертв» в це-
лях реализации своих сексуальных потребностей. Это происходит не только 
путём получения, но и отправления личного или иного сексуального контента 
несовершеннолетнему для возбуждения соответствующего интереса и заинте-
ресованности ребёнка или подростка к отправителю, совершения сексуальных 
действий в онлайн-форме. Третий тип кибер-грумеров имеет конкретную цель 
доступа к интимным материалам: получения фото- и видео-материалов сексу-

                                                 
1 Медведева А.С. «Коммуникация несовершеннолетних потерпевших в процессе ки-

бергруминга» [Текст]: дис.  канд. псих. наук: 19.00.06, 2022, Москва. 
2 Солдатова Г. У., Нестик Т. А., Рассказова Е. И., Зотова Е. Ю. Цифровая компетент-

ность подростков и родителей /Текст: электронный // URL: https://ifap.ru/library/book536.pdf 
(дата обращения: 20.12.2022) 
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ального характера от несовершеннолетних для личных целей или же для ком-
мерческих. Им свойственна повышенная сексуализированность контактов, 
низкая продолжительность общения. 

У подобного контингента преступников существуют отдельные сайты, 
которые они сами и создают. Есть кодовые обозначения, которые позволяют 
облегчить поиск «себе подобных», одновременно скрывая свои запрещённые 
интересы от посторонних пользователей Интернета. В своих сообществах гру-
меры обмениваются опытом, делятся советами, распространяют порнографи-
ческие материалы с участием несовершеннолетних.  

Но для поиска своей «жертвы» не обязательно иметь какие-либо скры-
тые сайты. Иногда достаточно оставить какой-нибудь интересный и заманчи-
вый комментарий в Интернете под видео, предназначенного для просмотра 
детской аудиторией. Ребёнок, заинтересовавшись, в свою очередь самостоя-
тельно начнет общение с комментатором по поводу оставленного им коммен-
тария, и можно считать, что с этого момента действия грумера привели к по-
ложительному для него результату. Дальше начинает «выполнять свою ра-
боту» некое психологическое воздействие на ребенка в процессе онлайн-об-
щения.  

Механизм противоправных действий грумеров, несмотря на их не всегда 
схожие цели, имеет следующие стадии совершения:  

1) установление контакта, первичное формирование дружеских отношений; 
2) укрепление и развитие отношений, формирование доверительных свя-

зей и оценка возможного риска прерывания контакта, выявление причин не-
доверия подозрений у несовершеннолетнего; 

3) усиление контакта, удовлетворение потребностей ребёнка во внима-
нии и высокой оценке его как личности; 

4) введение сексуальной тематики, снятие ощущения стеснительности у 
несовершеннолетнего, аргументирование; 

5) реализация основной цели (далее  в зависимости от типа грумера), 
продолжение или завершение контакта.  

Проанализируем стадии. Первое знакомство изначально происходит на 
почве обмана со стороны: изменение внешности, возраста, личных характери-
стик. На стадии развития и укрепления взаимоотношений преступник делает 
комплименты, даёт положительную оценку несовершеннолетнему и его дей-
ствиям. Далее взрослый начинает интересоваться личной жизнью ребёнка или 
подростка: выяснение информации о семье, её состоянии и членах. В целях 
усиления контакта преступник может провоцировать ребёнка к доказыванию 
своей взрослости, демонстрации серьёзности намерений, показная обидчи-
вость на возможный отказ от укрепления отношений. Грумер может спраши-
вать о сексуальном опыте, наличии желания вступить в сексуальные отноше-
ния, возможные предпочтения. Если у кибергрумера получилось дойти до этой 
стадии, и со стороны несовершеннолетнего не последовало негативной реак-
ции, то можно считать, что больше препятствий у него нет. 
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В основном грумеры придерживаются определенных стратегий, таких 
как выбор уязвимой жертвы, получение к ней доступа, развитие доверитель-
ных отношений и снижение чувствительности жертвы к сексуальному подтек-
сту.1 То есть они являются манипуляторами, и объектом манипулирования вы-
ступают дети чья психика является подвижной, а так же чьи жизненные прио-
ритеты, нормы и установки еще не сформированы. Жертвами кибергрумеров 
так же становятся и те подростки, которые имеют дефицит внимания со сто-
роны родителей, дефицит социальных контактов и низкую самооценку. 
Именно эта категория детей и попадает в зону риска подверженную влиянию 
данных преступников. 

Возможные последствия онлайн-груминга можно квалифицировать по 
статье 133 Уголовного Кодекса Российской Федерации «понуждение к дей-
ствиям сексуального характера» (133 УК РФ), при этом понуждение, выражен-
ное в форме требования, должно сопровождаться шантажом, угрозой уничто-
жения имущества или с использованием материальной или иной зависимости. 
Говоря о кибергруминге, подобные способы встречаются не всегда, злоумыш-
ленник просто «втирается в доверие» и получает необходимую информацию 
без видимого давления, а следовательно – добровольно.  

Статья 135 УК РФ «Развратные действия» больше всего подходит для 
квалификации груминга. Развратными являются действия, направленные на 
удовлетворение половой страсти виновного лица или на возбуждение у несо-
вершеннолетнего нездорового полового влечения, не связанное с соверше-
нием полового акта. Такие действия характеризуются тем, что они пробуж-
дают нездоровый сексуальный интерес у несовершеннолетних, оказывают раз-
вращающее отрицательное влияние на их развитие, воспитание и т.д. В Поста-
новлении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности», в пункте 17 сказано: «развратными могут призна-
ваться и такие действия, при которых непосредственный физический контакт 
с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая действия, совершенные с 
использованием сети Интернет, иных информационно-телекоммуникацион-
ных сетей».2  

Говоря о детях, чей возраст менее 12 лет (они не попадают в диспозицию 
ст.135), надо пояснить, что, согласно примечанию к ст. 131 УК РФ «Изнасило-
вание», развратные действия, совершённые в отношении лица, не достигшего 
двенадцатилетнего возраста, квалифицируются по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ 
«Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста». 

                                                 
1 Taylor & Francis Online // Journal Deviant Behavior. 2017. Vol. 38. URL: 

https://www.tandfonline.com (дата обращения: 09.12.2022). 
2 ППВС РФ от 4 декабря 2014 г. N 16 "О судебной практике по делам о преступле-

ниях против половой неприкосновенности и половой свободы личности", п. 17, доступ из 
СПС "ГАРАНТ" (дата обращения: 21.12.2022). 
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Тема кибергруминга не является популярной в России, она не «на 
слуху», хотя активно развивается в просторах Интернета, и каждый день под-
вергает опасности детей и подростков. Они, в свою очередь, не всегда в силах 
понять, что с ними происходит, ведь манипуляция, которая является основным 
инструментом грумеров  это скрытое управление человеком, воздействие на 
его разум и сознание. Дети наиболее подвержены такому воздействию в силу 
своего возраста и, как следствие, скудному жизненному опыту.  

Явление онлайн-груминга носит латентный характер. Но информация о 
нём должна быть доступной. Необходимо просвещать людей о данном явле-
нии, особенно тех, кто непосредственно взаимодействует с детьми (родители, 
педагоги). Каждый любящий родитель хочет оберегать своё дитя от всевоз-
можных опасностей, даже когда те становятся совершеннолетними. Но, как 
уже говорилось выше, понятие «кибергруминг» известно лишь в малых кру-
гах. Тогда как же родители смогут предостеречь подобное общение своего ре-
бёнка, если они даже не задумываются, что его может подстерегать подобная 
опасность? 

Кибергрумингу подвержены дети и подростки школьного возраста  
(7-15 лет), то есть начиная от самых младших классов. Такой возрастной итер-
вал преимущественно относится к группе школьников 1-9 классов. В целях 
профилактики случаев кибергруминга можно предложить проводить разного 
рода встречи родителей, например, на родительских собраниях в школах, где 
основной темой будет не школьные оценки, а безопасность их родных детей в 
просторах Интернета.   

Взрослым зачастую нелегко организовывать в домашних условиях по-
стоянное наблюдение за деятельностью своего ребенка в Сети. Кроме того, 
нередко дети и подростки превосходят старшее поколение в навыках пользо-
вания технологиями, что позволяет им маскировать свою интернет-актив-
ность.1 Родители должны в первую очередь быть для ребёнка тем человеком, 
с которым можно поделиться, которому будет не страшно рассказать о своих 
друзьях и новых знакомствах. Такой уровень взаимоотношений достигаются 
не сразу, но он необходим, и не только для предупреждения кибергруминга, 
но и для тёплых, доверительных взаимоотношений, на всём этапе взросления 
ребёнка.  

С несовершеннолетним полезно провести беседу о данном явлении: рас-
сказать, что оно значит, где и в каких формах встречается, а так же какую опас-
ность представляет. Важно проявить внимание к ребёнку, чтобы он почувство-
вал заботу, а не какие-то подозрения, иначе ребёнок может закрыться в себе, 
что ни в коем случае нельзя допускать, ведь, возможно, он в данный момент 
уже является жертвой онлайн-груминга. 

 
 

                                                 
1 Медведева А.С., Дозорцева Е.Г. Роль и участие родителей в процессе кибергру-

минга. [Электронный ресурс] // Психология и право. 2021.  
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Профилактика девиантогенного влияния социальных сетей  

на социализацию старших подростков 
 
В настоящее время использование социальных сетей подрастающим по-

колением приобретает массовый характер и уже является в какой-то степени 
нормой. Среднее количество времени, проведенного в них подростками 
настолько велико, что социальные сети становятся полноценными агентами 
социализации. Некоторые исследователи даже вводят новый термин «цифро-
вая социализация», например, он приведен в работах Г.У. Солдатовой и обо-
значает «процесс овладения и присвоения человеком социального опыта, при-
обретаемого в онлайн-контекстах, воспроизводства этого опыта в смешанной 
офлайн/онлайн-реальности и формирующего его цифровую личность как часть 
реальной личности»»1. Технологический прогресс и цифровизация не стоят на 
месте и развиваются с огромной скоростью, что требует пристального внимания 
исследователей к социальным сетям и создание своевременных превентивных 
мер. Существующих превентивных мер на сегодняшний день явно не хватает, а 
нормативно-правовая база недостаточна и носит в основном рекомендательный 
характер, поэтому возрастает потребность в разработке и реализации программ 
профилактики девиантогенного воздействия социальных сетей. 

Контент, встречающийся в социальных сетях, рассматривается как ме-
диапродукт, а именно как «информация, соответствующим образом обрабо-
танная и упакованная»2.  

Существует достаточно большое количество причин формирования де-
виантогенного воздействия социальных сетей. Используя классификацию 
факторов девиантного поведения, разработанную С.В. Книжниковой и 
С.К. Погребной, их можно сгруппировать аналогичным образом3.  

Значительному изменению поддаются несколько категорий причин. К 
первым относятся особенности социальной среды, связанные с дисфункцио-

                                                 
1 Солдатова, Г. У. Цифровая социализация в культурно-исторической парадигме: из-

меняющийся ребенок в изменяющимся мире / Г. У. Солдатова // Социальная психология и 
общество. – 2018. – Т. 9. - №3. – С. 71-80. 

2 Войченко, Н. Г. Двойственная природа информационных медиапродуктов, их це-
левое назначение для читателей и для рекламодателей в условиях современного медиа-
рынка / Н. Г. Войченко // Вопросы теории и практики журналистики. – 2014.  

3 Книжникова С.В., Погребная С.К. Профилактика девиантного поведения детей и 
молодежи в условиях образовательных организаций: Учебно-методическое пособие. – 
Краснодар: «Новация», 2021. – 84 с. 
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нированием социальных институтов. Основополагающей причиной существо-
вания девиантогенного воздействия социальных сетей является дисфункция 
медийно-информационных институтов. На сегодняшний день количество за-
пугивающего и аморального контента постоянно растет1. Институты морали и 
духовности также претерпевают изменения и способствуют развитию девиа-
нтного контента в социальных сетях. Сегодня наблюдается искаженное пони-
мание ценностей подрастающим поколением. Так, любовные отношения по-
прежнему имеют большую ценность, но понимаются уже несколько иначе. 
Утрачивается важность верности, преданности, взаимных обязательств и по-
лучают широкое распространение так называемые «легкие» отношения. Цен-
ность здоровья сегодня не столько необходимость, сколько мода. Большое зна-
чение приобретает социальная справедливость, но она тоже имеет некоторые 
преображения и скрывает под собой элементарный эгоизм2. 

Дисфункция политического института порождает девиантогенное воз-
действие социальных сетей из-за недостаточно отрегулированного законода-
тельства. Дисфункция культурных и экономических институтов представлена 
коммерческой заинтересованностью распространителей девиантогенного кон-
тента ради материальной выгоды. В области культуры, в сфере производства 
медийно-информационной продукции распространились постмодернистские 
установки и новое ценностное наполнение произведений, далекие от прежнего 
понимания нравственности, морали, традиций. 

Нехватка знаний о правилах поведения в социальных сетях и обеспече-
ния личной медиабезопасности связана недостаточностью подготовки в семье 
и учреждениях образования3. 

В рамках данного исследования следует обозначить психологические 
характеритсики, которые выступают барьерами для девиантогенного влияния 
из медийно-информационного пространства. Это развитое критическое мыш-
ление, нравственные смысло-жизненные ориентиры, ценности высшего по-
рядка4. Именно эти черты могут стать психологическим основанием сопро-
тивлению девиантогенному воздействию социальных сетей. 

                                                 
1 Лучинкина, А. И. Особенности интернет-социализации подростков с социально 

дезадаптированным поведением / А. И. Лучинкина // Ученые записки Крымского инже-
нерно-педагогического университета. – 2016. - №2. 

2 Панич, Н. А. Репрезентация жизненного мира молодежи в социальных сетях / Н.А. Па-
нич и Н. А. Мороз // Общество: социология, психология, педагогика. – 2020. - №4.; Шипи-
цин  А. И. Феномен социальных сетей в современной культуре / А. И. Шипицин // Известия 
Волгоградского государственного педагогического университета. - 2011. №3 (57). С. 36–40.  

3 Жучкова, С. Е. Эмпирическое исследование зависимости подростков от социаль-
ных сетей / С. Е. Жучкова, М. Н. Воробьева // Личность, семья и общество: вопросы педа-
гогики и психологии. – 2016. - № 9 (66). 

4 Астахова, Л. В. Критическое мышление как средство обеспечения информационно-
психологической безопасности личности: Монография / Л. В. Астахова, Т. В. Харлампь-
ева. - Москва : РАН, - 2009. – 136 с.; Жилавская, И. В. Медиаобразование молодежной ауди-
тории / И. В. Жилавская. – Томск : ТИИТ, 2009. – 322 с.; Зекерьяев, Р. И. Эмпирическое 
исследование влияния ценностно-смысловой сферы личности на ее виртуальный образ: 
компоненты смысложизненных ориентаций / Р. И. Зекерьяев // Вестник Костромского гос-
ударственного университета. - 2021. – Т. 27. - №1. – С. 46-52. 
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Исходя из выше сказанного, можно определить основные компоненты 
программы профилактики для старших подростков в условиях образователь-
ной организации. Целью программы выступает снижение девиантогенного 
влияния социальных сетей на социализацию старших подростков, предупре-
ждение их вовлечения в деструктивные виртуальные сообщества.  

Программа ориентирована на старших подростков (от 15 до 17 лет).  
Задачами программы являются: информирование старших подростков о 

видах влияния девиантогенного контента в социальных сетях и способах его 
минимизации; развитие у старших подростков навыков критического анализа 
контента социальных сетей; информирование старших подростков об юриди-
ческих последствиях публикации, поддержки и пересылки девиантогенного 
контента в социальных сетях; формирование представлений о важности и це-
лесообразности соблюдения общепринятых ценностей и следованию смысло-
жизненным ориентирам высшего порядка; развитие у старших подростков 
представлений о нормах этичного и безопасного поведения в социальных сетях. 

Правовую основу программы составляют: Конституция РФ, Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Фе-
деральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоро-
вью и развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ, Методические рекомендации по реа-
лизации мер, направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интер-
нет» (письмо Минпросвещения России от 29.03.2019 № 03-393 региональным ор-
ганам исполнительной власти), Концепция информационной безопасности детей 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 2 декабря 2015 г. № 2471-р). 

Программа состоит из 4 этапов (организационного, диагностического, 
основного, заключительного). Организационный этап представляет собой 
научно-теоретическое обоснование программы, соотнесение планов с норма-
тивно-правовым регулированием и подготовка педагогического коллектива к 
реализации программы.  

Диагностический этап предполагает использование следующих форм и 
методик: эссе «Что я знаю о негативном влиянии социальных сетей?»; тест на 
выявление уровня критического мышления (Ю. Ф. Гущин); рефлексивная бе-
седа с подростками «Моя юридическая компетентность и пребывание в соци-
альных сетях»; методика М. Рокича; тест смысложизненных ориентаций 
(Д.А. Леонтьев); устный опрос «Правила этичного и безопасного поведения в 
социальных сетях». 

Этап социально-педагогических (профилактических) действий содер-
жит перечень мероприятий, отраженных в табл. 1. 
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Таблица 1. Характеристика формирующего этапа программы 
Планируемый результат Содержание работы Ответственные

Информирование старших 
подростков о видах и спо-
собах влияния девианто-
генного контента в вирту-
альных социальных сетях 
и способах его минимиза-
ции 

Дискуссия «Влияют ли социаль-
ные сети на нас негативно?», 
направленная на расширение 
знаний старших подростков о 
видах и способах девиантоген-
ного воздействия социальных 
сетей. 
Практический семинар «Соци-
альные сети: как защитить себя», 
включающий в себя информа-
цию о методах выявления девиа-
нтогенной информации и за-
щиты от нее.

Заместитель директора 
по воспитательной ра-
боте 
Классные руководи-
тели 
Социальный педагог 

Развитие у старших под-
ростков навыков критиче-
ского анализа контента со-
циальных сетей 

Лекция-практикум о способах 
анализа различной информации 
из виртуальных социальных се-
тей «Где правда?» 
Обучающий семинар, направ-
ленный на развитие навыков 
критического мышления «Мое 
критическое мышление не спит» 
Экспертный семинар, направ-
ленный на закрепление навыков 
критического мышления «Моя 
бдительность не спит»

Социальный педагог
Советник по воспита-
тельной работе 

Информирование старших 
подростков об юридиче-
ских последствиях публи-
кации, поддержки и репо-
стов девиантогенного кон-
тента в социальных сетях 

Просветительская беседа с при-
глашенным специалистом (юри-
стом) об юридических послед-
ствиях «Ответственность в соци-
альных сетях» 

Заместитель директора 
по воспитательной ра-
боте 
Приглашенный специа-
лист (юрист) 

Формирование представле-
ний о важности и целесо-
образности соблюдения 
общепринятых ценностей 
и следованию смысло-жиз-
ненным ориентирам выс-
шего порядка 

Беседа «Какие ценности есть у 
современной молодежи?», 
направленная на выявление от-
ношения к базовым ценностям.  
Тренинг, проведенный психоло-
гом, на развитие макросоциаль-
ных ценностей и смысложизнен-
ных ориентаций высшего по-
рядка  «В жизни ценно …» 
Просмотра и обсуждение 
фильма/мультфильма про основ-
ные ценности

Социальный педагог
Педагог-психолог 
Классные руководи-
тели 

Формирование представле-
ний о нормах этичного и 
безопасного поведения в 
социальных сетях 

Круглый стол «Правила поведе-
ния в социальных сетях», вклю-
чающий в себя обсуждение и 
совместную выработку свода 
правил поведения в социальных 
сетях 

Преподаватель инфор-
матики и ИТК 
Классные руководи-
тели 

Заключительный этап предполагает оценочно-рефлексивные действия по от-
ношению к результатам формирующего этапа, а также повторную диагностику и 
постановку новых профилактических задач, коррекцию проекта программы. 

В настоящее время разработанная программа завершает опытно-эксперимен-
тальную апробацию в группе старших подростков МАОУ СОШ № 7 г. Гулькевичи. 
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Противодействие вовлечению несовершеннолетних  
в экстремистские организации в деятельности  

участкового уполномоченного полиции 
 
В Федеральном законе «О полиции» в качестве одного из полномочий 

закреплена обязанность сотрудников правоохранительных органов по приня-
тию мер, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением экстре-
мистской и террористической деятельности незаконных общественных орга-
низаций и объединений. В системе профилактических мер существенное зна-
чение имеет предупреждение вовлечения несовершеннолетних в экстремист-
ские организации. Будущее нашей страны напрямую зависит от того каким в 
нем растет молодое поколение. В современном мире с учетом развития инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий молодежь все чаще подверга-
ется влиянию экстремистских организаций. 

В наше время наблюдается развитие экстремистской идеологии, которая 
основывается на социальной, национальной, религиозной принадлежности 
или идеи политической, религиозной, расовой ненависти и вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы. Молодежный экстремизм выражается в 
убеждении и деятельности, основанных на утверждении исключительности и 
превосходства. Нормативное же закрепление понятия «идеология экстре-
мизма» отражено в «Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года». 

Наиболее поддающейся социальной прослойкой для пропаганды экстре-
мистской идеологии являются несовершеннолетние с 14 лет. Это обусловлено 
тем, что в этот период у человека начинается становление личности, зачастую 
формирующееся в сложный период, связанный с кризисами развития, сдви-
гами в социальной, нравственной и умственной сферах жизни. В этот сложный 
период молодежь нуждается в особом внимании со стороны родителей и педа-
гогов, а так же в признании со стороны сверстников. Отсутствие доверитель-
ных отношений со старшими и проблемы в общении с друзьями, мотивируют 
подростков на поиск общения с людьми, разделяющими их интересы и убеж-
дения. Это приводит к попаданию под влияние экстремистских групп, которые 
ориентируют несовершеннолетних на агрессивное поведение, посредством 
скрытой вербовки позволяют почувствовать свою независимость и индивиду-
альное самовыражение, а также поддерживают стремление выразить протест. 
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Особую роль в формировании жизненной позиции несовершеннолетних 
играют средства массовой информации и социальные сети  это мощное оружие 
в пропаганде экстремизма. Подростку трудно разобраться в политических тон-
костях мирового социума и экстремисты активно пользуются этим, излагая не-
обходимые события в выгодном для своей идеологии свете. Характеристики 
виртуального взаимодействия, в частности доступность и эффективность циф-
ровых средств коммуникации и вовлечение новых сетевых членов в движение, 
облегчают обмен информацией и участие как в онлайн-, так и в оффлайн- дея-
тельности. Способность Интернета соединять географически распределенных 
пользователей делает его еще более привлекательным для вербовщиков и вы-
зывает особое внимание у правоохранительных органов и спецслужб. 

К основным признакам подпадания под вербовку экстремистских орга-
низаций можно отнести следующие: 

- изменение манеры общения на более резкую и грубую, преобладание 
жаргонной или ненормативной лексики; 

- изменение внешнего стиля на соответствующий определенным суб-
культурам; 

- наличие на компьютере или смартфоне большого количества ссылок и 
материалов экстремистского содержания, дискредитирующих действующую 
власть страны; 

- повышенное увлечение вредными привычками; 
- появление нетипичной атрибутики или символики; 
- резкий интерес к политической и социальной жизни, сопряженный с 

высказываниями, выражающими агрессию и признаки нетерпимости. 
Развитие экстремизма в молодежной среде имеет ряд особенностей: 
- экстремизм преобладает преимущественно в маргинальной среде, в ко-

торой подросток психологически не устойчив и не может сформировать объ-
ективный взгляд на происходящее; 

- экстремизм формируется в ситуациях, при которых несовершеннолет-
ний не осведомлен о действующих нормах законодательства и ответственно-
сти за нарушение этих норм; 

- экстремизм проявляется в окружении с низким уровнем самоуважения 
или игнорированием прав личности; 

- экстремизм формируется в условиях нравственной неразборчивости и 
идеологии насилия. 

Основными факторами возникновения экстремизма в молодежной среде 
являются: 

- социальные проблемы несовершеннолетних (качество образования, со-
циальное неравенство, снижение авторитета правоохранительных органов); 

- обострение ситуации с вовлечением молодых людей в криминальные 
группы, с целью заработка; 

- распространение деятельности националистических группировок и 
движений в молодежной среде; 
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- использование в противоправных целях сети Интернет (обеспечивает 
экстремистским организациям широкий доступ к целевой аудитории); 

- использование психологического фактора (ориентация агрессивного 
поведения, свойственного подростковому возрасту, на реализацию экстре-
мистских акций). 

В настоящее время экстремизм в молодежной среде порождает прене-
брежение к общепринятым нормам поведения в обществе, к действующей вла-
сти и закону в целом, а также способствует возникновению неформальных мо-
лодежных объединений противоправного характера.   

В 2021 году сотрудниками правоохранительных органов в таких городах, 
как Чита, Тюмень, Анапа, Саратов, Краснодар, Иркутск, Тамбов были задер-
жаны 16 участников молодежного радикального сообщества «М.К.У.».1 Кото-
рые имели отношение к экстремистской деятельности, совершению преступ-
лений насильственного характера, а так же готовили подрывы зданий органов 
государственной власти. 

Современные реалии требуют дополнительных мероприятий по проти-
водействию экстремизму, в том числе осуществляемых участковыми уполно-
моченными полиции. 

Деятельность участкового уполномоченного полиции занимает особое 
место в системе правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок 
и защиту конституционного статуса граждан Российской Федерации. Подраз-
деления участковых уполномоченных полиции в 2023 году являются самыми 
распространенными и многочисленными по количеству личного состава, а 
значит они имеют наиболее тесную связь с населением, постоянно взаимодей-
ствуя с ним посредством осуществления правоприменительной деятельности. 

Несмотря на то, что деятельность по противодействию экстремизму не 
является основной для подразделений участковых уполномоченных полиции, 
на них возлагается значительный объем по выполнению обязанностей в этой 
сфере. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятель-
ность участкового уполномоченного полиции, является Инструкция, утвер-
жденная приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 205. Она обязывает сотруд-
ников в пределах границ административного участка, закрепленного приказом 
начальника территориального органа, принимать активное участие в противо-
действии экстремистским и террористическим проявлениям, осуществляя 
профилактические мероприятия общего и индивидуального характера. 

Участковый уполномоченный полиции обязан ежемесячно анализиро-
вать складывающуюся оперативную обстановку на территории своего участка. 
В случае её ухудшения сотруднику необходимо принять дополнительные меры 
по её нормализации. В ходе этого участковый уполномоченный полиции может 
выходить с инициативными предложениями по повышению эффективности 

                                                 
1. В девяти городах России задержали 16 сторонников украинских радикалов 

«М.К.У.» [Электронный ресурс] // ТАСС, Новости. 2021 URL.:https://tass.ru/proisshestviya/ 
11270733 (Дата обращения 09.03.2023) 
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профилактической работы перед начальником территориального органа МВД 
России. Улучшение оперативной обстановки, на закрепленной территории, 
напрямую зависит от качества и системности проведения профилактической 
работы. 

С целью предотвращения террористических и экстремистских проявле-
ний, во время профилактического обхода участка, особое внимание уделяется 
осмотру зданий, сооружений и строений в том числе в местах значительного 
скопления людей. Данные мероприятия направлены в первую очередь на поиск 
закладок взрывчатых веществ и взрывных устройств. В случае необходимости 
участковым уполномоченным полиции проверяются также чердаки, подвалы, 
заброшенные строения и др. 

Наряду с профилактическим обходом подведомственной территории, 
важную роль в противодействии экстремизму в молодежной среде играет про-
ведение индивидуальных профилактических бесед с родителями, чьи дети по-
падают в «зону риска» по возрастной категории, социальным, или семейно-
бытовым причинам. 

Кроме того, в процессе рассмотрения заявлений и сообщений граждан 
участковому уполномоченному полиции необходимо особое внимание уделять 
обращениям, в которых прослеживаются факты, имеющие отношение к экс-
тремистской активности. Сотрудник обязан тщательно изучать сведения, о 
гражданах, имеющих склонность к распространению экстремистских матери-
алов, выявлять и пресекать противоправные деяния. В случае выявления лиц, 
имеющих отношение к экстремистским организациям, участковый уполномо-
ченный полиции в обязательном порядке направляет соответствующий рапорт 
на имя начальника территориального органа МВД России для незамедлитель-
ного принятия мер реагирования. 

Как правило, на территории подведомственного участка располагаются 
школы или иные учебные заведения. В связи с тем, что подростки наиболее 
подвержены вербовке со стороны экстремистских организаций, участковому 
необходимо систематически проводить профилактическую работу в образова-
тельных организациях с привлечением представителей общественных объеди-
нений, государственных органов. Данные мероприятия способствуют миними-
зации совершения преступлений несовершеннолетними в целом и формируют 
у молодежи четкое представление об ответственности за нарушение норм за-
конодательства. 

Подразделения участковых уполномоченных полиции в общей системе 
борьбы с экстремистскими проявлениями имеют большую значимость, по-
скольку на них возлагаются основные обязанности по предупреждению дан-
ного вида преступлений на локальном уровне. 

В силу определенных причин участковые уполномоченные полиции при 
исполнении своих служебных обязанностей сталкиваются с рядом сложно-
стей, которые оказывают негативное влияние на эффективность противодей-
ствия молодежному экстремизму. 
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В современных условиях конъюнктура общественных отношений стре-
мительно меняется, усложняя криминогенную обстановку. Данный процесс 
требует от МВД России регулярной актуализации основ деятельности участ-
ковых уполномоченных полиции и поддержания соответствующего настоя-
щим реалиям уровня материально-технического обеспечения их деятельности. 

Актуализация нормативно-правовых актов, регламентирующих деятель-
ность участковых должна быть направлена на исключение факторов, оказыва-
ющих деструктивное влияние на исполнение сотрудниками своих служебных 
обязанностей. 

Среди мер, направленных на оптимизацию противодействия вовлечения 
несовершеннолетних в экстремистские организации в деятельности участко-
вого уполномоченного полиции, необходимо выделить: 

- исполнение своих служебных обязанностей в строгом соответствии с 
приказом МВД России от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и ор-
ганизации этой деятельности»; 

- выполнение территориальными органами МВД России требований, со-
держащихся в Концепции развития службы участковых уполномоченных по-
лиции территориальных органов МВД России, утвержденной приказом 
МВД России от 30.03.2020 № 19; 

- введение в штатное расписание всех территориальных органов долж-
ности помощника участкового уполномоченного полиции; 

- нормативно-правовое установление запрета на привлечение участко-
вого уполномоченного полиции к мероприятиям по охране общественного по-
рядка за пределами обслуживаемой территории. 

В заключении, хотелось бы отметить, что правоприменительная прак-
тика российского законодательства в сфере противодействия экстремизму в 
молодежной сфере только формируется, поэтому далека от идеала. В связи с 
этим, необходимо проведение углубленных научных исследований, выработка 
новых правовых решений, в том числе совершенствование способов выявле-
ния и пресечения правонарушений в рассматриваемой сфере. Экстремизм в 
молодежной среде невозможно нивелировать только деятельностью участко-
вых уполномоченных полиции, их роль заключается в выявлении признаков 
экстремистской деятельности и передаче имеющейся информации в специали-
зированные подразделения правоохранительных органов. 

 
 
 
 
 
 
 



1769 
 

Жук Анна Павловна, 
курсант 3 курса Крымского филиала  

Краснодарского университета МВД России  
Научный руководитель: 

Иликбаева Евгения Сергеевна, 
старший преподаватель кафедры  

уголовного процесса и криминалистики  
Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, 

кандидат юридических наук 
 

Профилактика вовлечения российской молодежи  
в экстремистские организации иностранными спецслужбами 
 
Пропаганда радикальных взглядов и убеждений – является одной из при-

чин дестабилизации нормальной деятельности общества и государства. Циф-
ровизация общества предопределила появление новых способов и методов во-
влечение личности в экстремистские организации. Так, наряду с традицион-
ными формами воздействия, активно применяются возможности информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Чаты и со-
общества, создаваемые в социальных сетях и мессенджерах, «стирают» терри-
ториальные, физические и временные границы для вербовочной деятельности, 
позволяют обеспечить анонимность злоумышленникам и расширить спектр 
пропаганды на неограниченное число лиц. 

Отсутствие сформировавшийся жизненной позиции, непоколебимых 
морально-нравственных ориентиров, восприимчивость к любым измене-
ниям – всё это отличает молодёжь от иных категорий населения. О биологиче-
ских и психологических особенностях молодого поколения хорошо известно 
преступникам.  

Проблема распространения экстремистских взглядов всегда выступала в 
качестве объекта пристального внимания со стороны правоохранительных ор-
ганов. Анализируя пропаганду экстремистских идей в исторической ретро-
спективе, можно проследить, что рост распространения деструктивных взгля-
дов напрямую связан с политической обстановкой на государственном и ми-
ровом уровнях. Тенденция увеличение «разлагающих» общественное созна-
ние идей наблюдается и в связи с проведением Российской Федерацией спе-
циальной военной операции.  

В подтверждении наших слов стоит отметить, что 14.03.2023 года 
А.В. Бортников на заседании Национального антитеррористического коми-
тета привел статистические данные, на основании которых в первом полуго-
дии 2022 года предотвращено 61 преступление террористической направлен-
ности, 26 из которых подготовлены молодыми людьми в возрасте до 25 лет, 
32 – лицами, попавшими под влияние неонацистской идеологии. «На фоне 
проведения специальной военной операции активизировалась деятельность 



1770 
 

украинских спецслужб и националистических структур по склонению моло-
дых россиян к совершению терактов»1, что полностью подтверждает наши 
слова о влиянии злоумышленников именно на указанную категорию населения.  

15.03.2023 года на расширенном заседании коллегии Генеральной про-
куратуры В.В. Путин отметил о необходимости введения более активной 
борьбы с экстремизмом: «Прошу жёстко реагировать на попытки дестабили-
зации общественно-политической обстановки в стране»2.  

«В Калининграде задержали россиянина  сторонника «Азова», который 
собирался устроить теракт»,  такие заголовки пестрят на просторах интернета 
и подобных случаев с начала СВО увеличилось.  

Национальный батальон «Азов» до недавнего времени признавался 
неонацистским и был фактически под запретом в странах Запада. Переломным 
моментом выступил военный конфликт с Россией, в ходе которого крайне вос-
требованными оказались именно бойцы «Азова»: теперь в США, Германии и 
Японии его уже не считают экстремистским. Следует отметить, что Верхов-
ным судом Российской Федерации в августе 2022 года украинский националь-
ный батальон «Азов» признан террористической организацией, и запрещен на 
территории нашего государства3. 

В основу идеологии «Азова» положена концепция интегрального укра-
инского национализма, разработанная Дмитрием Донцовым4. Враждебное от-
ношение к русской культуре, русской государственности  вот позиция привер-
женцев «Азова», внедряемая в украинскую систему образования.  

Пропаганда ненависти к России и российскому народу не имеет терри-
ториальных границ. Так, сторонники «Азова» распространяют деструктивные 
взгляды в чатах Telegram, участниками которых, в большинстве случаев, яв-
ляется российская молодёжь.  

Так, в Ростовской области был задержан подросток, подозреваемый в 
подготовке школьных терактов и вербовке молодых людей в запрещённую на 
территории Российской Федерации террористическую организация «Азов». 
Было установлено, что вербовка совершалась по приказу Совета безопасности 
Украины. В ходе «операции», при помощи использования социальных сетей, 
удалось пополнить ряды националистического батальона «Азов». Так было за-

                                                 
1 В Москве прошло заседание Федерального оперативного штаба // [Электронный 

ресурс]  URL: http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/v-moskve-proshlo-zasedanie-
federalnogo-operativnogo-28.html(дата обращения 18.03.2023 г.). 

2 Расширенное заседание коллегии Генеральной Прокуратуры // [Электронный ре-
сурс]  URL: http://kremlin.ru/events/president/news/70678 (дата обращения 18.03.2023 г.). 

3 Верховный суд запретил батальон «Азов» в России// [Электронный ресурс]  URL: 
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/31423/ (дата обращения 18.03.2023 г.). 

4 «Экстремисты с глобальными амбициями»: чем известен батальон «Азов» // [Элек-
тронный ресурс]  URL: https://postnews.ru/a/18418 (дата обращения 18.03.2023 г.). 
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вербовано 800 человек. Задача, поставленная СБУ, заключалась в приоритет-
ном поиске конкретной категории населения: школьников, готовых совершать 
террористические акты в стенах учебных заведений1.  

Для вербовки приверженца «Азова» используют различные методы – от 
«промывки» мозгов и включения в идеологическое противостояние до шан-
тажа. Злоумышленники целенаправленно подменяют понятия и факты, чтобы 
склонить «нестабильного» человека на свою сторону – этот факт и объясняет 
приоритет поиска молодёжи в качестве объекта вербовки.  

Владимир Клюкин сравнил процесс вербовки с тактикой «большого и 
малого мотора»: «малый мотор запускает большой». То есть основные силы 
организации бросаются на раскручивание бунтарских идей среди узкого круга 
лиц, наиболее поддающихся внушению, которые, в последующем, сами могут 
выступать субъектами пропаганды.  

Как не допустить пропаганду экстремистских идей в кругах российской 
молодёжи? На наш взгляд, необходим комплексный подход, сочетающий 
меры государственного и общественного характера.  

Меры государственного характера связаны с нормативно-правовым ре-
гулированием вопросов экстремизма. Так, 18 марта 2023 года опубликован 
Федеральный закон № 78 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции». Распространение ненависти и вражды к России, прежде всего, выража-
ется в публикации фейковой информации и порочащих сведений. В связи с 
этим были внесены поправки в ст.2073 УК РФ – предусмотрена ответствен-
ность за дискредитацию добровольцев. Следовательно, уголовно-наказуе-
мыми будут признаваться устные высказывания, публикации в социальных 
сетях и другие публичные действиях, которые подвергают сомнению исполь-
зование армии и добровольцев для защиты интересов России и ее населения, 
поддержания международного мира и безопасности. На наш взгляд, введён-
ные изменения необходимы для предоставления объективной информации и 
защиты граждан от лжи о ВС РФ, которую распространяют информационные 
ресурсы, в том числе из-за рубежа. 

Ведётся активная работа правоохранительных органов в сфере выявле-
ния лиц и организаций, осуществляющих антироссийскую пропаганду. Так, 
за 2022 год по инициативе Генеральной Прокуратуры РФ признаны нежела-
тельными 23 иностранные международные неправительственные организа-
ции, помимо этого деятельность ещё 17 полностью запрещена. Также, внесены 
требования о блокировке более 125 тысяч интернет-страниц, связанных с рас-
пространением фейков о специальной военной операции и мобилизации2. 

                                                 
1 В Ростовской области задержали завербованного СБУ подростка, планировавшего 

теракты в школах // [Электронный ресурс]  URL: https://www.gazeta.ru/social/news/ 
2022/05/24/17798240.shtml (дата обращения 18.03.2023 г.). 

2 Расширенное заседание коллегии Генеральной Прокуратуры // [Электронный ре-
сурс]  URL: http://kremlin.ru/events/president/news/70678 (дата обращения 18.03.2023 г.). 
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Также, считаем необходимым усилить взаимодействие правоохрани-
тельных органов с объектами социальной инфраструктуры, в частности, с 
учебными заведениями различных видов. На наш взгляд, учебными програм-
мами должны предусматриваться систематические встречи обучающихся с 
правоохранительными органами во время урочных и внеурочных занятий. 
Своевременные профилактические мероприятия позволят не допустить фор-
мирование у подрастающего поколения ложных представлений о положении 
Российской Федерации на мировой арене, а также предупредить о наличии 
фейковой информации относительно проводимой СВО.  

В рамках общественного контроля, на наш взгляд, в обязательном по-
рядке должна вестись активная работа по выявлению деструктивных взгля-
дов у молодёжи в стенах образовательных учреждений. В связи с этим, необ-
ходимо предусмотреть в обязательном порядке введение в учебных заведе-
ниях должности педагога-психолога. Так, доктор психологических наук, про-
фессор И.В. Дубровина отмечает, что «практический психолог должен способ-
ствовать тому, чтобы возрастные особенности (или новообразования) детей не 
просто учитывались, а активно формировались и служили основой для даль-
нейшего развития ребенка»1.  

Таким образом, молодое поколение – объект вовлечения в противоправ-
ную экстремистскую деятельность. Отсутствие достаточного жизненного 
опыта и, как следствие, сформированных позиций, являются причинами рас-
пространения деструктивных взглядов среди молодёжи. Деятельность экстре-
мистских организаций, прежде всего, направлена на разрушение исконных ду-
ховно-нравственных ценностей, а также «разложение» народного единства. 
Данная цель особо ярко прослеживается в настоящее время. В связи с этим, со 
стороны государства и общественности должны применяться меры по недопу-
щению разрушения единства Российской Федерации. В частности, своевре-
менно вноситься изменения в нормативную правовую базу, проводиться про-
филактические мероприятия. Только благодаря внедрению в сознание моло-
дёжи культа любви к Родине удастся полностью нейтрализовать деятельность 
экстремистских организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Дубровин И.В. Практическая психология образования Учебное пособие 4-е изд. / 

Под редакцией И. В. Дубровиной  СПб.: Питер, 2019. — 592 с. 
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Газлайтинг как вид эмоционального насилия 
 

«Лидер ведет людей туда, куда они хотят идти. 
Выдающийся лидер – туда, куда они не обязательно 

хотят идти, но где обязательно хотят оказаться». 
Р. Картер 

 
Справляться с задачами одному – хорошо, в паре – еще лучше, а в кол-

лективе – идеально. Но так ли это на самом деле? С ранних лет родители внед-
ряют нам своего рода шаблоны, которые впоследствии становятся инструк-
цией к жизни. В психологической практике имеется значительный ряд приме-
ров, где раскрываются последствия таких паттернов «удобных» людей. Стоит 
учесть тот факт, что взаимоотношения между единицами коллектива снижа-
ются ввиду появления телекоммуникационной сети – Интернет.  

