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ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА РАЗЫСКИВАЕМОГО ЛИЦА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация. В настоящее время практически каждый человек явля-

ется пользователем сети Интернет. В представленной статье рассматрива-

ются особенности поиска разыскиваемого лица с использованием сети Ин-

тернет. Одной из основных задач на первоначальном этапе розыска лиц 

является сужение территории поиска до населенного пункта. Ее решение 

возможно путем создания с помощью интернет-ресурса Grabify фишинго-

вой ссылки и направления ее посредством электронной почты, мессендже-

ров или иным способом разыскиваемому лицу. После перехода по ней ад-

ресата на указанном ранее сайте отобразятся искомые сведения. 

Ключевые слова: Интернет, оперативно-разыскные мероприятия, 

местоположение, геолокация, разыскиваемый, наведение справок. 

 

FEATURES OF SEARCHING FOR A WANTED PERSON 

USING THE INTERNET 

 

Abstract. Nowadays, almost every person is an Internet user. This article 

discusses the features of searching for a wanted person using the Internet. One 

of the main tasks at the initial stage of searching for persons is to narrow the 

search area to a populated area. Its solution is possible by creating a phishing 

link using the internet-resource Grabify and sending it via email, instant mes-

sengers, or other means to the wanted person. After the addressee clicks on it, 

the required information will be displayed on the previously specified website. 

Keywords: Internet, operational-search activities, location, geolocation, 

wanted person, making inquiries. 

 

Одной из основных задач оперативно-разыскной деятельности явля-

ется розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от уголовного наказания, а также без вести пропавших. 
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В период с января по март 2023 года на территории Российской Фе-

дерации объявлено в розыск 78 130 человек. Из них 47 656 – лица, скры-

вающиеся от органов дознания, следствия и суда; 29 979 – без вести про-

павших; 495 – уклоняющиеся от уголовного наказания. При этом удалось 

установить местонахождение только 35 215 человек [6], что составляет 

45,0 % от общего числа разыскиваемых. Приведенные статистические дан-

ные, несомненно, свидетельствуют об имеющихся недостатках в деятель-

ности подразделений МВД России, ответственных за данное направление.  

Вопросы совершенствования различных элементов розыскной рабо-

ты довольно часто становятся предметом научных дискуссий. Среди 

наиболее значимых для теории оперативно-разыскной деятельности иссле-

дований следует отметить диссертацию на соискание ученой степени док-

тора юридических наук Е. В. Бурякова «Розыскная деятельность оператив-

ных подразделений полиции» [1], научные публикации А. А. Закатова, 

А. С. Игуменова, О. А. Корольковой, Н. А. Кузьмина, Я. Н. Чиковой [2], 

[3], [4], [5]. Указанными авторами создана теоретическая база розыскной 

работы подразделений МВД России, однако остаются не до конца изу-

ченными некоторые прикладные аспекты рассматриваемой деятельности. 

Одним из них является возможность сужения территории поиска до опре-

деленного населенного пункта путем использования возможностей геоло-

кации.  

Актуальность изучения данного вопроса подтверждается результа-

тами анкетирования сотрудников оперативных подразделений1, согласно 

которым 79,5 % респондентов считают, что на первоначальном этапе по-

исковых мероприятий существенную ценность представляет информация 

о регионе, из которого в настоящее время разыскиваемый осуществляет 

выход в сеть Интернет. При этом 72,7 % из них указали на наличие такой 

возможности.  

Выход в сеть Интернет наиболее часто осуществляется либо с мо-

бильного устройства посредством передачи данных операторами сотовой 

связи абоненту, имеющему SIM-карту; либо со стационарного устройства 

путем передачи данных интернет-провайдерами абоненту по проводной 

линии связи. 

Изучение ведомственных нормативных правовых актов показало, 
что определение местонахождения мобильной станции объекта оператив-
ной заинтересованности возможно в рамках оперативно-разыскного меро-
приятия «снятие информации с технических каналов связи» (далее – 

                                           
1 Всего за период с января по июль 2023 года было проанкетировано 44 сотруд-

ника оперативных подразделений УМВД России по Омской, Новосибирской, Курган-

ской, Кемеровской, Томской, Тюменской областям, Алтайского края, проходившим 

обучение на факультете заочного обучения и повышения квалификации Омской акаде-

мии МВД России. 
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СИТКС). Однако, по мнению респондентов, его осуществление возможно 
в следующие сроки: 75,0 % опрошенных указали, что понадобится более 
суток; 11,4 % – более 3, но менее 24 часов, 9,0 % – от 1 до 3 часов, 4,6 % – 
до 1 часа).  

Аналогичная ситуация возникает и с получением сведений о выходе 
в сеть Интернет со стационарного устройства. Здесь наиболее простым 
решением видится направление в рамках оперативно-разыскного меропри-
ятия «наведение справок» запроса интернет-провайдерам. При этом сроки 
ожидания ответа могут достигать десятка и более дней. Таким образом, 
можем говорить о существенных временных затратах на указанные дей-
ствия. 

Важно отметить, что результаты анкетирования оперативных со-
трудников свидетельствуют о достаточно часто встречающейся ситуации, 
когда при поисковых мероприятиях с разыскиваемым имеется связь по-
средством телефонной или интернет-коммуникации, но при этом он не 
раскрывает своего местонахождения (59,1 % респондентов отметили дан-
ную особенность). Учитывая это, предлагаем использовать нижеизложен-
ный алгоритм действий по сужению территории розыска. 

На первом этапе необходимо пройти на сайт Grabify для создания 
«фишинговой» ссылки (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Сайт Grabify 

На втором этапе следует, исходя из имеющихся о лице сведений, по-

добрать интернет-ресурс, по ссылке на который с большей долей вероят-

ности пройдет разыскиваемый, например, сайт прогноза погоды Gisme-

teo.ru (рисунок 2). 
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Рис. 2. Сайт прогноза погоды Gismeteo.ru 

 

На третьем этапе ссылку на выбранный интернет-ресурс необходимо 

вставить в окно ввода на сайте Grabify и путем нажатия на кнопку «Create. 

URL» создать «фишинговую» ссылку (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Создание «фишинговой» ссылки 

 

Далее появляется страница с информацией о созданной «фишинго-

вой» ссылке (рисунок 4). 
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Рис. 4. Страница с информацией о созданной «фишинговой» ссылке 

 

На четвертом этапе стоит задача изменения свойств ссылки с целью 

придания ей видимости «доброжелательности». Для этого можно восполь-

зоваться платной функцией интернет-ресурса Grabify. Также имеется воз-

можность воспользоваться бесплатным сервисом «Яндекс Кликер», в ко-

тором необходимо вставить созданную ссылку в окно ввода информации и 

нажать на кнопку «Сократить». В результате будет сгенерирована новая 

ссылка, а также ее QR-код (рисунок 5). 

 

 

На пятом этапе последний вариант ссылки необходимо направить 

разыскиваемому лицу любым возможным способом (по электронной по-

чте, в мессенджерах, в социальных сетях). Для усиления маскировки «фи-

 

Рис. 5. Генерация ссылки при помощи интернет-ресурса «Яндекс Кликер» 
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шинговой» ссылки имеет смысл внедрить ее в сообщение, адресованное 

разыскиваемому (рисунок 6). 

 

 

Рис. 6. Пример отправки замаскированной «фишинговой» ссылки 

На завершающем этапе на странице сайта Grabify отобразится сле-

дующая информация о лице, перешедшем по «фишинговой» ссылке: время 

посещения сайта, IP-адрес, страна и населенный пункт, использованный 

браузер либо мессенджер, а также оператор связи, предоставляющий до-

ступ в сеть Интернет (рисунок 7). 

 

Рис. 7. Пример информации о лице, перешедшем по «фишинговой» ссылке 
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На основании полученных сведений целесообразно запросить у опе-

ратора связи информацию об абоненте, которому в определенный момент 

времени выделялся установленный IP-адрес. 

С точки зрения правовой природы предлагаемых действий считаем, 

что все они могут осуществляться в рамках оперативно-разыскного меро-

приятия «наведение справок», а также с учетом изучения определений 

Конституционного Суда Российской Федерации при применении Феде-

рального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

разыскной деятельности» данные действия не требуют судебного разреше-

ния на их проведение. 

Подводя итог, сделаем ряд выводов. Во-первых, на первоначальном 

этапе осуществления мероприятий по розыску лиц существенную цен-

ность представляет информация о регионе, из которого в настоящее время 

разыскиваемый осуществляет выход в сеть Интернет. Данная информация 

позволит весомо сократить время, силы и средства на определение место-

положения разыскиваемого и соответственно его розыск. Во-вторых, по-

лучить указанные сведения возможно путем проведения оперативно-

разыскного мероприятия «наведение справок», используя находящиеся 

в свободном доступе интернет-ресурсы, такие как Grabify, «Яндекс Кли-

кер». Данные интернет-ресурсы находятся в открытом доступе, и каждый 

оперативный сотрудник, осуществляющий розыскную работу, может с 

легкостью освоить метод по установлению местонахождения разыскивае-

мого лица. 

 

Библиографический список 

1. Буряков Е. В. Розыскная деятельность оперативных подразделе-

ний : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Буряков Евгений Викторович. 

Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2019. 383 с. 

2. Кузьмин Н. А., Чикова Я. Н. Основные направления организации 

работы по розыску лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и су-

да // Актуальные вопросы организации розыскной работы : электронный 

сборник научных статей по материалам межведомственного круглого сто-

ла / Московский областной филиал МосУ МВД России им. В. Я. Кикотя, 

18 ноября 2016 г. 

3. Закатов А. А. Розыскная деятельность. Волгоград : Волгоградская 

высшая школа милиции МВД СССР, 1988. 350 с. 

4. Королькова О. А. Проблемы правового регулирования розыскной 

работы органов внутренних дел // Научный портал МВД России, 2012. 

№ 4. С. 52–55. 

5. Игуменов А. С. О некоторых вопросах информационно-

аналитического обеспечения розыска без вести пропавших и установлении 

личности неопознанных трупов // Вестник Уфимского юридического ин-

ститута МВД России, 2016. № 1. С. 61–71. 



23 

 

6. Официальный сайт МВД России Информация о розыске лиц, 
скрывшихся от дознания, следствия и суда уклоняющихся от исполнения 
уголовного наказания, без вести пропавших, а также об установлении лич-
ности граждан и неопознанных трупов. URL: https://mvd.ru/opendata/ 
7727739372–MVD_GIAC_3.11 (дата обращения: 17.05.2024). 

 
© Аврамченко Д. Н., 2024 

 
 
УДК 347.77/.78:004.8(470) 

Аглетдинова Диана Ильдаровна 
курсант 3 курса факультета подготов-
ки следователей Уфимского юридиче-
ского института МВД России 

 
Научный руководитель:  
Надтачаев Павел Валерьевич 
заместитель начальника кафедры 
гражданско-правовых дисциплин 
Уфимского юридического института 
МВД России, кандидат юридических 
наук, доцент 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные со 

стремительным развитием технологий искусственного интеллекта и необ-
ходимостью гражданско-правового регулирования возникающих в связи 
с этим отношений, а также подходы к решению указанных проблем. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллектуальная соб-
ственность, нейронные сети, творческий вклад, гражданское право, автор-
ские права, защита авторских прав, право интеллектуальной собственно-
сти. 

 
PROBLEMS OF REGULATION OF CIVIL LAW RELATIONS 

RELATED TO THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Abstract. The article discusses the problems associated with the rapid de-
velopment of artificial intelligence technologies and the need for civil law regu-
lation of relations arising in this regard, as well as approaches to solving these 
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В последние годы тема искусственного интеллекта является одной 

из наиболее часто обсуждаемых и резонансных. Развитие технологий ма-
шинного обучения, которое с каждым годом набирает обороты, приводит 
к необходимости разработки нормативных правовых актов, регулирующих 
общественные отношения, складывающиеся при использовании искус-
ственного интеллекта. Основным нормативным правовым документом, ре-
гулирующим на данный момент применение искусственного интеллекта 
в Российской Федерации, является Указ Президента Российской Федера-
ции от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта 
в Российской Федерации» (вместе с Национальной стратегией развития 
искусственного интеллекта на период до 2030 года). 