Отсутствие личного контакта приводит пользователей социальных сетей 
к полному стиранию границ эмоционального восприятия общения. Во времена 
Поколения Z взаимодействие в группах критически снижается. Этим обуслав-
ливается игнорирование молодежью живого общения. Давайте же попробуем 
разобраться, почему негласный лидер вызывает на себя ряд негативных фак-
торов, в особенности, путем прессинга, который в наше время называют 
газлайтингом. 

Газлайтинг – психологический манипулятивный оборот, нацеленный на 
сеяние в жертве ряда сомнений в объективном восприятии своих сил и воз-
можностей. Ф. Раш говорила, что даже сегодня, на момент работы над своей 
книгой, данный термин используется для описания чьей-либо попытки разру-
шить представление кого-либо о реальности.1 

Простыми словами, это не простая форма издевательства, а нацеленное 
психическое воздействие агрессора на жертву. Вспомним «треугольник Карп-
мана»2, где выступают три роли во взаимоотношениях людей в обществе: 
жертва, спасатель и агрессор. Именно агрессор для достижения собственных 
целей начинает травлю той самой жертвы, не задумываясь о последствиях. 

Исходя из клинических данных, расположенных в общем доступе в сети 
Интернет, к газлайтингу расположены социопаты и нарциссы. При этом соци-

                                                 
1 Ф. Раш «Строжайшая тайна: сексуальное насилие над детьми». 
2 Steiner C. Script and countercript. Transactional Analysis Bulletin. 5/18. P. 133, 1966. 
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опаты, склонные последовательно переступать через нормы, принятые в об-
ществе, ломать правила и пользоваться другими людьми ради достижения соб-
ственных интересов, зачастую являются убедительными лгунами, легко могут 
кого-то очаровать, и уверенно отрицают свои неправильные поступки. 

 

 
Схема 1. Основные черты проявления газлайтинга 

 
Также, проявление газлайтинга может наблюдаться в родительских от-

ношениях, когда родитель осознанно обманывает ребёнка, с целью исказить 
его восприятие мира. Проявление данного мотива чаще всего не несет осо-
знанности. Иногда родителям проще сказать: «Не выдумывай! Такого не 
было», чем вспоминать своего рода «порочащий фактор». Подобные инфан-
тильные реакции с раннего детства закладывают в ребенка неуверенность и он 
начинает сомневаться в действительности событий. 

Отчасти, рассказы детям о том, что их нашли «в капусте», тоже ставят 
только начавших формирование индивидов в неловкое положение перед 
сверстниками, что имеют более достоверную информацию о своем происхож-
дении или же наоборот, не знают совсем ничего, что их и связывает в коллек-
тивы.  

Газлайтинг затрагивает все виды взаимоотношений: родитель – ребенок, 
муж – жена, парень – девушка и т.д. Гендерных разделений нет, лишь челове-
ческое отношение к окружающим его людям. Эгоизм, агрессия, инфантиль-
ность и беспечность: вот неограниченный ряд характеристик, которые есть 
внутри газлайтера. Более того, бытует мнение, что женский коллектив явля-
ется наиболее конфликтным, нежели мужской. 
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Схема 2. Стратегия газлайтера 

 
«Для простоты я меняю местоимения в этой книге, иногда используя „он 

/ его“, или „она / ее“, или вовсе множественное число, чтобы отразить, что 
приведенная здесь информация относится к обоим полам»,  пишет в своей 
книге «Газлайтинг» Стефани Саркис.1 

В дружбе данная психическая манипуляция проявляется отсутствием ка-
ких-либо реакций на личные сообщения или регулярное игнорирование чело-
века при появлении новых лиц в коллективе и т.д. Чаще всего инициаторы 
газлайтинга указывают причиной своего измененного отношения занятостью 
делами, навязчивостью собеседника, после которого в ваш адрес прилетит 
намёк на неадекватность из-за неспособности понять это самостоятельно. Но 
как же выяснить, являетесь ли вы рыбкой, попавшей на крючок? Вот некото-
рые фразы – триггеры, которые помогут остановиться и конструктивно разо-
браться в сложившейся ситуации: 

Манипулятор всегда отрицает любые факты, даже очевидные и не вызы-
вающие сомнения вещи, при этом, с большой вероятностью посмотрит на вас 
с недоумением: 

«Никогда такого не было, я этого не говорил/не делал» 
Газлайтер не учитывает и не принимает ваше мнение, для него оно не 

имеет никакой значимости: 
«Хватит нести бред! Я даже слушать это не хочу!»  
«Когда дорастешь до моих лет, тогда и будешь обсуждать данные 

темы!» 

                                                 
1 С. Саркис, «Газлайтинг» 
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«Ты не сможешь этого понять, ты еще ребенок» 
Если вы захотите обсудить важный для вас вопрос, то оппонент будет 

всячески уходить от разговора. Постепенно вы перестанете быть инициатором 
дискуссий, так как будет опасение натолкнуться на безразличие, непонимание 
или критику. 

Все ваши достижения и успехи обесцениваются, а неудачи, недостатки 
и ошибки, приобретают, по словам собеседника, геометрическую прогрессию. 
Газлайтер не способен бескорыстно радоваться за вас и поддерживать, так же 
как и сопереживать вашим промахам. 

Напротив, он сделает все, чтобы заставить вас чувствовать себя ещё бо-
лее подавленным и расстроенным. Имеет место быть определенное сходство с 
психологическим вампиризмом М. Литвака:  

«Ну знаешь, ты недостаточно умен, чтобы поступить в этот университет» 
«Я говорила, что этим все кончится, сама виновата, что поругалась с пар-

нем. Он тебя скоро бросит, потому что ты ведешь себя как ребенок».  
Вас пытаются убедить в том, что сами вы не способны думать, вас явно 

кто-то надоумил, сбил с толку.  
«И как же ты это поняла? Опять в Интернете начиталась или подруги 

подсказали? Сама бы не смогла додуматься».  
Зачастую, газлайтер выдаёт мысли жертвы за свои собственные, даже 

если ранее был с ними абсолютно не согласен. Имеет место быть фраза А. Шо-
пенгауэра:1 

«Каждый усматривает в другом лишь то, что содержится в нем самом» 
Вас убеждают в том, что ваша забывчивость и излишняя взволнован-

ность и возбудимость, являются признаком вашего неадекватного состояния. 
Газлайтер пытается внушить вам, а порой и окружающим, что вы сходите с 
ума. Типичные фразы:  

«Твоё поведение странное, может тебе стоит обратиться к специалисту?» 
«Перестань, у тебя, наверное депрессия». 
Газлайтер склонен приписывать жертве свои недостатки. Так лжец будет 

обвинять вас во вранье, а хам – в хамстве. 
Газлайтер будет убеждать вас в том, что нельзя никому доверять, что 

все, кроме него вас обманывают. Мужья, что не могут быть верными своим 
женам, достаточно часто настраивают жён против родителей, друзей и подруг, 
чтобы они не могли открыть ей глаза, реже – говорят о полигамности, о про-
шлых веках, позиционируя себя охотником, а всех женщин вокруг – добычей. 

Действия газлайтера оказывают отрицательное влияние на психическое 
состояние жертвы. Выводя человека из душевного равновесия, поведение 
агрессора часто приводит к тяжелым последствиям. Так, в отношении неглас-
ного лидера, что порой своими словами и мыслями заинтересовывает людей и 
ведет их за собой, возникает коллективная травля. Именно его отличие от 
массы и является камнем преткновения и той самой искрой для разведения 
огня конфликтов. 
                                                 

1 А. Шопенгауэр «Афоризмы житейской мудрости» 
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Развитие деструктивного состояния личности происходит в вялотеку-
щей форме ввиду того, что первое время личность негласного лидера ищет 
причину отречения коллектива, затем причину в себе, после чего, в лучшем 
случае, негласный лидер решает проблему вокруг себя или в худшем – сменяет 
окружение, находясь в состоянии затяжной фрустрации.  

Сомнения в собственной адекватности, неуверенность, подавленность и 
дискомфорт могут обернуться со временем тревожными расстройствами и 
глубокой формой депрессии. Если человек подозревает, что он стал жертвой 
газлайтинга, необходимо как можно раньше принять меры по прекращению 
взаимодействия с таким человеком. Люди не меняются, а вот ваше отношение 
к самим себе должно быть отражением вашего достоинства и любви к себе 
ввиду осознанности. Любовь к себе порождает любовь других людей. Начав с 
себя, пересмотрев свое отношение к окружающим людям, родным и близким, 
можно своим примером начать искоренение такой неприятной вещи, как 
газлайтинг. 
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Вовлечение молодежи в деструктивные организации:  
причины, способы вербовки, ресурсы предупреждения 

 
Проблема распространения деструктивных организаций в обществе, в 

частности, среди молодёжи и подростков, с каждым годом приобретает все бо-
лее масштабный характер. Этому способствуют такие характеристики поколе-
ния центениалов, как низкий уровень критического мышления и ассертивно-
сти, клиповое сознание, подверженность манипуляциям, отвержение традици-
онных ценностей и др.  

В науке существует большое количество терминов, которые отражают 
проблемный вопрос. Например, понятие «деструктивная организация», кото-
рый отражает следующие характеристики деструктивных организаций: 

 конфронтация с доминирующей культурой; 
 общественная опасность, а также подверженность опасности лично-

сти, ее семьи и референтных групп; 
 резкое преобладание асоциальных норм и ценностей в организации; 
 формирование зависимости личности от культа, организации, тоталь-

ный контроль и манипулирование; 
 риск разрушения общественного строя. 
Данные современных исследований показывают, что зачастую деструк-

тивные организацию создаются с целью получения финансовой прибыли или 
для приобретения власти (эта идея может идти вкупе с идеей обогащения ли-
деров и организаторов). 

Кроме того, учеными используется понятие «деструктивная религиозная 
организация», которое отражает религиозную «упаковку» идей сообщества и 
спекуляция на религиозности населения.1 В случаях, когда прослеживается то-
талитарный характер взаимоотношений лидера сообщества и его адептов, в 
науке принято использовать термин «деструктивный религиозный культ»2. 

                                                 
1 Безрукова, В. С. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педа-

гога) – Екатеринбург: Б. и., 2000, - 937 с. 
2 Лифтон Р. Дж. Реформа мышления и психология тоталитаризма: изучение «промы-

вания мозгов» в Китае [Электронный ресурс]. - URL: https://evolkov.net/cults/books/Lifton.R/ 
Lifton.R.Thought.reform.psychol.totalism.content.html (дата обращения: 01.03.2023). 
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Понятием «секта» пользуются, когда обращают особое внимание на деструк-
тивное порабощение приверженцев организации для обогащения лидеров и 
организаторов сект.1 

Следует заметить, что иногда ученые сравнивают деструктивные орга-
низации и асоциальные молодёжные субкультуры, фиксируя большое количе-
ство схожих характеристик. При этом сложно поставить знак тождества между 
данными понятиями, т.к. асоциальные субкультуры, как правило, не содержат 
таких черт деструктивных организаций, как навязчивость вербовки, тотали-
тарный характер и контроль, агрессивное удержание.  

В последнее время наблюдается изменение способов вербовки моло-
дежи в деструктивные сообщества.2 Все чаще процесс вовлечения новых чле-
нов происходит через сеть Интернет с помощью современных PR-технологий 
на сайтах и в социальных сетях. Обычным приемом выступает демонстрация 
успешности некоторых ЛОМов («лидеров общественного мнения»), которые 
достигли славы и достатка благодаря членству в организации. Еще одним рас-
пространенным способом является таргетированная реклама: специалисты-
таргетологи изучают целевую аудиторию для конкретной деструктивной ор-
ганизации, а затем с помощью алгоритмов запускают «рекламу» сообщества, 
непосредственно нацеленную на потенциальных адептов.  

Быстрым способом вовлечения в сообщество является организация все-
возможных бесплатных семинаров и вебинаров. Там за несколько встреч у ин-
дивида начинают формировать нехимическую зависимость (на почве эндор-
финового воздействия на нейрогуморальную регуляцию) через такие приемы, 
как: «бомбардировка любовью», «культ исповеди», «атака на психофизиоло-
гию», «демонстрация чудес» и др. Для удержания в рядах сообщества и кон-
троля адептов их лидеры также пользуются огромным количеством различных 
способов и приемов. Научные источники описывают такие из них, как изме-
нение мышления с помощью манипуляций, контроль получаемой информа-
ции, стирание личных границ, индокринация фобий и другие.3 

В связи с низким интересом молодежи к религиозной тематике нынеш-
ние деструктивные организации, ориентированные на вербовку подрастаю-
щего поколения, все чаще мимикрируют под психологические курсы, а их ли-
деры – под квалифицированных психологов и психотерапевтов. 

                                                 
1 Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического иссле-

дования.  М.: Христианская библиотека, 2007.  816 с. 
2 Никонова, Д. В. Современное сектантство: способы вербовки, группы риска и меры 

предосторожности / Д. В. Никонова, М. Е. Репин, А. В. Рыбьякова // Формирование гума-
нитарной среды в вузе: инновацион-ные образовательные технологии. Компетентностный 
подход. – 2021. – Т. 1. – С. 192-201. 

3 Хассен С. Борьба с культовым контролем сознания: бестселлер-руководство № 1 
по защите, спасению и выздоровлению от деструк-тивных культов [Электронный ресурс]. 
- URL: https://evolkov.net/cults/books/HassanS/Hassan.Combatting.content.html (дата обраще-
ния: 02.03.2023). 
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Таким образом, среди существующих деструктивных организаций 
можно выделить группы псевдорелигиозных, псевдопсихологических, псев-
докоммерческих, псевдополитических, псевдовалеологических и псевдокуль-
турных. Все перечисленные группы имеют несколько общих особенностей: 
опасные для личности и социальных групп последствия, а также сходные спо-
собы деструктивного воздействия на индивида. Методы вербовки и контроля 
членов организаций обычно тоже однотипные с поправкой на идеологию де-
структивного сообщества. Что касается отличий, то они, как правило, выража-
ются в разной идейной составляющей и в потребностях, на удовлетворение 
которых ориентируется та или иная деструктивная организация.  

Что касается факторов вовлечения в деструктивные организации, их раз-
деляют на персональные (психологические и медико-биологические) и средо-
вые (факторы физической и социальной среды).  

Персональные психологические факторы отражают психологические 
особенности личности, в связи с которыми она становится более подвержен-
ной вовлечению в деструктивные организацию. Например, низкий уровень ас-
ссертивности, некоторые виды акцентуаций характера, неадекватная само-
оценка и другие.1 

Что касается персональных медико-биологических факторов, под ними 
понимаются индивидуальные способы реагирования организма на воздей-
ствия окружающей среды, которые детерминированы приобретенными и ге-
нетическими особенностями. К предикторам риска в данной категории отно-
сят особенности функционирования гормональной системы, расстройства 
психики и нарушения центральной нервной системы.2 

Влияние факторов физической среды исследовано мало, в связи с чем 
сложно говорить о том, какое именно воздействие они оказывают на вовлече-
ние в деструктивные группы.  

Факторы социальной среды, напротив, исследованы достаточно по-
дробно и описано их влияние на личность. Виктимизации индивида способ-
ствуют разного рода травмирующие события, такие как окончание отношений, 
смерть близкого человека, потеря жизненных ценностей и прочие, связанные 
с социально-средовыми обстоятельствами.3 Общественные установки, соци-
альный строй, девиантогенная медиапродукция тоже выступают мощными 
факторами вовлечения в деструктивные организации. Таким образом, трудные 
ситуации и общественная обстановка становятся для молодежи триггером для 
вовлечения в различного рода деструктивные сообщества. 
                                                 

1 Гавриленко, Ю. В. Секты как особо опасное явление / Ю. В. Гавриленко // Вестник 
Омского университета. Серия: Право. – 2020. – Т. 17, № 2. – С. 100-106. 

2 Егоров, А. Ю. Нехимические (поведенческие) аддикции: вопросы типологии, диагно-
стики и классификации / А. Ю. Егоров // Вопросы наркологии. – 2020. – № 4(187). – С. 7-23. 

3 Азарова, А. С. Психологические аспекты вербовки в террористические организа-
ции / А. С. Азарова, Д. А. Гейченко, О. В. Домнина // Студент и наука (гуманитарный цикл) 
- 2022 : материалы международной студенческой научно-практической конференции, Маг-
нитогорск, 22–25 марта 2022 года. – Магнитогорск: Магнитогорский государственный тех-
нический университет им. Г.И. Носова, 2022. – С. 1210-1215. 
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Исходя из всего вышесказанного, способы диагностики и профилактики 
должны соответствовать перечисленным факторам, быть нацелены на устра-
нение этих причин. Поэтому предупреждение вовлечения молодежи должно 
включать следующие направления работы: 

 своевременное информирование о существующих деструктивных ор-
ганизациях; о способах вербовки, контроля и удержания членов групп; 

 информирование о последствиях членства в деструктивном сообще-
стве для личности и ее близкого окружения; 

 поддержка подростков и молодежи, оказавшихся в трудных жизнен-
ных ситуациях; 

 развитие навыков критического мышления и повышение уровня лич-
ностной ассертивности; 

 диагностика и выявление аддиктивного склада личности у подростков 
и молодежи; 

 развитие способности определять деструктивные организации в 
жизни и сети Интернет, развитие навыков обеспечения своей безопасности в 
цифровом пространстве и реальности. 

Общество и государственные органы также должны постоянно совер-
шенствовать систему пресечения деятельности экстремистских и других 
деструктивных организаций и групп, вовлекающих в свою деятельность 
молодежь.  
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Специфика девиаций в интернет-пространстве 
 
Девиантное поведение представляет собой поведение конкретного ин-

дивида, противоречащее принятым в обществе нормам. В свою очередь оно 
подразделяется на позитивное и негативное1. В связи с этим негативное девиа-
нтное поведение влечёт за собой применение как формальных, так и нефор-
мальных санкций. Если не обращать внимание на данное социальное явление, 
то в конечном итоге, это может привести к глобальным проблемам в различ-
ных областях жизни общества. Детальное изучение девиантного поведения по-
может предотвратить его отрицательные последствия на этапе их зарождения.  

Развитие технологий повлекло за собой появление новых форм девиа-
ций. Их особенности заключаются в широкой распространённости и оказании 
влияния на крайне неустойчивую группу людей  

На девиантное поведение индивида влияют следующие факторы: 
- психологические (девиация складывается за счёт внешних факторов, а 

также врождённых качеств личности); 
- биологические (девиация возникает из того, что люди по своей природе 

предрасположены поступать не так, как диктует общество); 
- социальные (девиация связана с такими факторами, как взаимоотноше-

ния с близким окружением, классовая принадлежность, социальный статус 
личности). 

Существует несколько типов девиантного поведения2: 
1. нестандартное поведение (определённые действия, которые играют 

положительную роль в жизни общества, но противоречат стереотипному по-
ведению); 

2. деструктивное поведение (действия, которые направлены на причине-
ние вреда, нарушение принятых в обществе правил и норм); 

3. внешнедеструктивное поведение (действия, которые направлены на 
нарушение социальных норм);  

4. аддиктивное (действие, направленное на получение особых эмоций и 
на уход от реальности посредством определённой активности или принятием 
различных веществ); 

                                                 
1Гилинский Я. И. Социология девиантного поведения и социального контроля //Мир 

России. Социология. Этнология. – 1997. – Т. 6. – №. 1. – С. 163-184. 
2Короленко Ц. П., Донских Т. А. Семь путей к катастрофе: Деструктивное поведение 

в современном мире.  Новосибирск: Наука, 1990. 
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5. антисоциальное (действия, направленные на нарушение законов или 
же прав людей); 

6. внутридеструктивное поведение (действия, которые направлены на 
разрушение самой личности (суицид, нарциссическое поведение и т.д.)). 

Интернет является неотъемлемой частью современной жизни. Его ис-
пользуют различные поколения для поиска информации, коммуникации, по-
купки вещей и других различных целей. Однако он имеет как положительные, 
так и отрицательные стороны. 

Если рассматривать интернет со стороны педагогической психологии, то 
он характеризуется в качестве средства для получения знания, однако здесь и 
проявляется его негативный аспект – появление интернет-зависимости1. 

Процесс компьютеризации обуславливает появление интернет-зависи-
мости. Она порождает психологические, физические симптомы, а также про-
блемы в социальной сфере2. Интернет привлекает молодёжь наглядностью об-
разов, удобным использованием, яркостью, разнообразным составом инфор-
мации.  

Пути решения данной проблемы исследуются как российскими учё-
ными, так и зарубежными. Впервые интернет-зависимость была определена 
Айвеном Голдбергом в 1994 году. Затем большую роль сыграли монографии 
К. Янга и Д. Гринфилда, появившиеся в 1998-1999 годах. В России изучение 
этой аддикции происходит с 2000 года. 

Необходимость поиска оптимального решения проблемы обусловлена 
её отрицательными сторонами, а именно влиянием зависимости на психоэмо-
циональное состояние человека. Основными её проявлениями являются пси-
хологическая нестабильность, эмоциональная отчуждённость, оппозиционное 
отношение к окружающим.  

В настоящее время для лечения такого вида аддикции вырабатываются 
различные методы, а также создаются специальные клиники. Особенное рас-
пространение данные учреждения получили в Китае, существует более 200 
клиник для лечения интернет-зависимости. Условия содержания там доста-
точно суровые, а в методы лечения входит строевая подготовка, электрошок и 
физическая сила. Путём введения военной дисциплины и муштры данным 
учреждениям удаётся помочь подросткам избавиться от зависимости, хотя по-
рой это приводит к летальному исходу. 

Одной из составных частей интернета являются социальные сети. Удоб-
ность их использования для информирования и коммуникации общества опре-
деляет главенствующую роль в его процессах. Ввиду необъятности этого про-
странства осуществление полного контроля за этой областью невозможно, по-
этому именно этим обусловлено проявление девиантного поведения в интер-

                                                 
1Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М.: Логос, 2004.- 384 с 
2Войскунский А. Е. Психологические исследования феномена интернетаддикции /    

2-ая Российская конференция по экологической психологии. Тезисы. (Москва, 
12-14 апреля 2000 г.). М.: Экопсицентр РОСС. - С. 251-253. 
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нет-пространстве. В главной группе риска этого направления оказывается мо-
лодёжь. Социальные сети оказывают колоссальное влияние на изменение вос-
приятия мира, культурных традиций, на формирование потребительского от-
ношения. Все эти процессы, связанные с преобразованием принципов жизни 
информирующие социальную реальность, исходят из увеличения визуальной 
информации повсеместно1. Распространение негативного контента преобра-
зует неустойчивые взгляды молодого поколения в худшую сторону. 

В настоящее время в интернете широкое распространение имеет кибер-
буллинг. Намеренные негативные высказывания в чью-либо сторону осу-
ществляются в информационном пространстве с целью унижения и оскорбле-
ния. Одной из особенностей данного явления является анонимность агрессора. 
Кибербуллинг возникает вследствие распространения заведомо ложных слу-
хов и может происходить круглосуточно. Кибертравля имеет неограничен-
ность аудитории, а также отличается быстротой передачи информации в этой 
среде.  

Существует несколько видов кибербуллинга: 
 бойкот – игнорирование индивида и не желание контактировать с ним, 

например, не добавить в беседу в социальных сетях; 
 преследование – продолжительный шантаж жертвы путём направле-

ния анонимных писем, в котором изложены определённые требования; 
 анонимные угрозы – анонимные отрицательные высказывания, содер-

жащие угрозы, которые отправляются на электронную почту или через соци-
альные сети; 

 флейминг – оскорбление жертвы в интернете, которое доставляет 
наслаждение агрессору; 

 фрейпинг – получение агрессором доступа к сетевым данным жертвы, 
от имени которой он может вести диалог, а также просматривать личную ин-
формацию пользователя; 

 аутинг – разглашение агрессором личной информации жертвы на все-
общее обозрение; 

 хеппислепинг – размещение в сети видеоматериалов, на которых 
агрессоры издеваются над жертвой; 

 киберсталкинг – киберслежка за жертвой, которая характеризуется 
возможностью перерасти в реальную; 

 кетфишинг – копирование профиля жертвы для дальнейшей компро-
ментации. 

Опасность кибермоббинга заключается в том, что его целевой аудито-
рией является психологически несформированная социальная группа. В совре-
менном мире разрабатываются различные методы борьбы с данной пробле-
мой. В Германии отдельные стороны кибербуллинга наказываются арестом до 
                                                 

1Селиванова Е.В. Граффити как способ визуализации современной молодежной 
культуры // Материалы регионального конкурса на лучшую научную работу среди студен-
тов, аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений и научных организаций Кур-
ганской области. [Курган, 16 мая 2013]. – Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2013. – С. 102. 
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10 лет для взрослых, а для подростков – арестом до 5 лет или исправительными 
работами. В Российской Федерации отсутствует правовая база, регулирующая 
данное направление. Однако создаются фонды в поддержку жертв, которые 
подверглись агрессии в интернете, а также проводятся консультации по теле-
фону горячей линии. 

Стоит отметить, что распространение фейковой информации на данный 
момент представляет большую опасность, потому что это может поменять со-
знание людей, развеять в обществе хаос и беспорядок. Различные оппозици-
онные организации выкладывают статьи, посты, направленные на призыв 
народных масс к борьбе с властью. Целевой аудиторией данных сообществ яв-
ляется молодёжь. В связи с проведением СВО в сети начало появляться мно-
жество ложной информации, поэтому в Уголовный кодекс РФ была введена 
статья 207.3, которая предусматривает лишение свободы до трёх или пяти лет 
или же штраф в размере до 1,5 миллионов рублей. А если данные сведения 
повлекли за собой тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит от 
10 до 15 лет. 

Помимо политической ложной информации, распространяются личные 
данные пользователей. Путём специальных программ подбора пароля и дру-
гих различных манипуляций хакеры получают доступ к электронным почтам, 
личным аккаунтам в социальных сетях и компьютерных играх. На всеобщее 
обозрение они выкладывают личные диалоги, фотографии пользователей. 
Цены на игровые аккаунты могут доходить до 300 тысяч долларов, поэтому их 
хищение наносит колоссальный ущерб владельцам. Кроме того, пострадать не 
только репутация человека, но и даже бизнес. Многие люди в современном 
мире ведут предпринимательскую деятельность в интернет пространстве, по-
этому похищение их паролей приводит к краху целых компаний. Получив до-
ступ к интернет-магазину, хакеры занимаются обманом покупателей, а также 
порой пытаются получить доступ к их личным данным для последующего 
шантажа. В общем и целом, представленная деятельность наносит ущерб как 
моральный, так и материальный. Для этого направления государство прини-
мает различные методы правового регулирования. 

С помощью анонимной сети интернета, в которой соединения устанав-
ливаются только между доверенными лицами, осуществляется незаконная 
продажа оружия и наркотиков. Данные поставки очень сложно отследить, так 
как зачастую эти операции происходят в криптовалюте. 

Таким образом, на девиантное поведение личности оказывает влияние 
множество факторов, именно поэтому данное направление настолько об-
ширно. Особенностью этого явления в интернет-пространстве является психо-
логически несформированная целевая аудитория. В связи с этим данный вид 
девиации может быть опасен для общества. Наибольшее распространение он 
набирает именно в наше время, потому что с развитием технологий меняется 
мир, а также развиваются новые мысли в общественном сознании. В процессе 
совершенствования девиаций в интернет-пространстве появляются их различ-
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ные формы. Исходя из этого, борьба с ними усложняется. Однако путём про-
ведения воспитательных бесед, создания разнообразных психологических тре-
нингов можно понизить уровень влияния данного явления на сферы обще-
ственной жизни. 

Необходимо отметить, что польза Интернета значительно способствует 
развитию человеческой деятельности, поэтому вариант прекращения его су-
ществования не улучшит ситуацию, а лишь усугубит её. Преодолению данной 
проблемы может помочь усиленная обработка информации, которая может 
навредить как конкретному пользователю, так и всему обществу. Стоит ска-
зать, что искоренить девиацию в интернет-пространстве невозможно, потому 
что данная область необъятна, однако более детальная переработка такой ин-
формации и тотальный контроль специальных служб поможет частично ре-
шить эту проблему. 
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Вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность 
 
Преступность несовершеннолетних всегда была объектом повышенного 

внимания, ведь именно на подрастающее поколение возлагается ответствен-
ность по совершенствованию и развитию страны в будущем. Бесспорным фак-
том является мнение, что наиболее подверженными риску стать частью де-
структивной группы являются несовершеннолетние. В условиях специальной 
военной операции это наиболее актуально, так как одним из распространён-
ных способов воздействия на конституционный строй, территориальную це-
лостность границ Российской Федерации является вовлечение несовершенно-
летних в экстремистскую деятельность. 

Для понимания сущности проблемы необходимо определить основные 
дефиниции в рамках рассматриваемой темы. Определение экстремистской де-
ятельности содержится в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»1 и включает в себя ряд 
противоправных действий, составляющих отдельные нормы в уголовном за-
конодательстве. Проанализировав данное определение, можно сказать, что 
экстремистская деятельность – это система, в которую входит множество дей-
ствий, направленных на подрыв суверенитета государства, распространение 
идеологии, связанной с оправданием терроризма, возбуждение социальной, 
расовой и национальной розни, пропаганду превосходства одной категории 
лиц над остальными, воспрепятствование нормальной деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, а также организа-
ций и физических лиц. То есть, различные действия, направленные на разру-
шение страны и воспрепятствование её дальнейшего существования.  

Актуальной проблемой в контексте предупреждения преступной дея-
тельности является тот факт, что именно несовершеннолетние подвержены 
особому вниманию и вербовке со стороны радикальных экстремистских фор-
мирований. Воздействие на указанную категорию лиц оказывается в связи с 
доверчивостью, малым жизненным опытом, желанием показать себя и стать 
авторитетом для своих сверстников или же просто быть замеченным со сто-
роны взрослых. Предлогом для вступления в ряды экстремистов часто стано-
вится обещание материального обогащения. 

                                                 
1 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 

2002 № 114-ФЗ // КонсультантПлюс: сайт. URL: http://www.consultant.ru/ 
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Говоря о вовлечении несовершеннолетних в экстремистскую деятель-
ность, нельзя не вспомнить о распространённом среди подростков движении 
«АУЕ» («Арестантский уклад един», «Арестантское уркаганское единство», 
«Арестантское уголовное единство»), которое 17 августа 2020 года Верхов-
ным Судом Российской Федерации было признано экстремистской организа-
цией. Суть данной криминальной идеологии заключается в распространении 
преступной информации среди школьников и студентов, призывая их присо-
единиться к запрещённому в России движению. Вовлечение в преступную 
сферу наиболее подверженной к деструктивному поведению и доверчивой ка-
тегории граждан происходит посредством рассказов о «крутости» быть чле-
ном такого формирования. Криминальная субкультура, благодаря наличию в 
ней определенной доли романтических моментов, таинственности, необычно-
сти, привлекательности, сравнительно легко усваивается, особенно молоде-
жью1. Пропаганда осуществляется как лично, с помощью непосредственных 
участников, так и через социальные сети.  

В настоящее время благодаря высокому уровню развития IT-технологий 
и постоянному информационному потоку совершенствование способов осу-
ществления преступной деятельности не стоит на месте. В то же время, на вы-
соком уровне развития способности подростков по освоению просторов все-
мирной глобальной сети – «Интернет». По статистике в России у каждого вто-
рого несовершеннолетнего есть телефон, ноутбук или компьютер, с помощью 
которых они бесконтрольно посещают те или иные социальные сети для по-
иска новых знакомств, общения. Именно в социальных сетях с подростками 
завязывают общение лица и организации, пропагандирующие идеологию экс-
тремизма, восхваляющие данное движение и оказывающие давление на несо-
вершеннолетних «положительными» моментами противоправной деятельности.  

На данную тему имеется несколько точек зрения, например, как отме-
чает С.Н. Фридинский, «…именно молодежи в силу ее физических и психоло-
гических особенностей присущ радикализм во взглядах и оценках, максима-
лизм в суждениях, в неприятии несправедливости, подверженность чрезмер-
ному влиянию со стороны идеологов радикальных учений»2. С данным мне-
нием нельзя не согласиться, так как несовершеннолетние являются самой уяз-
вимой частью населения, подверженной целенаправленному воздействию со 
стороны экстремистских организаций.  

«На фоне проведения специальной военной операции активизировалась 
деятельность украинских спецслужб и националистических структур по скло-

                                                 
1 Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. М.: «Права человека», 

2001. С. 4. 
2 Фридинский С.Н. Молодежный экстремизм как особо опасная форма проявления 

экстремистской деятельности // Обзор. НЦПТИ. 2015. № 5. С. 4-9. 
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нению молодых россиян к совершению терактов», – обратил внимание на тен-
денцию председатель Национального антитеррористического комитета Борт-
ников Александр Васильевич1. 

На фоне проведения специальной военной операции на территории 
Украины, обострились случаи экстремизма с участием несовершеннолетних. 
Радикальные организации вплотную занялись децентрализацией общества 
внутри нашего государства, продвигая противоправную идеологию.  

Так, например, директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что 
за период с 2021 по 2022 гг. правоохранительными органами более чем в 50 ре-
гионах пресечена деятельность свыше 150 членов сообщества «Маньяки. 
Культ убийц». «Маньяки. Культ убийц» («Молодежь Которая Улыбается», 
М.К.У.) – радикальное сообщество неонацистского толка, призывающее сто-
ронников участвовать в «расовом очищении». Его особенность в том, что это 
не случайно образовавшееся общество, а элемент системы целевого деструк-
тивного воздействия на молодежную среду с использованием информацион-
ных технологий2. 

Исследуя рассматриваемое явление, можно выделить основные при-
чины распространения экстремистских течений среди несовершеннолетних: 

1. Неопределённые настроения подростков, отсутствие устойчивых ми-
ровоззренческих взглядов. 

2. Пропаганда агрессии и насилия в кругу несовершеннолетних. 
3. Низкий уровень правовой культуры. 
4. Стремление к быстрому материальному обогащению. 
5. Недостаточная профилактика со стороны правоохранительных орга-

нов и органов государственной власти. 
6. Стремление проявить себя. 
Для осуществления эффективной профилактической деятельности 

можно выделить некоторые особенности, которые выступают свидетельством 
о том, что несовершеннолетний поддерживает радикальные организации: 

1. Изменение поведения подростка. 
2. Смена имиджа (одежды, причёски). 
3. Появление на предметах одежды, канцелярских принадлежностях, на 

компьютерах и в социальных сетях различной необычной символики или ат-
рибутики. 

4. Проявление агрессии в отношении высказываний о политических или 
социальных проблемах, связанных с нетерпимостью радикальных движений, 
а также в отношении носителя данных высказываний. 
                                                 

1 Егоров И. Бортников: Украинские спецслужбы активно склоняют молодых россиян 
к совершению терактов / Текст: электронный // Российская газета: интернет-портал. - 
URL: https://rg.ru/2022/08/09/nak-v-2022-godu-bolee-poloviny-predotvrashchennyh-teraktov-
planirovalis-popavshimi-pod-vliianie-neonacistskoj-ideologii.html/ (дата обращения: 
10.03.2023).  

2 Егоров И. Верховный суд признал украинское движение М.К.У. террористической 
организацией / Текст: электронный // Российская газета: интернет-портал. - 
URL: https://www.kp.ru/daily/27452/4706951/ (дата обращения: 10.03.2023). 
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5. Долгое времяпрепровождение за компьютером, которое не сопровож-
дается саморазвитием, а причины занятий скрываются. 

6. Отсутствие желания говорить, отсоединение от привычных социаль-
ных групп. 

Для противодействия пополнению рядов экстремистских организаций и 
совершению преступлений в этой сфере несовершеннолетними, правоохрани-
тельным органам необходимо уделять особое внимание профилактике такой 
деятельности.  

В качестве предлагаемых мер можно выделить следующие: 
1. Постоянное правовое информирование несовершеннолетних в обла-

сти правонарушений экстремистской направленности. 
2. Пропаганда среди подростков здорового образа жизни, самообразова-

ния и самосовершенствования. 
3. Культурное обогащение несовершеннолетних, связанное с освоением 

истории нашей страны, подвигами наших предков, пробуждение в них жела-
ния внести вклад в развитие и укрепление России. 

4. Воспитательная беседа на тему толерантности. 
5. Осуществление деятельности, направленной на снижение продвиже-

ния агрессии и насилия среди несовершеннолетних. 
6. Осуществление контроля за произвольной деятельностью несовер-

шеннолетних во всемирной паутине. 
Безусловно, вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую дея-

тельность наносит неизгладимый вред интересам государства, разрушает об-
щепринятые нормы единства страны, дестабилизирует её жизнедеятельность. 
Действительно, существует множество способов воздействия на несформиро-
вавшееся сознание подростков, способствующие им привить радикальные 
взгляды. Государственным органам необходимо вовремя обращать на это вни-
мание и принять соответствующие меры, предупреждать и пресекать экстре-
мизм несовершеннолетних, а также выявлять лиц, чьи действия направлены 
на пробуждение радикальных желаний у подростков. 
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Сиберт Кристина Артуровна, 
курсант 4 курса Уральского юридического института МВД России 

Научный руководитель: 
Титов Павел Михайлович, 

старший преподаватель кафедры  
оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел 

Уральского юридического института МВД России, 
кандидат юридических наук, 

 
Проблемные аспекты анонимного содействия молодежи  
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности 

 
При проведении анализа оперативной обстановки и криминогенной си-

туации на всей территории Российской Федерации и в отдельных её местно-
стях мы пришли к выводу о том, что возникает необходимость повышения эф-
фективности способов выявления и пресечения преступных посягательств. 
Одним из направлений с помощью использования которых возможно предот-
вратить совершение преступного посягательства является анонимное содей-
ствие молодежи сотрудникам оперативных подразделений при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности. Институт анонимного содействия не яв-
ляется новеллой, однако при рассмотрении его применения по различным 
направлениям уголовных дел возникают некоторые аспекты, требующие рас-
смотрения и анализа. 

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности у сотрудников 
оперативного аппарата возникает необходимость своевременного получения 
информации и высокой степени осведомлённости, для того, чтобы они могли 
вовремя пресечь противоправные деяния. Согласно сложившейся практике, 
высокой степени осведомлённости оперативным подразделениям трудно до-
биться без привлечения к этому информационных ресурсов молодежи. 

Однако существует ряд проблемных вопросов, которые волнуют моло-
дежь в тот момент, когда они хотят принять участие в содействии оператив-
ным подразделениям. Мы выделили следующие предпосылки в их поведении: 

1. Страх расправы за предоставленную информацию. Молодежь небез-
основательно опасаются за свою жизнь и здоровье, ожидая расправы от лиц, 
которые совершают или собираются совершить преступное посягательство. 
Страх мести преступных элементов за предоставленную молодежью опера-
тивным подразделениям информацию отрицательно влияет на позитивное 
восприятие самого факта содействия. 

2. Неосведомленность части молодежи о возможности предоставления 
информации оперативным подразделениям. В данном вопросе инициатива 
при оказании содействия конкретного гражданина оперативным подразделе-
ниям является односторонней. Причиной того, что оперативно значимая ин-
формация не поступает к правоохранительным органам может заключаться в 
том, что люди просто не знают, куда им обратиться и кому сообщить эту ин-
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формацию. Нормативно-правовой акт, регламентирующий процедуру содей-
ствия является закрытым по своему содержанию, поэтому молодежь просто 
лишена возможности ознакомления с ним, а оперативные работники в свою 
очередь не вправе раскрывать механизм работы анонимного содействия и мер, 
обеспечивающих анонимность. Данную проблему стоит решать через систе-
матическое информирование населения о возможности оказания содействия 
оперативным подразделениям гласным и негласным образом. 

При рассмотрении данной проблемы, мы обратились к статистическим 
показателям. По данным ВЦИОМ на август 2022 года полиции доверяют лишь 
41% из 1612 опрошенных человек. 33% от общего числа опрошенных считает, 
что полиция не вполне заслуживает доверия, 18% считают, что полиции дове-
рять нельзя и 9% затрудняются ответить.1 Основываясь на данных показате-
лях, мы можем сделать вывод о том, что большая часть населения не обраща-
ются к правоохранительным органам и не оказывают им содействия главным 
образом потому, что у них нет сформированного правосознания и присут-
ствует большая степень недоверия и страха разглашения оперативно значимой 
информации.  

Мы считаем, что население должно быть в должной степени информи-
ровано о положениях соответствующих нормативно-правовых актов, которые 
регламентируют анонимное содействие и обеспечивают гарантии защиты 
жизни и здоровья осведомляющих граждан. Из числа таких нормативно-пра-
вовых актов можно выделить: 

1. Статья 45 Конституции Российской Федерации2 провозглашает, что 
Российской Федерацией гарантируется защита прав и свобод человека и граж-
данина, а также каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-
бами, которые не запрещены законом. Стоит разъяснить населению, что реа-
лизация гарантий защиты их прав и свобод возможна через оказание аноним-
ного содействия, а также, что государство гарантирует в ответ защиту их прав 
и свобод, в том числе жизни и здоровья; 

2. Статья 6 Федерального закона № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее по тексту – ФЗ «Об ОРД») разъясняет, что должностные 
лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают 
ее задачи посредством личного участия отдельных граждан с их согласия на 
гласной и негласной основе3. На основании данного положения мы видим, что 
у граждан в открытом источнике имеется информация о возможности оказа-
ния содействия оперативным подразделения на гласной и негласной основе. 
Проблемным является тот факт, что не все граждане являются юридически 
грамотными и не могут в должной степени понимать, что обозначают термины 
«на гласной и негласной основе»; 
                                                 

1 Статистика доверия общественным институтам за 2022 г. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.levada.ru (дата обращения: 20.03.2023). 

2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.03.2023). 

3 Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1996 № 144-ФЗ 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.03.2023). 
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3. Статься 17 ФЗ об ОРД также отсылает к тому, что отдельные лица 
могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-
розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности 
содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 
в том числе по контракту. Должностным лицам оперативных подразделений 
стоит разъяснять гражданам, что в себя включает содействие в контрактных 
условиях и что включает в себя конфиденциальность. Понимание в сознании 
людей этих критериев сможет подтолкнуть их на содействие правоохрани-
тельным органам в предоставлении информации; 

4. Статья 13 Федерального Закона «О полиции» также закрепляет, что в 
права полиции входит установление негласного сотрудничества с гражданами, 
которые изъявили желание в условиях конфиденциальности оказывать содей-
ствие на возмездной или безвозмездной основе1. Данная норма регламенти-
рует законное право сотрудников полиции привлекать граждан к осуществле-
нию содействия правоохранительным органам, но для этого требуется, опять 
же, их инициатива, преградой для которой в данный момент является высокий 
уровень недоверия полиции со стороны населения. 

Вышеуказанные нормативно-правовые акты в общем виде характеризуют 
анонимное содействие граждан правоохранительным органам, в частности, опера-
тивным подразделениям. Проблемным аспектом в данном вопросе является тот 
факт, что условия конфиденциальности, взаимодействия на гласной и негласной 
основе, безвозмездной и возмездной названы лишь номинально. Для полного их 
понимания необходимо изучать ведомственные правовые акты закрытого содер-
жания, которые не доступны для обычного гражданина. 

Таким образом, проанализировав нормативную базу данного вопроса 
мы видим, что в настоящий момент существует эффективный механизм для 
оказания активного анонимного содействия молодежи по предоставлению 
оперативно значимой информации правоохранительным органам, но по ряду 
причин, таких как недоверие, низкий уровень правосознания и недостаточная 
информированность населения этот механизм не может быть реализован в 
полной мере. Мы предлагаем следующие пути решения этой проблемы: 

1. Активное агитирование и популяризация на территории Российской 
Федерации анонимного содействия молодежи при осуществлении сотрудни-
ками оперативных подразделений оперативно-розыскной деятельности в рам-
ках противодействия преступным посягательствам; 

2. Нормативное закрепление правового акта открытого содержания, кото-
рый включает в себя условия, основания и характеристику анонимного содей-
ствия, разъяснения условий конфиденциальности, содействия на гласной и неглас-
ной основе. Также, в нём следует определить, что включают в себя гарантии со-
хранения анонимности, порядок заключения контракта и прочая информация, ко-
торая на данный момент не доступна для молодежи, что является одной из причин 
неактивного взаимодействия населения с правоохранительными органами. 
                                                 

1 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.03.2023). 
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Твердохлебов Данил Викторович, 
курсант 2 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель:  
Степанова Ольга Юрьевна,  

преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин  
Краснодарского университета МВД России  

 
Особенности проявления деструктивной субкультуры ЧВК Редан 

 
В настоящее время Россия испытывает серьёзную проблему среди под-

ростков и молодежи. Это не только употребление алкоголя, наркотиков, но и 
склонность к действиям экстремистской направленности. Сегодня в современ-
ных исследованиях наиболее распространенным является такая форма девиа-
нтного поведения, как экстремизм. Под экстремизмом, как формы проявления 
девиантного поведения принято понимать социально обусловленные формы 
отклоняющегося поведения экстремального типа приверженность к крайним 
взглядам и мерам, в политическом смысле означает стремление решать про-
блемы, достигать поставленных целей с применением самых радикальных ме-
тодов, включая все виды насилия и террора. 

К данному поведению подростков и молодежь могут привести такие 
факты, как: кризис в семье; воспитание в неполной семе (в России очень 
сильно растёт число разводов); тяжёлая экономическая ситуация в стране; из-
неженное воспитание в семье; гиперопёка родителей; влияние СМИ, а в осо-
бенности интернет ресурсов; различные эзотерические и религиозные сообще-
ства в которых могут состоять родители либо сами дети самостоятельно попа-
дают в данные сообщества. 

Проведенное нами исследование направленно на изучение нового моло-
дежного движения «ЧВК Рёдан», как на организацию экстремистской направ-
ленности. В процессе изучения представленной тематики были проанализиро-
ваны источники демонстрирующие, как мнение лиц государственной власти, 
так и мнение общественности.  

В настоящее время обычная драка между подростками переходит в мас-
штабные беспорядки. Так например 19 февраля 2023 года, драка вспыхнувшая 
в Московском ТЦ «Авиапарк» на фуд-корте, внешне представляла собой про-
тивоборство парней в спортивной одежде с представителями той же возраст-
ной категории, но уже одетыми в клетчатые брюки и футболки с четвёркой на 
белом пауке изображенном на спине. Причиной конфликта стал внешний вид 
молодежи, «поясни за шмот (одежду)» вследствие чего началась потасовка. 
Видео с инцидентом распространили десятки молодёжных интернет групп, 
что произвело эффект «разорвавшейся бомбы» в среде подростков. Если бы 
это была обычная драка без выделения каких-либо символик (в нашем случае 
это символ «паука»), то такого всплеска массовых беспорядков среди моло-
дежи не было.  
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Такого рода беспорядки повторились уже в массовом характере в ТЦ не 
только г. Москвы, но и г. Санкт-Петербурга, г. Новосибирска, г. Казани и г. 
Курска. К 1 марта 2023 года массовые драки и беспорядки между представи-
телями новой субкультуры и ее противниками были предотвращены как ми-
нимум в шести городах  г. Астрахани, г. Кургане, г. Екатеринбурге, г. Нижнем 
Новгороде, г. Саратове и г. Омске. 

Стоит сказать, что под «ЧВК Рёдан» подразумевают интернет-сообще-
ство подростков  любителей японских анимированных мультсериалов (аниме) 
14-16 лет.1 Отличительной особенностью ребят этой субкультуры является 
одежда балахонистого типа с изображением двенадцатилапого паука и цифрой 
«4» у него на спине, клетчатые штаны, длинные волосы у представителей муж-
ского пола. Некоторые подростки наносят татуировки с символикой «паука» 
на различные части своего тела.  

Символ «паука» заимствован в эту субкультуру из японского анимиро-
ванного мультфильма, в котором его носят главный антигерой и один из силь-
нейших бойцов.  

Во многих интернет сообществах подростки утверждают, что предста-
вители их движения не занимаются пропагандой терроризма, суицида, само-
повреждения, наркотиков, насилия или других противоправных действий. По 
версии самой молодежи: «ЧВК Рёдан» не существует вообще! Просто есть об-
щее количество поклонников одного японского анимированного мультсери-
ала, которые носят символику главного персонажа. 

Многим представителям данной субкультуры понравилось то, что инци-
дент, произошедший в ТЦ «Авиапарк» г. Москва стал публичным. В связи с 
этим представители «ЧВК Рёдан» стали уже сами инициировать вовлечение 
молодежи, изначально не интересующейся ими, к данной субкультуре, что и 
привело к такому массовому распространению беспорядков.  

Кто-то в шуточном смысле назвал «пауков» «ЧВК Рёдан»  связь с част-
ной военной компанией. Это и привело к тому что сами подростки, которые 
еще пару недель назад не знали о том, что они будут являться представителями 
«ЧВК Рёдан», соответственно объявили себя таковыми. 

По итогам массовых беспорядков в стране, подростками, относящими 
себя к «ЧВК Рёдан» заинтересовались власти и правоохранительные органы. 
Так в России было зафиксировано около 450 задержаний в отношении подрост-
ков относящих себя к этой субкультуре, в Белоруссии не менее 200 человек. 2 

По мнению депутатов Госдумы, для купирования беспорядков иниции-
рованных представителями «ЧВК Рёдан», необходимо выявить админов групп 
в соцсетях, которые пропагандируют это движение, и задержать их «вдохно-

                                                 
1 Сайт «Известия» https://iz.ru/1477671/mariia-shaipova/opasnye-pauki-kto-takie-chvk-

redan-i-chem-oni-izvestny 
2 Сайт «Maximonline.ru» https://www.maximonline.ru/longreads/kto-stoit-za-chvk-

redan-i-kakie-u-nikh-celi-id869578/ 
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вителей». Представители органов власти дают сугубо мрачную оценку дан-
ному движению, что в большей мере влияет на психоэмоциональное состоя-
ние молодежи.  

Так же можно отметить, что представителями власти было разработано 
множество актуальных рекомендаций направленных на работу с молодежью, 
таких как поддержка в волонтерстве, система патриотического воспитания, а 
также развитие детских и молодежных объединений. В соответствии с этим 
президент поручил разработать комплексную программу по профилактике 
негативных социальных явлений в молодежной среде.  

По мнению многих экспертов, ажиотаж вокруг этой ситуации привел к 
нездоровому интересу подростков, в том числе тех, которые никогда до этого 
не интересовались субкультурными движениями.  

Со временем внимание к движению «ЧВК Рёдан» станет менее актив-
ным, и вполне возможно сойдет на нет. 

В настоящее время появилось большое количество сторонников данного 
движения, одно из которых стало себя называть «Анти Рёданы». Как можно 
понять из названия  это противники движения «ЧВК Рёдан». Это движение 
присутствует во многих городах России. Представители его осуществляют по-
иск и отлов так называемых «пауков», как в пространстве онлайн, так и 
офлайн. На просторах сети «Интернет» можно увидеть немалое количество 
видеороликов связанных с дискуссиями подростков со словами «поясни за 
шмот (одежду)», избиением и обрезанием волос1 участников движения «ЧВК 
Рёдан».  

Большое количество людей задаются такими вопросами: кто из тех, кто 
ходит в верхней одежде с изображением любимых японских анимированных 
мультфильмов и состоит в их фанатских группах, входит в «ЧВК Рёдан»?; ка-
кую цель ставят перед собой представители данного движения, если оно су-
ществует как таковое?; кто именно является инициаторами беспорядков – его 
участники или же их противники? Пока людям известно только то, что в Рос-
сии увеличивается число подростков примыкающих к этому движению.  

Молодежь, которая не вписывается в интересы, идеалы, этику и эстетику 
своего актуального окружения находит близких по интересам людей и сов-
местно образуют свое поле взаимодействия. В новом окружении они могут ре-
ализовать себя так, как раньше было недоступно, в связи с ограничивающими 
общественными требованиями и установками. Стремление быть частью чего-
то целого и толкает подростков и молодежь к объединению в группы по сфе-
рам интересов. Люди, относящие себя к какой-либо субкультуре, будут ощу-
щать любую угрозу ей, как угрозу самому себе, и как следствие включаться в 
механизм самозащиты.  

Для современных подростков естественно иметь радикальное мышле-
ние, разделять мир на своих и чужих, совместно строить субкультуры, прово-
дить свое свободное время со сверстниками. Подростковый возраст включает 
                                                 

1 Сайт «новости ру» https://news-ru.turbopages.org/news.ru/s/society/idet-polnyj-zames-
prisoedinyayutsya-neonacisty-kto-stoit-za-chvk-redan/ 
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в себя некоторый момент поиска себя и проверки границ дозволенного. В свою 
очередь задача взрослых показывать те границы, за рамки которых выходить 
не безопасно. 1 

Вся история субкультур часто объединена с противостоянием общекуль-
турным ценностям, в не зависимости от того в чем они заключаются. Важным 
является то, чтобы деятельность одних людей не наносила вред деятельности 
других людей и обществу в целом. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что мы имеем дело с 
субкультурами, которые являются не известными большинству взрослых, а 
потому вызывающих их беспокойство. 

 
 

                                                 
1 Сайт «Психология ру» https://www.psychologies.ru/articles/chvk-ryodan-chto-eto-za-

subkultura-i-naskolko-ona-opasna-kommentiruyut-psikhologi/ 
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Факторы, способствующие вхождению  
несовершеннолетних в преступную среду 

 
Проведя анализ количественных показателей преступлений, совершае-

мых несовершеннолетними и при их участии на территории России, приходим 
к следующему выводу: в 2018 г. было совершено 43553 таких преступления; в 
2019 г. – 41547 (3,9%); в 2020 г. – 37771 (3,7%); в 2021 г. – 31865 (3,1%); в 
2022 г. – 30469 (2,9%)преступлений. Данные демонстрируют снижение пре-
ступности данного вида. 

Анализируя статистику совершения тяжких преступлений несовершен-
нолетних, отмечаем следующее: в период с 2018 по 2019 г. наблюдается воз-
растание с 7748 до 8010 (3,4%). Затем в период с 2020 по 2022 г. незначитель-
ное снижение: 2020 г. –7828 (- 3,5%); 2021 г. – 7214 (- 6,7%); 2022 г. – 7039 
(- 2,4%). Колебания показателей иллюстрируют отсутствие четкой тенденции. 

Рассматривая статистику совершения особо тяжких преступлений, ви-
дим следующую ситуацию: возрастание в период с 2018 по 2019 г. с 1968 до 
2103 (6,9%). С 2020 по 2021 снижение: 2020 г. –2069 (11,6%); 2021 г. –1841 
(- 11,0%), но в период с 2021 по 2022 г. увеличение с 1841 до 2256 (22,5%)1. 
Это свидетельствует об увеличении числа преступлении особо тяжкой катего-
рии, следовательно – об ухудшении качественных характеристик преступно-
сти несовершеннолетних. В этой категории преступности наблюдается тен-
денция увеличения. 

Таким образом, несмотря на динамику снижения преступности несовер-
шеннолетних, наблюдается возрастание количества преступлений по отдель-
ным категориям, что свидетельствует об ухудшении качественных характери-
стик данной преступности. Этим обусловлена актуальность выбранной темы. 

Для обеспечения эффективности борьбы с преступностью несовершен-
нолетних необходимо полноценно изучать причинный комплекс, элементами 
которого являются причины и условия, способствующие совершению пре-
ступлений. Говоря о причинах, стоит указать, что они сопряжены с внутрен-
ними побудителями человека, а факторы выступают условиями только тогда, 
когда сопряжены с причинами и способствуют совершению преступлений. На 
данный момент в обществе имеется ряд проблем, которые провоцируют детер-
минацию преступности несовершеннолетних.  
                                                 

1 Сведения о состоянии преступности в России. URL: http://crimestat.ru/ (дата обра-
щения: 01.03.2023). 
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Перед рассмотрением факторов современной жизни, способствующих 
совершению преступлений, проанализируем одну из главных причин преступ-
ности несовершеннолетних, – их физиологическую особенность, обусловлен-
ную возрастом – неустойчивость психики. Ее опасность заключается в харак-
терной для нее импульсивности совершаемых действий и частой сменой 
настроения, что может привести к совершению необдуманных поступков, в 
том числе, совершению некоторых видов преступлений. По причине не до 
конца сформированной системы ценностей подростков легко вовлечь в пре-
ступную деятельность, посредством психологического воздействия на их по-
ведение со стороны старших. 

Рассматривая психологическую характеристику, обратим внимание на 
иные психологические особенности несовершеннолетних, выделяемые 
О.С. Носковым: неадекватная реакция на оценку окружающих, чрезмерную 
самоуверенность, противоречивость поведения и т.д.1 Нельзя не согласиться с 
мнением автора, данные характеристики во многом объясняют те или иные 
действия несовершеннолетних и выступают субъективными факторами, спо-
собствующими совершению преступлений. 

По мнению М.Ю. Дворецкого и Р.В. Авдеева причинами конкретного 
преступления являются такие из них, которые в сравнении с другими факто-
рами, участвующими во взаимодействии, создают более высокую вероятность 
совершения преступления рассматриваемым лицом в определенной обста-
новке2. То есть, те факторы, которые в большей степени влияют на формиро-
вание преступного поведения у подростков.  

Перейдем к рассмотрению факторов современной жизни, способствую-
щих совершению преступлений несовершеннолетними. Одним из первых вы-
делим уровень безработицы, который выступает не новой, но актуальной и се-
годня проблемой. В семье с материальными доходами ниже среднего подро-
сток ограничен в доступе к материальным благам и не может позволить неко-
торые вещи, которые есть у его сверстников. Желание обладать этой вещью, 
но невозможность ее приобретения побуждает подростка к совершению кражи 
и иных преступных деяний и правонарушений. 

Следующим фактором выделим популярность сети «Интернет» и соци-
альных сетей. В Интернете распространено большое количество фильмов, ви-
деозаписей, иллюстрирующих антисоциальное поведение и агрессию. В кине-
матографии такое поведение редко осуждается, что способствует формирова-
ния у несовершеннолетних мнения о нормальности данного поведения. Ча-
стота просмотра подобных видео на подсознательном уровне формирует у 
подростков нормальное отношение к агрессивному поведению. 
                                                 

1 Носков О.С. Психологические особенности несовершеннолетнего преступника // 
Правовое государство: теория и практика. 2017. № 1 (47). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-osobennosti-nesovershennoletnego-prestupnika 
(дата обращения: 01.03.2023). 

2 Дворецкий М.Ю, Авдеев Р.В. Причины и условия преступности // Вестник ТГУ. 
2014. №12 (140). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-usloviya-prestupnosti (дата 
обращения: 01.03.2023). 



1800 
 

Важную роль в жизни каждого человека играет семья. Семья является 
первичным и основным институтом социализации, способствующим форми-
рованию поведения несовершеннолетнего. Поэтому мнение И.В. Батыщевой, 
о том, что условия и образ жизни семьи определяют возможность вступления 
несовершеннолетнего в преступную среду1, мы считаем справедливым. В 
настоящее время наблюдается тенденция разрушения института семьи, данное 
явление выступает еще одним фактором. Действительно, семейным ценностям 
не придается такое значение, как ранее, учащается количество разводов. Зача-
стую во время развода родители перестают уделять должное внимание под-
ростку, либо начинается борьба за право воспитания, вследствие чего подро-
сток становится агрессивным, замкнутым и способным попадать под влияние 
лиц с девиантным поведением.  

Распространенность и легкодоступность наркотических средств и пси-
хотропных веществ выступает еще одним факторов вступления в преступную 
среду подростка. Помимо совершения преступлений в состоянии наркотиче-
ского опьянения, наблюдается тенденция вовлечения подростков в соверше-
ние преступления путем сбыта наркотических средств. А именно: возмож-
ность простого заработка и наличие свободного времени побуждает подрост-
ков становиться закладчиками.  

Говоря о наличии свободного времени, выделим такой фактор, как неза-
нятость подростков. Для подростков характерно стремление к проявлению 
себя, реализации своих желаний, интерес к окружающей среде и потребность 
в коммуницировании – все это побуждает подростков к поиску различных спо-
собов времяпрепровождения. Одним из способов могут быть объединения в 
неформальные образования. Ярким примером этого является молодежная суб-
культура. Субкультура – это структурные и функциональные образования, от-
личающие лиц, принадлежащих к ним, от остальных членов общества и про-
являющих чувство общности2. Опасность в том, что в основе некоторых суб-
культур лежит пропаганда асоциальных стереотипов. К опасным субкульту-
рам, по мнению А.Е. Кондранина, А.В. Сиденко, относятся готы и эмо3. Важно 
понимать, что каждая субкультура опасна при условии активной пропаганды 
в ней насилия и иного опасного поведения самими участниками. 

Еще одним фактором, способствующим вхождению подростка в пре-
ступную среду, является отсутствие правового воспитания. Правовое воспита-
ние играет важную роль в формировании правосознания личности. Его отсут-

                                                 
1 Батыщева И.В. Основные криминогенные факторы, влияющие на активность пре-

ступности среди несовершеннолетних граждан / И.В. Батыщева // Вестник Санкт-Петер-
бургского университета МВД России. – 2021. – № 1(89). – С. 91. 

2 Криминология. Словарь – справочник. Составитель Х.–Ю. Кернер. Перевод с 
немецкого. Отв. ред. перевода – профессор, д.ю.н. А.И. Долгова – М:. Издательство  Норма. 
1998 – С. 306. 

3 Кондранин А.Е., Характеристика социально – опасных молодежных субкультур / 
А.Е. Кондранин, А.В. Сиденко // CredeExperto: транспорт, общество, образование, язык. – 
2018. - № 1. – С. 9. 
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ствие в дальнейшем способствует активному вхождению лиц в членство кри-
минальной среды. По мнению Л.А. Кукушкиной и Н.А. Редкова, несовершен-
нолетний не всегда осознает, что те или иные действия являются противоза-
конными и представляют опасность для общества1. Авторы правильно отме-
чают, что несовершеннолетние не всегда знают, что некоторые формы амо-
рального поведения запрещены законом.    

Проанализировав факты, считаем важным для снижения уровня влияния 
факторов следующее: 

1) Профилактическую работу педагогов-психологов. Принцип работы 
заключается в проведении еженедельных занятий различной формы в школе. 
Занятия могут быть в виде лекций, которые должны быть направлены на уяс-
нение важности соблюдения моральных установок, уважения общественных 
ценностей. А также проведение тестирования, с целью выявления подростков, 
склонных к деструктивному поведению, и проведение дополнительной работы 
с ними.  

2) Организацию досуга. Необходимо организовать занятия различной 
направленности в свободное от учебы время. Важно заинтересовать подрост-
ков путем стимулирования. Например, организовывать спортивные трени-
ровки и проводить раз в полгода соревнования, в которых призом будет билет 
на концерт популярного исполнителя или абонемент в кинотеатр. Возможным 
также является проведение бесплатных занятий по изучению иностранных 
языков. 

3) Повышение уровня правовой культуры. В школах почти не уделяют 
внимание вопросам правового образования. Считаем важным проведение еже-
месячного занятия правового просвещения. Цель – привитие уважения к за-
кону, уяснения – какие деяния имеют признаки правонарушений или преступ-
лений. Какие действия могут повлечь уголовную ответственность и в чем ее 
последствия. 

4) Интернет является одним из источников отклоняющегося поведения. 
Невозможно полностью ограничить посещение Интернета подростками. По-
этому необходимо ввести службу по контролю распространения материалов, 
содержащих пропаганду насилия, терроризма, экстремизма. 

Таким образом, в настоящий момент существует достаточно факторов, 
способствующих вовлечению подростков в криминальный мир. Важно свое-
временно реагировать на них и предпринимать комплексные и своевременные 
меры по предупреждению их влияния на несовершеннолетних. Только при 
этом условии можно будет говорить об эффективности превенции преступле-
ний несовершеннолетних. 

 
 
 

                                                 
1 Кукушкина Л.А. Правовое воспитание несовершеннолетних в условиях роста де-

терминации преступности / Л.А. Кукушкина, Н.А. Редков // Вестник Костромского госу-
дарственного университета. – 2019. – Т. 25, № 2. – С. 251. 
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Проблемы обеспечения безопасности молодежных сообществ  

в сети Интернет (на примере ЧВК РЕДАН) 
 
В феврале 2023 года широкий общественный резонанс получила ситуа-

ция, связанная с использованием третьими лицами в своих противоправных 
интересах, направленных на дестабилизацию обстановки в российском обще-
стве, молодежного объединения «Редан», информацию о деятельности кото-
рого можно получить в свободном доступе в системе Интернет.  

Что нам известно о данной субкультуре? «Рёдан» берёт своё начало в 
японском комиксе Ёсихоро Тогаси «Hunter x Hunter» («Охотник против охот-
ника»). В нём говорится о фантастическом мире, в котором обитают волшеб-
ные животные, а также люди, на них охотящиеся. Геней Рёдан (дословно 
«Призрачная группа») в этом фантастическом мире является преступной орга-
низацией состоящей из 13 членов, деятельность которых состоит в нападение 
и порой даже убийстве своих противников. 12-лапый паук является символом 
данной группы. С 1998 года популярность манги набирала обороты и на дан-
ный момент у неё более ста миллионов поклонников по всему миру.  

Носящая название «ЧВК Рёдан» субкультура включает в себя опреде-
лённый набор отличительных черт. Так, представители данного течения в 
большинстве своём подростки-любители аниме 14-16 лет. Изображение 12-ла-
пого паука – символа субкульутры – обычно размещается на одежде ребят, 
некоторые делают татуировки. Также отличительными чертами является но-
шение клетчатых штанов и отращивание длинных волос. Противники данной 
группы («Анти-редановцы») утверждают, что члены данной субкультуры яв-
ляются агрессорами и сами идут на конфликт, однако «редановцы» в своих 
сообществах и группах пишут о том, что их течение не пропагандирует ни 
насилие, ни терроризм, более того, они отрицают сложившийся стереотип о 
том, что «любители аниме» являются сторонниками суицидальных настрое-
ний, самоповреджения и употребления наркотиков. 

«Известия» на своём сайте пишут о том, что разработчик программы мо-
ниторинга интернета «Демон Лапласа» Евгений Венедиктов рассказал о том, 
что в соцсетях существует прядка 150 тематических сообществ «ЧВК Рёдан», 
вовлеченных в шумиху вокруг серии массовых драк. 

Между редановцами и их противниками (в основном, футбольными фа-
натами, лицами, нерусской национальности, а также так называемыми «офни-
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ками») уже на данный момент произошло несколько агрессивных стычек, вы-
ражающихся в драках, вандализме и унижении противниками друг друга. Так, 
например, после стычки в «Авиапарке» уже на следующий день в двух Мос-
ковских торговых центрах подростки вновь решили выяснить «кто прав, кто 
виноват». Спустя несколько дней подобные стычки произошли в ТЦ Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Казани и Курска. 

Основным источником информации об особенностях данной субкуль-
туры является непосредственно Интернет. Агрессивно настроенные реда-
новцы и их противники создают тематические группы во ВКонтакте и выкла-
дывают посты кардинального характера, которые в последующем, уже в ре-
альной жизни, перерастают в стычки и драки между подростками.  

Проанализировав информационные материалы об участии несовершен-
нолетних в различных молодежных объединениях, сделан основной вывод о 
том, что основными тенденциями в развитии подростковой субкультуры явля-
ются: раннее пользование компьютером и телефоном с выходом в сеть Интер-
нет, неформализация отношений и расширение социальных контактов, сниже-
ние уровня уважения и доверия к родителям и педагогам, соответственно от-
сюда вытекают социальные риски  это: замещение семьи интернет-сообще-
ством и подростковыми субкультурами с элементами деструктивных культов, 
снижение возможностей влияния «традиционных» психолого-педагогических 
методов воздействия. В данное время несовершеннолетние практически не за-
щищены от пагубного влияния определенной информации, выкладываемой в 
сеть.  

Становится очевидным, что системное несоблюдение прав детей на за-
щиту чести, достоинства и неприкосновенности личности приводит к возник-
новению социальных рисков, которые могут при должном попустительстве со 
стороны правоохранительных органов и здравомыслящей родительской и пе-
дагогической общественности перерасти в нечто большее – в угрозу социаль-
ной безопасности, так как рост протестных настроений в обществе из-за без-
действия или ошибочных действий органов внутренних дел отразится на всех 
направлениях жизнедеятельности – в социальной сфере, экономике, в сфере 
безопасности. Ложные духовно-нравственные и моральные установки и цен-
ности ведут к становлению личности, устремления которой будут носить опас-
ный деструктивный характер. 

Из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что несовершен-
нолетние в связи с нынешним свободным доступом к сети Интернет могут 
стать «жертвами» деструктивно настроенных движений, которые распростра-
няют информацию о себе в различных социальных сетях (TikTok, Вконтакте и 
др.). Очевидно, что здесь наблюдается и нарушение прав детей на защиту от 
информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному раз-
витию, что является прямой угрозой общественной безопасности. Дети, в силу 
своих возрастных особенностей, отсутствия опыта и неспособности к крити-
ческому анализу информации, воспринимают все, что видят и слышат в сети 
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Интернет за «чистую монету», принимая нацистские, расистские и иные экс-
тремистские взгляды и идеологии как образ мыслей, склоняются к безнрав-
ственному поведению. 

В связи с тем, что запрет на пользование всемирной паутиной будет яв-
ляться нарушением прав человека на свободное выражение своих взглядов, то 
противодействовать данному явлению возможно только проведением разъяс-
нительной работы среди детей и подростков на тему: какие действия в сети 
Интернет являются противоправными, виды юридической ответственности за 
эти действия с обсуждением моделей поведения различных пользователей, ко-
торые могут использовать персональную информацию ребенка, размещенную 
в открытом доступе, так как это сделали разжигатели конфликта с объедине-
нием «Редан».  

Профилактика вовлечения молодежи в деструктивные сообщества 
должна проводиться как через учебные заведения педагогами, родителями, а 
также через профилактическую работу правоохранительных органов, таких 
как комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Путём прове-
дения разъяснительных бесед, тематических уроков не только для непосред-
ственно несовершеннолетних, но также и для их опекунов/родителей, можно 
снизить риск возможности пагубного воздействия информации на психику ре-
бёнка. Результативности в данном вопросе можно достичь лишь в случае ак-
тивного включения всех участников воспитательного процесса несовершенно-
летнего. 
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Влияние террористических групп на мышление молодежи 

 
В последние годы в современном мире возникла реальная угроза присо-

единения молодежи к террористическим группам. Если проанализировать ста-
тические данные, то можно увидеть, что почти все страны мира находятся в 
опасности из-за того, что все больше молодежи присоединяется к террористи-
ческим группировкам. 

Терроризм – это религия ненависти. Кто презирает собственную жизнь, 
тот становится хозяином твоей1.  

Мы становимся свидетелями того, что в мире увеличились противодей-
ствующие группы, в том числе и террористические, главной целью которых 
является свержение государственной власти, создание конфликта между ми-
ровым сообществом, расшатывание стабильности в мире, достигнутого спустя 
годы после мировых войн, а также разрушение и превращение ее в руины. 

В начале 21 века человечество столкнулось с самым опасным негатив-
ным явлением современности – международным терроризмом, угрожающим 
мечтам и надеждам мирового сообщества. В обществе сложилось мнение, что 
терроризм, как будто, существовало во всех периодах человеческой истории, 
но оно не имеет под собой реальной основы. Корни терроризма очень глубоки. 
Его социальный источник связан с его мировоззренческими, историко-куль-
турными основами и устоями. Сегодня никто точно не может сказать, когда, 
где и с какой целью был совершен первый террористический акт.  

В древние времена, в средние века, и в настоящее время существовали и 
существуют отдельные лица, организованные политические и религиозные 
группы, которые путем запугивания хотели достичь своих целей2. 

Их цель – дестабилизировать политическую ситуацию, посеять семя 
ненависти и вражды в сердцах людей, снизить положение и престиж государ-
ства на международной арене, создать хаос. Поэтому в современном мире ни 
могущественное государство, ни простые люди не чувствуют себя в безопас-
ности от терроризма.  

                                                 
1Роман С.З. Терроризм угроза обществу и борьба с терроризмом // [Электронный ре-

сурс] - Ht;bv ljcnegf^ https://yandex.ru Проза.ру. (lата обращения: 14.10.2022). 
2Хасанов Ш.К., Назарзода Т.К., Азизов К.Дж., Кодирзода С.М., Тоирзода С.Т. Меж-

дународный терроризм и исламский сепаратизм. – Душанбе: «Графина», 2019. 
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Слово «терроризм» происходит от латинского слова (terror  ужас, страх) 
и начало употребляться в современном значении в конце XVIII века во время 
Великой французской революции1. 

В настоящее время молодёжь широко пользуется Интернет-сетями, че-
рез которые лидеры и посредники террористических групп привлекают моло-
дых людей в свои ряды. Это не означает, что молодые люди не должны поль-
зоваться Интернетом, но каждый человек должен стараться эффективно ис-
пользовать эту замечательную по своему значению мировую электронную 
сеть с целью изучения наук и расширения своего кругозора. 

Террор – это политика, основанная на систематическом использовании 
террористов2. На наш взгляд, нижеследующие аспекты являются причинами 
вступления молодежи в террористические группировки: 

1. Низкое мышление молодежи. 
2. Неправильное понимание сути ислама. 
Начнем свой небольшой анализ с нашего утверждения относительно 

низкого мышления молодежи. Итак, под мышлением подразумевается опосре-
дованное и обобщенное познание объективной реальности.  

Общеизвестно, что сознание и мышление человека сначала формируется 
в семье, а затем развивается в школе, вузе или обществе, которое окружает 
человека. Потому задача родителей состоит в том, чтобы в этот очень сложный 
политический период всегда быть в курсе психического состояния своих де-
тей. Каждый родитель должен учитывать, что образование и воспитание ре-
бенка стоит на первом месте, и ни экономические, ни социальные недостатки 
не должны быть причиной того, что ребенок не получит должного воспитания. 
Одна ошибка взрослого может изменить жизнь ребенка на всю оставшуюся 
жизнь. 

У большинства молодых людей, присоединяющихся к террористиче-
ским и экстремистским группировкам, душевное и психологическое состоя-
ние ухудшилось с самого детства, потому что они выросли в нездоровых се-
мьях, и из-за плохого отношения одного человека они стали ненавидит почти 
всех. Воспитание здорового поколения происходит в молодом возрасте. Каж-
дый подстрекатель, занимающийся вовлечением молодежи к террористическим 
группировкам, пользуется слабостью мышления подростков и молодежи путем 
обмана (обещания крупных сумм денег, новой политики государства и т.п.). 

Сегодня молодежь сталкивается с различными жизненными пробле-
мами, среди которых отсутствие соответствующей работы, низкая заработная 
плата, жилищные проблемы и др. Из-за наличия таких проблем часть моло-
дежи уезжает в зарубежные страны в поисках хорошей жизни. Другая группа 
по разным причинам присоединяется к экстремистским группам и движениям, 
и в определенной степени остается отчужденной от общества и исключенной 

                                                 
1 Жаринов  К.В. Терроризм и террористы. - М., 1999, - С.14. 
2  Роман С.З.  «Терроризм угроза обществу и борьба с терроризмом». 11.10.2015 г. // 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://yandex.ru. Проза.ру. (дата обращения: 
14.10.2022). 
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из социальных и политических процессов. Основная проблема заключается в 
том, что часть молодежи находится в отчаянии по поводу своего будущего и 
отсутствия реальных перспективных планов1. Поэтому каждый человек, у ко-
торого возникло желание присоединиться к террористическим группам, дол-
жен осознать, что после этого мрак ненависти закроет его глаза и он будет со-
вершать противоречивые и противоправные действия во вред другим людям, 
государству и своей семье. 

«Час размышления больше, чем сто лет молитвы»2. 
Что же касается неправильного понимания сути ислама, то на наш взгляд 

сейчас эта проблема наиболее актуальна в разрезе сегодняшнего понимания 
экстремизма и терроризма. В данной связи необходимо отметить, что Ислам 
как религия не имеет каких бы то не было проблем либо недостатков, все су-
ществующие недостатки заключаются в нашем отношении к исламу. Да, на 
земле очень много людей, которые проповедают ислам. Есть государства, в 
которых основной религией является ислам и основным правовым источни-
ком в этих странах является Священный Коран. Но в этих странах есть группы, 
которые не понимают точного значения ислама и того, что значит быть му-
сульманином, и борются против человечества. Нам с вами хорошо известно, 
что в исламе нет места ненависти и насилию. Для достижения политических 
целей экстремистские организации нередко оказывают серьезное влияние на 
религиозные убеждения отдельных лиц. Жертвами терроризма в том или ином 
регионе являются в основном молодые люди. 

Сегодня, если рассматривать основные причины возникновения каких-
либо явлений, то большинство из них являются продуктом рук людей, находя-
щихся в водовороте религиозного экстремизма. Влияние религиозного экстре-
мизма создает угрозу безопасности человечества. Однако если мы посмотрим 
на суть исламского религиозного учения, такие бесчеловечные поступки по-
стоянно осуждаются. 

Прежде чем обучать своего ребенка или любого другого человека науке 
ислама, каждый мусульманин должен, прежде всего, знать точные корни ис-
лама. Потому что есть так называемые муллы, которые утверждают, что они 
религиозны, но их основная цель – привлечение молодежи к свержению вла-
сти и создание конфликтов между людьми под предлогом ислама. Основная 
проблема невежественных молодых людей в странах с мусульманским боль-
шинством заключается в том, что они не знают об изначальной идеологии ре-
лигиозных экстремистов, особенно террористической группировки «Ислам-
ское государство», и поэтому попадаются на их уловки. По мнению лидеров 
террористических группировок, все государства должны быть насильственно 

                                                 
1 Саидов Ш. Чавонон захираи миллат ва ояндаи давлат» / [Электронный ресурс ]: 

http://javonon.tj/news/youth/avonon-zakhirai-millat-va-oyandai-davlat/ ?month =07&year= 2016   
(Дата обращения: 03.12.2020). 

2 Турсун С. Фонуси хаёл. – Душанбе: Ирфон. 2009. – С.29. 
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оккупированы и включены в состав «единого исламского халифата», а как ре-
гион «халифата» должны безоговорочно подчиняться своему единоличному 
халифу1. 

Поэтому необходимо каждому человеку проявить осторожность и при-
ложить усилия, чтобы стабильность независимого таджикского государства не 
нарушилась и многолетние старания нашего народа не пропали даром. Очень 
легко разрушить мир в одночасье, но на достижение мира и стабильности ухо-
дят годы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Хасанов Ш.К., Назарзода Т.К., Азизов К.Дж., Кодирзода С.М., Тоирзода С.Т. 

«Международный терроризм и исламский сепаратизм». – Душанбе.: «Графина», 2019. – 
С. 23. 
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Профилактическое противодействие вербовочной активности  

тоталитарных сект в молодежной среде 
 

Тоталитарное сектантство кульминационную точку своего влияния в 
России прошло. Это произошло благодаря усилившейся активности государ-
ства по ограничению тоталитарных тенденций современного деструктивного 
сектантства. Особенно показательным фактом стал арест С. Торопа («Висса-
риона») сотрудниками ФСБ 22 сентября 2020 г. Его секта «Церковь святых 
последних дней» приобрела внушительные размеры и растущее влияние на 
потенциальных адептов их всех слоев общества. Религиовед Роман Силантьев 
полагал, что толерантное отношение к злу и деструктивизму тоталитарного 
сектантства себя исчерпало, что необходимо усиление борьбы государства в 
кооперации с институтами гражданского общества с этим уродливым и опас-
ным явлением. 

Несколько ослабла навязчивость вербовки и сектантской пропаганды, 
люди, склонные к сектантской ангажированности, либо рассредоточились по 
коммерческим культам типа «Гербалайф» и всевозможным психотренингам с 
менее выраженной религиозной составляющей, либо использовали возможно-
сти сектантских интерпретаций некоторых аспектов православного христиан-
ства («закопанцы», «сырояды» и др.). 

Ослабление публичного присутствия тоталитарных сект ни в коей мере 
не означает уменьшения деструктивной угрозы, исходящей от них для моло-
дежи. Нет ни одной сферы общественной жизни, в которой не обозначился бы 
вирус манипулятивного тоталитарного сектантства. Их адептами в свое время 
были деятели искусства (Э. Успенский и секта Столбуна), политики (О. Лобов, 
Р. Горбачева и секта «Аум синрике» Секо Асахары, супруга Назарбаева и 
секта Прорфирия Иванова). Это свидетельствует о манипулятивном разнооб-
разии сектантского инструментария и их камуфлированном присутствии в 
субкультурах профессиональных и возрастных групп. 

Существенно облегчает задачу противостояния тоталитарным сектам в 
молодежной среде появившийся в начале нулевых годов консенсу по про-
блеме дефиниции этого явления. Термин «тоталитарное сектантство» предло-
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жил А. Дворкин в значении «деперсонификации», деформирования и уничто-
жения личности специфическими приемами и методиками в рамках сообществ 
тоталитарного типа1.  

Со временем стал преобладать в антисектантском нарративе термин «де-
структивные» секты. В данном случае на первый план выдвигался признак 
нанесения вреда основной массе рядовых сектантов. Именно этим признаком 
тоталитарные секты отличаются от практик традиционных религий, которые 
не наносят вреда рядовым прихожанам, не лишают их массу имущества, соб-
ственных имен, родственников, не превращают в рабов. Прихожане традици-
онных религиозных организаций могут получить в необходимых случаях ося-
заемую помощь деньгами, продуктами, им найдут жилье и работу.  