В названной Национальной стратегии в качестве одной из ключевых 
задач указывается на необходимость совершенствования нормативно-
правовой базы, касающейся регулирования общественных отношений, 
прямо или косвенно связанных с развитием и использованием технологий 
искусственного интеллекта в Российской Федерации. Кроме того, немало-
важным является определение искусственного интеллекта как комплекса 
технологических решений, закрепленное в рассматриваемом нормативном 
правовом акте. Данное определение является скорее научно-техническим, 
не раскрывая правовую позицию законодателя по отношению к искус-
ственному интеллекту как к объекту права, в том числе гражданского. 

В то же время в практике возникают проблемы, связанные с тем, что 
искусственный интеллект и его деятельность не имеют достаточно по-
дробной регуляции для исключения правовых коллизий, связанных с его 
использованием. Одной из наиболее актуальных проблем в свете развития 
в последние годы генеративных моделей искусственного интеллекта явля-
ется регулирование авторского права для произведений, созданных искус-
ственным интеллектом.  

Существует несколько подходов в данном вопросе: 
1. Объекты, созданные с использованием искусственного интеллекта, 

не являются объектами авторского права и не могут быть признаны тако-
выми, так как создаются не творческим трудом физического лица, как это 
закреплено в ст. 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ). 

2. Автором всех произведений, созданных искусственным интеллек-
том, является создатель самого искусственного интеллекта.  

3. Автором произведения является пользователь искусственного ин-
теллекта, который своими действиям сгенерировал новое произведение. 

4. Произведения, которые были созданы при помощи искусственного 
интеллекта, должны признаваться достоянием общественности [1, с. 90]. 
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Помимо различных точек зрения авторы [2, с. 243] также рассматри-

вают различные случаи применения данных подходов в зависимости 

от вклада искусственного интеллекта в создание того или иного произве-

дения. 

Следует отметить, что творческий вклад автора является одним из 

существенных критериев для объектов интеллектуальной деятельности для 

их признания и защиты авторским правом. В статье 1228 ГК РФ прямо 

указывается, что «не признаются авторами результата интеллектуальной 

деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание 

такого результата». В контексте внесения творческого вклада в создание 

произведений с помощью искусственного интеллекта выделяются следу-

ющие подходы. 

Первый подход заключается в признании искусственного интеллекта 

инструментом, предоставляющим широкие возможности для творческой 

деятельности человека. В таком случае автором созданного произведения 

признается пользователь технологий искусственного интеллекта. Такой 

подход лучше всего подходит при использовании современных технологий 

для анализа готового текста на наличие грамматических и пунктуационных 

ошибок и других аналогичных способов, в которых происходит не генера-

ция каких-либо объектов, а лишь анализ и исправление. 

Второй подход подразумевает полную генерацию творческого про-

изведения посредством искусственного интеллекта через формирование 

запроса с минимальным участием человека. В данном случае автором мо-

жет быть как пользователь искусственного интеллекта, так и его создатель 

или компания, создавшая условия для его функционирования. 

Нормативно-правовое разъяснение освещенных вопросов также 

важно с экономической точки зрения, распределение прав в том числе на 

прибыль может осложниться также использованием искусственного ин-

теллекта для обработки каких-либо произведений, уже являющихся объек-

тами интеллектуальной собственности. Так, например, в последнее время 

набирают популярность музыкальные произведения, использующие текст 

и музыку каких-либо уже известных песен, но обработанных искусствен-

ным интеллектом таким образом, чтобы они звучали голосами других ис-

полнителей.  

Кроме того, уровень развития технологий машинного обучения ис-

кусственного интеллекта в настоящее время приводит к передаче им части 

функций, выполняемых людьми, и в связи с апробацией и первым внедре-

нием таких технологий в разные сферы (логистика, медицина и т. д.) неиз-

бежно причинение вреда действиями искусственного интеллекта. В зару-

бежных странах роботами также причинялся вред здоровью граждан, в не-

которых случаях были и смертельные исходы. Так, в США робот-

манипулятор на предприятии прижал к плите сотрудника, что привело 
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к наступлению смерти. В торговом центре робот-полицейский совершил 

наезд на ребенка [4, с. 187]. Отсюда следует и проблема гражданско-

правовой ответственности в таких ситуациях. Бесспорным на данный мо-

мент является тот факт, что ответственность несет физическое или юриди-

ческое лицо, а не искусственный интеллект.  

Первый подход к решению данной проблемы также подразумевает 

ответственность пользователя искусственного интеллекта. А второй гово-

рит об ответственности разработчика за действия созданного им искус-

ственного интеллекта. 

С нашей точки зрения, с учетом того, что в технологии искусствен-

ного интеллекта можно внести существенные изменения и дополнитель-

ные настройки, ответственность за причиненный вред должна нести ком-

пания как пользователь искусственного интеллекта. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормативно-

правовое регулирование искусственного интеллекта в Российской Федера-

ции требует совершенствования; стремительное развитие данной сферы 

приводит к появлению пробелов в законодательстве, которые необходимо 

закрыть. 

В данном исследовании мы рассмотрели лишь небольшую часть 

проблем, с которыми сталкивается общество при регулировании отноше-

ний, связанных с применением искусственного интеллекта. Концептуаль-

ные проблемы данной сферы в том числе нашли свое отражение в Распо-

ряжении Правительства Российской Федерации от 19 августа 2020 г.  

№ 2129-р «Об утверждении Концепции развития регулирования отноше-

ний в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники  

до 2024 года», к ним в том числе относятся следующие проблемы: 

 соблюдение баланса между интересами общества и частных лиц 

в части, касающейся их персональных данных, использующихся для обу-

чения технологий искусственного интеллекта; 

 необходимость совершенствования этих технологий для повыше-

ния качества конечных результатов, проблемы разграничения регулирова-

ния, в том числе нормативно-правового, использования искусственного 

интеллекта; 

 возможности применения вероятностных оценок, созданных ис-

кусственным интеллектом при принятии решений и предоставлении воз-

можности принятия решений непосредственно искусственному интеллек-

ту, легитимность таких решений и ответственность за них; 

 сопутствующая проблема невозможности объяснить в некоторых 

таких случаях принятого системой искусственного интеллекта того или 

иного решения (проблема алгоритмической прозрачности систем искус-

ственного интеллекта), вопросы идентификации искусственного интеллек-

та при его взаимодействии с людьми. 
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бом; особое внимание уделено тактике производства таких следственных 

действий, как осмотр, допрос и судебная компьютерно-техническая экс-

пертиза. 
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tion of fraud committed remotely, special attention is paid to the tactics of such 

investigative actions as inspection, interrogation and forensic computer-

technical expertise. 
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Одной из ключевых проблем, с которой сталкиваются следователи 

при расследовании и раскрытии мошенничеств, совершенных с использо-

ванием электронных средств платежа, является почти полное отсутствие 

криминалистически значимой информации, по которой можно было бы 

установить лицо, совершившее преступление. Это следует из особенностей 

указанного вида преступного деяния, которое характеризуется в том числе 

отсутствием аудиовизуального контакта преступника с потерпевшим. 

Во многом по этой причине становится важным порядок изъятия 

и исследования «цифровых следов», которые, например, могут остаться 

на электронных носителях информации потерпевшего, а также выяснение 

всех обстоятельств произошедшего в мельчайших подробностях. Для этого 

необходимо наладить процессуальную и непроцессуальную формы взаи-

модействия со специалистом-криминалистом, обладающим специальными 

знаниями в данной предметной области. 

Важно грамотно осуществить организацию первоначального этапа 

расследования, который при этом является самым сложным и трудоемким, 

поэтому во избежание допущения ошибок при производстве следственных 

действий необходимо с самого начала привлечь к расследованию специа-

листа в сфере компьютерной информации. Это обусловлено тем, что со-

трудники органов внутренних дел, как правило, не обладают глубокими 

познаниями в сфере информационных технологий, которые, безусловно, 

необходимы для проведения следственных и процессуальных действий 

при расследовании данной категории преступлений. 

При выезде на осмотр места происшествия специалисты, входящие 

в состав следственно-оперативной группы, как правило, оказывают содей-

ствие по обнаружению, фиксации, изъятию цифровых следов, а также кон-
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сультируют следователя по сложившейся следственной ситуации с учетом 

обнаруженных цифровых следов и предположительного способа соверше-

ния преступления. При осмотре места происшествия специалистом фикси-

руется такая криминалистически значимая информация, как переписка 

преступника с потерпевшим, данные об исходящих и входящих звонках, 

факты осуществления переводов через электронные средства платежа 

и сведения о счетах, на которые были осуществлены эти переводы и пр. 

Действительно, если подходить к рассматриваемой проблеме с уче-

том конкретных следственных ситуаций, то сложно найти хотя бы одно 

следственное действие, для проведения которого в отдельных случаях 

привлечение конкретного специалиста не было бы крайне желательным 

[1, с. 25]. Кроме того, изучение оперативной и следственной практики при 

раскрытии и расследовании дистанционных мошенничеств показывает, что 

в большинстве случаев отмечается отсутствие необходимого количества 

специалистов, компетентных в области информационно-телекоммуникаци-

онных технологий [2, с. 128]. 

Анализ эмпирического материала показывает, что определенные 

трудности у следователей, особенно с небольшим опытом работы, возни-

кают при производстве следственного осмотра как места происшествия 

в целом, так и отдельных изъятых предметов. В состав следственно-

оперативной группы при выезде на осмотр места происшествия рекомен-

дуется включать специалиста-криминалиста, обладающего знаниями в 

сфере информационно-телекоммуникационных технологий, для того, что-

бы обеспечить правильную фиксацию, исследование и изъятие цифровых 

следов, которые удастся обнаружить. Стоит отметить, что при отсутствии 

возможности включения специалиста с соответствующими знаниями и 

навыками следует привлечь иных лиц, чья профессиональная деятельность 

непосредственно связана с информационными технологиями, имеющих 

специальные компетенции, позволяющие оказывать помощь при проведе-

нии следственных действий. Следователю при этом важно заранее согла-

совать со специалистом порядок действий при осмотре и создать необхо-

димые технические условия для его успешной работы [3, с. 84]. 

Наиболее эффективным с точки зрения получения криминалистиче-

ски важной информации и цифровых следов в данном случае будет ис-

пользование специалистом специальных программно-аппаратных ком-

плексов («Мобильный криминалист», Belkasoft evidence center и др.). Од-

нако материально-техническая оснащенность территориальных органов не 

всегда подразумевает такую возможность, тем более значимым становится 

правильное изъятие различной техники (например, мобильных устройств, 

компьютеров и т. д.) и направление их на судебную компьютерно-

техническую экспертизу. 

Поскольку данную категорию преступлений злоумышленники, как 

правило, совершают дистанционно, количество следов, которые можно за-
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фиксировать и изъять (как идеальных, так и материальных), сокращается 

в разы, во многом поэтому так важно грамотно и наиболее эффективно 

провести осмотр места происшествия и изъятых предметов. 

Помимо осмотра, одним из ключевых следственных действий явля-

ется допрос подозреваемого. Перед его началом необходимо провести 

тщательную подготовку, так как возможно оказание противодействия 

(например, подозреваемый может умышленно использовать специальные 

технические термины, значения которых могут быть неизвестны следова-

телю, чтобы при описании событий и своего участия в них запутать его 

и в дальнейшем трактовать это в свою пользу). Для пресечения такого про-

тиводействия необходимо заранее в непроцессуальной форме проконсуль-

тироваться со специалистом, обладающим специальными техническими 

знаниями, о событии преступления, технологиях, которые были использо-

ваны при его совершении, технических средствах и предположительном 

алгоритме действий преступника, кроме того, можно при наличии такой 

возможности привлечь специалиста непосредственно присутствовать на 

допросе.  