Рядовые адепты тоталитарных сект получают только извращенную пси-
хопривязанность к паразитическому сообществу с его обожествленной вер-
хушкой, с индуцированной фобией на попытки выхода из секты, внушенный 
самообман, общую десоциализацию и психическую деградацию. 

Изменение отношения государства к деструктивным сектам ощутимо 
снизило пропагандистскую активность профессиональных сектантских вер-
бовщиков стадионного масштаба, изуверские шоу с коллективными психопа-
тологическими финалами ушли в прошлое. Нанесение очевидного и масштаб-
ного вреда рядовым адептам в результате деятельности сект  тоже. 

Но торжествовать победу над таким уродливым феноменом рубежа ве-
ков как тоталитарное сектантство еще рано. Эксплуатация завербованных в 
рядовой состав сектантов осталась, а маскировка этой эксплуатации под доб-
ровольное сотрудничество, «взаимовыголный контакт по интересам» между 
лидерами сект и рядовыми сектантами даже усилилась.  

Профилактическое противодействие активности деструктивных культов 
будет эффективным в том случае, если все направления и общий объем про-
филактической работы основываются на целом ряде фундаментальных прин-
ципов антисектантской практики. 

Во-первых, на самых начальных фазах противостояния сектантской ак-
тивности в молодежной среде необходимо корректно дифференцировать типы 
угроз, исходящих от деструктивных сект.  

Можно выделить два типа таких угроз: угрозы государству, ощутимая 
степень терророгенного потенциала некоторых сект и угрозы частным лицам, 
предполагающие бессовестную эксплуатацию людей определенного психиче-
ского типа, склонных в силу этого быть особо восприимчивыми к внушениям 
и мистическим интерпретациям внутрисектантского поведенческого опыта. 

Во-вторых, работающим с молодежной аудиторией, находящейся под 
угрозой сектантского воздействия или уже попавшим под вербовочное воздей-
ствие, следует хорошо понимать, что в деструктивную секту люди не идут доб-
ровольно, их в секты вовлекают основанной на обмане вербовки, что в основе 
как первичного, так и всех остальных видов вербовочных контактов находятся 

                                                 
1 Дворкин А. Сектоведение Нижний Новгород, 2003 с.40-44 
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мошеннические приемы, откровенный обман в самом широком диапазоне от 
прямолинейной лжи до тонких логических и психических манипуляций. 

В-третьих, очень важно отчетливо представлять этапы погружения ото-
звавшегося на первичный вербовочный контакт молодого человека в сектант-
скую среду. Хорошим пособием в этой части профилактической просветитель-
ской работы могут быть документальные сериалы антисектантской направ-
ленности «Wow» и «Wild country». Очень важно сломать программу вовлече-
ния в секту уже на уровне попыток обязательной изоляции завербованного 
адепта от социальной внесектантской жизни, до начала долговременного не-
прерывного пребывания в сектантской среде и включения его в манипулятив-
ную технологию «сэндвич», означающую начало серьезной деформации со-
знания и поведения вовлеченного в секту молодого человека. 

В-четвертых, необходимо помнить, что на стадии глубокого вовлечения 
молодого человека в секту, при формировании хотя бы элементов его психо-
зависимости от организации, от ее манипулятивных приемов, извлечение его 
оттуда, разрыв связей с уродующей его сознание структурой становится, по 
сути дела, невозможным.  

Очень трудно растолковать попавшему под перекройку сознания чело-
веку суть реальной ситуации, угрозы и все виды вреда, которые сопровождают 
контактирование с деструктивной структурой, созданной специально для этих 
целей. 

Очень часто и в подавляющем большинстве случаев начавший погру-
жаться в сектантскую жизнь адепт не осознает всей опасности ситуации, в ко-
торую оказался вовлечен, не желает радикально разрывать с деформировав-
шей его личностные качества структурой.  

Феномен психозависимости от секты, аналогичный по парадоксально-
сти «стокгольмскомк синдрому», справедливо относят поэтому к разновидно-
сти психозависимости, напоминающей, в свою очередь биологическую зави-
симость наркомана от возбуждающих или тормозящих наркотиков.  

Профилактическая работа оказывается приоритетной еще и потому, что 
на поздних стадиях деструктивного воздействия сект на сознание и поведение 
завербованных адептов шансов надежно и окончательно вырвать и изолиро-
вать от вредоносного влияния попавшего в беду молодого человека практиче-
ски не остается. 

Лучшей профилактической практикой противодействия тоталитарным 
сектам является рост общей культуры молодежи. Знания в области научного 
религиоведения, сравнительные характеристики практик мировых и локаль-
ных религиозных традиций, понимание исторического контекста, включая ис-
торические тенденции мировой истории конца ХХ века, породившие феномен 
тоталитарного сектантства, знакомство с научно-психологическими концеп-
циями феномена мнипулирования личностью в замкнутых тоталитарно-де-
структивных сообществах, создают надежный фундамент для антисектант-
ской деятельности. Современный молодой человек в интересах самосохране-
нии собственной личности просто обязан получить корректные представления 
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о феномене психоиндукции, о необратимых изменениях сознания в результате 
экспериментирования над ним по сектантским методикам под видом погруже-
ния в некий мистический мир. В результате профилактического ограждения 
его от опасности быть завербованным молодой человек должен быть способ-
ным хорошо представлять себе вред от контактов с сектой: психорабства у ли-
деров деструктивной группы, психозависимости от пребывания в ее рядах, не-
обратимости разрушения псиологических устое личности. 
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Роль органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 
в профилактике вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков 

 
Серьезной проблемой, с которой столкнулось современное общество, 

является угроза незаконного оборота наркотиков, приобретающая глобальные 
масштабы и с каждым годом все больше затрагивающая таких субъектов – как 
несовершеннолетние. Одной из главных тенденций такого рода преступлений 
является вовлечение несовершеннолетних в наркобизнес.  

Преобладание субъектов, потребляющих наркотики, из числа несовер-
шеннолетних подтверждаются официальными статистическими данными, со-
гласно которым лишь 20% людей в возрасте от 25 и выше совершают преступ-
ления наркотической направленности, 20% от 9 до 14 лет и 60% от 16 до 24 лет1.  

Борьба с уголовно-наказуемым деянием – вовлечением несовершенно-
летних в незаконных оборот наркотиков, является значимой целью в государ-
ственной политике и представляет собой одно из приоритетных направлений 
деятельности современной российской полиции, в особенности оперативных 
подразделений. Государство в лице должностных лиц, в частности оператив-
ных сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
противодействует данному явлению, которое активно распространяется по-
средством использования информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». Поэтому, безусловно, важным остаются вопросы специализации, 
накопления опыта и повышения профессионализма сотрудников оперативных 
подразделений, а также их надлежащего организационно-структурного и ор-
ганизационно-штатного построения. 

Обратившись к статистическим данным, можно заметить тенденцию 
уменьшения количества выявленных и зарегистрированных преступлений, 
предусмотренные главой 25 далее  УК РФ («преступления против здоровья 
населения и общественной нравственности»), а именно статьями 228, 228.1, 
229, 230, 231, 232, 233 УК РФ. Так, за период январь-июнь 2022 года было 
выявлено и пресечено 90,8 тысяч преступлений, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, при этом за аналогичный период в 2021 году показатель 

                                                 
1 Сведения ЦСИ ФКУ «ГИАЦ МВД России». [Электронный ресурс].  URL: 

https://мвд.рф (дата обращения: 28.03.2023). 
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составил 95.5 тысяч (это на 4,9% больше)1. Сокращение количества выявлен-
ных преступлений, в первую очередь, связано с трудностями во время рассле-
дования, так как на современном этапе развития общества они перешли в ин-
тернет-пространство.  

Использование Интернет-сети, в частности приложений, социальных се-
тей, мессенджеров, онлайн-игр, как способа вовлечения несовершеннолетних 
в НОН представляет серьезную угрозу и значительно затрудняет работу опе-
ративных подразделений для выявления организаторов преступлений. Стре-
мительное распространение Интернет-пропаганды среди молодежи и их во-
влечения в НОН посредством осуществления «дистанционной сделки» пред-
ставляет собой одну из главных угроз национальной безопасности, на что ра-
нее обратил внимание Президент РФ Владимир Владимирович в Указе «Об 
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года»2. 

Оперативные сотрудники при раскрытии и расследования таких пре-
ступлений должны выявить способ, который был использован совершеннолет-
ними организаторами для вовлечения несовершеннолетних. Самым распро-
страненными считаются: интернет-пропаганда; использование обмана; угроз; 
уговоров; обещаний избежать уголовной ответственности; подавление воли 
несовершеннолетнего путем склонения его к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ; использование своего «авторитета» среди мо-
лодежи; постановка в заведомо подчиненное положение.  

Для решения проблемы вовлечения таких уязвимых категорий граждан 
как несовершеннолетние, которые наиболее часто становятся жертвами про-
паганды сбыта и употребления наркотиков, мы предлагаем на них воздейство-
вать путем проведения оперативными подразделениями профилактических 
мероприятий, своевременно документирования приготовительных действий 
организаторов, использование метода ознакомительно-просветительской ра-
боты с малолетними правонарушителями.  

Так, Готчина Л.В. предлагает использовать сеть Интернет, а именно, со-
здавать специализированные «виртуальные горячие линии» в системе МВД, 
наглядно демонстрирующие негативное влияние не только употребления 
наркотиков, но и их распространения, оказания консультационной и психоло-
гической помощи обратившегося на анонимной основе несовершеннолет-
него3. 

Одним из основных направлений противодействия вовлечения несовер-
шеннолетних в НОН у оперативных сотрудников является информационно-

                                                 
1 Данные официальной статистики МВД России. [Электронный ресурс].  URL: 

http://www.mvd.ru (дата обращения: 28.03.2023). 
2 Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии госу-

дарственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 06.10.2022). 

3 Готчина Л. В. Цифровизация наркопреступлений и противодействия им // Крими-
нология: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 5. С. 40–50. 
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аналитическое обеспечение в целях отслеживание ситуации оперативной об-
становки, обращение к структуре НОН, отслеживание динамики роста таких 
преступлений, выявление лиц, их совершивших, сбор сведений, характеризу-
ющих участников преступных сообществ, организованных групп и отдельных 
лиц, отслеживание наркотрафика. Для реализации этих функции необходимо 
выделить следующие поэтапные направления: 

1. Мониторинг информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

2. Принятие на основе информационного обеспечения практических 
управленческих решений и анализ практической реализации. 

3. Разработка тактических и стратегических методов и средств по 
предотвращению вовлечения несовершеннолетних в НОН. 

Оперативно-значимая информация может содержаться во многих Ин-
тернет-ресурсах: социальные сети, мессенджеры, стриминговые платформы, 
Web-сайты, интернет-магазины, маркетплейсы, развлекательные и игровые 
порталы, социальные приложения, мессенджеры с возможностями Интернет-
телефонии, форумы, видео-хостинги, чаты онлайн-игр. На данных ресурсах 
содержится не только информация по приобретению незаконных в обороте 
наркотиков, но и размещение скрытой рекламы по привлечению несовершен-
нолетних к совершению преступных действий.  

В следственной и судебной практике есть случаи активного распростра-
нения наркотических средств посредством онлайн-игр, направленная на уяз-
вимые категории граждан.  Так, городской суд Нижегородской области приго-
ворил гражданку Г. к лишению свободы за осуществление незаконной дея-
тельности по сбыту наркотиков посредством сети «Интернет» несовершенно-
летним лицам.  Совместно с неустановленными лицами. Г. выполняла роль 
«администратора» в чьи обязанности входило вовлечение посредством Интер-
нет-рекламы новых субъектов преступления, не достигших 18 лет, открытие 
чатов по продаже с помощью технических возможностей приложения. Также 
в ее обязанности входило проведение онлайн-игр, где главным призом явля-
лись наркотики, тем самым вовлекая несовершеннолетних потребителей в 
употребление наркотиков и, тем самым, увеличивая доход, добытый преступ-
ным путем1.  

Таким образом, для реализации противодействия НОН необходимо осу-
ществления следующих функций, где ключевую роль играют подразделения 
по борьбе с наркотиками: организации оперативно-розыскной деятельности, а 
именно проведение оперативно-розыскных, оперативно профилактических 
мероприятий и обеспечение их силовой поддержки; выявление причин, усло-
вий распространение наркотиков на территории РФ и пути их искоренения; 
противодействие угрозе вовлечения несовершеннолетних в незаконный обо-

                                                 
1 Приговор Борского городского суда Нижегородской области от 6 июля 2020 г. по 

делу № 1-229/2020. [Электронный ресурс]. URL: http://sudact.ru/regular (дата обращения: 
18.10.2022). 
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рот наркотиков в Интернет-пространстве. Для правильной организации ра-
боты, по пресечению, предотвращение и расследованию НОН, в подразделе-
ниях МВД на территориальном уровне должна иметься актуальная аналитиче-
ски важная информация о состоянии преступности для поддержания уровня 
информационно-аналитического обеспечения. Учитывая вышеизложенное, 
стоит отметить, что в связи с актуальной проблемой увеличения роста вовле-
чения в незаконный оборот наркотиков социально-уязвимых категорий граж-
дан в сети «Интернет», требуется применение современных методов и спосо-
бов, используемых оперативными подразделениями при их выявлении и рас-
крытии. 
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Специально-технические средства автоматической фиксации  

административных правонарушений как средство профилактики  
правонарушений в области дорожного движения 

 
Как известно, на сегодняшний день положения статьей 2.6.1 и 28.6 

КоАП РФ1 предусмотрен особый порядок производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, которые были зафиксированы в автоматиче-
ском режиме специальными техническими средствами. В рамках данной ста-
тьи автор анализирует данные специально-технические средства фиксации ад-
министративных правонарушений как средства профилактики в области пра-
вонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Данный аспект 
очень важен, так как ежегодно фиксируется постоянно число зарегистрирован-
ных транспортных средств, то есть увеличивается число участников дорож-
ного движения, что в свою очередь, неизбежно приводит и к увеличению числа 
административных правонарушений в анализируемой сфере. Предполагается, 
что увеличение числа средств автоматической фиксации административных 
правонарушений будет служить профилактической мерой. 

Так, например, за 2021 год всего по Российской Федерации было выяв-
лено 115 400 847 случаев нарушения ПДД. Из данного числа 14 005 985 слу-
чаев – это езда в состоянии алкогольного опьянения. Если обратиться к стати-
стике по ДТП, то только за декабрь 2021 и январь 2022 года их было зафикси-
ровано 145 073.  Также ГИБДД приводит статистику по отдельным регионам 
и субъектам Российской Федерации. Наибольшее число ДТП приходится на 
Москву и Московскую область. Также на сайте ГИБДД приведены официаль-
ные статистические данные за прошедшие периоды. Так в 2019 году на терри-
тории Российской Федерации было всего зафиксировано 110 348 432 случаев 
нарушения ПДД, что составляет на 5 052 415 случаев меньше, чем по итогам 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 27.01.2023) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 
(ч. 1), ст. 1. 
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2021 года1. Данное также связано с активным приростом автотранспорта. Со-
ответственно, статистические данные явно свидетельствуют о том¸ что необ-
ходим осуществлять профилактику административных правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения. 

Жбанова С.А.2 справедливо указывает, что средства автоматической 
фиксации являются средством профилактики административных правонару-
шений в области дорожного движения, но при их применении имеется ярко 
выраженный негативный аспект – частая ошибочная фиксация и вменение 
лицу совершение административного правонарушения, когда по факту отсут-
ствует событие административного правонарушения. То есть имеется ошибка 
в квалификации, что является недопустимым. На законодательном уровне не 
дается понятия квалификации административного правонарушения, поэтому 
необходимо обратиться к доктринальному.  

В учебной литературе под квалификацией административного правона-
рушения понимают мыслительный процесс правоприменителя, который за-
ключается в сопоставлении признаков совершенного деяния с признаками, 
включенными законодателем в конструкции конкретных составов админи-
стративных правонарушений3.  

Тихомирова Л.А.4 пишет, что квалификация административного право-
нарушения – это установление и юридическое закрепление точного соответ-
ствия между признаками совершенного деяния и признаками состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного нормами законодательства 
об административных правонарушениях. Также данный автор отмечает, что 
квалификация является одной из основных и существенных проблем юридик-
ционного производства на современном этапе.  

Стоит согласиться с позицией Верзилина В.С.5, который пишет, что спе-
циальные средства автоматической фиксации административных правонару-
шений в сфере безопасности дорожного движения из средств профилактики 
рискуют превратиться в средства пополнения бюджета. Данный автор спра-
ведливо отмечает, что уже давно назрела объективная необходимость пере-
смотреть механизм привлечения к административной ответственности в тех 
случаях, когда деяние зафиксировано при помощи средств автоматической 

                                                 
1 Официальный сайт Госавтоинспекции России [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения 19.02.2023).  
2 Жбанова С.А. Влияние систем автоматической фотовидеофиксации правонаруше-

ний в области дорожного движения на снижение аварийности // Административное право 
и процесс. 2021. № 8. С. 68 - 71. 

3 Попов Л.Л., Мигачев Ю.И. Административное право Российской Федерации: учеб-
ник / отв. ред. Л.Л. Попов. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: РГ-Пресс, 2019. 544 с. 

4 Тихомирова Л.А. Особенности реализации отдельных положений КоАП РФ и не-
которые проблемы правоприменения // СПС КонсультантПлюс. 2023. 

5 Верзилин С.В. Актуальные проблемы совершенствования административного 
надзора в области обеспечения безопасности дорожного движения // Административное 
право и процесс. 2020. № 9. С. 52 - 55. 
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фиксации. Иначе данные средства утрачивают свое значение в качестве про-
филактической меры. Если обратиться к судебной практике, то мы увидим, что 
она полна примеров, когда суд отменял постановление о привлечении к адми-
нистративной ответственности в случаях, когда событие было зафиксировано 
в автоматическом режиме. 

Например, многие события административных правонарушений фикси-
руются средствами, которые не относятся к автоматическим средствам фикса-
ции административных правонарушений. 

Так Решением Московского городского суда от 18.02.2020 по делу  
№ 7-2200/20201 было отправлено на новое рассмотрение дело об отмене по-
становления о привлечении к административной ответственности по статье 
8.25 Кодекса об административных правонарушениях города Москвы. Суд 
указал, что нижестоящие инстанции не исследовали вопрос о том, относится 
ли средство «Помощник Москвы» к специально-техническим средствам авто-
матической фиксации административных правонарушений. Отметим, что по-
добного рода решения не единичные в судебные практики (см., например, 
также Решение Московского городского суда от 18.02.2020 по делу  
№ 7-2201/20202 и Решение Московского городского суда от 18.02.2020 по делу 
№ 7-2188/20203). 

Вопросы профилактики административных правонарушений в сфере 
безопасности дорожного движения очень важны, а особенно в условиях боль-
ших и густонаселенных городов, где на дорогах общего пользования наблю-
дается большое скопление транспортных средств, где большое число участни-
ков дорожного движения и т.п.  

Таким образом, в рамках данной статьи были проанализированы специ-
альные технические средства автоматической фиксации административных 
правонарушений как средства профилактики административных правонару-
шений в области дорожного движения. Анализ научной и учебной литературы 
позволил прийти к выводу, что на современном этапе работа указанных спе-
циальных технических средств подвергается широкой критике. Ряд исследо-
вателей указывает, что наличие большого числа проблем в работе данных 
средств и в порядке привлечения к административной ответственности не поз-
воляет их рассматривать как эффективное средство именно профилактики. 
Многие исследователи указывают, что специальные технические средства ав-
томатической фиксации административных правонарушений в сфере дорож-
ного движения уже давно превратились в эффективное средство пополнения 
                                                 

1 Решение Московского городского суда от 18.02.2020 по делу № 7-2200/2020 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 2023 (дата обращения 
19.02.2023).  

2 Решение Московского городского суда от 18.02.2020 по делу № 7-2201/2020[Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 2023 (дата обращения 
19.02.2023). 

3 Решение Московского городского суда от 18.02.2020 по делу № 7-2188/2020[Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 2023 (дата обращения 
19.02.2023). 
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бюджета, а не профилактики правонарушений. Для устранения данной про-
блемы предлагается провести следующие мероприятия: 

– провести проверку всех применимых на современном этапе техниче-
ских средств автоматической фиксации административных правонарушений в 
сфере безопасности дорожного движения на их соответствие закону и техни-
ческим требованиям; 

– пересмотреть порядок привлечения к административной ответствен-
ности в ситуации, когда событие административного правонарушения было 
выявлено при помощи специально-технических средств автоматической фик-
сации. 

Игнорирование данных проблем неизбежно ведет к нарушению прав и 
законных интересов участников дорожного движения, что является недопу-
стимым, а особенно в реалиях правового государства, которым является Рос-
сийская Федерация в силу Конституции. 
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Организация деятельности участкового уполномоченного полиции 

по профилактике, выявлению и пресечению административных  
правонарушений и преступлений экстремистской направленности 

 
Участковый уполномоченный полиции в целом представляет собой 

субъект, деятельность которого прямо связана с профилактикой администра-
тивных правонарушений. Действия экстремистского характера также запре-
щены административным законодательством, в том числе и Уголовным кодек-
сом1. Пункт 1 Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года 
«Вопросы организации полиции»2 гласит о том, что деятельность по противо-
действию экстремизму отнесено к деятельности подразделений, организаций 
и служб, которые входят в полицию. Из этого и других ведомственных норма-
тивных актов следует вынести, что должностные лица, в первую очередь, 
участковые, которые тесно связаны с гражданами обязаны заниматься профи-
лактикой совершения интересующих нас противоправных деяний.  

Данная работа по профилактике однозначно должна быть проведена ис-
ключительно на основе соответствующих нормативно-правовых актов. Важ-
ность и значимость такого субъекта по профилактике правонарушений и пре-
ступлений экстремистской направленности обусловлены тем, что именно это 
должностное лицо выступает основным звеном предупреждения и пресечения 
административных правонарушений. Плюсами также выступают относитель-
ная многочисленность сотрудников данного подразделения и наибольшая 
приближенность к населению, проживающему на его административном 
участке. 

Одним из основных нормативно-правовых актов, которым руководству-
ются участковые при выполнении служебных задач, является Инструкция, 
утвержденная приказом МВД России от 29.03.2019 г. № 2053. Указанная Ин-
струкция обязывает сотрудников в пределах границ административного 
участка принимать активное участие в противодействии экстремистским и 

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

29.12.2022) 
2 Указ Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
3 Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым 

уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации 
этой деятельности» 
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террористическим проявлениям, осуществляя профилактические мероприятия 
общего и индивидуального характера.1 

Статистика гласит о том, что наиболее частыми правонарушениями в 
данной сфере становятся административные правонарушения, предусмотрен-
ные статьей 20.3 КоАП РФ, касающиеся пропаганды или же публичного де-
монстрирования нацистской атрибутики или символики. Следовательно, 
участковому уполномоченному необходимо направить усилия на профилак-
тику в большей степени этих правонарушений, поскольку, зачастую они явля-
ются причиной совершения иных преступлений или правонарушений, связан-
ных с экстремизмом. 

В большей степени деятельность участкового уполномоченного поли-
ции связана с профилактическими мероприятиями. Однако, относительно экс-
тремистских проявлений, участковый уполномоченный играет немаловажную 
роль при выявлении данных противоправных деяний. Несмотря на то, что дан-
ное подразделение полиции не имеет основной функцией и задачей борьбу с 
экстремизмом, выявление данных фактов тесно связано с выполнением участ-
ковым своих общеобязательных функций. 

Чаще всего перед совершением действий экстремистского характера 
правонарушители и преступники, тщательно обдумав план своих действий за-
ранее пребывают в места проведения соответствующих мероприятий. Эти 
лица, используют помещения, сдаваемые в аренду, либо же могут размещаться 
у лиц с противоправным поведением. Также они принимают различные меры 
по поиску транспорта, установлению объекта посягательства, вхождению в 
доверие к окружающим, в том числе, и должностным лицам, с целью получе-
ния от них определенной помощи и поддержки. 

По этой причине участковым уполномоченным полиции представляется 
целесообразным установить максимальный контроль за соблюдением правил 
регистрационного учета, обладать информацией о лицах, сдающих жилье или 
иные помещения в аренду, стремиться устанавливать доверительные отноше-
ния в ходе с общением с гражданами, при проведении индивидуальных бесед, 
при реагировании на противоправные действия в ходе публичных и массовых 
мероприятиях, а также в быту. С помощью данных действий участковому бу-
дет гораздо проще получать информацию, способствующей выявлению лиц, 
нарушающих правила регистрационного учета, находящихся в розыске, вызы-
вающих подозрение. 

При получении такого рода информации участковый уполномоченный 
как можно раньше обязан провести опросы представителей жилищно-комму-
нальной конторы, соседей, владельцев жилых и иных помещений. Если входе 

                                                 
1 Сошин Алексей Александрович, Якимова Екатерина Михайловна РОЛЬ УЧАСТ-

КОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ // Baikal Research Journal. 2022. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-uchastkovyh-upolnomochennyh-politsii-v-protivodeystvii-
ekstremistskoy-deyatelnosti (дата обращения: 13.03.2023). 
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опроса была получена информация, содержащая признаки экстремистской де-
ятельности, которая так или иначе представляет оперативный интерес, участ-
ковому необходимо довести рапортом до руководства органа внутренних дел. 
При необходимости участковый уполномоченный полиции сам может быть 
привлечен к задержанию подозреваемых лиц. 

Наиболее удачным такое выявление будет тогда, когда данный сотруд-
ник станет на участке «своим человеком». Повседневное посещение квартир, 
домов, организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей может 
способствовать не только получению определенной информации от жителей, 
которая поможет в профилактической деятельности, но и предполагает рас-
пространение различного рода печатного материала в виде плакатов, брошюр, 
листовок, буклетов, где наглядным образом разъясняется, как избежать пре-
ступных посягательств. 

Так как экстремистская деятельность включает в себя массу противо-
правных действий, выявить их признаки представляется возможным на раз-
личных рода мероприятиях. Например, при политических мероприятия, когда 
возможно проведение каких-либо собраний, шествий, пикетирования и так да-
лее могут присутствовать радикально настроенные лица. В том числе, при про-
ведении мероприятий, связанных с религиозными событиями и праздниками, 
где также не исключен визит агрессивно настроенных граждан, не разделяю-
щих мнение определенной социальной группы. В принципе, когда проводятся 
какие-либо мероприятия неважно какого именно характера, нельзя исключать 
того, что на них присутствуют лица, стремящиеся подорвать авторитет власти, 
путем разжигания вражды и ненависти, установления превосходства одних 
над другими, угнетения определенных граждан или их групп и так далее. Сле-
дует сделать вывод о том, что качество контроля за исполнением правил граж-
данами, касающихся различного рода учетов, пребывания, проживания, хра-
нения оружия, сдачи помещений в аренду, деятельности организаций и работы 
предприятий способствует выявлению правонарушений и преступлений, 
непосредственно направленных на достижение целей экстремистского харак-
тера. Также большую роль играет внимательность участкового при общении с 
гражданами, необходимо обращать внимание на их поведение, условия про-
живания, быть бдительным при проведении массовых мероприятий. 

Говоря о пресечении действий экстремистского характера необходимо 
рассматривать данное направление деятельности участкового уполномочен-
ного полиции относительно правонарушений и преступлений по отдельности. 
Также следует обратить внимание, что пресечение участковым таких правона-
рушений чаще всего производится только при необходимости, такой сотруд-
ник чаще занимается профилактикой, а при выявлении признаков докладывает 
начальнику органа внутренних дел рапортом. Но если же все-таки имеет место 
событие, при котором участковый уполномоченный примет непосредственное 
участие, то он должен предпринять необходимые меры по пресечению право-
нарушений или преступлений. 
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В самом общем виде пресечение административных правонарушений 
осуществляется с помощью мер обеспечения производства по делу об адми-
нистративном правонарушении. Пользоваться такими мерами участковый бу-
дет в случаях, когда он выявил правонарушение, связанное с экстремизмом и 
для того, чтобы пресечь данное деяние во время его совершения, будь это пуб-
личная демонстрация, призыв к осуществлению или сами насильственные 
действия радикального характера. Меры обеспечения перечислены в статье 
27.1 КоАП РФ, они являются общими для всех административных правонару-
шений. К ним относят: доставление, административное задержание, личный 
досмотр, досмотр вещей, транспортного средства, изъятие вещей и докумен-
тов и иные. 

Как раннее упоминалось, участковый нечасто участвует в пресечении 
такого рода правонарушений, поскольку по отношению к каким-либо быто-
вым или относящимся к нарушению общественного порядка и безопасности 
они встречаются реже. Но иногда участковому приходится задерживать таких 
лиц, доставлять их в орган внутренних дел или же оказывать помощь сотруд-
никам подразделений по противодействию экстремизму при реализации ран-
нее перечисленных мер обеспечения. Это еще раз подчеркивает уникальность 
участкового уполномоченного полиции, поскольку из всех сотрудников раз-
личных подразделений полиции он переставляет собой самого мобильного и 
универсального полицейского, в полной мере взаимодействующего как с под-
разделениями, так и с гражданами. 

Если же говорить о пресечении преступлений экстремистской направ-
ленности, то эта деятельность представляет собой предупреждение преступле-
ний на стадиях совершения умышленного преступления на таких как приго-
товление к преступлению покушение на преступление. То есть эта деятель-
ность направлена на предупреждение общественно опасных последствий. 
Действия участкового будут заключаться в том, что он обязан при получении 
сообщения о преступлении установить его обстоятельства, выяснить данные 
заявителя, очевидцев, также сообщает оперативному дежурному. То есть если 
участковому стала известна информация от того ил иного источника о совер-
шении преступления экстремистской направленности, он приминает меры по 
сбору информации о этом преступлении, дабы обеспечить оперативность 
дальнейшего расследования уже другими сотрудниками. Вместе с тем, при об-
наружении признаков преступления самим участковым или в случаях, когда 
он пребывает на место раньше, чем следственно-оперативная группа, ему 
необходимо принять меры к пресечению. Он должен задержать или преследо-
вать подозреваемых, незамедлительно проинформировать оперативного де-
журного, охранять место происшествия, обеспечить сохранность следов пре-
ступления. Иногда возникают ситуации, при которых участковый проводит 
неотложные действия. Так как преступление совершено на его административ-
ном участке, участковый при необходимости помогает сотрудникам уголов-
ного розыска в поиске скрывающихся лиц, о выявлении места их нахождении 
незамедлительно сообщает инициаторов розыска. 



1825 
 

Следует обратить внимание на то, что такого рода преступления пред-
ставляют собой действия, которые могут быть связаны с убийством, нанесе-
нием побоев, дискриминацией, хулиганством, но главной характеристикой яв-
ляется то, что они совершаются из экстремистских побуждений. При пресече-
нии таких преступлений участковый уполномоченный должен быть макси-
мально осторожным и бдительным. Лица, совершающие преступления данной 
направленности отличаются агрессивностью, радикальной настроенностью и 
достижением целей антиобщественными способами, посягающими на права и 
свободы других граждан и представителей власти. 

Завершая рассмотрение противодействия экстремизму, осуществляе-
мого участковым уполномоченным полиции, следует сделать вывод о том, что 
наиболее эффективной его деятельность отражается в профилактике соверше-
ния правонарушений и преступлений экстремистской направленности, а также 
выявление таких деяний. Но иногда на участкового полиции ложатся обязан-
ности и по пресечению. Данные обстоятельство свидетельствую о том, что 
хоть борьба с экстремизмом не является головной функцией участкового упол-
номоченного, нередко именно он в большей мере способствует раскрытию 
данного рода преступлений и правонарушений. Результативность в данной 
сфере, прежде всего, зависит от качества исполнения участковым своих основ-
ных функций, которые косвенным образом, способствуют недопущению со-
вершения рассматриваемых нами нарушений закона. 
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Перспектива внедрения опыта зарубежных стран  
по обеспечению безопасности дорожного движения  

в Российской Федерации 
 
На сегодняшний день в области обеспечения безопасности дорожного 

движения с негативной стороны ежедневно возникают новые проблемы, но и 
в то же время открываются новые возможности1. В современной действитель-
ности перед системой Госавтоинспекции МВД РФ стоит необходимость со-
вершенствования новейших подходов, а также методов в целях реализации 
средств воздействия для сокращения статистики возникновения дорожно-
транспортных происшествий. В свою очередь, целесообразно отметить, что, 
безусловно, необходимым направлением является разработка дополнитель-
ных и эффективных способов для проведения профилактической работы и 
пропаганды безопасности дорожного движения не только посредством уже 
имеющегося арсенала средств и методов, но и путем принятия опыта зарубеж-
ных стран.  

Опыт многочисленного количества стран зарубежья, которые добились 
реальных успехов в обеспечении безопасности дорожного движения, демон-
стрирует тот факт, что достижение значимых результатов для всего общества 
в целом в профилактике и предупреждении дорожно-транспортных происше-
ствий возможно только посредством повышения уровня дисциплины основ-
ных участников дорожного движения. Положения правил дорожного движе-
ния, а также ответственности за их нарушения в странах Европы существенно 
отличаются от российских. В основном, средняя оплата нарушения правил до-
рожного движения обходится в российских рублях минимум от восьми до 
шестнадцати тысяч рублей. Поэтому многие аспекты, на которые в родном 
российском регионе «закрывают глаза», в чужой стране становятся особенно 
актуальными.  

В европейских странах, таких как Польша, Чехия, Австрия, Италия, Гер-
мания, а также Швеция пристегнутые ремни должны быть абсолютно у каж-
дого из пассажиров, включая и тех, кто находится на задних сиденьях, а также 
перевозка детей до 12 лет и до 150 см ростом без автокресла запрещена. Ближ-
ний свет внешних световых приборов на автотранспортные средства должен 

                                                 
1 Калюжный Ю.Н., Хромов В.С. Основные направления обеспечения безопасности 

дорожного движения в Российской Федерации // Проблемы правоохранительной деятель-
ности. 2015. № 3.С. 35. 
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быть включен 24 часа практически везде. Запрет на пользование мобильным 
телефоном без гарнитуры, запрет на антирадары также является неукоснитель-
ным условием передвижения на транспортном средстве.  

В некоторых странах рекомендуется иметь в транспортном средстве 
набор запасных ламп, в которых есть требование использовать фары ближнего 
света в дневное время. Данное требование не касается автотранспортных 
средств, которые оборудованы ксеноновыми, неоновыми, светодиодными, а 
также им подобными лампами.  

Ограничения максимальной скорости в странах по всему миру варьиру-
ются от 70 до 160 километров в час, что является значительным показателем. 
Особенно если иметь в виду, что изменение скорости на 1 процент приведет к 
увеличению числа несчастных случаев с травмами на 2 процента, к увеличе-
нию числа несчастных случаев с тяжелыми травмами на 3 процента и к увели-
чению числа несчастных случаев со смертельным исходом на 4 процента. 

В значительном количестве зарубежных государств рекомендуется 
иметь светоотражающие жилеты в количестве по одной штуке для каждого 
пассажира. В большинстве стран по автомагистрали разрешается движение со 
скоростью 120-130 км/ч для легкового автомобиля, а в населенном пункте — 
50 км/ч, если не указано иное1. В Швеции при отсутствии дорожных знаков, в 
населенном пункте рекомендуется ехать со скоростью 30 км/ч. За пределами 
населенного пункта разрешённая максимальная скорость движения в диапа-
зоне 80-90 км/ч. В некоторых странах, например, в Швеции превышением счи-
тается даже 1 км/ч, в Испании и Италии нравы значительно проще, но в свою 
очередь население этим не злоупотребляет2. Также, в странах Европы без 
надобности запрещено занимать левый ряд, так как он предназначен только 
для опережения, разворота, поворота налево. В Финляндии при перестроении 
и других маневрах запрещено переключение ближнего света на дальний, так 
как это считается небезопасным маневром. При остановке на проезжей части 
водитель и пассажиры обязаны надеть светоотражающие жилеты. При появ-
лении автомобиля со специальным проблесковым сигналом следует снизить 
скорость вплоть до полной остановки и сместиться вправо. В Германии по-
другому  машины на автотрассе прижимаются к левому и правому краю до-
роги, оставляя в центре место для проезда.  

Парковка практически во всех городах Европы платная. Бывают исклю-
чения  к примеру, в Вене по воскресеньям парковка бесплатная. Парковка мо-
жет быть ограничена по дням недели, времени, разрешена только для резиден-
тов или каких-либо особых категорий граждан. Нарушителю либо выписыва-
ется штраф, либо грозит эвакуация. Городские парковки оплачиваются через 
                                                 

1 Евенко С. А., Ищенко С. А. Опыт общественных организаций зарубежных стран по 
пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий // Административно-правовое регулирование правоохранительной деятель-
ности: теория и практика: Материалы IV Всероссийской научно-практической конферен-
ции / Краснодарский университет МВД РФ (Краснодар). 2015. С. 300–302. 

2 Агуреева, О.В. В помощь пересекающему границу / О. В. Агуреева. - М.: ГроссМе-
диа, 2006. - 256 с. 
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паркомат. Исключение составляет Вена. В Италии есть Zona a traffico limitato  
зона в историческом центре города, в которой ограничено или полностью за-
прещено движение машин. Как правило, проезд и парковка разрешены мест-
ным жителям и автомобилям, чьи номера включены в специальную базу. На 
въезде в ZTL стоят камеры, считывающие номера. ZTL есть почти во всех ита-
льянских городах.  

В Стокгольме и Гетеборге существует налог на перегруженность дорог. 
При въезде в центр города есть специальное табло и камера, считывающая но-
мера. На табло в зависимости от обстановки на дороге, времени суток и дня 
недели высвечивается стоимость въезда в город. От 0 (в выходные и празднич-
ные дни) до 35 шведских крон за проезд. В день под такую камеру вы можете 
попасть несколько раз, максимальная плата в сутки  106 крон (в Гетеборге  60 
крон). На данный момент, непонятно, как эта система работает на машинах с 
российскими номерами.  

Также необходимо строго соблюдать правило безопасной дистанции 
между транспортными средствами. В Польше правилами дорожного движения 
регулируется данная обязанность только при движении в туннеле. В других 
странах Европы дистанция должна строго соответствовать текущей скорости 
автомобиля. То есть чем она выше, тем больше должна быть дистанция между 
автомобилями. Например, во Франции и Германии водитель, осуществляю-
щий движение на скорости 100 км/ч, обязан держать дистанцию до впереди-
идущего автомобиля как минимум в 50 метров.  Во Франции за несоблюдение 
этого правила дорожного движения предусмотрен штраф в размере 75 евро. В 
Германии этот штраф более существенный – до 200 евро.  

Во многих странах Европы есть прямой запрет на необоснованное ис-
пользование двигателя при стоянке машины во дворах (в том числе в зоне 
знака «Жилая зона»). Но в Италии пошли еще дальше, зарегулировав исполь-
зование кондиционера в машине. Так, вы не можете использовать кондицио-
нер при длительной остановке автомобиля с работающим двигателем. Этот за-
прет не распространяется при коротких остановках, например, если вам нужно 
ненадолго выйти из машины. В остальных случаях за использование кондици-
онера на холостом ходу при длительной остановке грозит в Италии штрафом 
от 218 до 435 евро. 

Германия также славится своей системой автобанов. На этих автомаги-
стралях нет федеральных ограничений скорости для некоторых транспортных 
средств, но это не означает, что водители могут двигаться с любой скоростью, 
которой они хотят. Ограничения скорости устанавливаются в городских райо-
нах, районах с некачественными дорожными условиями или районах, подвер-
женных авариям. Ограничения также существуют в зонах строительства. 
Ограничения также установлены для определенных погодных условий, и они 
строго соблюдаются. 

Проезд справа в Португалии может привести к штрафу в размере 1000 
евро. На автомагистралях с тремя полосами движения центральная полоса 
предназначена для проезда. Несоблюдение требования остановиться на знаке 
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«Стоп» также может привести к крупному штрафу. Любое использование мо-
бильного телефона карается штрафом в размере 600 евро. При этом штрафы 
могут быть взысканы на месте. 

Водители в Испании должны иметь два одобренных красных предупре-
ждающих треугольника на случай аварии, в дополнение к светоотражающим 
курткам, которые должны быть надеты всеми, кто находится вне транспорт-
ного средства на обочине любого шоссе. Куртки следует хранить в машине, а 
не в багажнике, чтобы их можно было надеть перед выходом из машины. Эти 
куртки имеются почти во всех магазинах. Водители, которые носят очки, 
должны иметь запасную пару. 

Таким образом, можно отметить, что некоторые положения правил до-
рожного движения в Российской Федерации идентичны зарубежным, но в 
силу того, что у российских участников дорожного движения отсутствует вы-
сокое правосознание в области своей безопасности на дорогах, данные нормы 
не являются эффективными. Тем самым, целесообразным методом послужило 
бы повышение ответственности, а именно штрафов за нарушение правил до-
рожного движения. Кроме того, принимаемые меры по обеспечению безопас-
ности дорожного движения в области ужесточения штрафных санкций к нару-
шителям Правил дорожного движения позволили бы как снизить статистику 
по нарушениям, так и в целом воспитать ответственное отношение участников 
дорожного движения к положениям законодательства в данной сфере. Анализ 
литературы и специальных источников наглядно указывает на то, что там, где 
Правила дорожного движения ужесточены и серьезнее наказание за их нару-
шение, показатели аварийности и травматизма ниже. 

Проблема потребления алкоголя при управлении транспортным сред-
ством в России и Западной Европе стоит остро. Статистика по потреблению 
алкоголя в России на человека оцениваются разными экспертами в проме-
жутке от 9 до 18 литров на человека в год. Разумеется, не учтён рынок неле-
гального алкоголя. В таком контексте ясно, что возникает и проблема алкого-
лизации за рулём. Недопустима ситуация, когда человек в состоянии опьяне-
ния начинает управлять источником повышенной опасности, таким как авто-
мобиль. Можно сказать, что это прямой ущерб, принесённый алкоголем, это 
достаточно тяжкое правонарушение, поэтому законодатель за его совершение 
определил крупный денежный штраф, а также лишение водительского удосто-
верения1. Кроме того, по общему правилу, в случае причинения вреда, нару-
шитель будет дополнительно привлечён к ответственности. Эти положения в 
России закреплены статьёй 12.8 КОАП РФ. В Германии преступление наказы-
вается до трех тысяч евро штрафа параграфом 24 закона о дорожном движе-
нии. Параграфом 25 также предусмотрено лишение прав. Некоторые страны, 
такие как Швеция, Норвегия и Финляндия, также установили более строгие 

                                                 
1 Григоренко А. А., Турченкова Д. В. О возможностях применения зарубежного 

опыта оценки эффективности массовых мероприятий по профилактике дорожно-транс-
портных происшествий // Электронный журнал «Современная зарубежная психология». 
2017. Том 6. № 1. С. 15–22. 



1830 
 

правила, чем те, которые действуют в других европейских странах: вождение 
больше невозможно, если у вас более 0,2 грамма алкоголя на литр крови. 
Напротив, другие страны значительно более терпимы. В США, Великобрита-
нии и Канаде предельное содержание алкоголя в крови установлено на уровне 
0,8 грамма. 

Установленный законом предел содержания алкоголя в крови на всем 
континенте и в Ирландии ниже, чем в США, а наказание варьируется от круп-
ных штрафов до тюремного заключения. Во Франции все автомобили должны 
иметь на борту неиспользованный алкотестер (предоставляется, если ваша 
аренда начинается во Франции, но уточните это, если вы забираете автомобиль 
в другом месте). Европа серьезно относится к своим законам о вождении в не-
трезвом виде, и вы тоже должны это делать. Уместной мерой и в Российской 
Федерации было бы введение на законодательном уровне сокращения пре-
дельно допустимого уровня содержания алкоголя в крови при попытке управ-
ления транспортным средством, а также практиковать более жесткий контроль 
за алкогольной продукцией в целом. 

Таким образом, именно зарубежный опыт имеет достаточно положи-
тельных примеров, умелое использование которых может оптимизировать 
правоприменительную практику управленческой деятельности ГИБДД МВД 
России по обеспечению безопасности дорожного движения, а также умень-
шить уровень дорожно-транспортной аварийности, преодолеть негативные 
факторы на автомобильном транспорте, защитить права участников дорож-
ного движения. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить то, что зарубежное зако-
нодательство является в некоторых моментах совершенным. Причинами вы-
ступает, как правило, долговременные работы над законодательным закрепле-
нием, а также интенсивным совершенствованием европейского потребитель-
ского рынка автомобильных транспортных средств, а также как следствие 
большая практическая составляющая опыта, который накоплен юридиче-
скими работниками западных европейских государств. На сегодняшний день, 
в Российской Федерации законодательная регламентация ежедневно ужесто-
чается и развивается. 
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К вопросу регулирования правил дорожного движения  
для средств индивидуальной мобильности 

 
Стандартной практикой в Российской Федерации является периодиче-

ское изменение правил дорожного движения. Даже те пункты ПДД, которые 
радикально не менялись десятилетиями, дополняются или незначительно мо-
дернизируются несколько раз в год. Нас будут интересовать изменения, кос-
нувшиеся средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2023 году. 

Понятие средств индивидуальной мобильности содержится в общих по-
ложениях Правил и подразумевает под собой транспортное средство, имею-
щее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуаль-
ного передвижения человека посредством использования двигателя (двигате-
лей). К СИМ относятся: 

 электросамокаты; 
 электроскейтборды;  
 гироскутеры;  
 сигвеи; 
 моноколеса; 
 иные аналогичные средства. 
Акцентируем внимание на том, что перечень транспортных средств, от-

носящихся к СИМ, не является закрытым, поскольку в тексте ПДД использо-
вана формулировка «и иные аналогичные устройства». Из этого следует, что к 
средствам индивидуальной мобильности могут быть отнесены и другие подоб-
ные виды транспорта. Можно предположить, что это сделано на случай появ-
ления новых вариантов СИМ. 

Однако наличие открытого перечня приводит к некоторой двусмыслен-
ности в отношении распределения транспортных средств с точки зрения Пра-
вил дорожного движения. Например, иногда возникают сложности при отгра-
ничении средств индивидуальной мобильности от мопедов. 

Пункт 24.5 ПДД внёс изменения, относящиеся к движению лиц, исполь-
зующих для этой цели средства индивидуальной мобильности.1 Так, данные 
лица, занимающие правый край проезжей части в случаях, предусмотренных 
                                                 

1 Правила дорожного движения Российской Федерации (утв. постановлением Со-
вета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090) (с изм. и доп. от 24 ок-
тября 2022 г.) [Электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 
17.03.2023) 
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Правилами, должны двигаться только в один ряд. При этом им запрещаются 
такие маневры, как обгон или объезд с левой стороны транспортного средства. 
Однако про опережение в рассматриваемом пункте Правил дорожного движе-
ния ничего не сказано, из чего следует вывод, что данный маневр не запрещён 
для лиц, движущихся на СИМ.  

Согласно общим положениям ПДД, обгон - это опережение одного или 
нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее за-
нимаемую полосу. Что касается понятия объезда, то действующие правила до-
рожного движения не содержат определения как такового, однако на основа-
нии Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
и п. 9.2 ПДД РФ можно сделать на этот счёт определённые выводы. 

Так, ч. 3 ст. 12.15 КоАП РФ содержит диспозицию в виде выезда на по-
лосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия 
либо на трамвайные пути встречного направления при объезде препятствия.1 

П. 9.2 ПДД говорит о том, что на дорогах с двусторонним движением, 
имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или 
объезда на полосу, предназначенную для встречного движения. 

Таким образом, можно сформулировать определение объезда следую-
щим образом. Объезд – это выезд из занимаемой полосы в случае невозмож-
ности продолжать по ней движение. То есть, говоря другими словами, если 
транспортное средство выполняет перестроение из-за того, что полоса движе-
ния заблокирована каким-либо объектом, его маневр можно считать объездом. 
Во всех остальных случаях маневр будет считаться обгоном или опережением. 

Объезд выполняется лицом, управляющим транспортным средством, с 
целью избежать столкновения с препятствием на дороге, которое представляет 
собой неподвижный объект. Опережение так же присутствует в перечне тер-
минов, закреплённых общими положениями ПДД. Суть его состоит в движе-
нии транспортного средства со скоростью, большей скорости попутного 
транспортного средства. В связи с вышесказанным, опережение представляет 
собой более опасный маневр, чем объезд, поэтому рационально было бы вклю-
чить в п. 24.5 Правил дорожного движения запрет обгона и опережения с левой 
стороны транспортного средства лицами, использующими для передвижения 
средства индивидуальной мобильности. 

Помимо рассмотренного пункта ПДД, изменения, касаемые средств ин-
дивидуальной мобильности, затронули правила пересечения пешеходных пе-
реходов. 

В пункте 24.8 ПДД говорится о том, что лицам, использующим для пе-
редвижения средства индивидуальной мобильности, запрещается пересекать 
дорогу по пешеходным переходам. В то же время пункт 14.3. ПДД закрепляет 
положение об обязанности водителей на регулируемых пешеходных перехо-

                                                 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.02.2023) «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994 
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дах при включении разрешающего сигнала светофора дать возможность ли-
цам, использующим для передвижения СИМ, закончить пересечение проез-
жей части соответствующего направления, что предполагает пересечение ими 
пешеходных переходов.  

В одном из рассмотренных пунктов изменения с 1 марта 2023 года пред-
писывают водителям уступать дорогу лицам, движущимся с помощью СИМ 
по регулируемым пешеходным переходам. То есть, с одной стороны, движе-
ние средств индивидуальной мобильности запрещено на всех пешеходных пе-
реходах. Но с другой стороны, водители должны уступать им дорогу согласно 
п. 14.3 ПДД. Данный факт является ещё одной неточностью в Правилах до-
рожного движения, требующая доработки.  

Аналогичное положение о средствах индивидуальной мобильности, за-
креплённое в Правилах дорожного движения Российской Федерации содер-
жится в ПДД Республики Беларусь, куда были внесены изменения в 2022 году. 
В отличие от России, в Республике Беларусь используется понятие «средства 
персональной мобильности», что в принципе, означает одно и то же, то есть 
такое средство, которое предназначено для одного человека. 

В пункте 2.601 ПДД Беларуси средство персональной мобильности опре-
делено как устройство или приспособление, не являющиеся транспортными 
средствами, приводимые в движение двигателем и предназначенные для ин-
дивидуального или совместного (в случае наличия специально оборудованных 
мест для сидения) использования пешеходами (электросамокат, гироскутер, 
сигвей, моноколесо и прочее).1 

Первое, на что стоит обратить внимание, это на то, что в Российской Фе-
дерации средства индивидуальной мобильности относятся к транспортным, 
чего не наблюдается в соседнем государстве. Лицо, которое движется на СПМ, 
относится в данном случае к пешеходам. Последующие пункты ПДД Респуб-
лики Беларусь так же содержат некоторые правила, отличающиеся от приня-
тых в России. Перечень СПМ так же является открытым. 

Например, согласно п. 9.9 ПДД Республики Беларусь в обязанности во-
дителя входит предоставление преимущества пешеходам на нерегулируемых 
пешеходных переходах, велосипедных переездах в случае движения на сред-
ствах персональной мобильности и регулируемых пешеходных переходах, ве-
лосипедных переездах в случае движения на средствах персональной мобиль-
ности при одновременном для водителей и пешеходов разрешающем сигнале 
регулировщика или светофора.  

ПДД РФ же относит к обязанностям водителей дать возможность лицам, 
использующим для передвижения СИМ, закончить пересечение проезжей ча-
сти соответствующего направления лишь на регулируемых пешеходных пере-
ходах. 

                                                 
1 Правила дорожного движения Республики Беларусь (утв. указом Президента Рес-

публики Беларусь 28.11.2005 № 551 (в ред. от 18 апреля 2022 г.) [Электронный ресурс] / 
URL: https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32200145&p1=1 (дата обращения: 
17.03.2023) 
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Помимо прочего, в Беларуси пешеход при движении на средствах пер-
сональной мобильности, имеет право на преимущественное пересечение про-
езжей части дороги по нерегулируемым пешеходному переходу или велоси-
педному переезду, а также по регулируемым пешеходному переходу, велоси-
педному переезду при разрешающем сигнале регулировщика или светофора 
(П. 16.2 ПДД Республики Беларусь). Праву пешехода с СИМ корреспондирует 
встречная обязанность пешеходов не создавать препятствия для движения 
лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Аналогичное 
положение содержится в п. 4.1 ПДД РФ. 

В Российской Федерации пешеходом может считаться лишь лицо, веду-
щее средство индивидуальной мобильности. Это прямо следует из офици-
ально закреплённого определения понятия пешеход в Правилах дорожного 
движения РФ. В отличие от Республики Беларусь, в нашей стране лицо, дви-
жущееся непосредственно на средстве индивидуальной мобильности, не мо-
жет считаться пешеходом, так как само СИМ приравнено к транспортному 
средству. Однако в ПДД РФ существуют некоторые неточности относительно 
новых технологий. 

Во-первых, представляется актуальным изменить или дополнить п. 24.5 
ПДД РФ и сформулировать его следующим образом: «Лицам, использующим 
для передвижения средства индивидуальной мобильности, запрещаются обгон 
или опережение с левой стороны транспортного средства» или же «Лицам, ис-
пользующим для передвижения средства индивидуальной мобильности, за-
прещаются обгон, объезд или опережение с левой стороны транспортного 
средства». 

Во-вторых, необходимо устранить несоответствие п. п. 14.3 и 24.8 ПДД 
РФ. То есть либо запретить средствам индивидуальной мобильности пересе-
кать дорогу по пешеходным переходам, чётко установив обязанность управ-
ляющих ими лиц переводить СИМ через пешеходный переход, сопровождая 
его пешком, либо допустить возможность пересечения на средствах индиви-
дуальной мобильности пешеходных переходов. 

В-третьих, в Правилах дорожного движения РФ не хватает конкретики 
в отношении движения на СИМ на нерегулируемых перекрёстках, как это 
установлено в ПДД Республики Беларусь. 
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Правовая регламентация и осуществление профилактической работы 
в отношении родителей и законных представителей  

несовершеннолетних органами внутренних дел 
 
Профилактическая деятельность в семейной сфере урегулирована двумя 

системообразующими законодательными актами – ФЗ № 182 «Об основах си-
стемы профилактики правонарушений в Российской Федерации» от 
23.06.2016 г. и ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. В первом документе 
определяются общие принципы и субъекты профилактической деятельности, 
закрепляется терминологический аппарат, обозначаются основные направле-
ния реализации превентивных мер. Сегодня в отношении родителей несовер-
шеннолетних применяются следующие формы профилактического воздей-
ствия: правовое просвещение, правовое информирование, профилактическая 
беседа и профилактический учет (ст. 17 ФЗ № 182).  

Второй законодательный акт является более узкоспециализированным и 
ориентирован на сферу безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них. В статье 4 ФЗ № 120 перечислены органы и учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В составе 
органов внутренних дел ФЗ № 120 особо выделяются два подразделения – цен-
тры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
(ст. 22) (далее – ЦВСНП) и подразделения по делам несовершеннолетних 
(ст. 21) (далее – ПДН).  

Правовую основу положения родителей и законных представителей со-
гласно действующему законодательству можно сформулировать следующим 
образом: 

1) воспитание ребенка в семье – приоритетное направление, при отсут-
ствии причинения угрозы интересам ребенка;  

2) семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой гос-
ударства; 

3) система государственной профилактики правонарушений несовер-
шеннолетних вмешивается в дела семьи исключительно при наличии фактов 
неисполнения и ненадлежащего исполнения родителями или законными пред-
ставителями несовершеннолетних своих обязанностей, злоупотребления ро-
дительскими правами, а также в случае выявления фактов девиантного или 
асоциального поведения несовершеннолетних;  
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4) родители могут быть лишены родительских прав в исключительных 
случаях, предусмотренных статьей 69 Семейного кодекса РФ1. Основная ра-
бота по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них осуществляется в рамках правоохранительной деятельности полиции, ко-
торая, являясь субъектом системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, имеет в своей структуре два узкоспециализи-
рованных в данной сфере подразделения: подразделения по делам несовер-
шеннолетних и центры временного содержания для несовершеннолетних пра-
вонарушителей.  

Сотрудники ПДН, среди прочих полномочий, обязаны профилактиро-
вать, предупреждать и пресекать девиантное поведение несовершеннолетних, 
а также привлекать к ответственности совершающих правонарушения несо-
вершеннолетних и взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совер-
шение преступления и (или) антиобщественных действий или совершающих в 
отношении несовершеннолетних другие противоправные деяния.  

Хотелось бы отметить, что юридическая категория «вовлечение» вклю-
чает в себя элемент пропаганды, т.е. пропаганда является одним из действий, 
посредством которых осуществляется вовлечение ребенка, в том числе, в обо-
рот или потребление наркотических средств и психотропных веществ. 

Употребление наркотиков несовершеннолетним является антиобществен-
ным поведением независимо от возраста. Выявление подобного факта однозначно 
указывает на необходимость постановки ребенка на профилактический учет и осу-
ществления с ним индивидуально-профилактической работы.  

В общей профилактике непосредственно сотрудники ПДН ведут работу 
как с родителями, так и с подростками на общешкольных собраниях и внеклас-
сных уроках. На наш взгляд, основная проблема или, так называемое условие, 
следствием которого является совершение несовершеннолетним антиобще-
ственных действий – ослабление или отсутствие должного внимания и кон-
троля поведения ребенка со стороны семьи, а также не проявление интереса к 
его жизни. 

При проведении общешкольных собраний, сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних в своем выступлении должны придерживаться 
трех критериев:  

1. Заинтересовать родителей в своем выступлении и показать на сколько 
важен данный вопрос;  

2. Выступление должно быть доступно для понимания и не занимать 
огромное количество времени;  

3. Пояснить родителям, тот факт, что с детьми о наркотиках говорить 
нельзя т.к. мы их не профилактируем, а информируем о существовании нарко-
тиков.  

Задача данных выступлений на собраний заключается в следующем: ро-
дители должны быть проинформированы о вреде психоактивных веществ и 
                                                 

1 Семейный Кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Доступ 
из справ.-правовой системы «Гарант». 



1837 
 

действия родителей в случае, если они заметили странные признаки , не при-
сущие ранее их ребенку (часто задерживается после школы, резкие перепады 
настроения расстройства сна, нарушение речи и координации движений, из-
менение аппетита, изменения зрачков глаз, снижение успеваемости, постоян-
ные просьбы дать денег, жажда) подозрительные предметы (сигареты без та-
бака, фольга, свернутые трубочкой бумажки, баллончик с краской, трафа-
реты). Сказать родителю о том, что ели они обнаружат у своего ребенка подо-
зрительный предмет или странное поведение, сразу обращаться в полиции – 
будет неправильно, ведь не один здравомыслящий родитель не будет писать 
заявления в полицию на своего ребенка. Поэтому на одном из общешкольных 
собраний нужно разъяснить родителям как поступать в данной ситуации, за-
ранее приготовить брошюры(листовки), в которых будут отражены рекомен-
дации:  

1) не поддаваться панике и помнить о том, что криком и угрозами Вы 
ничего не добьетесь.  

2) стоит провести непосредственно беседу с ребенком и уточнить обсто-
ятельства «где ты был сегодня после школы», «у тебя появились новые знако-
мые?» и т.д., не бойтесь также говорить с ним о Ваших подозрениях и выска-
жите их «мне кажется, что ты принимаешь наркотики»,  

3) исходя из практики, если ребенок только начал экспериментировать с 
психоактивными веществами, то одной беседы, в которой Вы расскажите о 
вреде и последствиях применения данных веществ, будет достаточно.  

Пример беседы «Ты уже взрослый человек, но ты должен помнить, что 
твое здоровье и твоя жизнь во много зависит от тебя, многие необдуманные 
поступки могут стать раковыми для тебя и для твоей семьи. В современном 
мире подростку легко оступиться, одни из самых опасных проступков – это 
употребление психоактивных веществ, которые влияют на центральную нерв-
ную систему, находясь под действием таких веществ человек не осознает свои 
действия, теряется в пространстве, появляются провалы в памяти, галлюцина-
ции, диссоциация (человек воспринимает все происходящие так, будто видит 
это все со стороны), а иногда и остается в таком состоянии».  

1. Сохраните доверия ребенка к себе. Поговорите со своим ребенком на 
равных, помните, что нужно уметь не только слушать, но и слышать, данный 
разговор поможет лучше понять взгляды и чувства вашего ребенка  

2. Соберете как можно больше информации о действиях, последствиях 
различных психоактивных веществ.  

3. Привлечь ребенка к различным спортивным и культурно-массовым 
мероприятиям  

4. Необходимо проявить особое внимание на поведение друзей и знако-
мых ребенка, усматривая отрицательное или положительное влияние на ре-
бенка.  

В конечном итоге, данный алгоритм действий должен привести к следу-
ющим результатам:  
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– стабилизация, снижение темпов роста наркомании и других видов за-
висимости;  

– уменьшение факторов риска употребления наркотиков и других пси-
хотропных веществ среди детей, подростков и молодежи;  

– развитие системного подхода к профилактике злоупотребления психо-
активными веществами;  

– приобщение к здоровому образу жизни и формирование высокоэффек-
тивных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у подростков и мо-
лодежи; 

При осуществлении профилактической деятельности, сотруднику по де-
лам несовершеннолетних важно ориентироваться на ряд воздействий, которые 
он оказывает на ребенка. Помимо данного воздействия, сотрудник должен 
учитывать особенность поведения детей, предвидеть реакцию. Немаловажной 
задачей будет являться постановка речи и доведения полезной информации, 
беседа должна проходить на доступном понимании детям языке. При соблю-
дении вышеуказанных факторов сотруднику по делам несовершеннолетних 
удастся провести наиболее эффективную профилактическую работу.  

В рамках профилактики инспектора подразделений по делам несовер-
шеннолетних проводят лекции-беседы по направлениям. Конкретная тематика 
и содержание профилактических лекций-бесед могут быть достаточно разно-
образными. Так, например, инспекторским составом подразделений по делам 
несовершеннолетних в образовательных организациях чаще всего проводятся 
так называемые лекции по тематикам:  

1) «Профилактика табакокурения среди молодежи».  
2) «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных 

веществ», целевая аудитория профилактики – это родители (законные пред-
ставители), педагоги и школьники. Лекция направлена на раскрытие таких во-
просов как: медицинские и социальные аспекты возникновения наркомании; 
административно-правовое регулирование противодействия незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ; профилактика про-
паганды психоактивных веществ, характеристика наиболее распространенных 
наркотиков.  

3) «Предупреждение правонарушений и антиобщественных деяний в 
сети «Интернет». 

Следует отметить, что проведение лекций или деловых игр профилак-
тико-просветительского характера с учащимися школ не является сегодня 
уникальным опытом какого-либо конкретного региона.  

Конституция Российской Федерации закрепляет фундаментальные 
принципы соблюдения прав и свобод человека и гражданина, функционирова-
ния общественных и государственных институтов1. Согласно п. «в» ст. 71 Ос-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020) // Доступ из справ. правовой системы «Гарант». 
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новного закона России регулирование и защита прав и свобод личности нахо-
дятся в федеральном ведении. Следует понимать, что возможности самостоя-
тельной защиты прав и реализации интересов у различных категорий граждан 
не одинаковы и зависят от ряда социально-экономических факторов, среди ко-
торых можно выделить возраст и степень дееспособности. Необходимость со-
блюдения прав и законных интересов, ограниченных в «средствах самоза-
щиты» несовершеннолетних обусловливает повышенное внимание и особые 
полномочия государства в отношении семьи и института детства. При этом 
согласно ч. 2 ст. 38 Конституции РФ «забота о детях, их воспитание – равное 
право и обязанность родителей». Только они (а также иные законные предста-
вители несовершеннолетнего) имеют приоритет при выборе способов непо-
средственного воспитательного воздействия на ребенка. В случае же ненадле-
жащего выполнения возложенных на них обязанностей включаются государ-
ственные институции, а родители подвергаются ответственности либо в отно-
шении них наступают иные неблагоприятные последствия. Посредством пре-
дупреждения ненадлежащего исполнения родителями и иными законными 
представителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних государ-
ство реализует молодежную политику и политику в области материнства и 
детства, осуществляет косвенное корректирующе-восстановительное воздей-
ствие на поведение ребенка, защищает его права и законные интересы.  

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 1 ФЗ № 120 инспектора ПДН уполномочены про-
водить индивидуальную профилактическую работу, в том числе в отношении 
родителей и иных законных представителей, не исполняющих свои обязанно-
сти по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и 
(или) отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся 
с ними, а также иных родителей и иных законных представителей при необхо-
димости предупреждения совершения ими правонарушений1.  

Таким образом, в проведенном исследовании наше внимание было скон-
центрировано на роли родителей в жизни ребенка, так как именно они явля-
ются:  

 во-первых, основополагающим институтом в социализации ребенка;  
 во-вторых, главным звеном в осуществлении профилактики девиации 

несовершеннолетних; 
 в-третьих, благодаря их взаимодействию с сотрудниками полиции 

возможно добиться стабилизации положения своих детей и снижения уровня 
антиобщественного поведения своих детей. 
 
 

                                                 
1 Жеребцов А.Н., Помогалова Ю.В., Смоляров М.В. Комментарий к Федеральному 

закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации» (постатейный) // Доступ из справ. правовой системы «Консуль-
тантПлюс» 
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Особенности применения мер обеспечения производства по делам  

об административных правонарушениях  
участковым уполномоченным полиции  

 
Актуальность изучаемой проблемы обусловлена тем, что меры обеспе-

чения производства по делам об административных правонарушениях явля-
ются действиями принудительного характера и предусматривают ограничения 
прав и свобод, как гражданин Российской Федерации (далее –РФ), так и ино-
странных граждан и лиц без граждан, совершивших на территории РФ право-
нарушения. Данные ограничения реализуются в рамках законодательных 
норм. Основной проблемой при реализации мер обеспечения является соблю-
дение прав граждан, а также их законных интересов. Такие ограничения в 
первую очередь связаны с необходимостью обеспечения своевременного и 
правильного рассмотрения дела об административном правонарушении, а 
также исполнения постановления, которое было принято непосредственно по 
делу. Применение вышеупомянутых мер реализуется на различных стадиях 
процесса. Законодатель прямо указывает в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в каких случаях 
уполномоченное лицо вправе применять меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях. 

При изучении различных подходов к пониманию мер обеспечения про-
изводства по делам об административных правонарушениях, наиболее полно 
раскрывающее содержание заключается в следующем: под мерами обеспече-
ния производства по делам об административных правонарушениях понимают 
процессуальные действия, которые осуществляют непосредственно уполно-
моченные должностные лица, в пределах их полномочий, в процессе произ-
водства по делам об административных правонарушениях.  

Применение перечисленных в статье 27.1 КоАП РФ мер обеспечения 
производства преследует несколько основных целей: 

– пресечение совершения лицом административного правонарушения; 
– установление личности правонарушителя; 
– составление протокола об административном правонарушении при не-

возможности составления его на месте выявленного административного пра-
вонарушения; 

– обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении и исполнение принятого решения по делам 
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в отношении, как гражданина РФ, так и иностранных граждан и лиц без граж-
данства об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
КоАП РФ. 

При изучении научной и учебной литературы были проанализированы 
основные критерии классификации мер обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях, которые подразделяются следую-
щим образом: 

– характер правоограничений; 
– функции мер; 
– стадии производства по делу. 
Такая мера обеспечения, как доставление является самостоятельной ме-

рой принуждения. Она обеспечивает основную цель – создание условий для 
составления процессуального документа. Однако следует обратить особое 
внимание на тот факт, что доставление и административное задержание взаи-
мосвязаны. Первое в соответствии с действующим законодательством пред-
шествует второму. Законодатель не устанавливает временные рамки для до-
ставления, отмечает только то, что доставление должно быть осуществлено в 
короткий срок. Примером допущенных ошибок при доставлении действую-
щих сотрудников ОВД являются следующие: 1) отсутствие в процессуальном 
документе времени доставления лица в помещение ОВД, данная ошибка воз-
никает из-за невнимательности самого должностного лица; 2) отсутствие под-
писи лица, доставленного сотрудниками ОВД, в протоколе о доставлении или 
же в протоколе об административном правонарушении, где была сделана за-
пись о доставлении. 

Что касается такой меры обеспечения, как административное задержа-
ние подразумевает под собой кратковременное ограничение свободы физиче-
ского лица. В отличие от предыдущей меры, административное задержание 
имеет четко определенные законодателем временные рамки, в соответствии со 
ст. 27.3 КоАП РФ1. Эта мера связана с содержанием задержанного лица в спе-
циально отведенном помещении. Необходимо отметить, что общий срок со-
ставляет 3 часа, при этом он исчисляется с момента доставления. Нередко со-
трудники органов внутренних дел (далее – ОВД) доставляют задержанное 
лицо в состоянии алкогольного опьянения, законодатель в таких случаях опре-
деляет иной порядок доставления, отличие заключается в том, что срок адми-
нистративного задержания в таких случаях исчисляется с момента вытрезвле-
ния лица. Основные ошибки, допущенные при осуществлении административ-
ного задержания сотрудниками ОВД, которые привели к негативным послед-
ствиям: это невнимательное осуществление личного досмотра, а также не про-
изводится опрос задержанного лица, в целях выявления у него инфекционных 
и психических заболеваний. Осуществление административного задержания 
предусматривает разъяснение задерживаемому лицу его прав и обязанностей, 

                                                 
1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 14.07.2022) // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, 
№ 1 (ч. 1), ст. 1. 
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а также составление протокола. Протокол должен быть подписан не только 
должностным лицом, составившим его, и задержанным. В случаях если задер-
жанное лицо отказывается его подписывать, то в протоколе делается соответ-
ствующая запись должностным лицом. 

Привод, в отличие от ранее перечисленных мер, применяется непосред-
ственно после составления протокола, на стадии рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении. Данная мера обеспечения заключается в до-
ставлении лиц, участвующих в деле к должностному лицу, рассматривающему 
дело, или в орган. В действующем законодательстве РФ временные рамки осу-
ществления привода не определены, однако есть несколько правил: 1) привод 
не может осуществляться в ночное время, за исключением случаев, не требу-
ющих отлагательств. 

В тексте научной статьи представлена общая характеристика мер обес-
печения производства по делам об административных правонарушениях, сде-
лан вывод, что в нормах КоАП РФ законодатель закрепил исчерпывающий пе-
речень мер, что направлено на гарантирование прав и законных интересов всех 
участников административных правоотношений. Особое внимание в данной 
работе было уделено таким мерам, как доставление и задержание, так как они 
взаимосвязаны между собой, обладают рядом схожих черт и признаков. 

Стоит отметить, что ОВД являются основными субъектами, которые 
применяют меры обеспечения производства по делам об административных 
правонарушениях, в том числе и при ухудшении эпидемиологической обста-
новки. Деятельность ОВД и иных субъектов по применению анализируемых 
мер четко регламентирована действующим российским законодательством. 
При этом применение данных мер и их порядок не изменяются при введении 
какого-либо специального административного режима или при ухудшении 
эпидемиологической обстановки.  

Анализ теории административного права позволил прийти к выводу, что 
на сегодняшний день авторы и исследователи выделяют несколько классифи-
каций мер обеспечения производства по делам об административных правона-
рушениях в зависимости от различных критериев. В статье приводятся те кри-
терии классификации, которые обладают практической направленностью. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечива-
ется в соответствии с Конституцией РФ, федеральными законами, а также 
иными нормативно-правовыми актами субъектов РФ. При обострении эпиде-
миологической обстановки согласно статье 31 Федерального закон № 52-ФЗ1 
ограничительные мероприятия (карантин) могут вводиться на всей террито-
рии Российской Федерации, на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования. 

Участковый уполномоченный полиции (далее – УУП) является одним из 
сотрудников ОВД, который выполняет целый ряд направлений администра-

                                                 
1 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон от 

30.03.1999 № 52-ФЗ // Доступ из справ.- правовой системы «Гарант». 
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тивной деятельности на своем участке, в том числе и при обострении эпиде-
миологической обстановки. Главной задачей при обострении эпидемиологи-
ческой обстановки участкового уполномоченного полиции является контроль 
за соблюдением субъектами специальных режимов и связанных с ними огра-
ничений, которые вводятся на территории субъекта РФ. 

Такая форма несения службы, как профилактический обход, может про-
водиться уже с ограничениями, чтобы не допускать ухудшения эпидемиоло-
гической остановки. В качестве одного из направлений профилактической ра-
боты является проведение профилактического обхода административного 
участка, при осуществлении которого УУП непосредственно взаимодействует 
и общается с гражданами, проживающими на участке. При обострении эпиде-
миологической обстановки такое общение сводится к минимуму. В таких 
условиях профилактический обход осуществляется с целью выявления и пре-
сечения правонарушений, связанных с ограничительными мерами. 

Важным видом административного надзора, который осуществляется 
УУП, является контроль за лицами, освобождёнными из мест лишения сво-
боды и состоящими на контроле в органах внутренних дел. Следует обратить 
внимание, что в законе № 64-ФЗ1 имеются определенные пробелы и недо-
статки правового регулирования, что не позволяет осуществлять эффективный 
и результативный административный контроль за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, в том числе в условиях обострения эпидемиологи-
ческой обстановки2. 

В качестве основной такой проблемы большинство исследователей 
называют низкий уровень эффективности и результативности осуществления 
такого надзора, с чем следует согласиться. О наличии такой проблемы свиде-
тельствуют статистические данные, из которых видно, что многие лица, осво-
божденные из мест лишения свободы, снова совершают преступления или ад-
министративные правонарушения3.  

Анализ научной и учебной литературы позволил прийти к выводу, что 
на современном этапе развития общества и государств является вопрос о том, 
может ли пандемия и распространение новой короновирусной инфекции слу-
жить основанием для введения чрезвычайного положения4.  

Также были проанализированы основания и порядок введения право-
ограничений при ухудшении эпидемиологической обстановки с февраля 2020 

                                                 
1 Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «Об администра-

тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // «Собрание зако-
нодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2037. 

2 Кашкина Е.В., Хандогина А.В. О проблемах осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Аналитический обзор. До-
модедово: ВИПК МВД России, 2019. С. 12, 16 – 26. 

3 Кашкина Е.В., Хандогина А.В. О проблемах осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: Аналитический обзор. До-
модедово: ВИПК МВД России, 2019. С. 12, 16 – 26. 

4 Романовский Г.Б. 2019-nCoV как гибридная угроза системе прав человека // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2020. № 7. С. 34 - 38. 
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года, которые привели к выводу, что ограничения вводятся на основании фе-
дерального законодательства и в качестве примера был рассмотрен Указ Пре-
зидента Российской Федерации1, которым были введены ограничения в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции, которые на данный мо-
мент уже отменены. Законодатель предусмотрел меры административно-пра-
вовой ответственности для субъектов административных правоотношений, 
которые не соблюдают ограничения, введенные в связи с обострением и ухуд-
шением эпидемиологической ситуации. Правоограничения вводятся по мере 
необходимости в каждом конкретном случае и регионе индивидуально или на 
территории всей страны в связи с обострением эпидемиологической ситуации, 
на примере нашей страны такие ограничения вводятся Указами Президента, а 
в их исполнение также могут приниматься Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации, как высшего органа исполнительной власти. Данные пра-
воограничения направлены на недопущение дальнейшего ухудшения и 
обострения эпидемиологической ситуации, на удержание ее под контролем.  

УУП при ухудшении и обострении эпидемиологической обстановки 
продолжает осуществлять свою деятельность в соответствии с Приказом 
МВД России от 29.03.2019 года № 2052.Такая форма несения службы как про-
филактический обход осуществляется с соблюдением определенных эпиде-
миологических мер, ограничений и т.п. Данное связано с тем, что при осу-
ществлении обхода участковый уполномоченный полиции непосредственно 
взаимодействует с большим числом субъектов, что может нести угрозу в усло-
виях обостренной эпидемиологической обстановки. 

                                                 
1 О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19): указ Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 // Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант». 

2 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом ад-
министративном участке и организации этой деятельности: приказ Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 // Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант». 
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О профилактике фактов управления транспортным средством  
водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения 

 
Управляя транспортным средством, водитель на всей протяженности 

своего пути должен сохранять максимальную концентрацию и вниматель-
ность на дороге, что напрямую связано со скоростью его реакции – умением 
вовремя и без колебаний затормозить перед каким-либо препятствием или 
смене цвета светофора, ведь даже несколько секунд промедления способны 
привести к трагедии, которая может унести жизни людей или нанести им зна-
чительные увечья. Именно поэтому «алкоголь» и «водитель» - понятия не сов-
местимые.  

Алкоголь является опасным ядом для организма человека, оказывающем 
свое деструктивное влияние практически на все функции и органы человече-
ского тела, в большей степени концентрируясь в головном мозге, печени и 
поджелудочной железе. Продукты распада этанола, накапливающиеся в клет-
ках, препятствуют человеку принимать взвешенные решения и быстро реаги-
ровать на внезапно меняющуюся обстановку, возникновение экстренных си-
туаций, оказывают угнетающее воздействие на нервную систему и все виды 
умственной деятельности. Именно поэтому, употребление алкогольных 
напитков, даже в небольшом количестве, увеличивает риск для водителей и 
пешеходов стать участниками дорожно-транспортного происшествия1.  

Из совокупности многочисленных терминов слова «алкоголь» можно 
сказать, что алкоголь – это этиловый спирт или этанол, бесцветная жидкость, 
получаемая в результате дрожжевого брожения сахара, оказывающая успока-
ивающее и подавляющее воздействие на центральную нервную систему чело-
века, но в разговорной речи он обычно означает напиток, способный опьянить. 
Отметим, что наличие алкоголя в организме так же оказывает негативное вли-
яние на водителя после аварии: 

1. Алкогольная интоксикация предрасполагает водителя к получению 
более серьезных травм; 

2. Пациенты, находящиеся в алкогольном опьянении могут не сообщить 
о наличии болезненных ощущений, что более опасно, если имеются внутрен-
ние травмы тела; 

3. Алкоголь может вступать в химическую реакцию с медикаментоз-
ными препаратами, в особенности с болеутоляющими и седативными; 
                                                 

1 Далее –ДТП. 
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4. Может быть затруднен выбор анестезирующего средства при прове-
дении операции; 

5. Алкоголь обостряет хронические заболевания, которые могут вызы-
вать осложнения во время выздоровления. 

Для определения степени влияния различной концентрации алкоголя в 
крови приведем следующие обозначения в измерении 1 грамм на 100 милли-
литров крови (г/100мл): 

0,01 - 0,05 – увеличение частоты пульса, дыхания; 
снижение эффективности функционирования различных центров мозга; 
противоречивые воздействия на поведение; 
притупление рассудка, заторможенность; 
умеренно приподнятое настроение, расслабление, удовольствие. 
0,06 - 0,10 – физиологическое расслабление почти всех систем орга-

низма; 
пониженный уровень концентрации, бдительности, замедление реакций, 

нарушение реакции и снижение силы мышц; 
увеличение беспокойства, снижение уровня терпимости. 
0,10 - 0,15 – нарушение равновесия и телодвижений; 
нарушение некоторых функций зрения; 
невнятная речь. 
0,16 - 0,29 – серьезные сенсорные нарушения, снижение уровня осознан-

ности  окружающей обстановки; 
серьезные моторные нарушения, шатания, падения. 
0,3 - 0,39   –  помрачение сознания и отсутствие реакций; 
потеря сознания; 
анестезия, сравнимая с анестезией при операции. 
0,40 и выше – бессознательное состояние; 
остановка дыхания; 
смерть.1 
Как мы видим, приведенные нарушения функций организма, вызванные 

употреблением алкогольных напитков, несовместимы со способностью без-
опасного и осторожного управления транспортным средством водителем. 
Даже если водитель думает, что он находится в достаточно адекватном состо-
янии после употребления алкоголя и способен управлять транспортным сред-
ством, он заблуждается, так как различные негативные процессы происходя-
щие в его организме способны привести к неожиданной ситуации, которая ста-
нет причиной совершения ДТП, ведь человек не способен контролировать эти 
процессы, а так же функции и системы своего тела, которые могут дать сбой в 
любой момент из-за нарушения деятельности мозга под действием этанола. 