Следующим наиболее характерным следственным действием, прово-

димым по рассматриваемой категории дел, является назначение по делу 

судебной экспертизы. Наиболее распространенной по данной категории 

преступлений является судебная компьютерно-техническая экспертиза. 

Установив необходимость производства судебной компьютерно-

технической экспертизы, следователь должен определить ряд аспектов. 

Прежде всего, это объекты, которые будут представлены эксперту для 

производства соответствующего экспертного исследования. Часто таковы-

ми выступают компьютерное или иное техническое устройство, с которого 

производились подключение и выход в глобальную информационно-

телекоммуникационную сеть [4].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день были разработаны 

различные криминалистические инструменты, в их числе: 

 устройства разблокировки машинных носителей информации с ап-

паратной блокировкой записи на них; 

 программные средства криминалистического исследования содер-

жимого машинных носителей и их образов [5]; 

 специализированные аппаратные и программные средства для ис-

следования мобильных телефонов и SIM-карт; 

 программно-аппаратные комплексы для исследования информаци-

онных сетей и т. д. 

Таким образом, специфика данной категории преступлений приво-

дит к необходимости применения специальных знаний и привлечения 

компетентных специалистов с техническими знаниями при производстве 

большинства следственных действий; вместе с тем количество аналогич-

ных преступлений и запросов специалистам не позволяет им в полной мере 
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осуществлять сопровождение уголовного дела. В этой связи стоит обра-

тить внимание на возможность расширения экспертных учреждений, как 

штатно и технически, так и «научно-методически». Альтернативой при-

влечения штатных специалистов может являться привлечение в качестве 

специалистов людей, чье образование или профессиональная деятельность 

связаны с информационно-коммуникационными технологиями, так как 

они в силу своих компетенций более осведомлены об особенностях работы 

тех или иных устройств и могут оказать серьезную помощь при проведе-

нии следственных действий. Также, подводя итог, стоит отметить, что при 

изъятии различных электронных устройств и осмотре предметов необхо-

димо придерживаться установленных правил во избежание потери крими-

налистически значимой информации. В свою очередь, тактика и план до-

проса зависят от процессуального статуса лица, объема информации, кото-

рую можно получить от допрашиваемого и сложившейся следственной си-

туации. Кроме того, следует принять во внимание особенности назначения 

судебной компьютерно-технической экспертизы, а именно необходимость 

точной и правильной формулировки конкретных вопросов по предостав-

ленным объектам исследования; также не стоит забывать о непроцессуаль-

ном взаимодействии со специалистами и экспертами в области информа-

ционных технологий. 

 

Библиографический список 

1. Особенности первоначального этапа расследования неправомер-

ного доступа к компьютерной информации : учебно-методическое посо-

бие. / Э. Д. Нугаева, с. Р. Низаева, В. Р. Гайнельзянова, З. И. Харисова. 

Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2023. 96 с. 

2. Куликова И. Е. Организационные аспекты использования специаль-

ных знаний при раскрытии дистанционных мошенничеств // Пролог: журнал 

о праве. 2022. № 4 (36). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsionnye- 

aspekty-ispolzovaniya-spetsialnyh-znaniy-pri-raskrytii-distantsionnyh-

moshennichestv (дата обращения: 09.02.2024). 

3. Климова Я. А. Искусственный интеллект и цифровые доказатель-

ства в расследовании преступлений, совершенных с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2023. № 1 (64). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvennyy-intellekt-i-tsifrovye-

dokazatelstva-v-rassledovanii-prestupleniy-sovershennyh-s-ispolzovaniem-

sovremennyh (дата обращения: 09.02.2024). 

4. Нугаева Э. Д., Харисова З. И. О некоторых особенностях проведе-

ния доследственной проверки фактов незаконного сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ, совершенных дистанционным способом // 

Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики : сборник матери-

алов Международной научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 



32 

 

4 мая 2023 года. Ростов-на-Дону : Ростовский юридический институт Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. С. 148–154.  

5. Харисова З. И., Филиппов О. А., Нугаева Э. Д. Изъятие кримина-

листически важной информации с мобильных средств связи в рамках рас-

следования преступлений, совершаемых с использованием информацион-

но-телекоммуникационных технологий // Вестник Института права Баш-

кирского государственного университета. 2023. № 1 (17). С. 57–64. 

 

© Аглетдинова Д. И., 2024 

 

 

УДК [343.353.12+343.45+343.543](470) 

Антипов Степан Сергеевич 

командир отделения факультета под-

готовки сотрудников полиции Уфим-

ского юридического института 

МВД России 

 

Научный руководитель: 

Диваева Ирина Рафаэловна 

начальник кафедры уголовного права 

и криминологии Уфимского юридиче-

ского института МВД России, канди-

дат юридических наук, доцент 

 

К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ ТАЙН 

И ИХ КВАЛИФИКАЦИИ В СТАТЬЯХ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопрос возникновения поня-

тия «тайна», ее значение в уголовном праве и какую роль она играет в от-

дельных статьях Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: тайна, личная тайна, врачебная тайна. 

 

ON THE ISSUE OF THE COMPLEXITY OF DEFINING  

THE CONCEPT OF SECRETS AND THEIR QUALIFICATION  

IN THE ARTICLES OF THE SPECIAL PART OF THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article examines the question of the origin of the concept of 

"secret", its meaning in criminal law and what role it plays in certain articles of 

the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: secret, personal secret, medical secret. 

 



33 

 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) 

и непосредственно в самой теории уголовного права существует исчерпы-

вающий перечень тех общественных отношений, которые подлежат защи-

те при противоправном посягательстве на них. Непосредственное посяга-

тельство на них осуществляется через предмет преступления, которому 

в науке уголовного права дается четкое определение: предмет преступле-

ния – это вещь, элемент материального мира, на который осуществляется 

воздействие в ходе совершения преступления. К примеру, предметом гра-

бежа выступает имущество, находящееся в чужом владении в момент со-

вершения действий по его изъятию. Но как тогда определять предмет пре-

ступления в сфере, к примеру, статьи 283 УК РФ «Разглашение государ-

ственной тайны»? Сама информация может существовать лишь в сознании 

отдельных лиц, обладающих ею, и не иметь материальной формы, что идет 

в разрез с определением предмета преступления, из чего мы можем сде-

лать вывод, что фактически, опираясь лишь на определение предмета пре-

ступления, тайна в данном случае не подходит под предмет преступления, 

поэтому стоит более углубленно отнестись к рассмотрению вопроса «Что 

же такое тайна в уголовном праве?». 

Следует отметить, что тайна как отдельная философско-правовая ка-

тегория обрела научный интерес лишь в недавнее время, что связано с 

двумя явлениями, а именно закреплением в Конституции Российской Фе-

дерации и информатизации общества, которая способствует увеличению 

количества преступлений, связанных с категорией тайн. Хотя институт 

тайн имеет мощную выработанную правовую базу, которая смогла выве-

сти, по мнению некоторых правоведов, около 35–40 видов тайн, закрепле-

ние понятие «тайна» не получило, что приводит к некой путанице в самом 

законодательстве и размытости именно тех правотворческих ориентиров, 

которые позволили бы разграничивать схожие понятия. Поэтому для нача-

ла надо определиться с тем, что же является тайной.  

При детальном анализе правоприменительной практики современно-
го российского законодательства в сфере защиты информации мы можем 
увидеть, что неурегулированность с правовой точки зрения отношений 
по охране тайны приводит к полному отсутствию либо смешению право-
вых представлений граждан, должностных лиц и общественных объедине-
ний о тайне. Слабая регламентация охраны тайны частной жизни является 
одной из причин политических войн с использованием компромата. «Част-
ная жизнь граждан, – верно отмечается в литературе, – изъята из информа-
ционного оборота, находится под защитой закона и представляет собой за-
крытое пространство – тайну» [5]. В науке существует мнение, что пере-
чень информации, которую можно отнести к ограниченной, настолько ши-
рок, что буквальное толкование данного понятия невозможно, что обу-
словлено на сегодняшний момент и увеличением в нашей жизни информа-
ционно-телекоммуникационных сетей, и постоянным процессом развития 
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человечества. Обращаясь к теоретической базе, можно выделить два ос-
новных определения понятия «тайна», которые наиболее понятны и охва-
тывают, как было указано нами выше, не весь перечень, но наиболее ши-
рокую ее часть. 

Первое: это та область объективной реальности, которую невозмож-
но на данный момент понять, либо она не доступна для понимания и даль-
нейшего восприятия человеком вследствие слабого научно-технического 
прогресса. Данное определение не подходит под те тайны, которые мы 
подразумеваем в статьях 283, 138 УК РФ и т. п. При нарушении обще-
ственных отношений в данных случаях мы четко понимаем, какая инфор-
мация или объем знаний попадает в руки преступников, т. е. информация 
известна ее обладателю и не нуждается в открытии. Поэтому следует пе-
рейти ко второму, более конкретному и близкому, на наш взгляд, опреде-
лению тайны. 

Второе: те сведения, которые известны отдельному человеку либо 
группе лиц, но по определенным причинам скрываются от других людей 
либо даже государства. Анализируя данное определение, мы можем прий-
ти к выводу, что происходит отождествление понятия тайны с такими тер-
минами, как сведения либо информация. Но на наш взгляд, информацию 
следует характеризовать как объект тайны, имеющей особый правовой ре-
жим, который предполагает ограничение ее распространения и передачу 
неопределенному кругу лиц. Как и любое понятие, тайна обладает рядом 
характерных признаков: 

1. Конфиденциальность – т. е. доступна она только определенному 
кругу лиц и подразумевает под собой секретные сведения о явлениях, про-
цессах, событиях. 

2. Разглашение этой информации может привести к нанесению су-
щественного ущерба охраняемым законом общественным отношениям. 

3. Негативная оценка обществом тех действий, которые привели 
к разглашению тайны: часто данные деяния оцениваются как безнрав-
ственные поступки. 

В настоящее время можно проследить тенденцию о развитии инсти-
тута тайн и соответственно принятия законодательных актов, первооче-
редной целью которых является защита различных видов тайн. К примеру, 
это: Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О госу-
дарственной тайне»; Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне»; Налоговый кодекс Российской Федерации; 
УК РФ; Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. 
№ 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне». Данный перечень не ограничен и может включать в себя еще 
множество нормативных правовых актов, но стоит отметить, что все они 
ограничены лишь той областью, в которой и необходима их защита, что 
подталкивает современное законодательство к созданию правовой унифи-
цированной базы защиты различных видов тайн.  
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Предметом тайны в науке уголовного права является информация, 

к которому обладающий ею субъект ограничивает доступ. Субъектом пра-

ва на тайну выступают физические и юридические лица, государство 

и иные субъекты. Они могут иметь в своем обладании не только собствен-

ные тайны, но и получать доступ к тайнам других субъектов в отдельных 

случаях. Следует отметить и особую важность отношения субъекта 

к тайне: под этим следует понимать, что информация ценна не в силу ее 

неизвестности, а в силу того, что в связи с неизвестностью другим субъек-

там она имеет особое значение для ее обладателя. То есть, рассуждая 

о ценности закрытой информации, мы не можем упускать из вида субъект 

тайны. Вне субъекта тайны не существует. Тайна в своем смысле может 

предполагать не столько саму информацию, сколько определенный право-

вой режим, степень ее защищенности. Субъект скрывает ее в силу того, 

что ее разглашение будет способствовать мотивации к действию либо са-

мого субъекта, либо других лиц, что приводит к совершению противо-

правных действий самим субъектом, который пытался безобидно ограни-

чить доступ к важной для него информации. 

К объекту относят те правоотношения, которым наносится вред вви-

ду противоправного посягательства путем несанкционированного разгла-

шения или использования информации, которая носит конфиденциальный 

характер. 

Определившись с тем, что же является тайной, считаем важным рас-

крыть виды тайн, которые взяты под охрану уголовным законом: государ-

ственная тайна (ст. 283 УК РФ); коммерческая, налоговая и банковская 

тайны (ст. 183 УК РФ); тайна личной и семейной жизни (ст. 137 УК РФ). 

Также сведения, конфиденциальность которых необходимо защи-

щать с помощью уголовного законодательства, можно классифицировать 

по содержательному составу: 

1. Относящиеся к конституционным правам и свободам человека 

и гражданина. Сюда принято относить личную, семейную тайны, тайны 

голосования, усыновления и т. д. 

2. Тайны, отнесенные к сфере предпринимательства, банковская 

и налоговая тайны. 

3. Тайны государственной важности – те сведения, которые особо 

охраняются государством. 

4. Тайны уголовно-процессуального характера (тайны следствия). 

В заключение отметим, что понятие тайны до сих пор является ма-

лоизученным и при первом знакомстве с ним как с предметом преступле-

ния возникают трудности; однако и при более углубленном рассмотрении 

данной темы возникает немало вопросов, которые мы назвали выше. От-

метим и тот факт, что тайна в уголовном законодательстве – понятие не 

однородное, и каждая статья УК РФ закладывает в него свой смысл. 
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features of its production are analyzed, in particular, tactical techniques that 

make it possible to increase the efficiency and results during this investigative 

action. 

Keywords: confrontation, investigative action, tactics, criminal proceed-

ings, contradictions. 

 

Для успешного решения задач в сфере досудебного уголовного су-
допроизводства органы предварительного следствия и дознания должны 
иметь и реализовывать весь набор средств и способов для получения дока-
зательств, который бы обеспечивал законность и эффективность их дея-
тельности. Очная ставка является одним из важных следственных дей-
ствий по поиску и закреплению доказательств, исключению неточностей 
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и противоречий между различными участниками уголовного судопроиз-
водства. Помимо этого, она выступает инструментом успешного решения 
задач, поставленных перед уполномоченными на ее применение право-
охранительными органами в сфере раскрытия и расследования преступле-
ний, защиты прав и законных интересов граждан, организаций и государ-
ства от преступных посягательств.  

Результаты, получаемые в ходе проведения очной ставки, имеют су-
щественное значение, поскольку помогают следователю выбрать из всех 
возможных вариантов единственно правильную версию, опираясь на кото-
рую, удастся прояснить все обстоятельства по конкретному уголовному 
делу. Однако на сегодняшний день очная ставка является сложным след-
ственным действием с процессуально-тактической и психологической точ-
ки зрения, при производстве которой на практике часто случаются трудно-
сти ввиду теоретических пробелов в уголовно-процессуальном законода-
тельстве, порождающие нарушения и ошибки в процессе проведения оч-
ной ставки. Таким образом, актуальность выбранной темы исследования 
высока, и мы считаем необходимым рассмотреть применение тактических 
приемов при проведении очной ставки с целью устранения противоречий. 

Доказательствами в рамках уголовного дела могут быть сведения 
о любых конкретных и реальных фактах объективной действительности. 
Догадки, какие-либо домыслы и утверждения о том, что преступное деяние 
было совершено тем или другим лицом, доказательствами служить не мо-
гут без апеллирования к конкретным сведениям. Важнейшей гарантией со-
блюдения прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности 
и правопорядка в процессе доказывания является правильная оценка дока-
зательств. К доказательствам предъявляются следующие требования:  

1. Относимость – способность устанавливать истину или ставить под 
сомнения какие-либо данные, сведения об обстоятельствах дела.  

2. Допустимость – полученная информация может быть использова-
на в этом качестве в уголовном судопроизводстве, т. е. как результат со-
блюдения всех норм уголовного процессуального закона, свойство доказа-
тельств. Данное свойство включает в себя: надлежащий субъект, надлежа-
щий источник сведений, надлежащее процессуальное действие и надле-
жащий порядок его проведения. 

3. Достоверность – свойство доказательств, которое выражается 
в том, что сведения соответствуют действительности: неопределенность 
происхождения информации лишает следователя, дознавателя, прокурора 
и суд полномочий ее проверки.  

4. Достаточность – характеризует суммарное количество доказа-
тельств и их признаков, необходимых для разрешения дела. В случаях, ес-
ли имеет место несоответствие приведенным выше критериям, доказатель-
ство признается недопустимым, исключается его возможность обладанием 
юридической силой, а также оно не может быть положено в основу обви-
нения. 
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Одной из тем, подвергаемой дискуссии в криминалистической так-

тике, является сущность и значение очной ставки в качестве одного из ме-

тодов доказывания, поскольку это важно для определения наиболее эф-

фективного способа ее проведения и получения значимой информации по 

расследуемому уголовному делу. Определения понятия «очная ставка», 

представленные в литературе, в той или иной степени отличаются между 

собой по объему и полноте отражения сущности данного термина. Рас-

смотрим основные из них.  

В. Е. Коновалова представляет очную ставку как «следственное дей-

ствие, имеющее своей задачей получение доказательств по делу и состоя-

щее в одновременном допросе двух лиц (двух свидетелей, двух обвиняе-

мых, свидетеля и обвиняемого) судебно-следственными органами в целях 

устранения существенных противоречий, имеющихся в показаниях этих 

лиц, и установления истины» [1, с. 128]. В представленном варианте точно 

определена цель следственного действия, а также в некоторой степени от-

ражается круг участвующих лиц.  

Ввиду того, что правоотношения, которые устанавливаются между 

всеми участниками очной ставки, имеют властный характер, у каждого ли-

ца определен перечень прав и обязанностей, которые должны соблюдаться. 

Основными участниками данного действия выступают лица, которых сле-

дователь предварительно уже допрашивал и у которых выяснял подробные 

сведения по каждому интересующему его факту по делу. Законодательно 

установлено, что лица, вызванные по одному и тому же делу к следовате-

лю, должны допрашиваться им порознь и в отсутствии других лиц. В слу-

чаях, если такие правила будут нарушаться, то показания, формируемые 

в ходе проведения такого следственного действия, как очная ставка, будут 

ошибочными или неточными [2, с. 150]. 

Для полного понимая сущности очной ставки следует определиться 

с ее чертами, отличными от другого следственного действия – допроса. 

Главным отличием выступает тот факт, что лицо, которое было приглаше-

но на проведение допроса, рассказывает предварительно в свободной фор-

ме все, что знает или могло видеть в ходе совершаемого преступления, то-

гда как в процессе очной ставки участникам задаются конкретные вопро-

сы, на которые предполагается получение правдивых ответов. Другим от-

личительным аспектом является объем информации, которой обладает 

следователь на момент начала проведения следственного действия. Так, 

в ходе допроса следователь еще не знает точно, о чем именно будет сооб-

щать ему допрашиваемое лицо, а при производстве очной ставки у следо-

вателя уже собрана необходимая информация по интересующим событиям 

[3, с. 289]. 

Главенствующим основанием проведения очной ставки являются 

противоречия, полученные в ходе иных следственных или оперативных 

действий, которые не представляется возможным исключить, например, 
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проведением дополнительного допроса. Очная ставка производится в це-

лях устранения существенных противоречий в показаниях ранее допро-

шенных лиц относительно одного и того же объекта, имеющего значение 

для уголовного дела. Подобного рода следственное действие представляет 

собой поочередное допрашивание двух лиц, обязательно в присутствии 

друг друга, где имеется возможность спрашивать все необходимое и уточ-

нять. Главный инициатор проведения очной ставки – конечно же, следова-

тель, ведь именно он является лицом, которое должно выяснить истину 

в рамках конкретного дела и обстоятельств, неизвестных ему. Однако пра-

во изъявить ходатайство иным участникам уголовного процесса также 

представляется возможным и не запрещается законом, но следует помнить, 

что окончательное решение о проведении будет все-таки возлагаться на 

следователя, поскольку именно он выступает главным процессуальным 

лицом [4, с. 173]. 

Существенные противоречия – это несовпадения, расхождения в по-

казаниях по существу обстоятельств, включенных в предмет доказывания. 

Они могут быть связаны с описанием характера и содержания исследуе-

мых по уголовным делам событий, с оценкой случившегося, обстоятель-

ствами и условиями восприятия каких-либо объектов, объемом восприня-

той и переданной информации и другими объектами. Противоречия могут 

образовываться исходя из разных причин, определим основные из них:  

1. Целенаправленное искажение фактов. 

2. Добросовестное заблуждение (неточное восприятие, недостаточно 

хорошее зрение или слух) [5, с. 89]. 

Процессуальные правила проведения очной ставки зафиксированы 

в ст. 188, 189 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ). Нарушение требований, предъявляемых в нормах уго-

ловного законодательства, влечет недопустимость полученных доказа-

тельств.  

На законодательном уровне установлено, что следователь обязан 

предупреждать свидетеля или потерпевшего перед началом очной ставки 

об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и 

за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307, 308 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (ч. 7 ст. 42 и ч. 8 ст. 58 УПК РФ). Целесообразнее 

всего разъяснять до начала очной ставки права и обязанности, а также по-

рядок производства следственного действия. 

Приступая к допросу на очной ставке, следователь спрашивает ее 

участников, знают ли они друг друга, в каких состоят взаимоотношениях. 

В большинстве случаев производство очной ставки осуществляется между 

лицами, которые были когда-то знакомы, либо между теми, кто оказался 

знаком в ходе совершения преступления. 

В самом начале следователь дает возможность высказаться каждому 

участвующему лицу по отдельности, чтобы представлять различные точки 
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зрения. После выяснения противоречий между сказанным могут быть за-

даны дополнительные вопросы, как самим следователем, так и лицами, ко-

торые участвуют в следственном действии. Психологическая подготовка 

включает в себя установление контакта между всеми участниками и выяс-

нение причин, послуживших появлению противоречий. 

Тактические приемы при производстве очной ставки можно считать 

допустимым, если они отвечают следующим требованиям: 

 строго соответствуют закону, не нарушая гарантированные Кон-

ституцией Российской Федерации права граждан; 

 не противоречат требованиям общечеловеческой морали; 

 основываются на новейших достижениях специальных наук (кри-

миналистики, психологии, логики, педагогики и др.); 

 обладают избирательным действием, т. е. оказывают должное воз-

действие только в отношении допрашиваемых. 

Рассмотрим виды тактических приемов: 

1. Тактические приемы, направленные на активизацию памяти доб-

росовестно заблуждающихся лиц. 

2. Тактические приемы, направленные на разоблачение лжи. 

Наиболее эффективным будет применение формата свободного об-

суждения вопросов, выносимых на очную ставку, поскольку это позволит 

ее участникам вспомнить какие-либо обстоятельства или факты. Для пре-

одоления добросовестного заблуждения допрашиваемых в ходе очной 

ставки предъявляются: вещественные доказательства и документы; прото-

колы следственных действий (осмотров, следственных экспериментов); 

дополнительные средства фиксации (планы, схемы, рисунки, диапозитивы, 

фотоснимки, лепки, фонограммы, киноленты, видеофонограммы). Суще-

ствует несколько способов предъявления на очной ставке имеющихся до-

казательств: в порядке нарастания изобличительной силы; самого веского 

(решающего) доказательства; всей совокупности доказательств одновре-

менно. Иногда на очной ставке добросовестный участник в подтверждение 

своих показаний ссылается на известные следователю доказательства и 

предъявляет их лицу, дающему ложные показания. Это оказывает на не-

добросовестного участника наиболее сильное психологическое действие. 