Управление транспортным средством в состоянии опьянения запреща-
ется законодательством, а именно пунктом 2.7 Правил дорожного движения 

                                                 
1 https://www.avtotrezvost.ru/uploads/files//2017/07-07/1499431587_netrezvoe-

vozhdenie_-posobie-voz_per-s-angl.pdf 
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Российской Федерации1, статьей 12.8 КоАП РФ, за нарушение которых води-
тель несет административную ответственность, а так же наступает уголовная 
ответственность в отношении водителей, привлеченных к административной 
ответственности, при повторном управлении транспортным средством в со-
стоянии опьянения. Так же следует отметить, что принятый Федеральный за-
кон «О внесении изменения в статью 264-1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» № 258-ФЗ от 01.07.2021 ужесточил ответственность за повторное 
управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступле-
ния, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 либо 
264.1 УК РФ. Санкция ч. 2 ст. 164.1 УК РФ в новой редакции гласит о том, что 
уголовный штраф увеличен до 300-500 тыс. рублей (в предыдущей редакции  
штраф не превышал 300 тыс. рублей ), или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет (ранее от 1 до 2 лет); увели-
чены сроки: принудительных работ до 3 лет (в предыдущей редакции срок не 
превышал 2 лет),  лишения права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью до 6 лет (ранее срок не превышал 
3 лет), а так же увеличен срок лишения свободы до 3 лет (ранее срок не пре-
вышал 2 лет). Кроме того, перечень основных видов наказания дополнен ис-
правительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 
лет.2 Обязательные работы в санкции новой редакции статьи были исключены, 
так как по мнению депутатов Государственной Думы Российской Федерации, 
данное наказание создает уверенность у водителей в том, что такие правона-
рушения незначительны. Как отметил депутат Госдумы РФ от «Единой Рос-
сии» Зариф Байгускаров, закон предусматривает, что, если человек попался за 
рулем в пьяном виде и повторно сел за руль – это уже ясно: данный гражданин 
«очень опасен для нашего общества, поэтому он должен быть жестко наказан 
за повторное нарушение. В отношении него предусматривается лишение сво-
боды до трех лет. Я думаю, это так и должно быть», – заявил парламентарий, 
представляя документ на пленарном заседании. Первый заместитель главы 
фракции «Единая Россия» Андрей Исаев пояснил, что проект касается граж-
дан, которые уже имели уголовную либо административную ответственность 
за правонарушения, связанные с пьяным вождением. Нередко, отметил депу-
тат, они продолжают прежнюю практику и вновь попадаются. По статистке, 
до 30% «пьяных» водителей ранее уже садились за руль в нетрезвом виде. 
«Ужесточение ответственности здесь – это последовательная позиция Гос-
думы», – уверен Исаев.3 

Для наглядности степени общероссийской общественной проблемы, вы-
разившийся в управлении транспортным средством нетрезвым водителем 

                                                 
1 Далее – ПДД. 
2 https://xn--80aaf6ahfgbgp1q.xn--p1ai/2021/08/4640/ 
3 https://rg.ru/amp/2021/06/09/gosduma-uzhestochila-ugolovnoe-nakazanie-za-pianoe-

vozhdenie.html 
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стоит обратиться к статистке, которая утверждает о том, что за 2020 год в пе-
риод с января по декабрь было зарегистрировано 11,2 тыс. ДТП по вине води-
теля, находящимся в состоянии опьянения, в которых 2753 человека погибло, 
а более 13,5 тыс. получили ранения различной степени тяжести, за прошедший 
2021 год в период с января по ноябрь было зарегистрировано 13,8 тыс. подоб-
ных ДТП, из которых 3,6 тыс. человек погибло, 18,3 тыс. получили ранения 
различной степени тяжести. Более 270 тыс. водителей были привлечены к ад-
министративной ответственности за нарушения положений пункта 2.7 ПДД. 
Наибольшее количество ДТП совершается в летне-осенний период. По дан-
ным Научного центра безопасности дорожного движения МВД России коли-
чество алкогольной продукции, продаваемой на душу населения страны, со-
ставило 6.2 литра в год1. Статистика ГИБДД говорит о том, что число ДТП с 
участием водителей в состоянии опьянения за 11 месяцев 2021 года выросло 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так же стоит сказать о 
том, что в 2020 году действовали ограничения на передвижение транспортных 
средств, а так же были закрыты развлекательные заведения в рамках борьбы с 
коронавирусом, что, возможно, благоприятно сказалось на статистике ДТП по 
вине «пьяных» водителей и еще раз подтверждает положительный эффект за-
прета алкоголя за рулем.  

Хотим отметить, что к решению любой глобальной проблемы следует 
подходить не только с правовой стороны, но и с технологической, ведь мы 
живем в веке развития передовых технологий и технологических решений. 
Именно так, за рубежом уже имеется определенный опыт использования 
устройства, не позволяющего сесть за руль человеку в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, называемого «алкозамок». Алкозамок 
(interlock) является интегрированным в систему запуска автомобиля алкоте-
стером и работает по такому же принципу. Электрохимический датчик улав-
ливает пары этанола (этилового спирта) и определяет его концентрации в вы-
дыхаемом водителем воздухе. В случае, если количество превысит допусти-
мую норму, двигатель не заведется, поскольку прибор связан с электроникой 
автомобиля2. Также алкозамок через неравные промежутки времени требует 
повторной проверки наличия алкогольного опьянения у водителя во время 
движения. 

Так, в США люди получают в качестве наказания на определенный срок 
алкозамок. Его установка осуществляется по решению суда за денежные сред-
ства владельца автомобиля. Человек, который был уличен в нарушении, опла-
чивает установку и демонтаж этого устройства, как дополнение к штрафу. В 
Австралии провинившиеся автовладельцы тоже ставят алкозамки за свой счет 
и обязаны проводить ежемесячную поверку – это обходится примерно в 2,2 

                                                 
1 Статистический сборник, Москва 2021, ФКУ «Научный центр БДД МВД России» 

«Профили безопасности дорожного движения субъектов Российской Федерации 2020», 
100 с. 

2 https://znanieavto.ru/vopros-otvet/chto-takoe-alkozamok-i-kak-on-rabotaet.html 
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тыс. долларов в год. В Литве с 1 января 2020 года можно сократить срок ли-
шения прав, согласившись на установку алкозамка. 

Исходя из выше сказанного, можно с уверенностью сказать, что про-
блема управления транспортным средством водителем, находящимся в состо-
янии опьянения, является наиболее сложной и трудноразрешимой, уносящей 
жизни тысяч человек, в том числе и детей ежегодно, не только в России, но и 
во всем мире. Опираясь на выше перечисленные положения, хотим предло-
жить внести следующие меры влияния на складывающуюся ситуацию: 

Проанализировать результаты ужесточения ответственности за управле-
ние ТС в состоянии опьянения, по итогам отчетного периода (за год), дина-
мику таких нарушений и тяжести их последствий. На основании такого ана-
лиза принять решение о еще большем ужесточении мер наказания, вплоть до 
пожизненного лишения права управления транспортом при наличии рецидива.  

Рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности, в зависимости от 
степени грубости сопутствующего правонарушения и наступивших послед-
ствий в результате пьяного вождения.  

Предусмотреть изъятие транспортного средства как орудия совершения 
административного правонарушения, не зависимо от его принадлежности.  

Провести эксперимент по внедрению «алкозамков», по результатам при-
менения которых разработать порядок правового регулирования их применения. 
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Работа подразделений по делам несовершеннолетних  

по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних 
 

Правонарушения среди несовершеннолетних в настоящее время зани-
мают особое место среди всей системы правонарушений, что во многом обу-
словлено их специфическими признаками. Одним из таких выступает возраст 
субъектов данной сферы правонарушений. Именно этим определяется необхо-
димость воздействия на данных субъектов специальным органом, имеющим 
правомочия применять те или иные методы в целях эффективной профилак-
тики и предупреждения правонарушений несовершеннолетних, чем и является 
подразделение по делам несовершеннолетних (далее – ПДН). 

При этом, отметим, что согласно статистическим данным МВД России, 
наблюдается меньшая динамика снижения роста совершения преступления 
несовершеннолетними в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом 
(2021 г.). Так, количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними 
субъектами, снизилось на 4.4 % за период январь-декабрь 2022 года.1 По со-
стоянию на январь-декабрь 2021 года наблюдалось снижение данной сферы 
преступности на 15,6%, что объясняется ковидными ограничениями в России 
в 2021 году. С отменой указанных ограничений увеличивается нагрузка на со-
ответствующие органы, в том числе и ПДН. 

Обратим внимание, что данная сфера деятельности регламентирована 
несколькими нормативно-правовыми актами, а в частности: Федеральный За-
кон от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних»2; Приказ МВД России от 
15.10.2013 № 845 «Об утверждении Инструкции по организации деятельности 
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации»3.  

На доктринальном уровне этой теме также уделено внимание, особенно 
в части, касающейся норм указанного выше Федерального Закона, а также лиц, 

                                                 
1 https://мвд.рф/reports/item/35396677/ 
2 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах си-

стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // «Россий-
ская газета», № 121, 30.06.1999. 

3 Приказ МВД России от 15.10.2013 № 845 (ред. от 31.12.2018) «Об утверждении 
Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел Российской Федерации» // «Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти», № 11, 17.03.2014. 
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подвергающихся профилактическому воздействию и т.д., что, несомненно вы-
зывает необходимость полного и всестороннего изучения и анализа работы 
подразделения по делам несовершеннолетних по предупреждению правонару-
шений среди несовершеннолетних. Подробного рассмотрения требуют основы 
деятельности ПДН; деятельность ПДН по пресечению правонарушений; про-
филактические меры, реализуемые ПДН; а также содержание работы инспек-
тора ПДН. 

В своей работе Занина Т.М., Бутова М.В. подвергают критике нормы Фе-
дерального Закона № 120-ФЗ, касающиеся одного из важных направлений про-
филактики несовершеннолетней преступности – ими указывается на неопре-
деленность мониторинга правонарушений среди несовершеннолетних1. 

К тому же, обращается особое внимание причинам и условиям преступ-
лений несовершеннолетних, совершенных в воспитательных колониях, ведь 
места лишения свободы, условия содержания несовершеннолетнего лица в 
большинстве случаев, к сожалению, не способствуют исправлению личности. 
Наоборот, у несовершеннолетних субъектов в процессе отбывания наказания 
вырабатываются и обостряются определенные негативные факторы в его лич-
ности. Во многом, это объясняется теми условиями, особенностями жизни, 
пребывания подростков в таких местах, возникающими межличностные кон-
фликты между несовершеннолетними осужденными, а также нарушениями 
условий их содержания в воспитательных колониях. Таким образом, по выходе 
из воспитательной колонии, данные лица требуют особого внимания со сто-
роны органов предупреждения несовершеннолетней преступности.  

ПДН представляет собой особый элемент структуры ОВД РФ, представ-
ляющий сферу защиты прав и интересов несовершеннолетних субъектов. От-
метим, что деятельность подразделений ОВД направлена на предупреждение 
и профилактику как общей преступности, так и определенных категорий граж-
дан. Одним из таким органов выступает ПДН, наделенный соответствующими 
функциями. 

Не маловажное значение имеет и профилактическое воздействие на ро-
дителей несовершеннолетних правонарушителей. Именно на родителей зако-
ном возложена обязанность по воспитанию своих детей, а также ответствен-
ность за неисполнение2. Так, Кодексом об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП) в ст. 5.35 установлена ответственность родителей за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение ими обязанности по содержанию, 

                                                 
1 Занина Т.М., Бутова М.В. «К вопросу о компетенции органов внутренних дел (по-

лиции) по предупреждению и пресечению административных правонарушений несовер-
шеннолетних» // «Административное право и процесс». 2020. № 10. С. 22 - 25. 

2 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 
19.12.2022) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_8982/  
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воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних1. Со-
ставление протокола по данному составу возлагается именно на органы внут-
ренних дел. При этом, не стоит забывать о случаях, когда данное неисполнение 
сопряжено с жестоким обращением с несовершеннолетними лицами, ответ-
ственность за которое предусмотрено УК РФ. Таким образом, зачастую несо-
вершеннолетняя преступность связывается с неисполнением родителями 
несовершеннолетних их обязанностей по воспитанию, а соответственно роди-
тели подростков выступают еще одним объектом воздействия со стороны 
ПДН. 

Как указывалось выше, в силу возраста несовершеннолетние лица явля-
ются особой категорией граждан, что требует подбор специальных методов 
профилактического воздействия. Обусловлено это тем, что данные субъекты в 
большей степени подвержены внешним негативным факторам. Одними из та-
ких Р.И. Меркулов в своей работе выделяет вовлечение несовершеннолетних в 
совершение правонарушений совершеннолетними лицами, а также негативное 
воздействие сверстников2. Именно данные особенности обуславливают при-
менение тех специальных мер, разрабатываемых наукой криминологией, для 
наиболее эффективного предупреждения совершения правонарушений. 

Также обратим внимание, что ранее в Краснодарском крае существовала 
практика, когда кабинеты инспектора ПДН располагались в зданиях школ, рас-
положенных на их обслуживаемом участке местности. Таким образом обеспе-
чивалась близость расположения контролирующего и контролируемого объ-
екта. Считаем, что данная практика будет эффективна в наше время, в особен-
ности, в сельской местности, где несовершеннолетние лица подвергаются 
меньшему профилактическому воздействию со стороны указанных сотрудни-
ков, по сравнению с городской местностью. 

Рассматривая содержательно работу инспектора ПДН, необходимо выде-
лить следующие направление в его деятельности: 

1) Заполнение различного рода документации; 
2) Реагирование по поступившим материалам; 
3) Общение с населением, другими службами МВД России, внешними 

организациями и государственными структурами3. 
Обратим внимание, что работа сотрудника ПДН отражается в различных 

видах документации, в частности: журналы рейдов, профилактических бесед, 
составленных административных протоколов, журналы отказов в возбуждении 
уголовного дела, а также большое количество карточек, дел и т.д. По оценкам 
                                                 

1 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.02.2023) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/  

2 Меркулов Р.И. Факторы, влияющие на девиантное поведение несовершеннолет-
них» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. - № 2-2 (53). – 
С. 173-175.  

3 Грибанов Е.В., Помогалова Ю.В., Богатырева Н.В. Комментарий к Федеральному 
закону от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» // СПС КонсультантПлюс. 2019. 
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действующих инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних на 
заполнения подобных документов уходит не меньше половины рабочего дня. 
При этом, стоит отметить активную тенденцию по внедрению электронного 
документооборота в деятельность сотрудников ОВД, с сохранением бумаж-
ного документооборота. Повышая подобную тенденцию, данная практика по-
может сократить время, затрачиваемое на заполнение бумажных носителей, а 
соответственно увеличить время на выполнение иной работы сотрудника 
ПДН, в том числе по предупреждению и профилактике правонарушений. 

В целях объективной оценки работы сотрудников подразделения по де-
лам несовершеннолетних, необходимо обратить внимание на количество несо-
вершеннолетних и семей, состоящих в том или ином профилактическом учете. 
Анализ судебной практики показывает, что достаточно часто субъекты обра-
щаются в суды с целью признания незаконным бездействия ПДН. 

Так, например, в рамках дела № 88а-3279/2021 было отказано в удовле-
творении требования о признании незаконным бездействия, выразившегося в 
непредоставлении информации по поставленным в обращении вопросам, и 
обязании предоставить информацию. В обоснование требований заявителем 
указано, что в ее обращении от 23 января 2020 года в были поставлены четыре 
вопроса: «1. Откуда у мошенницы ФИО(1) сведения, что калитка, через кото-
рую проходит ФИО(2) имеет статус «общая», т.е. совместно построенная? 2. 
Какие из ныне существующих объектов в домовладении № <адрес> мошен-
ница ФИО(1) считает со статусом «общие»: сооружения, коммуникационные 
сети, объекты и т.д.?» и др. 

28 февраля 2020 года заявителем получен ответ ГУ МВД России из ко-
торого невозможно получить информацию на поставленные вопросы. 

Заявитель полагает, что своим бездействием административный ответ-
чик нарушил право ФИО10 на своевременное получение информации в соот-
ветствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации и Федерального 
закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации».1 

Также анализ практики показывает, что часто оспаривается факт закон-
ности постановки несовершеннолетнего на профилактический учет.  

Так, например, Кассационным определением Второго кассационного 
суда общей юрисдикции от 30.06.2021 № 88а-14304/2021 был отправлен на но-
вое рассмотрение спор о признании незаконным постановки несовершенно-
летнего на профилактический учет. Как установлено судами и следует из ма-
териалов дела, ФИО(1) является матерью несовершеннолетней ФИО(2), 
ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

На основании заключения инспектора Отделения по делам несовершен-
нолетних ФИО(3), утвержденного начальником ОМВД России по Бутырскому 
району г. Москвы несовершеннолетняя ФИО(2) была поставлена на профилак-
тический учет, как совершившая антиобщественное действие. 
                                                 

1 Кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 
22.01.2021 № 88а-3279/2021 // СПС «КонсультантПлюс» 2021.  
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Согласно содержанию оспариваемого заключения, в качестве основания 
постановки ФИО(2) на профилактический учет послужило агрессивное пове-
дение несовершеннолетней дома по месту жительства по отношению в матери 
ФИО(1), вызванное нежеланием проснуться и во время идти в школу. 

Согласно карточке происшествий №, ДД.ММ.ГГГГ в ОМВД по Бутыр-
скому району г. Москвы поступило телефонное сообщение ФИО(1) о том, что 
ее N-летняя дочь громит квартиру по адресу: <адрес>. 

Из содержания рапорта начальника ФИО(4) следует, что нарядом ОМВД 
по Бутырскому району г. Москвы ФИО(1) и ее дочь ФИО(2) были доставлены 
в ОДН ОМВД по Бутырскому району г. Москвы. Несовершеннолетняя вела 
себя в отделе агрессивно, кричала на мать, оскорбляла ее, грубила ей и сотруд-
никам полиции. С несовершеннолетней ФИО(2) была проведена беседа с уча-
стием врача-психиатра, матери было предложено госпитализировать несовер-
шеннолетнюю дочь в медучреждение или поместить ее в государственное 
учреждение в целях коррекции поведения, на что ФИО(1) своего согласия не 
дала. 

Из объяснений ФИО(1) и ФИО(2) следует, что причиной конфликтов яв-
ляется нежелание несовершеннолетней просыпаться по утрам в школу. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к 
выводу о том, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждаю-
щие наличие оснований для проведения в отношении несовершеннолетней 
ФИО(2) индивидуальной профилактической работы. 

Апелляционная инстанция согласилась с указанными выводами суда 
первой инстанции, поскольку они соответствуют обстоятельствам дела и по-
ложениям закона. 

Однако, суд кассационной инстанции отметил, что по смыслу вышепри-
веденных нормативно-правовых предписаний необходимость постановки 
несовершеннолетнего на профилактический учет должна обосновываться ре-
альным проявлением противоправного, антиобщественного поведения под-
ростка или выраженного им намерения совершить антиобщественное деяние 
и само по себе совершение несовершеннолетним однократного антиобще-
ственного проступка, достаточным основанием для указанных мер профилак-
тики не является. 

Доказательств, свидетельствующих о необходимости постановки несо-
вершеннолетней ФИО(2) на профилактический учет, равно как и сведений о 
том, что последняя с учетом особенности личности, условий жизни и воспита-
ния, данных о родителях, склонна к совершению общественно опасных дея-
ний, в материалы дела не представлено.  

Отметим, что еще одни органом, уполномоченным осуществлять преду-
преждение правонарушений несовершеннолетних, является Комиссия по де-
лам несовершеннолетних (далее – КДН). Согласно ст. 4 № Федерального за-
кона 120-ФЗ КДН также входит в систему органов профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. Как ПДН, так и КДН применяет 
к правонарушителям сперва меры убеждения, имеющие профилактический и 
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воспитательный характер, в частности, помощь в трудоустройстве, поступле-
нию в учебное заведение, проверка по месту жительства и иные меры. Далее, 
при продолжении совершения противоправных действий несовершеннолет-
ним, применяются различные меры принуждения, носящие административно-
правовой, уголовно-правовой, гражданско-правовой характер. 

При этом возможность применения той или иной меры может регламен-
тироваться отдельно Законом субъекта РФ. Так, Закон Алтайского края № 86-
ЗС от 15.12.2002 г. «О системе профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Алтайском крае» в ст. 12 не включает в себя объ-
явление выговора, однако, здесь же предусмотрено направление несовершен-
нолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение. 

Говоря о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 
следует указать такое направление, как правовое воспитание и просвещение. 
Несомненно, данная деятельность осуществляется различными субъектами, в 
том числе институтами гражданского общества, но на наш взгляд данная сфера 
также должна быть одним из основных направлений ПДН по профилактике 
преступности среди несовершеннолетних. 

Следует отметить одну важную проблему – отсутствие четкого законо-
дательного регулирования деятельности по правовому воспитанию и просве-
щению. Мы видим, что на уровне законов данное направление деятельности 
ОВД не регламентировано должным образом, отдельные вопросы профилак-
тики, правового просвещения и воспитания урегулированы различного рода 
ведомственными подзаконными правовыми актами1. 

Таким образом, сегодня деятельность подразделения по делам несовер-
шеннолетних по предупреждению правонарушений среди несовершеннолет-
них актуально, о чем говорит приведенная статистика. ПДН является незаме-
нимым органом, уполномоченным осуществлять профилактическое воздей-
ствие на несовершеннолетних правонарушителей, а также родителей таких 
лиц. Стоит отметить увеличение тенденции внедрения электронного докумен-
тооборота, что существенно снижает нагрузку на данное подразделение. При 
этом, проанализировав мнение ученых, необходимо подчеркнуть, что есть не-
которые пробелы в законодательстве, регулирующее деятельность ПДН. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Деятельность органов внутренних дел по правовому воспитанию и просвещению 

населения : учеб. пособие / Е. В. Грибанов [и др.]. – Краснодар : Краснодарский университет 
МВД России, 2020. – 148 с. 
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Пропаганда безопасности дорожного движения  
как современное решение проблемы  

 
В современных условиях механизм обеспечения безопасности дорож-

ного движения в России, представляет собой сложный механизм, который со-
стоит из широкого спектра субъектов, но он так же и упорядочен множеством 
правовых норм, а его функционирование осуществляется при помощи огром-
ного количества человеческих ресурсов.  

Транспортная дисциплина и сложившиеся годами традиции поведения 
на дорогах, связаны прежде всего с проблемой повышения безопасности в це-
лом. В следствии того, что дорожное движение носит массовый характер, оно 
может стать частью работы по укреплению транспортной дисциплины среди 
участников дорожного движения их цивилизованных форм поведения, кото-
рые должны соответствовать уровню развития правовой культуры современ-
ного государства1. 

На сегодняшний день в Российской Федерации (далее по тексту – РФ) 
взят курс на повсеместную цифровизацию. Данный процесс не обошел сторо-
ной и деятельность подразделений Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения МВД России. Так, при помощи подсистемы «Надзор 
ГИБДД» ФИС ГИБДД-М ведется автоматический учет объектов надзора – 
производственных объектов, деятельности граждан и юридических лиц по 
проведению эксплуатационных работ, содержанию дорог и иных, оказываю-
щих влияние на безопасность дорожного движения работ.  

Целесообразно затронуть не только цифровизацию в надзорной деятель-
ности ГИБДД, но и в профилактической. Последняя, в свою очередь, направ-
лена на минимизацию и предотвращение рисков. В данной сфере должност-
ные лица Госавтоинспекции осуществляют работу по размещению на офици-
альных сайтах подразделений в каждом субъекте проверочных листов для са-
мообследования2. 

                                                 
1. Былинин И.А. – Некоторые аспекты повышения безопасности дорожного движе-

ния в современных условиях // NB: Административное право и практика администрирова-
ния. – 2019. – № 4. – С. 6 - 11.  

2 Мальцева О.А. Научное обоснование использования агитационного автобуса в про-
паганде безопасности дорожного движения // Современная наука. 2022. №3. С. 71-73. 
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Как известно, в России принят программный целевой подход по реше-
нию проблем в области безопасности дорожного движения. Неоспоримым яв-
ляется тот факт, что общая тенденция на снижение аварийности обусловлена 
именно проводимой повсеместно пропагандистской работой.  

Государственный контроль и надзор за дорожным движением, за соблю-
дением законодательных и иных норм в области обеспечения дорожного дви-
жения возложен на Государственную инспекцию безопасности дорожного 
движении МВД России. В ее обязанности входит обеспечение соблюдения 
всеми участниками дорожного движения правил дорожного движения и иных 
нормативно-правовых документов по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения, а также работа по проведению пропаганды в данной области. 

Основополагающим документом в исследуемой сфере, помимо Правил 
дорожного движения (далее по тексту – ПДД), является Стратегия безопасно-
сти дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы. Она 
служит базисом в вопросах формирования и реализации государственной по-
литики в области безопасности дорожного движения на федеральном, регио-
нальном, муниципальном и межотраслевом уровнях, а также планирования, 
служащего обеспечению системного подхода в решении проблемы дорожно-
транспортного травматизма, главной задачей которого является профилакти-
ческая деятельность дорожно-транспортных происшествий как системы мер 
экономического, социально-культурного, воспитательного и правового харак-
тера, проводимых государственными органами и институтами гражданского 
общества в целях снижения уровня аварийности на автомототранспорте1. 

Помимо основной деятельности сотрудников ГИБДД, важной задачей, 
стоящей перед ними, представляется пропагандистская работа. Своей целью 
пропаганда имеет не только снижение рисков и опасностей во время участия 
в дорожном движении, но и формирование, повышение уровня правосознания, 
правовой культуры населения. В данной деятельности особо важна подгото-
вительная работа и планирование. Стоит учитывать возрастные особенности 
граждан, их социальную ориентацию и иные факторы. Под пропагандистской 
деятельностью принято понимать специально организованное психологиче-
ское воздействие, направленное на формирование общих интересов, взаимо-
понимания, общественного мнения как в отношении к правоохранительным 
органам, так и в отношении законопослушного поведения граждан и участни-
ков дорожного движения в целом2. 

Хотелось остановиться на рассмотрении вопроса, касающегося преду-
преждения аварийности на дорогах, когда пострадавшими от ДТП являются 
                                                 

1 Прокопов М. С. Цифровые технологии федерального государственного надзора в 
области безопасности дорожного движения // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. 
2022. №11 (99). С. 209-216. 

2 Баранов А.А., Соломатина Е.А. Пропаганда безопасности дорожного движения в 
деятельности подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния как одно из направлений национальной политики Российской Федерации по безопас-
ности дорожного движения // Вестник Московского университета МВД России. 2022. №4. 
С. 26-30. 



1858 
 

несовершеннолетние. Статистические показатели свидетельствуют о том, что 
за 2021 г. в ДТП погибли 554 ребенка в возрасте до 16 лет (по сравнению с 
АППГ число погибших детей увеличилось на 6,1%), пострадали – 17 289 (по 
сравнению с АППГ число пострадавших сократилось на 4,9%). Наибольшую 
озабоченность вызывают ДТП, в которых дети участвовали в качестве пасса-
жиров. Всего с участием детей-пассажиров произошло 7260 ДТП, в которых 
погибли 364 ребенка (по сравнению с АППГ количество ДТП возросло на 
13,8%) и 8476 получили ранения1.  

На основе приведенных выше данных статистики, можно констатиро-
вать, что профилактические мероприятия по выработке поведенческих стерео-
типов в области дорожного движения у детей в данном контексте являются 
необходимостью. В век информатизации и внедрения технических средств, 
целесообразным представляется формирование навыков по безопасному пове-
дению на дорогах именно современными методами и средствами. Новеллой в 
данной сфере является работа по оснащению территориальных органов Госав-
тоинспекции в субъектах РФ автобусами, укомплектованными демонстраци-
онным, мультимедийным оборудованием – агитационными автобусами. Аги-
тационный автобус представляет собой специальное транспортное средство, 
соответствующее определенным техническим требованиям, предназначенное 
для проведения занятий по основам правил дорожного движения), который 
позволяет не только проводить профилактические и просветительские меро-
приятия с несовершеннолетними участниками дорожного движения, но и от-
рабатывать правила безопасного поведения на дороге, в транспортном сред-
стве, например, правила использования ремней безопасности. Такая, от части 
игровая форма занятий, предполагающая важные аспекты неожиданности, не-
традиционности и вовлеченности, позволит сотрудникам ГИБДД и пригла-
шенным педагогам подтолкнуть юных участников дорожного движения к 
неукоснительному соблюдению правил дорожного движения, как будучи пе-
шеходом, пассажиром, так и в дальнейшем – водителем. 

Проанализировав пропагандистскую работу с детьми, стоит затронуть 
более сложную форму агитации, а именно: с совершеннолетними участниками 
дорожного движения. Ее основными принципами являются следующие:  

1. Научность.  
2. Оперативность.  
3. Конкретность.  
4. Принцип наступательного характера пропаганды.  
5. Общедоступность пропаганды2.  

                                                 
1 Баканов К.С., Ляхов П.В., Лопарев Е.А., и др. Дорожно-транспортная аварийность 

в Российской Федерации за 2021 год: информационно-аналитический обзор. М.: ФКУ «НЦ 
БДД МВД России». 2022. 126 с. 

2 Лохбаум В.А. Госавтоинспекция как основной субъект деятельности по пропаганде 
безопасности дорожного движения // Журнал «Безопасность дорожного движения». 2021. 
№1. С. 37-40. 
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Вышеупомянутые принципы, как первооснова пропагандистской дея-
тельности, не могут быть реализованы без применения конкретных мер. 
Наиболее перспективными представляются те, которые направлены на ис-
пользование потенциала СМИ и телекоммуникационной сети «Интернет». 
Именно с помощью таковых возможно «вирусное» распространение специаль-
ных роликов социальной рекламы, содержащих информацию, взывающую к 
повышению ответственности на дорогах. Также действенным и актуальным 
способов агитации является организация трансляций и обращений к участни-
кам дорожного движения посредством технических средств информации в ме-
стах массового пребывания людей. 

Другими направлениями по пропагандистской работе Госавтоинспек-
ции выступают проведение массовых профилактических мероприятий в 
форме конкурсов и соревнований, выставок, форумов, дискуссий, конферен-
ций по безопасности дорожного движения, участие в качестве консультантов 
и рецензентов в создании печатной продукции, кино, аудио- и видеопродук-
ции, сценических постановок по безопасности дорожного движения, а также 
содействие в организации дальнейшего их использования. В вопросах пропа-
ганды безопасности дорожного движения содействие могут оказать как наибо-
лее социально-активные граждане, так и институты гражданского общества. 
Ведь вовлеченность конкретных представителей населения выступает нагляд-
ным примером для других граждан. Так, например, куда эффективнее пред-
ставляется возможным участие волонтерских организаций при проведении 
форумов и конференций. В данном случае наличествует интерактивный метод 
проведения занятий по пропаганде. Общественные организации выступают в 
указанной ситуации институтами актуализации и новаторства по отношению 
к воплощению традиционных мер профилактики. 

Резюмируя вышесказанное, хотелось бы отметить, что ГИБДД МВД 
России занимает ведущую роль в деятельности по пропаганде безопасности 
дорожного движения, а также профилактике и предотвращении нарушений 
правил дорожного движения. Все меры, принимаемые в данной области 
должны носить не столько устрашающий характер, сколько просветительский, 
направленный на формирование положительного имиджа сотрудников поли-
ции, и служить при этом укреплению уверенности всех слоев населения в 
необходимости соблюдения ПДД. Безусловно, научный и технический про-
грессы не стоят на месте, в связи с чем, считаем целесообразным, планомерно 
усовершенствовать средства и методы пропаганды безопасности дорожного 
движения. 
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Проблемы профилактики правонарушений и преступлений  
несовершеннолетних в области дорожного движения 

 
Без наличия целостной и организованной системы учреждений и орга-

нов невозможно и претворение в жизнь профилактических мер воздействия. В 
нее на данный момент входит перечень субъектов предупреждения, как спе-
циализированных, так и нет1. В частности, к ним относятся: органы управле-
ния здравоохранения, органы внутренних дел, органы службы занятости, ор-
ганы управления социальной защитой, комиссии по делам несовершеннолет-
них и другие. Учреждения уголовно-исполнительной системы также занимает 
важное место в системе предупреждения. Это уголовно-исполнительные ин-
спекции, воспитательные колонии и изоляторы. Социально-реабилитацион-
ные центры также входят в перечень специализированных учреждений и про-
водят мероприятия по социализации лиц, находящихся в сложной ситуации. 
Центры экстренной психологической помощи, а также территориальные, ко-
торые оказывают помощь семьям действуют в Российской Федерации, резуль-
татом деятельности которых должно быть снижения несовершеннолетней пре-
ступности. 

Чтобы обеспечить должное осуществление задач и целей профилактики, 
недостаточно применение системы мер, реализуемой универсально2. Такая де-
ятельность должна быть сформирована индивидуально для каждого субъекта, 
где будут учитываться те или иные конкретные проблемы. К нынешним про-
блемам предупреждения дорожно-транспортной преступности несовершенно-
летних относятся: 

1) пропаганда антиобщественного образа жизни в масс-медиа (социаль-
ных сетях, телевидении, Интернете); 

2) рост удельного веса криминальных факторов (наркомания, алкого-
лизм); 

3) поощрение употребления курительных смесей, незаконного вожде-
ния среди сверстников; 

                                                 
1 Родионова Е. М. Проблемы профилактики преступности несовершеннолетних / Е. 

М. Родионова. // Молодой ученый. 2021. № 15 (357). С. 251-254. 
2 Антонян Ю. М., Гончарова М. В. Состояние и причины преступности несовершен-

нолетних в России // Вестник МГОУ. Серия: Юриспруденция. 2018. № 2. С. 71. 
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4) пробелы формирования культуры личности подростка, педагогиче-
ского воспитания; 

5) отсутствие помощи семьям, которые находятся в группе риска (мно-
годетные, родители, имеющие судимость, злоупотребляющие употреблением 
спиртосодержащей продукции); 

6) недостаточное проведения мероприятий по профилактике безопас-
ности дорожного движения; 

7) низкий уровень взаимодействия обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях и психологов; 

8) латентность детской дорожно-транспортной преступности (касается 
случаев с летальным исходом, когда несовершеннолетний совершает наезд на 
пешехода, что приводит к его смерти, в результате чего в статистической от-
четности отражается совершение преступления совершеннолетним); 

9) высокий уровень коррупционной составляющей со стороны сотруд-
ников Госавтоинспекции. 

Базовым институтом социализации несовершеннолетнего является се-
мья, поэтому государственные органы должны стараться контролировать на 
то, как и в каких условиях происходит воспитание ребенка, своевременно ре-
агировать на заявления, поступающие от населения. Родители же должны осо-
знавать, что они являются примером для ребенка, а также прививать идеи нега-
тивности насилия, важности получения образования, значимости здорового 
образа жизни и самосовершенствования личности. Ввиду этого разработана 
памятка для родителей в целях воспитательного воздействия на несовершен-
нолетних. Финансовое обеспечение, на наш взгляд, позволит снизить уровень 
транспортной преступности. Средствами к достижению цели могут быть: выплата 
стипендий за отличную учебу, оплата принадлежностей для обучения, компенса-
ций за форму, бесплатное питание детей и другие. Школа по значимости является 
вторым институтом по социализации подростков. В процессе обучения именно 
она должна прививать несовершеннолетним знания о правоведении, обществозна-
нии и экономике. Отдельным блоком обучения должна также быть борьба с пра-
вовым нигилизмом, где освещаются темы, связанные с доверием представителям 
государственных органов, уважением законов государства. 

Школа также должна иметь специалистов в области психологии, кото-
рые направлены на решение проблем подростков на начальном этапе. В ас-
пекте предупреждения администрация школы при постановке на учет должна 
мобилизовать все силы на перевоспитание подростка в целях недопущения по-
вторного нарушения. Поддержка досуговых бюджетных организаций также 
необходима, а разработка программ для склонных к антиобщественному об-
разу жизни подростков будет направлена на реализацию, к примеру, волонтер-
ской деятельности1. Все детерминирующие факторы, способствующие до-
рожно-транспортной преступности несовершеннолетних, должны непременно 

                                                 
1 Литвяк, Л. Г. Особенности и характерные черты преступности несовершеннолет-

них // Л. Г. Литвяк. К.: Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки, 
2017. 107 с. 
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обсуждаться на специальных заседаниях и собраниях, где отдельную роль бу-
дет играть их нейтрализация и ограничение. Так, при профилактической дея-
тельности органов внутренних дел могут быть достигнуты задачи по миними-
зации криминальных проявлений подростками при изучении мотивов их по-
ступков, детальном изучении личности. Программа мероприятий при взаимо-
действии с подростками также должна быть пересмотрена. На наш взгляд, сле-
дует вводить регулярные встречи с представителем органов внутренних дел, 
где он будет освещать вопросы опасности преступных посягательств, размеры 
и виды наказания, а также последствия такого необдуманного поступка, как, к 
примеру, незаконное управление транспортным средством1. 

По нашему мнению, в целях успешной реализации политики по сниже-
нию уровня дорожно-транспортной преступности среди несовершеннолетних 
и решении проблем следует: 

1) Организовать повышение возрастной ценз для просмотра контента, 
связанного с нарушениями правил дорожного движения несовершеннолет-
ними; 

2) Создать поучительные и воспитывающие молодое поколение про-
граммы на тему безопасности дорожного движения (сюжеты, видеофильмы), 
вовлечь в их создание обучающихся образовательных учреждений; 

3) Сформировать контролирующие органы, в компетенцию которых 
входил бы мониторинг медиа пространства; 

4) Продолжить поддержку малообеспеченных семей в целях повыше-
ния их уровня жизни; 

5) Сотрудникам органов внутренних дел на постоянной основе прово-
дить профилактические беседы и разъяснительную работу; 

6) Усилить контроль за незаконным управлением транспортным сред-
ством несовершеннолетними; 

7) Минимизировать применения наказания в виде лишения свободы, 
так как применение такой санкции влечет «укоренение» подростков в крими-
нальной среде; 

8) Повышать уровень правовой культуры подростков, формировать в 
них такие качества, как добропорядочность и уважение к закону; 

9) Активно внедрять и разрабатывать методы выявления склонности к 
совершению противоправных деяний; 

10) Активизировать деятельность компетентных органов и направить ее 
на установление неблагополучных семей и своевременное изъятие детей из 
них. 

В заключение хотелось бы отметить, что достаточно всестороннего тео-
ретического исследования требует проблема дорожно-транспортной преступ-
ности среди несовершеннолетних, которая должна содержать в себе средства 
разработки и формирования эффективных методов борьбы с ней. 

 
                                                 

1 Кирюшин, А. А. Преступность несовершеннолетних: криминологические аспекты / 
А. А. Кирюшин. // Молодой ученый. 2021. № 28 (370). С. 103-105.  
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Особенности применения мер административного предупреждения  
незаконного употребления наркотических средств  

и психотропных веществ среди несовершеннолетних  
 
В динамично развевающемся обществе для каждого государства всё бо-

лее насущной становится проблема борьбы с незаконным потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ (далее – НСиПВ). Одной из 
задач государства является сформировать у граждан сознательную неприязнь 
к незаконному потреблению НСиПВ, что необходимо для снижения роста и 
негативных последствий наркомании. Последствия увеличения наркооборота 
и потребления различных психотропных веществ приводят к пагубным по-
следствиям различного уровня, начиная от формирования болезненной зави-
симости и возникновения внутрисемейных конфликтов, вплоть до повышения 
общего уровня смертности трудоспособного населения в стране.  

В последнее время ситуация с незаконным потреблением НСиПВ, к со-
жалению, ухудшается, что освещается в том числе в средствах массовой ин-
формации. В целом, за 2022 год в России было заблокировано более 78 тыс. 
интернет материалов, связанными с незаконным изготовлением или продажей 
наркотических средств1. Главная проблема в том, что моментально заметить 
эту пропагандистскую рекламу не представляется возможным, и к моменту её 
блокировки, ряд пользователей уже успевает с ней ознакомиться.  

Ввиду данного положения дел с незаконным потреблением НСиПВ, ак-
туализируется работа соответствующих органов. Крайне важной и вместе с 
тем довольно сложной является предупредительная работа, особенно, если 
дело касается несовершеннолетних. В данной работе будет обращено внима-
ние именно на несовершеннолетних, ведь предотвращение формирования по-
зитивной мотивации к незаконному потреблению НСиПВ необходимо осу-
ществлять на самом раннем этапе. 

В каждом государстве существует свой комплекс противодействия вы-
шеуказанному негативному явлению, в одних он входит в общий перечень 
мер, в других служат специальными мерами. В России на протяжении всей её 
истории развитие антинаркотического законодательства было последователь-
ным, и модель с преобладанием государственного принуждения в борьбе с 

                                                 
1 Наркотики в России URL: https://zdrav.expert/index.php. 
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наркотиками была создана довольно быстро, впрочем, она продолжает суще-
ствовать и сегодня с присущими ей свойствами1. Государственная система 
профилактики предусматривает комплекс мер разнообразного характера: пра-
вового, социального, медицинского, педагогического и др.2  

Превентивные меры реализуют должностные лица различных право-
охранительных органов, уполномоченных в области противодействия неза-
конному обороту НСиПВ. Так, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций играет ключевую 
роль в ограничении доступа к информации, распространение которой запре-
щено в Российской Федерации, к чему относится и реклама НСиПВ3. При этом 
особое место среди всех других занимают органы внутренних дел Российской 
Федерации, так как непосредственно они в большей мере осуществляют реа-
лизацию мер административного предупреждения. Заслуживает быть отме-
ченной и социально-педагогическая технология профилактики делинквент-
ного поведения, направленная на закрепление у подростков негативного пред-
ставления о правонарушениях, неотвратимости наказания и др. 

Одним из факторов, который может склонить несовершеннолетнего к 
потреблению НСиПВ это проблема неустойчивых социальных связей. Она мо-
жет выражаться в систематических внутрисемейных или школьных конфлик-
тах, замкнутости вследствие недостаточности семейного воспитания, финан-
совое неблагополучие и др. На фоне данных негативных явлений подросток 
может начать совершать указанные правонарушения, как для извлечения при-
были, так и в связи с желанием уйти от стрессовой реальности, забыться.  

Теоретический анализ литературы позволяет выделить наиболее эффек-
тивные меры административного предупреждения. 

Во-первых, социологический мониторинг, в рамках которого представ-
ляется возможным провести анализ, выявить причины, усугубляющие про-
блему незаконного потребления НСиПВ, и дать оценку конкретной ситуации, 
на основе чего можно применять следующие меры административного при-
нуждения. Успешным примером являются действия государства во время пан-
демии COVID-19, так был осуществлён перевод на удаленную работу, произ-
ведены выплаты денежных средств семьям с детьми, организованы системы 

                                                 
1 Яшин А. В., Шикшеев В. Р. Стратегии противодействия преступности в сфере не-

законного оборота наркотиков: отечественный и зарубежный опыт // Вестник Пензенского 
государственного университета. 2021. № 1. С. 3–8. 