Обострение противоречий в показаниях участников очной ставки по 

менее значимым спорным обстоятельствам применяется при производстве 

очной ставки между соучастниками преступления. Сущность приема за-

ключается в том, что следователь начинает очную ставку с выяснения ме-

нее существенных спорных обстоятельств, постановкой вопросов акценти-

рует внимание допрашиваемых на этих противоречиях, постепенно все 

больше и больше обостряет их. В такой обстановке очной ставки допра-

шиваемые вопреки своему желанию переходят от обсуждения менее важ-

ных спорных вопросов к более важным. 
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Очная ставка проводится в специфической психологической атмо-

сфере, накладывающей отпечаток на взаимодействие ее участников. В хо-

де этого действия происходит общение одновременно между тремя лица-

ми – следователем и двумя допрашиваемыми. При этом неизбежно возни-

кает психологическое воздействие одного допрашиваемого на другого, 

а также следователя на них обоих. Таким образом, в самой очной ставке 

как бы заключена конфликтная ситуация, в которой следователь прилагает 

усилия к устранению существенных противоречий, обнаруженных в пока-

заниях ранее допрошенных лиц.  

Подводя итог исследования, отметим, что для наиболее результатив-

ного проведения очной ставки необходима качественная подготовка к ее 

проведению, которая должна включать в себя: формулирование точных 

вопросов, как для отдельных участников, так и для совместного ответа 

всех лиц; продумывание возможного варианта поведения всех участников; 

прогноз и анализ сказанного при допросе. При соблюдении правил и алго-

ритма подготовки к проведению следственного действия, описанного 

в данной статье, можно добиться максимальной эффективности очной 

ставки, исключив все сложившиеся противоречия. 
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Корпоративная среда – является обширным понятием, которое вклю-

чает в себя много различных аспектов и веток, но в общем и целом это 

ореол деятельности, которой могут распоряжаться управленцы для того, 

чтобы привести собственников бизнеса к главной задаче любой коммерче-

ской структуры – преувеличению богатства. В данной среде, как правило, 

проявляются большие стимулы к труду, растет уровень экономической 

свободы [1]. 
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Но что же относится к факторам, которые будут задавать создание 

и формирование этой самой корпоративной среды? На наш взгляд, стоит 

выделить несколько факторов:  

1. Активы компании – стоимость компании прямо влияет на то, ка-

ким образом компания будет контактировать с ее работниками. Корпора-

тивная среда сама как мероприятие является достаточно затратным явле-

нием, поскольку насчитывается большое количество инструментов и воз-

можностей для реализации более эффективного управления персоналом. 

При грамотном выборе инструментов и средств можно реализовать некую 

внутрикоммуникационную программу, которая в долгосрочной перспекти-

ве даст неплохие плоды для компании в аспекте интеллектуальных ресур-

сов и человеческого капитала. 

2. Мягкий или жесткий подходы к управлению человеческими ре-

сурсами организации. Например, в случае если руководство компании ре-

шило выбрать жесткую политику, которая подразумевает, что управленче-

ский аппарат делает акцент на количественных, поддающихся расчету 

и связанных со стратегией бизнеса аспектах управления человеческими ре-

сурсами, то корпоративная среда не будет уместна в данной организации, 

поскольку она в первую очередь нацелена на человеческие ресурсы, кото-

рые при данном подходе ставятся на второй или даже третий планы. Если 

говорить о мягком или унитарном подходе, то стоит отметить, что корпо-

ративная среда прекрасно дополнит менеджмент организации еще одним 

инструментом поощрения сотрудников. Унитарный подход подразумевает, 

что организации должны быть гармоничными и целостными, а все работ-

ники должны разделять организационные цели и работать как члены одной 

команды. Подобный подход к управлению человеческими ресурсами 

предполагает создание таких условий труда и такое его содержание, кото-

рые позволили бы снизить степень отчуждения работника от его трудовой 

деятельности и от других работников [2]. 

3. Корпоративная среда также зависит от территориального разме-

щения персонала. Как правило, на сегодняшний день ведущие компании 

нефтегазодобычи работают следующим образом: головной офис организа-

ции находится в одном городе, а добывающие активы могут находиться 

в другом регионе и даже часовом поясе. Ярким примером является ООО 

«Башнефть-Полюс», головной офис которого находится в г. Уфе, а основ-

ные активы – на месторождениях Р. Требса и А. Титова, что находятся 

в Ненецком автономном округе. В таких условиях крайне тяжело соблю-

дать и налаживать корпоративную среду в условиях географической отда-

ленности. В случае если компания является цифровой и работает только 

в удаленном формате, то корпоративная среда будет функционировать 

во внутренней корпоративной системе, где будут неуместны основные 

привычные инструменты корпоративной среды. 
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Что же касается аспектов безопасности, то стоит упомянуть несколь-

ко угроз для существующей системы корпоративной среды. К таким мож-

но отнести:  

 несоблюдение общепринятых правил поведения в сфере взаимо-

действия (сетевая, очная); 

 риск утечки информации при открытой системе корпоративной 

среды; 

 техногенный фактор, при котором корпоративная среда может пе-

рестать существовать из-за какой-либо неисправности в организации.  

Таким образом, корпоративная среда так или иначе может использо-

ваться на предприятиях различного рода деятельности. Ключевым же ас-

пектом формирования корпоративной среды являются активы компании, 

поскольку именно от них зависит жизнедеятельность компании в целом 

и корпоративной среды в частности. 

 

Библиографический список 

1. Гусар С. А. Корпоративная предпринимательская среда как сово-

купность экономических условий развития бизнеса // Статистика и эконо-

мика. 2015. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-

predprinimatelskaya-sreda-kak-sovokupnost-ekonomicheskih-usloviy-razvitiya-

biznesa (дата обращения: 10.05.2024). 

2. Родин Д. В. «Жесткий» и «Мягкий» подходы к управлению чело-

веческими ресурсами организации // Вестник ВУиТ. 2015. № 3 (34). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zhestkiy-i-myagkiy-podhody-k-upravleniyu-

chelovecheskimi-resursami-organizatsii (дата обращения: 10.05.2024). 

3. Козилова Л. В., Чвякин В. А., Волкова Ю. А. Корпоративная и ор-

ганизационная культура [Электронный ресурс] : учебник. 2022. 131 с. 

4. Кузьмин С. В., Новикова Е. Н. Этапы развития теории корпора-

тивной среды // Формула менеджмента. 2021. № 1 (14). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-razvitiya-teorii-korporativnoy-sredy (дата 

обращения: 10.05.2024). 

5. Гасанов Э. С. Оценка развития цифровой экономики в корпора-

тивной предпринимательской среде // Human Progress. 2022. № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-razvitiya-tsifrovoy-ekonomiki-v-

korporativnoy-predprinimatelskoy-srede (дата обращения: 16.05.2024). 

6. Теория организации и организационное поведение : учебник для 

магистров / под ред. Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, А. В. Райченко. 

М. : Издательство «Юрайт», 2014. 471 с. Серия : Магистр. 

 

© Арсланов А. А., 2024 

 



46 

 

УДК 316.485.26–048.66(470) 

Аюпова Алина Наилевна 

курсант 3 курса факультета подготов-

ки следователей Уфимского юридиче-

ского института МВД России 

 

Научный руководитель: 

Янбухтин Раиль Маратович 

доцент кафедры социально-

гуманитарных и экономических дис-

циплин Уфимского юридического ин-

ститута МВД России, кандидат социо-

логических наук, доцент 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ 

В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые особенно-

сти современной социокультурной ситуации в России в контексте проти-

водействия терроризму. Особое внимание уделяется отдельным современ-

ным социально-психологическим и культурным факторам, которые могут 

выступать в качестве детерминантов террористической деятельности.  

Ключевые слова: терроризм, социокультурная ситуация, преступ-

ность, ценности, культура, идеология.  

 

SOME FEATURES OF THE MODERN SOCIO-CULTURAL 

SITUATION IN RUSSIA IN THE CONTEXT 

OF COUNTERING TERRORISM 

 

Abstract. This article examines some features of the modern socio-

cultural situation in Russia in the context of countering terrorism. Special atten-

tion is paid to certain modern socio-psychological and cultural factors that can 

act as determinants of terrorist activity. 

Keywords: terrorism, socio-cultural situation, crime, values, culture, ide-

ology. 

 

Политические, экономические и социальные трансформации в со-

временном мире порождают условия, которые негативным образом влияют 

на устоявшиеся традиционные ценности, традиции и нормы жизни людей, 

вызывая изменения в их сознании и поведении. Происходящие в совре-

менном обществе социально-психологические изменения не могут не слу-

жить питательной средой для проявления терроризма. Причем в таких 
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условиях могут формироваться условия для проявления религиозного ра-

дикализма и экстремизма, шовинизма, национализма, пренебрежения 

к нормам права и морали, неприятия к дискурсу, утверждения в обществе 

принципов доверия, уважения и справедливости.  

В этой связи для организации результативного противодействия тер-

роризму в общественной жизни особое внимание следует уделить, на наш 

взгляд, некоторым особенностям современной социокультурной ситуации 

в российском обществе, а также к конкретным факторам и причинам соци-

ально-культурного характера, которые могут обуславливать террористиче-

скую деятельность со стороны отдельных граждан. В частности, в совре-

менном обществе технологическая ситуация вводит в жизнь новые прио-

ритеты и инновации, которые значительно расходятся с пониманием чело-

вечности и справедливости и ставят материальные ценности выше духов-

ных. 

С развитием современных технологий возникают и новые виды со-

циокультурных проблем. В настоящее время социальные сети и мессен-

джеры значительно изменили представления о различных видах взаимо-

действия человека с человеком. Хоть они и представляют ранее неизве-

данный потенциал, в то же время они ограничивают живой диалог, разви-

тие эмоциональной и духовно-нравственной сторон в жизни личности. 

К тому же общеизвестно, что киберпространство используется в преступ-

ных целях, а также служит в качестве средства и инструмента в деятельно-

сти различных террористических и экстремистских организаций.  

Терроризм является международной проблемой, включает в себя 

идеологию насилия, затрагивает практику воздействия на принятие тех или 

иных решений органов государственной власти, связанных с устрашением 

населения и/или иными формами проявления противоправных насиль-

ственных действий. В Федеральном законе от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму» в пункте 1 статьи 3 определено: «терро-

ризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами публичной власти федераль-

ных территорий, органами местного самоуправления или международны-

ми организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий» [1]. 

Террористические акты характеризуются массовостью, т. е. затраги-

вают большое число участников и жертв, влияют на многие социальные 

аспекты жизнедеятельности в стране.  

В мировоззрении обычного, простого гражданина в большинстве 

случаев терроризм имеет яркую религиозную окраску. Это связано с пси-

хологией и анализом личности посредством мониторинга социальных се-

тей и телевидения. Образы «радикальных исламистов» или же «боговер-

ных чистильщиков» непосредственно возникают из-за громких событий, 

приходящихся на конец прошлого столетия и действующих до настоящего 
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времени. Нередко мы в своей деятельности сталкиваемся именно с этим 

видом терроризма.  

Помимо социокультурной составляющей данной проблемы, особую 

важность представляет также и психологическая основа возникновения та-

кого образа. Чем чаще люди сталкиваются с людьми в «необычном одея-

нии», использующими определенную арабскую символику или исламские 

мотивы, какие-то жесты, выражения или музыку, тем больше у них фор-

мируется образ опасности их появления. 

Даже в психологии, а именно при проведении профайлинга лиц у со-

трудников правоохранительных органов есть некая заинтересованность 

в людях, попадающих под описание выше. Даже при просмотре лент ново-

стей мы сталкиваемся с описанием наружности преступника, как бы тем 

самым отграничивая их от остальных. Думается, что у людей более четко 

разрабатывается негативный образ и возникает некий стандарт и стереотип 

в представлении такого человека. 