2 Цындря В.Н. Проблемы профилактики и реализации правового механизма проти-
водействия административным правонарушениям в сфере незаконного оборота наркоти-
ков / В.Н. Цындря, Н.В. Стеценко // Проблемы современной науки и образования, 2015. 6 с. 

3 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2023) Электронный ресурс] – электрон. дан. – Программа информационной под-
держки российской науки и образования: Консультант Плюс: Высшая школа / справочные 
правовые системы. – 2023. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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дистанционного образования. Все данные меры бесспорно способствовали 
смягчению положения1. 

Во-вторых, специальные меры предупреждения в медицинской сфере. В 
данном случае речь идёт о медицинской диагностике, которая поможет во-
время установить несовершеннолетнее лицо, нуждающееся в помощи. В рам-
ках развития данного направления целесообразным является должное финан-
сирование медицинских организаций наркологического профиля, которые, в 
свою очередь, смогут обеспечить качественное лечение и реабилитацию 
наркозависимых. 

В-третьих, меры административного предупреждения непосредственно 
направленные на выявление случаев незаконного потребления НСиПВ. Как 
правило, их можно разделить на две группы: социально-психологических те-
стирования и профилактические медицинские осмотры обучающихся.  

В случае с тестированием, то в большинстве школьных образовательных 
организаций России сложилась целая система тестирований, которая прово-
дится не менее одного раза в год. Разделённые по возрастным группам тесты, 
могут помочь обнаружить на раннем этапе случаи потребления школьником 
НСиПВ и своевременно принять необходимые меры. 

Периодические медицинские осмотры обучающихся также могут по-
мочь определить несовершеннолетнего, которые употребляет НСиПВ, и в по-
следующем отправить его в специализированную медицинскую организацию. 
Заключение врача основывается на результате внешнего осмотра кожных по-
кровов и наличия вышеуказанного в биологическом образце исследования. 

В-четвёртых, применение мер административного предупреждения в 
культурно-досуговой сфере, в целях недопущения складывания у детей и мо-
лодёжи терпимости к незаконному потреблению наркотическим средствам и 
психотропных веществ. Особую роль здесь играет пропаганда наркотических 
средств и психотропных веществ, являющаяся опасным инструментом иска-
жения действительности, на рассмотрении которой мы остановимся отдельно.  

Пропаганда НСиПВ может проходить по различным каналам: реклама, 
социальные сети, музыка, кино, литература, граффити и др., которые характе-
ризуются доступностью для большинства людей, вследствие чего затрудня-
ется возможность постоянного контроля. Присутствует потенциальная воз-
можность, что дети и подростки могут стать случайными потребителями де-
структивной информации, что может привести к негативным последствиям.  

Следует заметить, что за пропаганду НСиПВ или их прекурсоров, расте-
ний, содержащих НСиПВ либо их прекурсоры, и их частей, содержащих 

                                                 
1 Анисифорова М.В. Меры административного предупреждения незаконного обо-

рота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ / М.В. Анисифорова // 
Вестник Университета имени О. Е. Кутафина, 2021. С. 80-88. 
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НСиПВ либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ предусмотрена ответственность по статье 6.13 КоАП РФ1. Важным 
здесь является наличие специальных познаний у уполномоченных должност-
ных лиц, ведь пропаганда не всегда носит открытый характер, а может заклю-
чаться в неявных формах, например, в QR-коде, изображённый на стене зда-
ния. Разумным здесь будет использование мониторинга популярных электрон-
ных сервисов, что позволит более оперативно реагировать на факты пропа-
ганды наркотиков. В последнее время органы внутренних дел Российской Фе-
дерации досконально проверяет творчество музыкальных артистов, причём 
небезрезультатно. Отдельным направлением деятельности является антипро-
паганда наркотиков, а также проведение профилактических бесед. Исключив 
из культурно-досуговой деятельности граждан пронаркотические материалы, 
будет снижено количество лиц, вовлекаемых в потребление наркотиков. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
меры административного предупреждения имеют важнейшее значения в рам-
ках профилактики незаконного потребления НСиПВ среди несовершеннолет-
них. Достижение наибольшей эффективности указанных мер, по нашему мне-
нию, возможно лишь в случае их применения в совокупности, что обеспечит 
формирование в сознании несовершеннолетних негативного отношения к 
НСиПВ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 28.02.2023) [Электронный ресурс] – электрон. дан. – Про-
грамма информационной поддержки российской науки и образования: Консультант Плюс: 
Высшая школа / справочные правовые системы. – 2023. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru. 
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К вопросу об эффективности проведения профилактических бесед  

сотрудниками полиции с несовершеннолетними  
в образовательных учреждениях 

 
Статья посвящена некоторым особенностям проведения профилактиче-

ских бесед в образовательные учреждения сотрудниками полиции в целях пре-
дупреждения беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.  

Уровень правовой грамотности представляет собой важнейший компо-
нент в профилактике преступности и способствует эффективной реализации 
правоохранительными органами своей деятельности. 

На современном этапе развития российского общества уровень правовой 
грамотности остаётся достаточно низким и составляет 47% населения по дан-
ным Национального агентства финансовых исследований (НАФИ)1. Одним из 
ведущих факторов является недостаточность правового воспитания несовер-
шеннолетних, который способствует повышению уровня детской преступно-
сти и невозможностью реализации несовершеннолетними своих прав и свобод.  

Основными институтами формирования правовой культуры несовер-
шеннолетних являются образовательные организации, которые в свою оче-
редь, не всегда могут обеспечивать должное внимание правовому развитию. 
Подразделения полиции, выполняя, возложенную на них задачу по профилак-
тике преступлений и правонарушений несовершеннолетних, оказывают со-
действие образовательным организациям в формировании правовой культуры, 
в том числе посредством проведения профилактических бесед.  

Профилактическая беседа – это устное разъяснение несовершеннолет-
нему общественной опасности подготовки и совершения правонарушений, 
правовых последствий, наступающих в результате совершения правонаруше-
ний, а также убеждение его в недопустимости их совершения. Также целью 
профилактической беседы с несовершеннолетним может быть правовое ин-
формирование – разъяснение прав и свобод и механизм их реализации для 
несовершеннолетнего. При проведении профилактических бесед сотрудники 
полиции должны учитывать ряд особенностей, присущих данной группе об-
щества, а также учитывать цель профилактической беседы. 

                                                 
1 Исследование Национального агентства финансовых исследований [Электронный 

ресурc] https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/pravovaya-gramotnost-rossiyan-na-puti-k-
grazhdanskomu-obshchestvu-2020.  
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Преступность несовершеннолетних обусловлена их психофизическим 
развитием, возрастом, преступным поведением, а также механизмом соверше-
ния преступления. Несовершеннолетние, как социальная группа, чаще осталь-
ных подвержена психологическому или эмоциональному воздействию, могут 
служить накопителем преступного потенциала. В большинстве случаев пре-
ступность несовершеннолетних сопровождается особой жестокостью по отно-
шении к своим жертвам. Для преступлений, совершённых несовершеннолет-
ними, также характерен групповой характер1. 

Подразделения полиции, учитывая данные особенности должны сфор-
мировать линии вербального и невербального поведения при проведении бе-
седы, учитывать обстановку, в которой происходит взаимодействие, составить 
план профилактической беседы, в зависимости от задач, поставленных перед 
сотрудником полиции. 

Так, к задачам проводимых бесед следует отнести: 
1) формирование законопослушного поведения несовершеннолетними; 
2) устранение причин и условий формирования «профессиональной» 

преступности из числа несовершеннолетних; 
3) недопущение формирования преступной среды в числе несовершен-

нолетних; 
4) прививание к возмещению ущерба и потерь от преступных посяга-

тельств; 
5) повышение уровня правовой грамотности. 
Исходя из основных задач формируются принципы проведения профи-

лактики, которые учитывают уровень правовой подготовленности, степени об-
щественной опасности несовершеннолетних. Именно поэтому необходимо 
комплексно подходить к подготовке и проведению профилактических бесед.  

Среди основных принципов можно выделить следующие: 
1) законность; 
2) защита и соблюдение прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина; 
3) системности и комплексности изучения предмета беседы; 
4) индивидуальный подход при выборе темы; 
5) неприкосновенности частной жизни. 
При проведении профилактических бесед, опираясь на принципы, со-

трудник полиции формирует практически значимый опыт для работы с несо-
вершеннолетними при индивидуальных или групповых беседах. Отсюда вы-
текает необходимость периодического повторения проводимых бесед, как для 
несовершеннолетних, так и для сотрудника. К тому же, в ряде случаев, общая 
профилактическая беседа может способствовать к проведению индивидуаль-
ной работы с конкретными несовершеннолетними для снижения криминоген-
ных факторов и пагубного воздействия окружающей противоправной среды, 

                                                 
1 Трунцевский Ю.В. Девиантное поведение малолетних: квалификация и профилак-

тика // Российский следователь. – 2015. – № 4. – С. 25-30. 
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выявление проблем в семье, эмоционально-конфликтные отношения со сверст-
никами и оказание психологической помощи таким несовершеннолетним. 

За последние годы деятельности подразделениями полиции по делам 
несовершеннолетних выработана эффективная практика по профилактике дет-
ской преступности, ведётся активная работа, направленная на предупрежде-
ние, как на основную задачу по противодействию детской преступности, где 
особое место уделяется профилактическим беседам, проводимым в образова-
тельных организациях. 

Таким образом, проведение профилактических бесед сотрудниками по-
лиции в образовательных организациях является одним из важнейших направ-
лений деятельности по предупреждению преступлений и правонарушений 
несовершеннолетних. Оно способствует недопущению формирования крими-
нальных структур из детей и подростков. Также этот процесс способствует 
правовому воспитанию несовершеннолетних и реализации ими своих прав и 
свобод, выявлению отклоняющегося поведения и помощь в его устранении. 
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Деятельность участкового уполномоченного полиции  

по осуществлению административного надзора за лицами,  
освобожденными из мест лишения свободы 

 
В 2011 г. Федеральным законом № 64-ФЗ возрожден институт админи-

стративного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 
что детерминировано объективной потребностью в снижении уровня реци-
дива преступности, интенсификации процессов адаптации и социализации 
бывших заключенных. Согласно официальным статистическим данным, обна-
родованным МВД России, количество совершения повторных преступлений в 
первый год после освобождения из мест лишении свободы составляет порядка 
50%, во второй год – 30%, в третий год – 15%.  

Сложившаяся ситуация сигнализирует о неэффективности профилакти-
ческих мер, направленных на работу с бывшими осужденными. Необходимо 
отметить, что современная пенитенциарная система России не в полной мере 
выполняет свою основополагающую задачу – перевоспитание осужденных.  

Главенствующая роль в успешной постпенитенциарной адаптации быв-
ших осужденных (как минимум, недопущении рецидивных преступлений) за-
ключается в установлении административного надзора над данной категорией 
лиц. Нормативно-правовое регулирование осуществления административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, составляют 
следующие акты: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации1, 
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации2, Феде-
ральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ3, Приказ МВД России от 08.07.2011 

                                                 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 21.12.2021) // Российская газета, 16.01.1997. №  9-10. 
2 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 09.03.2015. № 10 ст. 1391. 
3 Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-

цами, освобожденными из мест лишения свободы» // Собрание законодательства РФ, 
11.04.2011. № 15. ст. 2037. 
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№ 8181, а также положения, установленные в Постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 16.05.2017 № 152. 

На рисунке 1 схематично обозначим основной круг лиц, подлежащих ад-
министративному надзору.  

 
Рисунок 1 – Категория лиц, в отношении которых устанавливается  

административный надзор3 
 
Административные ограничения, применяемые в отношении поднадзор-

ного лица, установлены в ч. 1 ст. 4 ФЗ № 64-ФЗ (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Административные ограничения,  

устанавливаемые в отношении поднадзорных лиц 
 

                                                 
1 Приказ МВД РФ от 08.07.2011 № 818 «О Порядке осуществления административ-

ного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» //  Российская газета, 
26.08.2011. № 189. 

2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017. № 15 «О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы» // Российская газета, 24.05.2017. № 110. 

3 Вадимов Л. Д. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы // Право. 2021. № 1. С. 50-60. 
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Вышеперечисленными правовыми актами предусмотрено, что доста-
точно обширный объем полномочий по осуществлению административного 
надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, возложен на 
участковых уполномоченных полиции, что детерминировано спецификой их 
служебной деятельности – работа с населением, профилактика администра-
тивных правонарушений в жилом секторе. Права и корреспондируемые с ними 
обязанности полиции в сфере осуществления административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, также закреплены в п. 26 
ч. 1 ст. 12 и п. 11 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О полиции»1.  

Профилактическая работа участковых уполномоченных полиции, свя-
занная с административных надзором за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, осуществляется двумя основными методами: убеждения и 
принуждения (в случае неэффективности или невозможности (нецелесообраз-
ности) применения методов убеждения). Метод убеждения предполагает мак-
симально лояльные, мягкие формы коммуникации с поднадзорным лицом. 
Участковыми проводится беседа с профилактируемым лицом, основополага-
ющая задача которой – обозначить возможность интеграции лица в социум, 
приобщения к нормам и ценностям современного общества, отказа от девиа-
нтного поведения и криминальной среды2. 

Необходимо понимать, что на практике столь персонализированное от-
ношение к лицам, освобожденным из мест лишения свободы, применяется 
редко (как правило, участковые уполномоченные полиции ограничиваются 
информированием поднадзорного лица о его обязательствах и последствиях 
невыполнения данных обязательств). Данное обстоятельство продиктовано 
наличием серьезных обстоятельств организационного характера: 

 за участковым уполномоченным полиции может быть закреплено не-
нормированное количество поднадзорных лиц, т.е. существенно превышаю-
щее реальные физические и психо-эмоциональные возможности участкового. 
Соответственно, происходит дисбаланс сил, создается высокая нагрузка на 
участкового, следствием которой является: невозможность осуществления ка-
чественного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы; 
повышаются риски нарушения общественной безопасности; у участковых по-
являются проблемы психологического характера (профессиональное и эмоци-
ональное выгорание, усталость, апатия); 

 проблема коммуникации и воздействия на поднадзорных лиц-рециди-
вистов, живущих по «понятиям», и не намеренных подчиняться законам Рос-
сийской Федерации; 

 сложности в ресоциализации поднадзорных лиц, связанные с необхо-
димостью сбора информации участковым с мест работы и жительства о под-

                                                 
1 Федеральный закон от 07.02.2011. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодатель-

ства РФ, 14.02.2011. № 7. ст. 900. 
2 Денисов Т. Л. Деятельность участкового уполномоченного полиции по осуществ-

лению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды // Экономика и право. 2021. № 7. С. 40-50. 
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надзорном лице. Разглашение третьим лицам данных о нахождении поднад-
зорного лица под контролем правоохранительным органов негативно влияет 
на его восприятие в глазах общественности, препятствует установлению каче-
ственных социальных связей и наращиванию социальных контактов; 

 зачастую работу по осуществлению административного надзора за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы, возлагают на молодых со-
трудников без опыта взаимодействия с данной категорией лиц. Очевидно, что 
«силы» только вступившего в должность молодого человека и матерого реци-
дивиста не равны. Во-первых, такая ситуация дестабилизирует уверенность 
самого участкового (в себе и выбранном деле), а во-вторых, не достигается 
цель по формированию законопослушного поведения поднадзорных лиц.  

Доминирующая роль в результативности деятельности участкового 
уполномоченного полиции по осуществлению административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, принадлежит воспита-
тельной работе. Воспитательная деятельность направлена на формирование 
правового сознания поднадзорных лиц, определения правильной траектории 
личностного становления. Воспитательная деятельность призвана побудить 
человека трансформировать собственные мировоззренческие парадигмы, эво-
люционировать, осознать потребность во внутренних переменах. Воспитание– 
это не принуждение, не назидание, а созидание. Помимо того, воспитательная 
деятельность предполагает трансляцию ценностей (духовных, культурных, 
общественных), иллюстрацию норм поведения1.  

В целях повышения эффективности административного надзора участ-
ковыми уполномоченными полиции, необходима реализация следующих мер:  

 систематическое повышение квалификации и компетенций участковых; 
 регулярный мониторинг и оценка знаний законодательства в сфере 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы; 

 заслушивание на совещаниях-семинарах районного уровня отчетов 
каждого участкового уполномоченного полиции о ходе и результатах воспи-
тательно-профилактической работы в отношении поднадзорных лиц;  

 ведение отчетов по каждому поднадзорному в цифровом формате; 
 закрепление за отдельными категориями поднадзорных для проведе-

ния индивидуальной профилактической работы наиболее подготовленных со-
трудников полиции, например, старших участковых уполномоченных поли-
ции. Административный надзор за данной категорией лиц должен осуществ-
ляться строго опытными участковыми уполномоченными полиции2. 
 
 
                                                 

1 Одинцова О. Л. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы: правовая природа, порядок законодательного регулирования // Ведомо-
сти уголовно-исполнительной системы. 2021. № 3. С. 20-40. 

2 Федотова О.А. Вопросы правоприменения административного надзора за лицами, 
освобожденными из мест лишения свободы // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
2014. № 8. С. 34-40. 
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Правоохранительная деятельность государства  

в сфере административно-правового регулирования 
  

Сфера административно-правового регулирования охватывает все 
управленческие отношения, возникающие как внутри государственных орга-
нов, так и при их взаимодействии с различными субъектами права, и отлича-
ется своеобразным набором средств, форм и видов воздействия на отношения.  

Нормами административного права устанавливаются определенный по-
рядок разнообразной деятельности, который защищает права их участников и 
отвечает интересам развития общества. Такой порядок поддерживается раз-
личными административно-правовыми средствами и осуществляется орга-
нами исполнительной власти Российской Федерации.  

Актуальность данной статьи обусловлена быстро развивающимся про-
цессом глобализации, в результате которой всё большее значение приобретает 
деятельность правоохранительных органов, в частности Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации (далее – МВД России). 

Административно-правовое регулирование в административном праве 
используется и рассматривается в широком смысле, т.е. распространяется на 
все сферы общественной жизни. Защита прав, свобод человека и гражданина 
от любых противоправных действий и посягательств, пресечение администра-
тивных правонарушений, охрана общественной безопасности и обществен-
ного порядка – всё это определяет деятельность МВД в сфере администра-
тивно-правового регулирования и регламентируется различными норматив-
ными правовыми актами. Правоохранительная деятельность государства в 
этой сфере основывается прежде всего на принципе законности, который со-
стоит в соблюдении всеми органами государственной власти действующего 
законодательства, распространении законодательства на всей территории гос-
ударства и на все сферы общественной жизни, обязательность закона для всех 
органов государственной власти, должностных лиц и граждан, развитие госу-
дарственного аппарата по пути демократизации и справедливости. В сфере 
государственного административно-правового регулирования (управления) 
законность служит неотъемлемой частью при организации и правовой дея-
тельности субъектов административного права. Право обязано охранять обще-
ственные отношения, поэтому и существуют отрасли, подотрасли и институты 
права, выполняющие охранительную функцию. Содержание правовой охраны 
в сфере административно-правового регулирования включает в себя профи-
лактику, пресечение правонарушений и выявление правонарушителей. 
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Складывание любых правовых отношений прошло огромный путь исто-
рического развития от простейших правовых норм, которые складывались из 
обычаев, общинных устоев и традиций, до развитого законодательства, кото-
рое состоит из чётко структурированных норм, составляющих нормативные 
правовые акты, которые регламентируют деятельность органов исполнитель-
ной власти в сфере административного регулирования. Основные общетеоре-
тический и правовой аспект административно-правового регулирования 
начали складываться еще в 1960-х годах. По мнению многих ученых разрабо-
танная в этот период концепция советского административного права сохра-
нилась без изменений и функционирует в наше время1.  

Механизм административно-правового регулирования структурно оди-
наков и предполагает наличие и взаимодействие двух субъектов – управляю-
щего (государства в виде органов государственной власти) и управляемого, на 
которого они воздействуют (граждане, организации, общественные объедине-
ния и т.д.)    

Объектом административно-правового регулирования приято считать 
совокупность общественно-правовых отношений в сфере государственного 
управления, которая регламентируется установленными правилами поведе-
ния. В случае нарушения частноправовых отношений нормами администра-
тивного права это расценивается как нарушение законности. 

Субъектом административного права является участник общественных 
отношений, наделённый определёнными правами и обязанностями, которыми 
он обладает для того, чтобы удовлетворять свои безграничные потребности. 
Нормы же реализуются гражданами, органами исполнительной власти, явля-
ющимися субъектами административного права, то есть носителями опреде-
лённых прав и обязанностей в нормах административного права.  

Содержательная сторона управленческой деятельности выражается в ее 
методах, а именно в том, каким образом осуществляется целенаправленное 
воздействие субъекта управления на объект, каким образом должностные лица 
в процессе осуществления управленческой деятельности решают поставлен-
ные перед ними задачи.  

Государство осуществляет политику государственного управления в 
сфере административно-правового регулирования через деятельность 
МВД России, что обуславливается компетенцией Министерства, формами и 
методами его деятельности, наличием сил и средств, которыми оно распола-
гает. Выполняя свои служебные обязанности, сотрудники полиции осуществ-
ляют государственное управление, обеспечивая законность и правопорядок на 
всей территории Российской Федерации. 

Для выполнения своих должностных обязанностей и поставленных слу-
жебных задач полиция наделена широким спектром полномочий, которые от-
ражены в Федеральном законе «О полиции»2. Эти полномочия справедливо 

                                                 
1 Жеребцов А.Н. Очерк истории становления и развития науки российского админи-

стративного права (часть 4) // Вестник КРУ МВД России. 2016. №4 (34).  
2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».  
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используются для охраны общественного порядка и обеспечения обществен-
ной безопасности, соблюдения административно-правовых норм. 

Полиция так же защищает и охраняет личные права гражданина, кото-
рые полностью отражены во 2 главе Конституции Российской Федерации1. 

Являясь федеральным органом исполнительной власти, МВД России 
при осуществлении административно-правового регулирования использует 
два универсальных метода, характерных в целом для управленческой деятель-
ности:  

1. Метод убеждения – морально-нравственное воспитание граждан, ко-
торое в результате должно привести к добровольному исполнению законов, 
предупреждению правонарушений. К такому роду деятельности можно отне-
сти агитационную политику сотрудников полиции, выступление сотрудников 
с докладами на правовые темы, выпуск и публикация юридических статей, 
разъяснения, рекомендации, поощрения и так далее.   

Убеждение это вид воздействия на поведение людей, при котором те или 
иные действия совершаются ими добровольно, сознательно, в согласии с их 
внутренними устоями, не под влиянием угроз и страха наказания, а путем сти-
мулирования в соответствии с их интересами. 

2. Метод принуждения, состоящий из мер, которые в большинстве слу-
чаев предпринимаются по отношению к правонарушителю в момент соверше-
ния правонарушения или после него и используются в силу нерезультативно-
сти убеждения. За совершение правонарушения административным законода-
тельством устанавливается ответственность, при исполнении которой уполно-
моченные органы управления могут издавать акты и применять меры, сужаю-
щие возможность реализации некоторых конституционных прав и свобод2. 
Степень эффективности и законности при реализации метода принуждения в 
значительной мере определяет отношение общества к власти в целом и в ко-
нечном итоге – легитимность последней. 

Ведущими учеными в сфере административного права принято рассмат-
ривать функции органов исполнительной власти в контексте применения к ин-
дивидуальным и коллективным субъектам мер административного принужде-
ния в соответствии с установленной системой производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Однако принуждение рассматривается в ад-
министративном праве не только в сфере административной ответственности, 
но и как ответственность за нарушение служебной дисциплины и причинен-
ный материальный ущерб.  

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-

кабря 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 г.). 

2 Административно-правонаделительное производство : Учебное наглядное посо-
бие / А. Н. Осяк, Л. Ю. Понежина, Р. А. Пестов, Д. И. Поликарпов. – Ростов-на-Дону : Ро-
стовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
2018. – 80 с. 
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Таким образом, принуждение может находить выражение в любом 
внешнем воздействии – от психического, морального, материального и орга-
низационного до физического. Оно является необходимым для охраны право-
порядка, собственности, прав и интересов граждан и организаций и создания 
необходимых условий для деятельности публичных органов власти.   

Меры принуждения включают в себя следующие меры:  
1) предупреждения – недопущение вредных последствий, совершения 

правонарушений в дальнейшем или их повторности (проверка документов, в 
том числе на право управления, досмотр багажа в аэропорту, надзор за лицами, 
прибывшими из мест лишения свободы, ограничение движения автомобиль-
ного и иного транспорта при авариях, введение карантина, принудительная 
госпитализация больных и т.п.). Они носят ярко выраженный профилактиче-
ский характер, предназначены для предупреждения правонарушений в сфере 
государственного управления, применяется специально уполномоченными 
должностными лицами, без согласия второго лица, которое в силу админи-
стративно-правовых норм обязано выполнить предъявляемые требования; 

2) пресечения – недопущение доведения до конца противоправной или 
общественно опасной ситуации, которая еще длится или имеет место быть её 
реальная угроза (требование прекращения противоправных действий, запрет 
эксплуатации неисправных транспортных средств, применение огнестрель-
ного оружия, специальных средств и физической силы); 

3) обеспечения производства, имеющие главной целью не пресечение, а 
обеспечение дела доказательной базой, установление личности нарушителя 
(доставление, задержание, досмотр и изъятие вещей и документов и другие, 
предусмотренные 27 главой Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ))1;  

4) наказания – мера ответственности за совершение административного 
правонарушения. Наказания в отношении правонарушителя могут приме-
няться только специально уполномоченными органами и должностными ли-
цами этих органов. В соответствии с главой 3 КоАП РФ существует 10 мер 
административных наказаний, только 2 из которых применяются полицией, а 
остальные 8 обеспечиваются.   

Некоторыми учеными также выделяется пятый вид мер – правовосста-
новительные или «меры защиты», «административно-восстановительные»2, 
применяемые для принуждения правонарушителя к исполнению невыполнен-
ной обязанности, восстановлению нарушенных прав и законных интересов, 
устранение вредных последствий совершенного правонарушения (изъятие не-
законно полученного, выселение из самовольно занятых помещений, снос не-
законно построенного дома и т.п.). 

                                                 
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ. 
2 Бахрах Д. Н. Административное принуждение в СССР, его виды и основные тен-

денции развития : автореферат диссертации доктора юридических наук. М., 1972. С. 25-28. 
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Как уже отмечалось выше, метод убеждения не всегда показывает свою 
эффективность, поэтому к лицам, не подвергающимся убеждению, государ-
ство применяет принудительные меры воздействия.  

Принуждение в деятельности полиции осуществляется посредством 
правоприменительных актов в строгом соответствии с установленным процес-
суальным порядком, определяющим основания, условия, пределы применения 
и компетенцию правоприменителя.  

Государственно-властный характер деятельности полиции выражается в 
том, что она, выполняя свои основные функции, осуществляет административ-
ный контроль (надзор) и государственное управление непосредственно от 
лица государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Специальные полномочия полиции позволяют ее сотрудникам реализо-
вывать административно-правовую и правоохранительную деятельность, осу-
ществляя административно-правовое регулирование.  

Не умаляя эффективности деятельности других федеральных органов 
исполнительной власти, следует отметить, что именно деятельность полиции 
по применению мер принуждения всегда остается «на виду», являясь олице-
творением всего государственного управленческого механизма. 
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Актуальные вопросы деятельности дорожно-патрульной службы 

ГИБДД МВД России  
 

Обеспечение безопасности дорожного движения на сегодняшний день 
является наиболее острой проблемой и требует применения дополнительных 
мер и средств. Эта проблема оставляет след в различных направлениях жизне-
деятельности человечества – экономике, геополитике, демографии. Исходя из 
потребности в транспорте и ростом последнего, данная проблема в ближайшие 
годы не уйдет, и нужно принимать кардинальные меры по обеспечению без-
опасности. Возникает настоящая опасность повышения людских жертв, мате-
риальных издержек, сопряженных с дорожно-транспортными инцидентами. 

Наиболее тяжелой работой является процесс изменения общественного 
сознания по поводу обеспечения безопасности дорожного движения. Обще-
ство в большинстве случаев отказывается от правильного толкования норм 
права, и трактует их по-своему, либо прибегают к мнению недобросовестных 
правоведов. Большое количество ложных информаторов, так называемых 
«правозащитников» выпускают видеоролики, где показывают, как избежать 
наказания за какое-либо правонарушение. 

Направленность задач Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации (далее – МВД России) состоит в недопущении совершений противо-
правных действий со стороны участников дорожного движения под угрозой 
наказания. При соблюдении норм законов обществом вышеуказанной про-
блемы могло и не быть, так как все действия, совершаемые на дорогах, пред-
писаны, и обществу остается лишь их соблюдать. Данная сфера отношений 
затрагивает все ячейки общества и сферы жизнедеятельности людей. При пра-
вильной организации службы, распределении задач между подразделениями, 
внедрения средств автоматической фиксации, увеличении штата сотрудников 
полиции борьба с противоправным поведением будет наиболее эффективной. 

Рассматривая статистику совершения дорожно-транспортных происше-
ствий, можно отметить влияние на нее различных факторов, которые подраз-
деляются на явные и скрытые. Данная проблема затрагивает не только адми-
нистративный аспект, но и психофизиологический. Психофизиологическая 
проблема заключается в самом поведении как лица, которое управляет транс-
портным средством, так и самого пешехода.  

Водитель того или иного транспортного средства поглощает довольно 
большой поток информации, в ряде случаев дорожно-транспортных происше-
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ствий (далее – ДТП) происходит в связи с недооцениванием обстановки, от-
влечением внимания, ошибочным прогнозом последующего движения участ-
ников движения, каким-либо эмоциональным напряжением. Те или иные об-
стоятельства и ошибки можно классифицировать по-разному, относя их к во-
дителю транспортного средства (далее – ТС) и самого участника движения (да-
лее – пешеход). 

Причины ДТП тесно связывают с наиболее частым игнорированием до-
рожных знаков, дорожных разметок и железнодорожных переездов, нахожде-
нием водителя в нетрезвом состоянии и т.п. 

Определение данного понятия отражается в федеральном законе от 
10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О безопасности дорожного движе-
ния» в ст. 2: «безопасность дорожного движения – состояние данного про-
цесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транс-
портных происшествий и их последствий1. Но, к сожалению, не всегда без-
опасность дорожного движения обеспечивается или реализуется, что в боль-
шей степени добавляет еще одно основание для детального исследования этой 
области. 

С целью предупреждения, недопущения ДТП, государство осуществ-
ляет контроль над дорожным движением с помощью правовой регламентации 
и специализированных органов. В числе специализированных органов по 
обеспечению безопасности дорожного движения следует отметить дорожно-
патрульную службу ГИБДД МВД России (далее – ДПС). Их работа заключа-
ется напрямую с участниками дорожного движения по предупреждению, пре-
сечению и недопущению совершения правонарушений. Сущность ДПС про-
является в оперативности реагирования на аварийность, взаимодействие с дру-
гими подразделениями полиции, применении мер убеждения и принуждения 
по отношению к водителям, нарушающим правовые нормы. Основные задачи 
их заключается в следующем2: 

– в оперативном реагировании на осложненные ситуации на дорогах; 
– в контроле, надзоре, предупреждение, пресечение нарушений ПДД; 
– документировании и фиксации нарушений; 
– проведении доследственной проверки материалов ДТП с пострадав-

шими; 
– производстве дел об административных правонарушениях в области 

дорожного движения и так далее. 
Таким образом, выше изложенное позволяет утверждать, что проблема 

безопасности дорожного движения на сегодняшний день актуальна. Государ-
ство принимает все необходимые меры, действия по устранению их путем 
принятия нормативных правовых актов и вводя специализированные органы 

                                                 
1 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О безопасности 

дорожного движения» //// Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 50. 
Ст. 4873. 

2 Головко В. В. Формы и методы надзора за дорожным движением // Транспортное 
право. 2017 г. № 5. С. 106. 
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в лице Госавтоинспекции. Рассмотрев структуру Госавтоинспекции на различ-
ных уровнях, то видим конкретное для каждого подразделения распределение 
задач и обязанностей. Это сделано для более тщательного изучения данной 
проблемы и путей решения. Но есть и другая проблема, связанная с нехват-
ками кадров в системе МВД России, дефицитом средств и так далее. 

Любое дорожно-транспортное происшествие представляет собой своего 
рода событие, которое включает процесс движения одного участника или 
обоих одновременно, которое может привести к гибели людей, повреждению 
транспортных средств, сооружений или иных объектов, принося, при этом ма-
териальный ущерб.   

Несмотря на определенные позитивные изменения, уровень дорожно-
транспортной аварийности в стране остается достаточно высоким – каждое 
одиннадцатое ДТП приводит к смертельному исходу (8 902). Исходя из выше-
изложенного, можно говорить о важности соблюдения правил дорожного дви-
жения, а также повышения эффективности обеспечения безопасности на до-
рожных покрытиях. Соблюдение скоростного режима, которое позволяет вла-
деть не только событием, но и обстановкой в целом для быстрого реагирова-
ния на ситуацию и предотвращения негативных последствий не только для 
себя, но и для окружающих. Отвлечение внимание водителя в более современ-
ном мире связывают с появлением и использованием во время движения сото-
вых телефонов, но данное обстоятельство можно относить не только приме-
нительно к водителям, а также к пешеходам – не менее важным участникам 
движения. Относительно данной категории лиц, можно говорить о высокой 
аварийности, смертности на дороге. Пешеходы, имея низкий уровень социаль-
ной ответственности, пренебрегают правилами дорожного движения. В связи 
с этим, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 
№ 1197 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской 
Федерации» с 1 июля 2015 года были внесены изменения, в частности, при пе-
реходе дороги, передвижении по обочине в темное время суток, а также в пе-
риод плохой видимости в силу каких-либо погодных условий (туман, снег 
и т.д.) в населенных пунктах рекомендуется, а вне населенных пунктах обяза-
тельно наличие у пешехода, осуществляющего передвижение, предмета со 
светоотражающим эффектом, который помогает обеспечить относительную 
безопасность пешехода. Содержание дорог также влияет на выраженность 
следствия того или иного события (ДТП). Здесь можно усмотреть упущения 
со стороны государственных верхов, выполнение, реализация ими своих уста-
новленных законом полномочий. Данных факторов достаточное множество, и 
здесь целесообразно разделить их на определенные классификации. Так, вы-
деляют субъективные и объективные факторы. К субъективным факторам от-
носятся:  

1) Психологическое, а также иное состояние как водителя, так и пеше-
хода; 

2) Нарушение правил дорожного движения (далее – ПДД). 
К объективным факторам можно отнести: 
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1) Время года;  
2) Время суток; 
3) Плотность, интенсивность движения транспортных средств, а также 

пешеходов; 
4) Общее состояние дорожного покрытия. 
Факторы подразделяют также на: 
А) связанные с человеком; 
Б) общие;  
В) связанные с транспортным средством (далее – ТС); 
Г) с внешней средой.  
Статистика дорожно-транспортных происшествий еще не в полной мере 

раскрывает причинную составляющую данной сферы, учитывая только ряд 
определенных факторов.   

Для наиболее четкого понимания основной причинности и создания в 
последующем определенных мер по нейтрализации и сокращению ДТП в це-
лом, необходимы так называемые научные исследования в данной сфере. 
Научные изыскания показали, что: 

1)  Широкие дороги психологически говорят водителю о безопасности 
движения его транспортного средства, но данное чувство является подсозна-
тельным состоянием; 

2) В случае, если сигнал светофора отражает красный цвет продолжи-
тельный промежуток времени, то он вызывает позыв на подсознательном 
уровне к быстрому пересечению дорожного пути; 

3) Автобусная остановка в наиболее частых случаях используется не по 
ее прямому предназначению: парковка машин и т.п., что повышает риск не 
только травматизма, но и смертности, так как люди, передвигающиеся с помо-
щью автобуса, вынуждены выходить не на законном месте остановки транс-
портного средства.  

Для того чтобы снизить смертность на дорогах, была разработана про-
грамма Vision Zero – «цель – ноль смертей». В ее основе лежит большое коли-
чество научных исследований. Выявлено, что если изначально правильно про-
ектировать улицы и трассы, это предотвратит гибель людей. 

В 2018 году произошла немаловажная разработка в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения. WRI Ross Center for Sustainable Cities1, вза-
имодействуя с Всемирным банком, подготовил доклад: «Устойчивая и без-
опасная среда», в котором упоминались и своего рода внедрялись основные 
предложенные способы снижения смертности на дорогах, снижение числен-
ности ДТП. К ним можно отнести:  

1) Возведение компактных городов. Грамотная застройка является энер-
гетическим компонентом, который предоставит человечеству сократить пере-
движения на ТС, не затрачивая сил и времени. Произойдет актуализация об-

                                                 
1 URL:// https://wrirosscities.org/our-work/topics/health-and-road-safety (дата обраще-

ния: 10.12.2022). 
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щественного транспорта, железные дороги и автомагистрали перестанут про-
ходить через «живые» кварталы. В случае реализации данной составляющей 
части на 1 %, случаи совершения ДТП снизится на 1,5 – у водительского со-
става; 3,6 % – у пешеходов. 

2) Создание «умных» улиц. Безопасность пешеходного состава можно 
обеспечить благодаря определенному дизайну, который поспособствует за-
метности осуществления каких-либо передвижений. Создание большого коли-
чества искусственных препятствий также поможет обеспечить безопасность. 
Сужение дорог оказывает определенное влияние на саму манеру езды води-
тельского состава, она становится более аккуратной. Статистика в Мехико го-
ворит о том, что каждый добавочный метр увеличивает риск ДТП на 6 %1. 

3) Производство развития общественного транспорта. Статистика пока-
зывает, что общественный транспорт является наиболее безопасным, чем иные 
транспортные средства. Страны с большим развитием данного вида транс-
порта снижает в 5 раз риск попадания в ДТП.  

4) Снижение скоростного режима до минимального предела. Снижение 
скорости не оказывает большого влияния на среднее время, затраченное в до-
роге, в противовес большой скорости. Исследования имеющейся информации, 
дают следующие результаты: повышение скорости до 1 %, увеличивает смер-
тельный исход на 4 %. 

5) Соблюдение основных правил и законов.  Ужесточение правил дорож-
ного движения с вынесением соразмерного наказания, помогут обеспечить в 
относительном значении безопасность передвижения пешеходного состава и 
снизит возможность столкновения транспортных средств, а также возникно-
вения иных ситуаций. Так, В США с 2008 по 2012 годы благодаря ремню без-
опасности остались в живых 63 тысячи человек, попавших в ДТП. 

6) Улучшение программ образования участников дорожного движения. 
Основной упор должен оказываться на изучение теоретического материала с 
возможностью ее полной реализации на практике. В Новой Зеландии практи-
куется трехступенчатая система получения водительского удостоверения. В 
представленном случае возможность сокращения ДТП составляет около 10 %. 

7) Внедрение универсальных стандартов безопасности. Нынешние раз-
работки, инженерные достижения, помогают в создании наиболее безопасных 
и качественных автомобилей, которые отвечают определенным требованиям 
безопасности.  Их стараются оснащать так, чтобы предотвратить вероятные 
последствия ДТП. Но в большинстве стран от производителей машин не тре-
буется применение таких технологий при разработке новых моделей. 

8) Повышение качества системы скорой помощи. Эффективность и 
быстрота реагирования помогает предотвратить последствия в виде смерти.  

                                                 
1 Международный опыт предупреждения ДТП. – URL:// https://stud-

books.net/1171385/tehnika/mezhdunarodnyy_opyt_preduprezhdeniya (дата обращения: 
10.12.2022). 
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Подводя итог, можно говорить о совершенствовании и воплощении мер 
по обеспечению безопасности, что является достаточно необходимым в мире 
высоких технологий.  

Изучение нормативных правовых актов, регулирующих сферу дорож-
ного движения, позволило сделать вывод, что государство в лице уполномо-
ченных органов оказывает колоссальное влияние на ситуацию на дорогах. 
Главным правоприменительным субъектом в данных отношениях выступает 
МВД России в лице Госавтоинспекции. Детальное изучение ФЗ «О полиции» 
№ 3-ФЗ от 7 февраля 2011 года, а также других ведомственных приказов МВД 
России позволили утверждать, что сотрудники полиции имеют права и обя-
занности в регулировании отношений в области дорожного движения. На ос-
новании нормативной правовой базы, сотрудники полиции неукоснительно 
выполняют свои служебные обязанности и уменьшают трагические послед-
ствия в области дорожного движения. 
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Реализация полицией функций охраны и конвоирования 

 
На современном этапе развития общества, когда наблюдается доста-

точно высокий уровень преступности, охрана и конвоирование является очень 
важными направлениями деятельности полиции, как основного органа внут-
ренних дел, осуществляющего охрану общественного порядка и обществен-
ной безопасности. На сегодняшний день достаточно большое число физиче-
ских лиц находится под следствием, содержатся в СИЗО, в местах лишения 
свободы и т.п. Данные лица нуждаются не только в охране, но и в перевозке (в 
суд, по месту отбытия наказания, на следственные действия и т.п.), которое 
осуществляется полицией. При этом реализация полицией функций охраны и 
конвоирования является достаточно проблемным аспектом, так как на феде-
ральном уровне данный аспект точно и детально не регламентирован законо-
дателем. Основными нормативными правовыми актами в данной области яв-
ляются Приказы МВД России, то есть ведомственные правовые акты. В связи 
с этим функции полиции по охране и конвоированию уделяется повышенное 
внимание на доктринальном уровне. 