Конечно, вся этническая общность не определяется лишь отдельно 

выбранным человеком, но в массовом сознании может возникнуть и такое 

представление, когда один представитель этнической группы становится 

образом опасности. На наш взгляд, терроризм может существовать и как 

явление, обладающее националистическим характером. 

Гораздо сложнее, когда терроризм является частью межгосудар-

ственных отношений или государственной системы, ставя под угрозу не 

только общество конкретной страны, но и соседние государства. Детерми-

натором современного терроризма являются такие явления, как страх, 

насилие, непринятие меньшинств, а также этнокультурный фактор. 

В Российской Федерации, как и в других странах, также существует 

ряд идеологических течений и группировок, которые способствуют рас-

пространению экстремистских и террористических идей. Эти идеологиче-

ские течения могут быть религиозными (например, экстремистское ислам-

ское течение салафизм), политическими (например, радикальный национа-

лизм или либерализм) или связанными с этнической принадлежностью 

(например, экстремистские группы на основе идеологии чеченского сепа-

ратизма) [2, с. 52]. 

Пропаганда экстремистских и террористических идей осуществляет-

ся через различные каналы связи и средства массовой информации. Они 

могут быть созданы в чатах социальных сетей, в закрытых Telegram-

каналах, «сайтах-невидимках» и т. д. Они предлагают готовые решения на 

социальные и политические проблемы, обещают благосостояние и спра-

ведливость, а также искажают исторические факты и манипулируют ин-

формацией. Идеология и пропаганда могут оказывать влияние на отдель-

ных людей, которые подвергаются радикализации [3, с. 44]. 

Последние события, происходящие в нашей стране, связанные с ки-

берпреступностью, свидетельствуют о том, что опасность для духовной 
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безопасности очевидна. Для противодействия терроризму в этой области 

правоохранительные органы проводят мониторинг социальных сетей, ча-

тов, иных рассылочных программ и приложений. Любое шифрование, код 

также могут являться побуждающими к террористическим действиям, со-

общению. Такая борьба требует системного реагирования, точного пони-

мания и постоянного контроля [4, с. 82]. Понимание этих особенностей яв-

ляется важным условием для организации эффективного противодействия 

терроризму в Российской Федерации.  

В заключение необходимо отметить, что особую значимость в про-

тиводействии терроризму в российском обществе приобретают социокуль-

турные механизмы образования и воспитания, направленные на культиви-

рование духовно-нравственных ценностей, приумножение исторических 

достижений России в различных областях общественной жизни, утвержде-

ние в жизни российских граждан принципов уважения, доверия, справед-

ливости национального единства, согласия и сотрудничества.  
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ishment, and also propose alternative measures of educational influence for ju-

venile offenders. 

Keywords: criminal liability, minors, punishment, types of punishment, 

alternative measures, education, correctional work, compulsory measures. 

 

Говоря об уголовной ответственности и назначении наказания несо-

вершеннолетним, стоит учесть тот факт, что применение суровых мер 

к ним в большинстве случаев бессмысленно, так как они достаточно легко 

исправляются, в отличие от взрослых. Кроме того, подросткам тяжелее, 
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чем взрослым, выдержать физические или моральные лишения, которые 

сопровождают наказание. 

Если обратиться к главе 14 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее – УК РФ), описывающей нюансы ответственности несовершен-

нолетних, можно выделить 6 видов наказаний, в то время как ст. 44 УК РФ 

по общему правилу предусматривает 13. Следовательно, к несовершенно-

летним применяются лишь те виды, которые наиболее соответствуют их 

психовозрастной группе и социальному статусу. 

Несовершеннолетний виновник может быть освобожден от ответ-

ственности и наказания, если есть для этого основания. Это соответствует 

принципам справедливости, гуманизма и экономии репрессий, которые 

государство соблюдает, не применяя к подростку отрицательных правовых 

мер. Государство надеется на то, что несовершеннолетний будет соблю-

дать закон, давая ему кредит доверия. 

Одним из примеров альтернативы наказанию служат принудитель-

ные меры воспитательного воздействия. Они могут быть применены вме-

сто уголовной ответственности к несовершеннолетнему [1]. Это означает, 

что уголовный закон позволяет в некоторых случаях заменить меры уго-

ловного характера мерами воспитательного характера. 

В ходе изучения системы наказаний для несовершеннолетних, необ-

ходимо обратить внимание на тот факт, что она основана на принципе со-

кращения видов и размеров мер по сравнению со взрослыми. Из этого сле-

дует, что действующее законодательство не учитывает специфику и осо-

бенности несовершеннолетних, которые несут уголовную ответственность. 

В подтверждение вышеуказанного тезиса приведем пример самого 

распространенного вида наказания в России – штраф. Штраф – это наибо-

лее мягкий и часто применяемый вид наказания. Но мы считаем, что 

штраф, который платят родители или законные представители, не воспи-

тывает и не достигает целей наказания [2]. К тому же, это едва ли можно 

назвать наказанием для виновника. Родители (законные представители), 

которые несут финансовые последствия за своего ребенка, могут быть об-

винены в плохом воспитании, но это не то же самое, что ответственность 

за преступление. Мы считаем, что нужно скорректировать норму в ч. 2 

ст. 88 УК РФ, которая дает суду право штрафовать родителей (законных 

представителей) за преступление, совершенное несовершеннолетним. 

Рассматривая такой вид наказания, как лишение свободы, стоит 

учесть факт большого количества негативных последствий для несовер-

шеннолетних, например, подверженности криминальной субкультуре и от-

рыва от привычной социальной среды. Мы считаем, что нужно реже при-

менять это наказание к несовершеннолетним и чаще назначать наказания, 

которые не изолируют их от общества. 

Обязательные работы, на наш взгляд, – это наиболее подходящее 

наказание для несовершеннолетних. Согласно ст. 49 УК РФ правонаруши-
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тели должны выполнять бесплатные общественно полезные работы во 

время, когда они не учатся или не работают [3]. Подростков воспитывает 

то, что они улучшают территории, убирают парки, скверы, ремонтируют 

здания, сооружения и приобщаются к труду. Обязательные работы соче-

тают в себе цели наказания: воспитание и принуждение, а также каратель-

ную функцию: лишение материального вознаграждения и права на отдых. 

Если несовершеннолетний уже достиг 16 лет, то ему можно назначить ис-

правительные работы. Это наказание не зависит от того, работает ли он 

постоянно или нет. Оно может быть применено к любому лицу независимо 

от трудоустройства. Исправительные работы имеют карательный аспект: 

от 5 до 10 % дохода удерживают из зарплаты. Воспитательное воздействие 

заключается в том, что нужно работать. Поэтому исправительные работы 

соответствуют целям наказания.  

Таким образом, сегодня нужно тщательно регулировать уголовную 

ответственность несовершеннолетних, чтобы повысить их правосознание, 

правовую культуру и социальное благополучие. При выборе наказания 

главное, чтобы несовершеннолетний исправился, потому что жестокие ка-

рательные меры не решат проблему преступности среди этой группы лиц, 

а лишь усугубят процесс социализации подростка. 
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Оперативно-разыскные мероприятия – это действия, закрепленные 

в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

разыскной деятельности», проводимые специально уполномоченными ор-

ганами в рамках законодательства Российской Федерации, направленные 

на решение задач оперативно-разыскной деятельности с использованием 

различных сил, средств и методов. 

В Российской Федерации права и свободы человека и гражданина 

признаются и гарантируются в соответствии с международными нормами 

и принципами, закрепленными в Конституции Российской Федерации. Ос-

новные права и свободы человека являются неотъемлемым и принадлежат 

каждому гражданину с момента его рождения (положение ст. 17 Консти-

туции Российской Федерации). 

С целью закрепления в законодательстве системы гарантий защиты 

конституционных прав граждан в Российской Федерации приняты норма-

тивные правовые акты, определяющие порядок и основания ограничения 

указанных прав. К деятельности, ограничивающей конституционные права 

граждан, относится оперативно-разыскная деятельность (ст. 1 Федерально-

го закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной дея-

тельности», в ред. от 26 декабря 2008 г.). Действующий Уголовный кодекс 

Российской Федерации был принят 13 июня 1996 г. и вступил в силу 1 ян-

варя 1997 г.  

В уголовном законодательстве произошли существенные изменения 

и дополнения, направленные на улучшение системы уголовного права. 

В последние годы в России были внесены изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ), касающиеся ответственности за 

экстремизм, нарушения в интернете и киберпреступления. Кроме того, 

наказания за определенные виды преступлений были ужесточены. Несмот-

ря на попытки глубокой модернизации уголовного законодательства за по-
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следние несколько лет, необходимость принятия нового кодифицирован-

ного акта была понятной. Обновленный Уголовный кодекс сильно отли-

чался от предыдущих версий, ранее это были тоталитарные установки, 

сейчас же он основывается на принципе демократического режима. В те-

чение длительного времени советская уголовная политика была практиче-

ски направлена на усиление государственной власти и подавление личной 

свободы. Универсальным предметом уголовно-правовой охраны считались 

«социалистические общественные отношения», обеспечивающие преобла-

дание государства и беззащитное положение личности. Направления уго-

ловного права в демократическом обществе полностью изменяются. 

В центре общественности оказывается человек, его жизнь, здоровье, сво-

бода, собственность, честь и достоинство. 

В УК РФ 1996 г. по очереди образованы две общемировые установки 

формирования уголовного права: смягчение ответственности за преступ-

ления, не представляющие внушительной общественной угрозы, и совер-

шенные впервые, с одновременным ужесточением наказания за наиболее 

тяжелые и распространенные преступления. Резко усилено уголовное пре-

следование преступлений, совершаемых группой лиц по предварительно-

му сговору и организованной группой. Необходимо отметить и междуна-

родно-правовую обусловленность положений УК РФ. Целый ряд соответ-

ствующих норм воспроизведен в специальном разделе Особенной части, 

посвященном преступлениям против мира и безопасности человечества. 

УК РФ 1996 г. ввел значимое дополнение в институт действия уголовных 

законов во времени. Статья 9 УК РФ содержит норму, определяющую 

время совершения преступления. Впрочем, за рамками УК РФ остался во-

прос: что же следует считать временем длящегося и продолжаемого пре-

ступления. Несмотря на то, что новый Уголовный кодекс, является законо-

дательным актом, который в большей мере отвечает условиям современно-

го государства и общества, имеет высокую юридическую технику, в нем 

есть недостатки. 

Оперативно-разыскная деятельность по Республике Башкортостан. 

В 1999 г. отдел был переименован в управление в составе криминальной 

милиции МВД Республики Башкортостан. В августе 2004 г. в МВД Рес-

публики Башкортостан была создана оперативно-разыскная часть по борь-

бе с незаконным оборотом наркотиков, возглавлял которую Андрей Юрье-

вич Пересторонин. 19 марта 2001 г. в системе криминальной милиции 

МВД России образовались подразделения оперативно-разыскной инфор-

мации. 

В соответствии с приказом МВД Республики Башкортостан 

от 22 июля 2002 г. для устройства информационно-аналитической работы 

подразделений криминальной милиции и создания централизованного 

банка данных оперативной и иной криминально-значимой информации 
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при МВД Республики Башкортостан был создан Межрайонный отдел ко-

ординации и оперативно-разыскной информации криминальной милиции. 

В 2003 году самое молодое подразделение криминальной милиции 

было переименовано в Центр оперативно-разыскной информации крими-

нальной милиции МВД по Республике Башкортостан. 

6 сентября 2008 г. на основании Указа Президента России от 6 сен-

тября 2008 г. № 1316 в целях улучшения руководства деятельностью Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации и органов внутренних 

дел Российской Федерации по борьбе с экстремизмом на базе ранее суще-

ствовавшего Управления по борьбе с организованной преступностью при 

Министерстве внутренних дел по Республике Башкортостан был создан 

Центр по противодействию экстремизму МВД по Республике Башкорто-

стан. 