Итак, конвоирование и охрана выступает в качестве одного из видов ад-
министративной деятельности полиции. Чаще всего охрана и конвоирование 
осуществляется в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, то есть в рамках уголовного судопроизводства. Отметим, что в 
нормах Закона о полиции1 отсутствует правовая регламентация данного вида 
деятельности полиции. Законодатель в нормах данного закона только закре-
пил, что при осуществлении охраны и конвоирования сотрудники полиции 
наделены правом применения специальных средств. 

На федеральном уровне данная служба подконтрольна МВД России, как 
федеральному органу исполнительной власти. В структуре Департамента 
МВД России по охране общественного порядка образован отдел нормативно-
правового и организационно методического обеспечения деятельности изоля-
торов временного содержания, а также специализированных учреждений по-
лиции и конвоирования. 

Деятельность охранно-конвойной службы организована по двум направ-
лениям: 

1) по охране подозреваемых и обвиняемых, находящихся в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел; 
                                                 

1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О полиции» // «Со-
брание законодательства РФ», 14.02.2011, № 7, ст. 900. 
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2) по охране и конвоированию лиц, совершивших преступления1. 
Стоит обратить внимание, что на данный вид деятельности полиции (по 

обоим обозначенным направлениям) распространяются все принципы дея-
тельности полиции, закреплённые в Законе о полиции. То есть при осуществ-
лении охраны и конвоирования должен соблюдаться принцип законности, 
гласности, приоритета прав и свобод человека и гражданина и т.п. В рамках 
данного нормативно-правового акта законодатель устанавливает назначение 
полиции, ее организацию, принципы осуществления деятельности полиции, 
полномочия сотрудников полиции и т.п. Как известно, сравнительно недавно 
законодатель существенно изменил положения данного федерального закона, 
расширив полномочия сотрудников полиции, что вызвало широкую волну 
недовольства и критики в обществе. На сегодняшний день полиция пользуется 
малой степенью доверия у общества, а расширение ее полномочий было вос-
принято многими людьми как угроза их прав и законным интересам. 

Законодатель закрепил исчерпывающий перечень полномочий и задач 
полиции, который не подлежит расширительному толкованию. Данное также 
сделано в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, чтобы избежать 
произвола и злоупотребления сотрудниками полиции своими должностными 
полномочиями. Однако, как показывает практика, сотрудники полиции доста-
точно часто допускают грубое нарушение норм действующего российского за-
конодательства, нарушение прав и свобод человека и гражданина, допускают 
превышение своих должностных полномочий. Это все в совокупности приво-
дит к росту недоверия к полиции и ее сотрудникам со стороны общества2. 

Принципы деятельности полиции имеют непосредственную взаимо-
связь с ее целями и функциями, в том числе и с задачами и целями охраны и 
конвоирования. 

В соответствии с действующим законодательством изоляторы времен-
ного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел отне-
сены к местам содержания под стражей и предназначены для временного со-
держания под стражей задержанных по подозрению в совершении преступле-
ний. Статья 7 Федерального закона «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений»3. Отметим, что в нормах дан-
ного закона также ничего не говорится о конвоировании. Только отмечено, что 
отказа подозреваемого или обвиняемого от приема пищи не может являться в 
качестве препятствия для его конвоирования. 

                                                 
1 Васильев С.А. Основные формы взаимодействия полиции с общественностью: про-

блемы и перспективы развития // Государственная власть и местное самоуправление. 2021. 
№ 12. С. 20 - 22. 

2 Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный) / Ю.Е. Аврутин, 
С.П. Булавин, Ю.П. Соловей и др. М.: Проспект, 2021. 552 с. 

3 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // «Российская га-
зета», № 139, 20.07.1995. 
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Рассматривая проблемы, связанные с реализацией органами полиции 
функций по охране и конвоированию, стоит согласиться с мнением С.Ю. Ка-
вокиной, что конвоирование занимает особое место в системе исполнения 
наказания, а также обеспечения расследования по уголовным делам и судо-
производства. Однако, данный автор справедливо указывает, что на сегодняш-
ний день существует проблема взаимодействия полиции с иными органами, 
принимающими участие в этапировании и конвоировании, так как такое взаи-
модействие не регламентировано ни на законодательном уровне, ни на подза-
конном1. В связи с большим числом органов, принимающих в той или иной 
степени участие в конвоировании, в научной литературе выделяются следую-
щие уровни взаимодействия: 

Во-первых, внешнее взаимодействие, под которым понимается взаимо-
действие территориальных подразделений УИС и подразделений различного 
рода государственных органов исполнительной власти, перевозчиков, вла-
дельцев инфраструктуры на транспорте и т.п. 

Во-вторых, внутренне, то есть взаимодействие подразделений УИС 
между собой2. 

То есть полиция осуществляет взаимодействие при осуществлении 
охраны и конвоирования на внутреннем уровне. 

Следуя из вышесказанного, следует отметить, что охрана и конвоирова-
ние не должны сопровождаться пытками, издевательствами и прочим незакон-
ным действиям со стороны правоохранителей, так как Российская Федерация 
в силу своей Конституции является правовым государством, в котором закреп-
ляется равенство всех прав и свобод человека, даже лиц, подвергнутых задер-
жанию и наказанию в виде лишения свободы. 

В литературе выдвигалось интересное предложение, священное с пере-
дачей полномочий по конвоированию Федеральной службе судебных приста-
вов. Однако, такое предложение представляется нам нежизнеспособным, так 
как на сегодняшний день служба судебных приставов очень загружена, они не 
успевают проводить исполнительные производства, разыскивать имущество, 
обращать на него взыскание и т.п. Данное предложение приведет к еще боль-
шему увеличению степени загруженности данной службы, что сделать ее дея-
тельность еще менее эффективной. Более того, наделение приставов функцией 
по конвоированию приведет к еще большему увеличению числу субъектов, 
осуществляющих охрану и конвоирование и, как следствие, еще больше усу-
губит проблему, связанную с налаживанием взаимодействия между ними. 

                                                 
1 С.Ю. Кавокина. Проблемы реализации функций конвоирования правоохранитель-

ными органами Российской Федерации. реформирование уголовно-исполнительной си-
стемы, 2020. №2.  

2 В.В. Репьев. Служебная деятельность по конвоированию: некоторые вопросы ор-
ганизации и взаимодействия // Ведомости УИС. 2018. № 2. 
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Данное предложение по передачи функций конвоирования приставам не 
нашло поддержки в научных кругах1. 

О наличии проблем, связанных с охраной и конвоированием, свидетель-
ствует судебная практика, связанная с компенсацией морального вреда за 
вред, причинённый при конвоировании. Рассмотрим конкретный пример. Так 
в рамках дела № 88-17412/2021, 2-1572/2020 было заявлено требование о ком-
пенсации морального вреда. 

На всех участках конвоирования от М.М. никаких жалоб и заявлений не 
поступало. 

Также судом учтено, что приговор суда в отношении истца является об-
винительным, право на реабилитацию за истцом признано не было. 

Учитывая, что доказательств нарушения прав истца в период его этапи-
рования на всех участках пути не представлено, судом также не установлено 
оснований для удовлетворения требований о взыскании компенсации мораль-
ного вреда, причиненного в результате ненадлежащих условий содержания 
при конвоировании. 

Доводы жалобы о причинении морального вреда в результате необеспе-
чения надлежащих условий содержания в период конвоирования являлись 
предметом обсуждения судов, получили надлежащую оценку и обоснованно 
отклонены, поскольку не подтверждаются доказательствами стороны истца и 
опровергается доказательствами предоставленными ответчиками. 

Доводы жалобы об ограничении права на уважение частной и семейной 
жизни также получили надлежащую оценку судом. Судами не установлено 
факта ограничения истца в праве на вероисповедание, намеренного ограниче-
ния истца во встречах с православным священником либо посещения молит-
венной комнаты. 

Сами по себе ограничения, связанные с содержанием под стражей, не 
могут расцениваться как причинение морального вреда. При этом следует учи-
тывать, что компенсация за нарушение прав истца в связи с незаконным со-
держанием под стражей взыскана решением Европейского Суда2. 

Обобщая всё сказанное, можно прийти к следующим выводам: 
Во-первых, видно, что для осуществления данного вида деятельности – 

а именно при осуществлении охраны и конвоировании – на базе полиции была 
создана специальная служба. При этом ни в нормах Закона о полиции, ни в 
нормах Закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых не со-
держат нормы, регулирующие порядок осуществления сотрудниками полиции 
охраны и конвоирования, что является явным пробелом правового регулиро-
вания. Как уже известно, принципы деятельности полиции, закрепленные в За-

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / К.А. 

Барышева, Ю.В. Грачева, Р.О. Долотов и др.; под ред. Г.А. Есакова. 9-е изд., перераб. и доп. 
Москва: Проспект, 2021. 816 с. 

2 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 29.07.2021 по 
делу N 88-17412/2021, 2-1572/2020 // СПС «КонсультантПлюс» 2022.  
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коне о полиции, также распространяются и на деятельность по охране и кон-
воированию. Однако на сегодняшний день в СМИ повсеместно просачивается 
информация о том, как сотрудники службы конвоирования и охраны пытают 
лиц, находящихся под стражей, совершают в отношении них преступления, 
например, насильственные действия сексуального характера, унижают их 
честь и достоинство и т.п. Наличие подобного рода проблем объективно сви-
детельствует о необходимости срочно реформировать службу полиции по 
охране и конвоированию, внедрять гарантии по защите прав и законных инте-
ресов лиц, в  отношении которых полицией осуществляется охрана и конвои-
рование. 

Во-вторых, были проанализированы проблемы, связанные с осуществ-
лением органами полиции охраны и конвоирования. Анализ научной и учеб-
ной литературы позволил прийти к выводу, что на сегодняшний день основной 
проблемой осуществления охраны и конвоирования является отсутствие пра-
вовой регламентации и практической реализации взаимодействия органов по-
лиции, тем или иным образом, принимающих участие в конвоировании. Си-
стема органов УИС очень обширна, многие из которых определенным образом 
принимают участие в охране, этапировании и конвоировании субъектов. От-
сутствие правовой регламентации не позволяет наладить такое взаимодей-
ствие на практике, так как правовая регламентация является основой любого 
вида деятельности. 

Также мы видим, что важной проблемой является обеспечение прав и 
законных интересов лиц, подвергнутых конвоированию и охраны. Так следует 
отметить, что законодателю необходимо установить на нормативном уровне 
принципы осуществления конвоирования и охраны, а также ужесточить ответ-
ственность для должностных лиц, осуществляющих конвоирование и охрану, 
так как на сегодняшний день указанными должностным лицами повсеместно 
допускается грубое и возмутительное нарушение конституционных прав и 
свобод человека, что является недопустимым. 
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К вопросу об организации деятельности участковых  

уполномоченных полиции по предупреждению терроризма  
и экстремизма на обслуживаемом административном участке 
 
В статье рассмотрены вопросы актуальности и своевременности осу-

ществления участковым уполномоченным полиции профилактики преступле-
ний и правонарушений экстремистской и террористической направленности. 
Обозначены основные формы несения службы участковых уполномоченных 
полиции, направленные на решения данных задач. 

Сегодня одной из значимых задач правоохранительных органов явля-
ется противодействие экстремизму как основной угрозе целостности государ-
ства и общества в целом. Экстремизм нарушает абсолютно все установленные 
законодательством правила осуществления политических и религиозных дей-
ствий и дестабилизирует всё вокруг. Статистика зарегистрированных преступ-
лений экстремистской направленности неуклонно свидетельствует об их ро-
сте: за 11 месяцев 2022 года зарегистрировано 2109 (+4,0%) преступлений тер-
рористического характера и 1407 (+43,1%) – экстремистской направленности. 
Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического харак-
тера – 779 (+35,5%) совершены в текущем году, из них: 107 (+91,1%) пресе-
чено на стадии приготовления и покушения; 313 (+28,3%) – за пределами РФ1.  

В последние годы неоднократно осуществлялись попытки раскрыть 
сущность рассматриваемых нами понятий с правовой точки зрения, но усилия 
по выработке позиции, которая была бы одобрена большинством ученых и 
экспертов, не увенчались успехом. Общепризнанно, что экстремизм находит 
проявление в пропаганде жестокости, насилия, цинизма, а также в уничтоже-
нии исторических памятников, которые относятся к национальному достоя-
нию государства, в иных действиях, которые отрицательно могут сказаться на 
культурном наследии, а также процессе нравственного воспитания граждан 
России. Если речь идет о межконфессиональных и межнациональных отноше-
ниях, то тут экстремизм может проявляться в разжигании ненависти и вражды 
между нациями и народностями, в вооруженных конфликтах и посягатель-
ствах на территориальную целостность соседних государств. Находит свое па-
губное проявление экстремизм и в национально-этнической сфере. 

Следует подчеркнуть, что при существующих разновидностях терро-
ризма, которые сегодня сложились в мировой правовой науке сохранилось 
                                                 

1 Состояние преступности в России за январь – ноябрь 2022 года [Электронный ре-
сурс.]. Режим доступа: https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 15.03.2023). 
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мнение о том, что данное направление имеет более широкое направление в 
рамках социально-политического явления. Безусловно, международный тер-
роризм схож с терроризмом в целом по своим характеристикам, а именно по 
применению насилия, средств устрашения и принуждения. 

В связи с большим разнообразием разновидностей терроризма стоит 
учитывать, что каждый из них имеет свои особенности и тонкости, что значи-
тельно усложняет их предупреждение. Сегодня терроризм так или иначе кос-
нулся почти каждую страну мира, где нанес просто колоссальный ущерб как 
материальной базы государства, так и унёс сотни человеческих жизней. 

Нельзя не заметить, что посягательства на безопасность нашего государ-
ства растут с каждым годом, этот факт уже давно стал вполне очевидным. Дан-
ный тезис подтверждён статистикой мотивированных политических преступ-
лений за крайние годы, ростом числа жертв от подобных действий. Кроме 
того, участились случаи пропаганды террористических идей как среди взрос-
лого населения, так и среди несовершеннолетних, значительно расширились 
круг вовлечённых в террористическую и экстремистскую деятельность. На 
наш взгляд подобная тенденция обусловлена прежде всего доступностью ин-
формации и развитием социальных сетей, где достаточно сложно «отфильтро-
вать» подлинные данные и так называемые «фейки» о террористической дея-
тельности. 

Стоит отметить, что 20 февраля 2023 года состоялось расширенное засе-
дание коллегии МВД России на котором Президент нашего государства В.В. 
Путин подчеркнул тот факт, что в связи в существующей международной об-
становкой ключевой задачей правоохранительных органов является пресече-
ние любых провокационных действий и несогласованных (незаконных) улич-
ных митингов и акций. Необходимо противодействовать любым попыткам де-
стабилизировать ситуацию в стране и пресекать любые попытки раскачать об-
щество.1 В связи с достаточно широкой распространенностью данного проти-
воправного течения «терроризм», в его предупреждении и ликвидации прини-
мают участие все структурные подразделения ОВД. Стоит также отметить, что 
участковый уполномоченный полиции (далее – участковый, УУП) в силу спе-
цифики своей многозадачной службы занимает ключевое место в данном 
направлении деятельности ОВД. Согласно положениям приказа МВД России 
от 29.03.2019 года № 205 при осуществлении должностных обязанностей на 
своём административном участке УУП обязан выявлять и пресекать преступления 
и правонарушения экстремистской и террористической направленности2.  

                                                 
1  Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД России 

20.03.2023 [Электронный ресурс.]. Режим доступа : https://мвд.рф/ (дата обращения: 
21.03.2023). 

2 Загоруйко И.Ю. К вопросу о привлечении к административной ответственности за 
экстремистскую деятельность / И.Ю. Загоруйко // Административное право. ‒ 2022. ‒ 
№ 28. –  221 с. 
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В данный момент времени множество общественных и религиозных ор-
ганизаций1 и объединений деструктивной направленности действуют скрытно 
(латентно)‚ применяют конспиративные методы вовлечения граждан в свою 
деятельность‚ при этом осознавая общественную опасность и противоправ-
ность своей деятельности‚ и поэтому не хотят иметь широкую огласку. Участ-
ковый непосредственно обязан следить за тем, чтобы на его административ-
ном участке не было тех самых религиозных групп, чья деятельность не при-
носит обществу ничего положительного. Необходимо напомнить, что приори-
тетным направлением деятельности УУП на вверенном административном 
участке является защита жизни и здоровья граждан, а действия экстремист-
ского характера как раз и направлены исключительно на указанные объекты.  

Ключевой формой предупреждения террористических актов выступает 
разумеется профилактика, которая предполагает в свою очередь: 

– выявление лиц (групп), в действиях и выражениях которых просмат-
ривается экстремистский подтекст; 

– пресечение правонарушений и преступлений экстремистского харак-
тера; 

– проведение мероприятий, направленных на борьбу с экстремизмом и т.д. 
Естественно, важнейшую роль в проведении всех изложенных выше ме-

роприятий будет играть участковый уполномоченный полиции.  
Работая на своём административном участке УУП непосредственно обя-

зан выявлять незаконные религиозные и экстремистские организации, лично-
сти, в чьих действия явно или скрыто просматриваются противоправные 
наклонности. Своевременное обнаружение и пресечение участковым подоб-
ных действий позволит спасти десятки или даже сотни жизней. 

Основной формой несения службы УУП является профилактический об-
ход административного участка. Ежедневный контакт с жителями, изучение 
оперативной обстановки непосредственно на месте, позволяет участковым вы-
являть до 40% совершаемых преступлений. Кроме того, профилактический об-
ход, в том числе и поквартирный, является также формой взаимодействия с 
иными органами, организациями, а в конкретном случае – с другими служ-
бами, к примеру, с жилищно-коммунальными. Ведь именно сотрудники дан-
ных служб, занимаясь обслуживанием жилого фонда, могут предоставить зна-
чимую информацию о жильцах многоквартирных домов, владельцах частных 
домовладений, лицах, сдающих и снимающих в наем жилье. И все это также 
способствует выявлению отдельных граждан и организаций экстремисткой и 
террористической направленности. 

Одной из форм проведения профилактической работы с населением об-
служиваемого участка, является проведение профилактических, разъяснитель-
ных бесед. Привлечение к такому роду беседам представителей религиозных 

                                                 
1 Машаров И.М.‚ Кононов П.И. О проблеме понимания административной ответ-

ственности по действующему законодательству Российский Федерации / И.М. Машаров, 
П.И. Кононов // Административная ответственность: вопросы теории и практики: сб. мат. 
науч. конф. ‒ М.: Институт государства и права РАН, 2021. ‒  85 с. 
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конфессий, молодежных и других общественных организаций, позволяет вы-
работать нетерпимость жителей административного участка к различного 
рода деструктивным идеологиям, предупреждение конфликтов на этнической 
и религиозной почве (в 2022 году в поле зрения органов внутренних дел нахо-
дилось свыше ста инцидентов, которые без грамотного на них реагирования 
могли привести к эскалации межнациональной напряжённости). 

При индивидуальном общении, участковому уполномоченному целесо-
образно постоянно разъяснять гражданам правила поведения в критической 
ситуации связанной с возможными проявлениями экстремизма и терроризма.  

В случае обнаружения лично участковым уполномоченным полиции 
признаков преступлений или правонарушений террористического или экстре-
мистского характера необходимо:   

– спокойно оценить сложившуюся ситуацию; 
– незамедлительно проинформировать дежурную часть территориаль-

ного органа о своих подозрениях; 
– запомнить детали, особенности происходящего, номера автомобилей, 

имена жертв и свидетелей, при необходимости оказать первую помощь по-
страдавшим; 

– обеспечить сохранность следов и вещественных доказательств на ме-
сте происшествия; 

– по прибытии в орган внутренних дел составит подробный отчет о про-
исшествии и доложить руководителю. 

Подводя итог, следует отметить, что работа участкового уполномочен-
ного полиции в рассматриваемом направлении деятельности должна стро-
иться в строгом соответствии с требованиями Указа Президента РФ от 29 мая 
2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года», где в качестве основных задач указаны 
разработка и осуществление комплекса мер по повышению эффективности 
профилактики, выявления и пресечения преступлений и административных 
правонарушений экстремистской направленности, а также проведение профи-
лактической работы с лицами, подверженными влиянию экстремистской 
идеологии. 

Деятельность участкового уполномоченного весьма многогранна и без-
условно опасна, требует от сотрудника большого количества знаний и профес-
сиональных навыков. Грамотная организация своей повседневной деятельно-
сти направленной на профилактику, выявление и пресечение преступлений и 
правонарушений экстремистской и террористической направленности, явля-
ется его личным вкладом в спасение жизни сотни невинных людей. 
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Деятельность участкового уполномоченного полиции  
по обеспечению законности и соблюдению прав человека 

 
Право человека – это неотчуждаемые гарантии свободы и безопасности, 

это то, с чем вынуждены считаться государство, должностные лица, окружаю-
щие и т.д. Права человека, являются универсальной мерой измерения, позво-
ляющей оценить качество жизни в конкретном обществе и в мире в целом. В 
ходе развития мировой цивилизации положение человека всегда претерпевало 
изменения. Известны такие исторические периоды, где правам человека не 
было места в социальной среде; не каждый индивид мог, поистине, считаться 
представителем человеческого рода или даже распоряжаться своей жизнью. 
Исходя из этого можно отметить, что право человека является, безусловно, 
правовой ценностью.  

На сегодняшний день все основные права и свободы человека содер-
жатся в главе 2 Конституции Российской Федерации. Вторая статья Конститу-
ция Российской Федерации гласит, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина  обязанность государства.  

Опираясь на Конституцию РФ, выстаивают свою деятельность различ-
ные государственные органы, в том числе и органы внутренних дел. Основным 
нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность полиции 
непосредственно, является Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ, который в первой статье обозначает что «полиция предназначена для 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, ино-
странных граждан, лиц без гражданства»1. То есть органы внутренних дел вы-
страивают правоохранительную деятельность на «фундаменте» защиты прав 
человека.  

В системе ОВД значительную роль в обеспечении защиты прав и свобод 
граждан играет служба участковых уполномоченных полиции. Их деятель-
ность регулируется, как уже было указано выше, Конституцией РФ, а также 
федеральными конституционными законами, федеральным законом 
«О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ и Приказом МВД России от 29 марта 
                                                 

1 Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ // «СПС Консультант-
Плюс». 
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2019 г. № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на 
обслуживаемом административном участке и организации этой деятельно-
сти». Функции участкового уполномоченного полиции многоаспектны, они 
направлены, в первую очередь, на защиту прав населения, проживающего на 
подведомственном ему административно-территориальном участке. Участко-
вый уполномоченный полиции является самым близким и узнаваемым пред-
ставителем правоохранительной системы, т.к. выполнение им своих служеб-
ных обязанностей связано с взаимодействием с гражданами. Именно по его 
поведению складывается собирательный образ об органах внутренних дел в 
целом.  

Приказ МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы 
участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном 
участке и организации этой деятельности» прямо указывает на формы несения 
службы участковым уполномоченным полиции, к чему относится: проведение 
индивидуальной профилактической работы, отчет перед населением о проде-
ланной работе, профилактический обход административного участка, рас-
смотрение обращений граждан и их прием. Такое плотное взаимодействие 
позволяет в кратчайшие сроки принять необходимые меры для решения воз-
никшей проблемы, а также сократить количество потенциальных возможно-
стей их возникновения1.  

Помимо своих основных обязанностей участковый уполномоченный по-
лиции оказывает содействие в расследовании преступления. Ведь именно он 
обладает подробной информацией о всех особенностях подведомственного 
ему административно-территориального участка, и пока сотрудники след-
ственных, оперативных подразделений только начинают формулировать раз-
личные версии произошедшего, участковый уже начинает выявлять наиболее 
вероятных подозреваемых, имея субъективный портрет каждого гражданина, 
проживающего в данном районе. Также стоит отметить, что порой участковый 
сам может выступать в процессуальном статусе дознавателя и, соответ-
ственно, проводить предварительные проверки материалов и принимать по 
ним процессуальные решения в порядке, установленном ст. 144 и 145 УПК 
РФ. Таким образом, данные действия связаны с защитой прав человека, так 
как расследование преступления способствует восстановлению нарушенных 
прав потерпевших или ошибочно подозреваемых2. 

Несмотря на то, что деятельность участкового связана с защитой прав 
человека, порой она все же приобретает необходимость в их ограничении, хотя 
                                                 

1 Приказ МВД России от 29.03.2019г. № 205 «О несении службы участковым упол-
номоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой 
деятельности» (вместе с «Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным по-
лиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке», «Настав-
лением по организации службы участковых уполномоченных полиции») // «СПС  Консуль-
тантПлюс». 

2 Свечников, Н. И., Бердников, Д. А. Особенности и проблемы в правоохранительной 
деятельности участкового уполномоченного полиции Российской Федерации // Вестник 
ПензГУ. 2020. №2 (30). 
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федеральный закон устанавливает, что всякое ограничение прав, свобод и за-
конных интересов граждан, а также прав и законных интересов общественных 
объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основа-
ниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом1. Примером 
данного явления может быть административный надзор, т.е. принудительное 
наблюдение органов внутренних дел за качеством соблюдения лицом, осво-
божденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с 
Федеральным законом об Административном надзоре временных ограниче-
ний его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмот-
ренных данным Федеральным законом. Чаще всего административный надзор 
находит свое отражение в ограничении права на выбор места пребывания, ме-
ста жительства, а также на свободу передвижения. Суд устанавливает запрет 
на пребывание лица вне жилого или иного помещения, являющегося местом 
жительства либо пребывания, запрет выезда поднадзорного за пределы уста-
новленной территории пребывания и т.п.2 Стоит обратить внимание, что 
именно суд является субъектом, который ограничивает права и свободы лица 
непосредственно, а участковый уполномоченный только наблюдает за соблю-
дением вышеуказанных ограничений.  

Безусловно, права лиц, лишенных из мест лишения свободы, ограничи-
ваются, однако данная мера необходима для того, чтобы поспособствовать ис-
правлению данного лица, его ресоциализации после длительного пребывания 
вне социально здорового общества, а также для обеспечения прав и свобод 
других граждан. 

Отметим, что соблюдение прав человека в работе участкового не всегда 
имеет официальный характер: оно может выражаться также в вежливом отно-
шении, уважении к населению. На тактичный подход сотрудника полиции 
население всегда ответит взаимностью. Проявляя воспитанность, участковый 
всегда может рассчитывать на содействие со стороны населения.  

Таким образом, проанализировав разнообразную нормативно-правовую 
базу, мы увидели, что законодательство Российской Федерации предприни-
мает все меры для того, чтобы права и свободы человека и гражданина обес-
печивались в полном объеме. Органы внутренних дел или непосредственно 
участковый уполномоченный полиции выступает инструментом решения дан-
ных задач. В своей деятельности участковый, руководствуясь нормативной ба-
зой, соблюдает законность в отношении населения. Некоторые меры государ-
ственного принуждения могут быть направлены на ограничение прав чело-
века, они четко регламентированы и производятся для решения конкретных 
задач. Недопустимость нарушения основных прав и свобод человека является 
высшей правовой ценностью современности. 

                                                 
1 Статья 6. Законность. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 

«О полиции»// «СПС  КонсультантПлюс». 
2 Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «Об администра-

тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» // «СПС  Консуль-
тантПлюс». 



1897 
 

Щетенёва Ирина Сергеевна, 
курсант 3 курса Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель: 
Галустян Андраник Гайкович, 

старший преподаватель кафедры безопасности дорожного движения 
Краснодарского университета МВД России 

 
Актуальные проблемы в организации пропаганды  

безопасности дорожного движения 
 
Несмотря на то, что в последние годы наблюдается практически непре-

рывное снижение показателей аварийности на дорогах, ситуация в этой сфере 
все еще далека от благополучной. Согласно данным Научного центра безопас-
ности дорожного движения МВД России, по итогам 9 месяцев 2022 года на 
территории России отмечено снижение основных показателей дорожно-транс-
портной аварийности. Всего зарегистрировано 91 255 (-6,1% по сравнению с 
аналогичным периодом 2021 года) дорожно-транспортных происшествий, в 
которых погибли и (или) были ранены люди. В данных ДТП погибли 10 078 (-
4,8%) и получили ранения 115 139 (-6,3%) человек1. 

Важная роль в профилактике дорожно-транспортных происшествий 
принадлежит деятельности подразделений ГИБДД России в области пропа-
ганды безопасности дорожного движения. Под такой пропагандой понимается 
деятельность по распространению информации по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения и разъяснению действующего законодатель-
ства в этой сфере. К целям пропагандистской деятельности также отнесено 
осведомление населения о целях и задачах ГИБДД, содействии и взаимопони-
мании между сотрудниками и участниками дорожного движения. 

Субъектами пропаганды являются в первую очередь подразделения 
ГИБДД, которые взаимодействуют со средствами массовой информации, об-
щественными объединениями, транспортными предприятиями, образователь-
ными и дошкольными учреждениями. 

Пропагандистская деятельность нацелена на формирование: 
– благоприятных условий для взаимодействия сотрудников ГИБДД с 

гражданами, общественностью, организациями и учреждениями; 
– согласованности интересов ГИБДД и общественности; 
– партнерских отношений между участниками дорожного движения; 
– положительного отношения к деятельности ГИБДД. 
Пропаганда безопасности дорожного движения осуществляется посред-

ством распространения информации о деятельности ГИБДД, опровержения 
ложной информации. 

                                                 
1 Обзор дорожно-транспортной аварийности в Российской Федерации за 9 месяцев 

2022 года [Электронный ресурс] URL: https://media.mvd.ru/files/embed/4605723 (дата обра-
щения: 29.11.2022). 
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Непосредственная деятельность подразделений пропаганды безопасно-
сти дорожного движения осуществляется по следующим направлениям: 

– ежедневный анализ размещаемой в средствах массовой информации 
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, подготовка об-
зоров и аннотаций к критическим выступлениям с предложениями по реше-
нию выявленных проблем и мерами, принятыми по критическим выступле-
ниям; 

– выражение в средствах массовой информации официальной позиции 
руководства ГИБДД, проведение встреч, круглых столов, брифингов по наибо-
лее актуальным вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; 

– подготовка материалов для средств массовой информации об измене-
ниях в правилах дорожного движения, организации, условиях дорожного дви-
жения, наличии заторов, ремонтных работ и других проблемах безопасности 
дорожного движения; 

– организация и проведение совместно со средствами массовой инфор-
мации тематических рейдов и различных акций; 

– организация тематических рубрик в средствах массовой информации 
для освещения проблем безопасности дорожного движения и положительного 
опыта работы подразделений ГИБДД; 

– организация и проведение совместно с представителями средств мас-
совой информации репортажей с мест дорожно-транспортных происшествий, 
выявления административных правонарушений, улиц и дорог, залов судов и т.д.1 

Деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
осуществляется во взаимодействии с подразделениями по делам несовершен-
нолетних, участковыми уполномоченными полиции, средствами массовой ин-
формации, органами местного самоуправления, общественными объединени-
ями, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и об-
разовательными организациями. 

Несмотря на положительную статистику и внедрение новых форм и ме-
тодов профилактики нарушений правил дорожного движения, проблемы в 
борьбе с нарушениями законодательства в области безопасности дорожного 
движения остаются неизменными много лет: многократное увеличение авто-
парка России и не соответствующее этому отстающее развитие дорожной ин-
фраструктуры, снижение качества подготовки водителей и много другое. При 
этом старые проблемы дополняются новыми, одной из которых является пе-
риодическое сокращение сотрудников ГИБДД, а, следовательно, снижение 
надзорной и воспитательной функции на дорогах. Не обходят стороной про-
блемы и пропагандистскую деятельность подразделений по обеспечению без-
опасности дорожного движения. 

Первая проблема связана с высоким общим уровнем правового ниги-
лизма в России. Значительная часть граждан нашей страны никогда не изучала 

                                                 
1 Жбанова С.А. Актуальные вопросы использования инновационных форм пропа-

ганды безопасности дорожного движения // Научный вестник Орловского юридического 
института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2019. № 1 (78). С. 46-48. 
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правила дорожного движения, в лучшем случае знает их на бытовом уровне, 
следовательно, действует неосознанно и поступает на дороге так как считает 
нужным. Однако даже водители, прошедшие курс обучения, успешно сдавшие 
экзамены и получившие водительское удостоверение, попадая в автодорож-
ную среду, постепенно подстраиваются под нее, принимая и поддерживая сло-
жившиеся традиции и обычаи, иногда идущие в разрез с правилами дорожного 
движения. 

К сожалению, не во всех учебных заведениях в образовательную про-
грамму входит освоение содержания правил дорожного движения. В детских 
садах и общеобразовательных школах рассказывают об этом в общих чертах, 
а повзрослевшие совершеннолетние граждане входят во взрослую самостоя-
тельную жизнь с незнанием элементарных требований безопасности на до-
роге. В высших учебных заведениях страны в рамках профессионального об-
разования отдельного внимания правилам дорожного движения не уделяется. 
Опрошенные сотрудники подразделений пропаганды ГИБДД отмечают вопи-
ющие случаи, когда, например, родители позволяют своим детям такое пове-
дение в условиях дорожного движения, которое противоречит рекомендациям 
ГИБДД, в первую очередь, передвижение по дорогам на самокатах.  

Из анализа публикаций в средствах массовой информации и сети Интер-
нет, напрашивается вывод о том, что у молодого поколения граждан стано-
вится модным посредственное и пренебрежительное отношение к правилам 
дорожного движения. Многие, в том числе и популярные блогеры, пытаясь 
показать свою независимость, самоутвердится, выкладывают ролики с опас-
ным вождением в социальные сети, гордятся этим, привлекая внимание млад-
шего поколения. Такие антисоциальные видео набирают десятки тысяч про-
смотров. Естественно единичные и крайне редкие короткометражные ролики 
на региональных или районных телеканалах, а равно статьи в газетах не смогут 
противостоять им, переломив формирующийся молодой менталитет в поло-
жительную сторону1. 

В этих условиях именно методы пропаганды и освещения результатов 
незнания и нарушения правил дорожного движения являются наиболее эффек-
тивным методом профилактики, влияющим на безопасность дорожного дви-
жения. 

Второй проблемой являются недостаточное качество взаимодействия 
правоохранительных органов со средствами массовой информации, централь-
ными радио и телеканалами, популярными Интернет-ресурсами, отсутствие 
интереса с их стороны к качественному и эффективному опубликованию ма-
териалов в интересах пропаганды безопасности дорожного движения. В по-
гоне за рейтингом и «хайпом» масс-медиа склонны к поиску и тиражированию 
сенсационной информации, далекой от профилактики преступлений и право-

                                                 
1 Вашкевич А.В., Мизонова А.Е., Кутуев Э.К. Деятельность Госавтоинспекции по 

пропаганде безопасности дорожного движения: учебное пособие. СПб.: Санкт-Петербург-
ский университет МВД России, 2012. С. 26. 
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нарушений, а не редко и подрывающей авторитет правоохранительных орга-
нов. В результате сотрудники подразделений пропаганды ограничиваются 
редкими возможностями задействовать эфиры средств массовой информации 
городского, районного, а в лучшем случае краевого (областного, республикан-
ского) уровня. Зрителями таких каналов в преобладающем большинстве явля-
ются пожилые люди, ведущие малоподвижный образ жизни. В то же время 
молодые и среднего возраста граждане, являющиеся активными участниками 
дорожного движения, не потребляют такую информационную продукцию, а 
потому не являются объектами воздействия пропагандистской деятельности. 

Еще одной проблемой является искажение журналистами в средствах 
массовой информации результатов работы по обеспечению безопасности до-
рожного движения. В погоне за рейтингом, а, следовательно, прибылью от по-
следующего размещения рекламы, средства массовой информации, Интернет-
ресурсы, работающие там журналисты, блогеры и иные лица, проявляющие 
активную позицию в современной информационно-телекоммуникационной 
среде, не задумываясь искажают или преподносят в выгодном для них свете 
сведения о работе подразделений ГИБДД. Вряд ли кто-то из них задумывается 
о том, что подрыв авторитета службы и приуменьшение ее заслуг в деле обес-
печения правопорядка на дорогах в итоге приведет к негативным тенденциям 
в области дорожно-транспортной безопасности, обернется для них и государ-
ства в целом неблагоприятными последствиями. Ключевые субъекты распро-
странения информации не публикуют материалы о героических действиях со-
трудников ГИБДД, в лучшем случае демонстрируются эффектные кадры по-
гони экипажей ДПС за нарушителями. 

Также проблемой пропаганды является отсутствие системы распростра-
нения передового опыта работы в области профилактики безопасности дорож-
ного движения. Каждый субъект проводит пропагандистскую работу по сво-
ему усмотрению, придерживаясь утвержденных правил. В лучшем случае осу-
ществляется обмен опытом с соседними субъектами.  

Нельзя не отметить и недостаточное финансирование деятельности под-
разделений пропаганды в большинстве регионов. Экономические трудности 
возникают уже при необходимости изготовления даже незначительного коли-
чества памяток и листовок по тематике пропаганды безопасности дорожного 
движения. Организация и проведение более серьезных и масштабных акций, 
привлекающих внимание больших масс людей, остается в лишь проектах. 
Опрошенные сотрудники подразделений пропаганды отмечают, что зачастую 
занимаются такой деятельностью на собственные средства. Очевидно, что для 
обеспечения нужд пропагандистской деятельности достаточно снабдить каж-
дое подразделение пропаганды оргтехникой, которая позволит производить и 
размножать материалы с меньшими затратами. В раздаче можно задействовать 
школьников и студентов, тем самым привлекая их к пропаганде безопасности 
дорожного движения и призывая их самих не нарушать правила дорожного 
движения. 
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В субъектах России к пропаганде безопасности дорожного движения и 
профилактике дорожно-транспортных происшествий подходят по-разному. 
Подразделениями ГИБДД совместно с органами власти и местного самоуправ-
ления реализовывались неординарные проекты, устанавливались памятники 
жертвам дорожно-транспортных происшествий, на опасных участках дорог и 
возле железнодорожных переездов размещались эстакады с искореженными 
автомобилями, устанавливались муляжи патрульных автомобилей. 

Сотрудники ГИБДД ежемесячно проводят пропагандистские акции «У 
дороги нет каникул!», «Пешеход на переход!», «Вежливый водитель!», высту-
пают на родительских собраниях, участвуют в профилактических операциях, 
таких как «Внимание пешеход!», «Автокресла детям!», «Безопасные кани-
кулы». Для данных мероприятий Госавтоинспекция привлекает юных пеше-
ходов, а именно учащихся общеобразовательных и дошкольных учреждений. 

В целях снижения тяжести последствий дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолетних пассажиров сотрудники ГИБДД 
ежемесячно проводят профилактическое мероприятие «Автокресло-детям!». 
Мероприятие проводится как в утренние, так и вечерние часы, когда родители 
перевозят своих детей в общеобразовательные учреждения и детские сады. 
Особое внимание инспекторов уделяется использованию детского удержива-
ющего устройства при перевозке юных пассажиров. В ходе данного меропри-
ятия сотрудники ГИБДД проверяют водителей транспортных средств на нали-
чие детских удерживающих устройств, с каждым проводят беседы о правилах 
перевозки ребенка в автокресле.  

Заслуживающим внимание направлением пропагандистской работы яв-
ляется привлечение школьников в качестве юных инспекторов движения. Со-
трудники ГИБДД совместно с представителями образовательных организаций 
проводят ежегодный конкурс «Безопасное колесо». Цель конкурса – не только 
пропаганда здорового образа жизни, но и предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма. В ходе конкурсных испытаний участники демон-
стрируют знания по правилам дорожного движения и основам оказания пер-
вой помощи, ловкость и мастерство владения велосипедом. Кроме этого, со-
ревнования позволяют проверить умения работать в команде, прислушиваться 
друг к другу, принимать коллективные решения. Все команды показывают хо-
роший уровень подготовки, каждый из участников достойно отстаивает право 
называться юным инспектором дорожного движения. Все дети, прошедшие 
конкурс, становятся грамотными участниками дорожного движения, помощ-
никами в пропаганде безопасного поведения на дорогах. 

1 июня, в День защиты детей, проводится мероприятие «У дороги нет 
каникул!». Сотрудники ГИБДД совместно с сотрудниками подразделений по 
делам несовершеннолетних принимают участие в праздничных мероприятиях 
на улицах городов, где рассказывают родителям о необходимости обязатель-
ного использования детского удерживающего устройства, напоминают о пра-
вилах перевода детей через проезжую часть и раздают профилактические па-
мятки с правами и обязанностями юного пешехода, велосипедиста, пассажира 
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и водителя мопеда, так как главными учителями безопасного поведения на до-
роге для своего ребенка являются именно родители. 

Таким образом, можно сделать вывод, что подразделения пропаганды 
безопасности дорожного движения проводят очень важную работу с водите-
лями, пассажирами, пешеходами, убеждая их не нарушать правила дорожного 
движения и оберегая от дорожно-транспортных происшествий, но в их дея-
тельности существует много актуальных проблем, требующих решения на 
всех уровнях. 
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