Состав Центра по противодействию экстремизму МВД по Республи-

ке Башкортостан включает в себя организационно-аналитический отдел, 

отдел по противодействию религиозному экстремизму, отдел по работе 

с неформальными молодежными организациями, четыре зональных отде-

ления по противодействию экстремизму, расположенных в городах Нефте-

камск, Октябрьский, Сибай, Стерлитамак. 

В связи с организационно-штатными изменениями системы органов 

внутренних дел России приказом МВД по Республике Башкортостан от 

14 ноября 2008 г. № 933 было принято штатное расписание и структура 

Центра по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 

защите, Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан. 

Центр по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государ-

ственной защите, МВД по Республике Башкортостан, является самостоя-

тельным оперативным подразделением МВД по Республике Башкортостан, 

осуществляющим функции в направлении мер безопасности в целях защи-

ты жизни и здоровья лиц, подлежащих государственной защите, а также 

обеспечивающим сохранить их имущество. 

Управление уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан 

изучает анализ оперативной обстановки, разработку мер по оперативному 

реагированию на изменения, а также объединяет передовой опыт в своей 

деятельности, оснащает внедрение в деятельность подразделений уголов-

ного розыска. 

Управление организует и осуществляет в рамках компетенции борь-

бу с преступлениями против личности и собственности: убийствами, в том 

числе совершенными по найму, преступлениями против половой непри-

косновенности и половой свободы, разбойными нападениями, грабежами, 

мошенничествами на имущество граждан, кражами, незаконным оборотом 

культурных ценностей. 

Сотрудники Управления уголовного розыска выявляют, предупре-

ждают, пресекают и раскрывают самые опасные тяжкие и особо тяжкие 
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преступления, в том числе носящие межрегиональный, серийный характер, 

преступления, вызывающие широкий общественный интерес. 

Управление осуществляет организацию и связь работы территори-

альных отделов внутренних дел Республики по борьбе с организованной 

преступностью, проводит мероприятия по выявлению и пресечению дея-

тельности организованных преступных групп, иностранными гражданами, 

пресекает деятельность этнических организованных групп, а также оказы-

вает противодействие нелегальному обороту оружия, наркотиков и другим 

преступлениям. 

Для реализации сложных задач сотрудники управления регулярно 

повышают квалификацию и участвуют в семинарах и совещаниях, прово-

димых на базе учебных заведений МВД России. 

 

 
 

Диаграмма 1. Преступления, связанные с мошенничеством, 

кражами и незаконным оборотом наркотиков 

 

Делая вывод по представленной выше диаграмме 1, мы можем отме-

тить: 

1. Количество преступлений с кражами на период с 2014 по 2023 г. 

снизились. Количество краж значительно возросло в 2016 году и достигло 

пика. Также можно акцентировать внимание на том, что оперативно-

разыскная деятельность Республики Башкортостан активно борется с пре-

ступностью в области краж. 

2. Мошенничество в период с 2014 по 2023 г. возросло, этому факто-

ру служат развитие интернет-ресурсов и появление социальных сетей. 

Оперативно-разыскная деятельность не только в Республике Башкорто-

стан, но и по всей России активно ищет пути решения данной проблемы. 
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3. Незаконный оборот наркотиков с 2014 по 2023 г. значительно сни-

зился. За оборот наркотиков гражданину Российской Федерации грозит 

лишение свободы. 

 

 
 

Диаграмма 2. Граждане, совершившие преступления 

 

При анализе диаграммы 2 наблюдаются следующие результаты: 

1. Количество преступлений достигло пика в 2015 г. и начало сни-

жаться после этого. Органы федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации проводят оперативно-разыскные мероприятия по выявле-

нию преступлений и борьбе с ними. 

2. Подавляющее большинство преступлений с 2014 по 2023 г. со-

вершают мужчины. Чем обусловлена такая статистика, сказать сложно. 

Импульсивность, жажда острых ощущений, детская агрессия, нарушение 

мышления, а также алкоголь и наркотические вещества влияют на показа-

тели убийств со стороны мужчин. 

3. Показатели преступлений со стороны женщин за весь период вре-

мени, рассматривающийся в данной диаграмме, колеблется от 4 020 до 

3 219. Преступления, совершенные женщинами, основываются на многих 

факторах, например: ослабление влияния социального института семьи на 

общество, враждебность женщин друг к другу, развитие феминизма. 

Преступления, совершенные несовершеннолетними, встречаются 

крайне редко, к 2023 г. они снизились до показателя 598. Правительство 

Республики Башкортостан борется с преступностью несовершеннолетних 

разными способами. Проводятся профилактические беседы с родителями 

и опекунами, в школьных учреждениях организуют встречи с сотрудника-

ми МВД, где подросткам объясняются правила поведения в общественных 

местах и ответственность за нарушения закона. Также в некоторых школах 
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есть кадетские классы, где детей учат патриотизму, уважительному отно-

шению к согражданам, такие классы воспитывают будущих государствен-

ных служащих. 

В период с 1997 по 2023 г. на руководящих должностях в области 

оперативно-разыскной деятельности находились следующие лица. 

Начальник управления уголовного розыска (далее – УУР) МВД Республи-

ки Башкортостан Г. С. Гиззатуллин. Самый неспокойный период выдался 

на его долю. Это типичный представитель нынешнего поколения спец-

служб – высокий уровень интеллекта, преимущество в выносливости, ра-

ботоспособность, отличные физические данные. Целеустремленный, хо-

рошо подготовлен теоретически. Обладает необходимым практическим 

опытом. Грамотный организатор и руководитель. В совершенстве владеет 

оперативной обстановкой на обслуживаемой территории. Лично выезжает 

на места происшествий, отлично управляет оперативно-следственными 

группами. Умело применяет спецаппарат. При его прямом участии рас-

крыт ряд тяжелых преступлений. Принципиален, самокритичен, строг 

к себе. Владеет огромной выдержкой и работоспособностью. Всегда поль-

зовался авторитетом в коллективах. На должность начальника УУР его ре-

комендовал самый опытный оперативник, бывший министр Р. З. Файрузов. 

В мае 2001 г. Г. С. Гиззатуллин был выдвинут на более высшую должность 

в руководстве криминальной милиции МВД Республики Башкортостан.  

В декабре 2001 г. 38 по счету начальником УУР стал 43-летний 

Х. З. Шамратов. По оценкам руководства в занимаемой должности он про-

явил себя квалифицированным руководителем и организатором. Умело 

мобилизовал личный состав службы на решение основных задач. По ито-

гам 2003 г. значительно изменилась раскрываемость тяжких преступлений, 

достигнуто их сокращение. Подчиненные под руководством Х. З. Шамра-

това в оперативно-разыскных мероприятия выделились высоким профес-

сионализмом, четким исполнением обязанностей. Он был уже из того по-

коления руководителей МВД, чья биография вошла в чеченскую войну 

с ее трагической и героической памятью, погибшими и ранеными, залож-

никами, боевыми орденами и медалями.  

20 сентября 2005 г., в связи с уходом в отставку Х. З. Шамратова, 

приказом Министра внутренних дел Республики Башкортостан начальни-

ком УУР назначен Горкавцев Владислав Степанович. Работая в занимае-

мой должности, проявил себя грамотным руководителем, владеющим хо-

рошими организаторскими способностями. Умело направлял усилия со-

трудников управления на активную борьбу с преступностью. Проведенные 

В. С. Горкавцевым оперативно-разыскные мероприятия по раскрытию 

преступлений и задержанию преступников отличались превосходным 

профессионализмом и четким исполнением. При его участии был раскрыт 

ряд особо тяжких и трудных преступлений, имеющих большой обще-

ственный отклик. В декабре 2011 г. В. С. Горкавцев был выдвинут на вы-
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шестоящую должность, а исполняющим обязанности начальника УУР 

МВД по Республике Башкортостан назначен А. Н. Авдеев.  

22 июня 2012 г. на должность начальника Управления уголовного 

розыска МВД по Республике Башкортостан утвержден Ситдиков Влади-

слав Гилевич, один из наиболее подготовленных руководителей, облада-

ющий большим практическим и теоретическим опытом оперативно-

разыскной работы. 

На 2024 г. должность начальника управления занимает полковник 

полиции Ермеев Рамиль Наилевич. Он житель Казани. В уголовный ро-

зыск пришел в 1999 г. с дипломом судостроителя. Начальство оценило его 

интерес к службе, когда Р. Н. Ермеева взяли на работу, младший оператив-

ный сотрудник одновременно поступил и на заочное отделение юридиче-

ского института. На первых порах Ермеев Рамиль Наилевич занимался по-

иском пропавших людей, розыском скрывшихся преступников 

и устанавливал личности найденных погибших людей. Ермеев признавал-

ся, что служить в органах Российской Федерации тяжело, нужно иметь 

храбрость, стабильное эмоциональное состояние и всегда подходить к делу 

с холодной головой. 

На сегодняшний день кадровый отдел Управления уголовного ро-

зыска МВД по Республике Башкортостан составляют профессионалы с вы-

соким уровнем теоретической подготовки и большим опытом практиче-

ской работы. В условиях реорганизации правоохранительной системы Рос-

сии, изменений в структуре подразделений полиции, сотрудники Управле-

ния смогли сохранить наработанные оперативные позиции, не допустить 

утраты контроля над развитием криминальной ситуации в республике. 

Кроме того, в Республике Башкортостан на сегодняшний день на ос-

новании постановления заместителя начальника отдела города Нефтекамск 

Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по Республике Башкортостан В. О. Ризванова 

о проведении оперативно-разыскных мероприятий «Обследование поме-

щений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» 

от 17 января 2023 г., проводятся обследования школ, остановок, предприя-

тий на предмет незаконного оборота наркотических и психотропных ве-

ществ. 
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OSINT В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РАЗВЕДКЕ ПО ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКАМ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные понятия источника 

разведывательной информации и комплекс мероприятий, инструментов 

и методов для получения и анализа информации из открытых источников. 

В данной статье OSINT (Open Sourсe Intelligence, с англ. «разведка по от-

крытым источникам») рассматривается как обособленная дисциплина, ко-

торая дает возможность получать максимально объективную и полезную 

информацию для принятия решений, находить недостатки и уязвимости 

в собственной системе безопасности, защите конфиденциальных сведений 

и понимание психологически особенностей, потребностей, мотивов выбо-

ра представителей целевой аудитории. 

Ключевые слова: OSINT, криминалистика, форензика, информаци-

онная безопасность, нейросетевой кластер. 
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OSINT IN THE FIELD OF INFORMATION SECURITY: 

METHODS AND TOOLS 

USED IN OPEN SOURCE INTELLIGENCE 

 

Abstract. The article discusses the basic concepts of the source of intelli-

gence information and a set of measures, tools and methods for obtaining and 

analyzing information from open sources. In this article, OSINT (open source 

intelligence, from English. «open source intelligence») is considered as a sepa-

rate discipline that makes it possible to obtain the most objective and useful in-

formation for decision-making, find flaws and vulnerabilities in one's own secu-

rity system, protect confidential information and understand the psychological 

characteristics, needs, motives for choosing representatives of the target audi-

ence. 

Keywords: OSINT, criminalistics, forensics, information security, neural 

network clustering. 

 

На сегодняшний день информация является одним из наиболее цен-

ных продуктов общества. Ведь благодаря ей мы узнаем и получаем необ-

ходимые данные, будь то о людях, о предприятиях, о событиях в стране и 

мире в целом, а также информацию, которую можно найти без активных 

разведывательных действий, именно она служит для разработки дальней-

ших действий киберспреступников и для построения их плана атаки и обо-

роны, нахождения «слабых мест» и средств для взлома и подготовки к ис-

пользованию. 

В период современной цифровой эпохи OSINT-разведка, зародивша-

яся в годы Второй мировой войны, становится ключевым инструментом 

для сбора данных. Благодаря взрывному росту информации, которую гене-

рируют интернет-сервисы и веб-приложения по всему миру, появляется 

возможность использовать структурированные объемы данных для созда-

ния международного информационно-аналитического кластера [2, с. 1]. 

В период современной цифровой эпохи OSINT-разведка действи-

тельно стала ключевым инструментом для сбора данных благодаря росту 

информации, доступной в интернете. Возможность анализа структуриро-

ванных объемов данных открывает новые возможности для создания меж-

дународных информационно-аналитических кластеров. 

Это важное развитие в области OSINT позволяет осуществлять мо-

ниторинг событий, анализировать тенденции в различных областях, выяв-

лять угрозы безопасности и многое другое. Создание информационно-

аналитических кластеров на базе OSINT-данных предоставляет широкие 

перспективы для различных областей, включая политику, бизнес, разведку, 

кибербезопасность и другие. 

Современные технологии открытого источника разведки (OSINT) 

открывают перед нами огромные возможности для сбора и анализа ин-
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формации из различных открытых источников. При этом применение 

нейросетевых методов в криминалистике дает возможность более эффек-

тивно обрабатывать и интерпретировать эти данные. Например, при ис-

пользовании нейросетей для кластерного анализа информации из OSINT-

разведки можно выявлять скрытые связи и закономерности, что помогает 

лучше понять ситуацию и предсказать возможные преступные действия. 

В основе сетевой разведки лежит принцип поиска и анализа инфор-

мации из открытых источников данных в основном в сети интернет. 

Как показывает практика, ресурсы OSINT необходимы и практичны 

для каждого обывателя. Хотелось бы рассмотреть на примере некоторых 

пользователей из различных отраслей жизнедеятельности то, что заставля-

ет их обращаться к данным материалам информации: 

 правительство и его государственные органы. Для них источники 

необходимы, чтобы обезопасить государство от различных кибератак,  

а также укрепить национальную безопасности в стране; 

 международные организации. К ним относятся Совет Европы, 

ООН, ОБСЕ и т. д. Используют в целях согласованности действий в реше-

нии миротворческих задач и замыслов; 

 гуманитарные организации. К примеру, Международный Комитет 

Красного Креста. Применяют для быстрого содействия по оказанию по-

мощи лицам, которые находятся в трудных кризисных ситуациях, постра-

давшим в странах вооруженного конфликта; 

 правоохранительные органы активно используют OSINT для опе-

ративной оценки обстановки и борьбы с преступлениями. Например, поиск 

людей по фотографиям, выявление сведений об автовладельце по номеру 

телефона или поиск объявлений на Avito.ru по изображениям значительно 

упрощают работу спуцслужб, позволяя им быстро собирать информацию и 

принимать эффективные меры по обеспечению безопасности граждан; 

 организации, компания и предприятия. Их побуждает к обращению 

к OSINT поиск новых рынков сбыта, разработка планов для дальнейшей 

маркетинговой деятельности, составление ее прогноза, а также отслежива-

ние конкурентов. 

Если рассматривать поиск в соцсетях, нужно определиться с интере-

сами нашей цели (человека) и где он предпочитает проводить время в ин-

тернете (ВКонтакте, Twitter, Instagram и Facebook1, YouTube, даже Одно-

классники и многое другое). Данные веб-приложения предлагают «выло-

жить» все данные о пользователях, в них зарегистрировавшихся, вплоть до 

привязки телефона и электронной почты. У мессенджера Telegram широ-

кая функциональность для работы с ботами. Некоторые чат-боты работают 

                                           
1 Социальные сети Instagram и Facebook запрещены на территории Российской 

Федерации. 
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с базами данных и могут выяснить информацию о номере телефона, найти 

контактные данные владельца авто по государственному номеру транс-

портного средства. Все они выполняют различные функции. Это происхо-

дит за счет отличной работы ботов с открытыми базами данных и теле-

фонными справочниками. Применение подобных программ еще не слиш-

ком распространено, но уже созданы такие боты, которые подключены к 

базам с телефонными номерами. Поиск людей в социальных сетях может 

быть эффективным методом, если правильно выбирать платформы и ис-

пользовать специализированные программы для этого. Например, разве-

дывательные службы часто используют подобные методы для сбора ин-

формации о конкретном человеке. Они и будут служить нам помощником 

по поиску [1, с. 24]. 

Причинами популяризации OSINT в том числе являются: 

 минимальные риски раскрытия информации о лице, которое зани-

мается разведывательной деятельностью; 

 бюджетность исследований (затрат, связанных только в свете по-

лучения доступа к базам данных интересующих серверов); 

 простота и географическая независимость проведения разведки; 

 корреляция большому количеству критериев информации в сети 

[3, с. 201]. 

Специалисты по кибербезопасности могут использовать OSINT для 

обнаружения потенциальных уязвимостей, проведения анализа угроз и мо-

ниторинга действий киберпреступников, что помогает в повышении уров-

ня безопасности онлайн-систем. Эти примеры лишь небольшая часть обла-

стей, где OSINT может быть полезен. Решение обращаться к данным мате-

риалам информации обусловлено необходимостью доступа к широкому 

спектру данных для принятия обоснованных решений и проведения иссле-

дований. 

Продолжая разговор о популяризации OSINT, отметим, что такие 

факторы, как быстрота получения информации, ее обширность и разнооб-

разие, а также возможность анализа большого объема данных также дела-

ют OSINT привлекательным инструментом для разведывательной работы. 

Таким образом, возможность сетевой разведки обусловлена наличием зна-

чительного количества информации в общем доступе, на основе которой 

можно выстроить модель хранилища криминалистически значимой ин-

формации с функцией нейросетевого анализа данных [2, с. 4]. 

Предлагаемая система, подобно криминалистическим учетным си-
стемам, предусматривает возможность гибкой настройки выдачи отчетов. 
Однако ключевой проблемой для формирования интеллектуально-
нейросетевого криминалистического кластера является отсутствие единых 
международных стандартов защиты персональных данных. В связи с этим, 
для реализации рассматриваемой системы оптимальным вариантом явля-
ется либо ее внедрение в рамках одного государства (кластера), либо ис-
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пользование анонимизации данных (введение условных идентификаторов) 
для объединения данных нескольких кластеров. 

Для защиты персональных данных в рамках формирования интел-
лектуального нейросетевого криминологического кластера можно исполь-
зовать методы шифрования данных, установление строгих прав доступа к 
информации, регулярный мониторинг и аудит безопасности информаци-
онной системы. Организационные меры включают в себя обучение со-
трудников правилам обращения с конфиденциальной информацией и со-
здание четких политик по защите данных. 

OSINT, будучи доступным и эффективным методом получения ин-
формации, сталкивается с проблемами достоверности и верификации дан-
ных. Вследствие этого возникает необходимость в борьбе с контрафактами 
в сети, где методы OSINT могут быть использованы для обнаружения под-
дельных продуктов и услуг, а также для их блокировки или предупрежде-
ния пользователей. В сфере правоохранительной деятельности OSINT спо-
собствует обнаружению нарушителей закона, в том числе лиц, уклоняю-
щихся от уплаты налогов, что имеет большое значение для государствен-
ных органов. Например, анализ социальных сетей, путешествий и образа 
жизни известных личностей и крупных компаний может помочь в выявле-
нии признаков уклонения от налогообложения. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что использова-
ние общедоступной информации для сбора разведданных не имеет риска 
по сравнению с другими видами разведки, такими как использование шпи-
онских спутников или использование человеческих ресурсов на местах для 
сбора информации, особенно во враждебных странах. Эти данные могут 
быть использованы для создания нейросетевого криминалистического кла-
стера, который поможет в противодействии преступной деятельности. 
Например, путем анализа данных о преступных группировках, их комму-
никациях и действиях в открытых источниках нейросеть может выделить 
типовые сценарии преступных действий и помочь в их предотвращении. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСОВ 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности процесса 

допросов в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в преступле-

ниях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ. Также в статье анализируются правовые и организаци-

онные аспекты проведения допросов, включая процедуры и методы, при-

меняемые при допросе подозреваемых. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, 

допрос, показания, следователь, уголовное судопроизводство. 

 

FEATURES OF INTERROGATION ON CRIMES 

IN THE FIELD OF ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS, 

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 

Abstract. This article examines the specifics of the interrogation process 

in relation to persons suspected or accused of crimes related to illicit trafficking 

in narcotic drugs and psychotropic substances. The article also analyzes the legal 

and organizational aspects of conducting interrogations, including the proce-

dures and methods used during the interrogation of suspects. 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, interrogation, testi-

mony, investigator, criminal proceedings. 

 

Допрос – это процесс получения информации от допрашиваемого 

лица с целью установления фактов и обстоятельств, связанных с уголов-
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ным делом. В ходе допроса проводится беседа с допрашиваемым, вопросы 

ему задаются с целью получения нужной информации. Допрос проводится 

правоохранительными органами или следователем, который осуществляет 

расследование уголовного дела [1]. Учет психологического состояния до-

прашиваемого лица, которое обладает значимой информацией для рассле-

дования уголовного дела, включая данные о наличии отягчающих обстоя-

тельств и соучастников по данному уголовному делу, является одним из 

основополагающих принципов допроса. Допрашиваемые лица по уголов-

ным делам в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных 

веществ, как правило, задерживаются с поличным, поэтому следующим 

решающим фактором при правильном расследовании таких уголовных дел 

являются сбор следователем информации о личности допрашиваемого,  

а также предварительная оценка проведенных оперативно-разыскных ме-

роприятий, которые могут являться источник сведений об источниках по-

ступления наркотических средств, о лицах, приобретавших наркотические 

и психотропные вещества. На данном этапе следователь также может про-

вести осмотр изъятого сотового телефона задержанного лица. Сотовый те-

лефон задержанного является важным источником информации в рассле-

довании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, т. к. там может содержаться информация о покупателях наркоти-

ческих средств, «тайниках», сделанных задержанным лицом и т. д [2]. 

Также стоит обращать внимание на постановку вопросов во время 

проведения допроса. При незаконном изготовлении, приобретении, произ-

водстве, перевозке, пересылке наркотических или психотропных веществ  

в ходе проведения допроса необходимо выяснить следующие обстоятель-

ства дела: 

1) осознает ли допрашиваемое лицо, какое вещество оно производит; 

2) откуда были приобретены прекурсоры, необходимые для изготов-

ления наркотических и психотропных веществ и так далее; 

3) как использовались изготовленные наркотические или психотроп-

ные вещества, если они сбывались, то посредством чего и куда; 

4) при каких обстоятельствах задержанный был вовлечен в преступ-

ную деятельность. 

В современном мире синтез прекурсов для наркотических и психо-

тропных веществ не стоит на месте, а постоянно развивается. Благодаря 

производству судебной экспертизы, есть возможность точно установить 

информацию о способе их изготовления. Данный фактор указывает на то, 

что при проведении допроса по уголовным делам в сфере незаконного 

оборота наркотических и психотропных веществ желательно присутствие 

эксперта, который поможет следователю правильно формулировать вопро-

сы, касающиеся уголовного дела, а также правильно фиксировать ответы.  

Существует ряд тактических приемов, которые следователи исполь-

зуют в качестве основополагающих при проведении допроса подозревае-
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мых или обвиняемых по делам в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских веществ или психотропных веществ. Так, одним из наиболее часто 

используемых является доверительное отношение с допрашиваемым. 

Сущность данного тактического приема заключается в том, что следова-

тель в беседе с допрашиваемым стимулирует его к правдивым показаниям 

по делу путем обращения внимания на положительные качества лица, ко-

торое допрашивается. Данная методика имеет положительный результат  

в тех случаях, когда подозреваемый или обвиняемый впервые совершил 

преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. В слу-

чае с лицами, которые на момент допроса неоднократно привлекались за 

подобные статьи, данная методика не будет иметь смысла, ведь данная ка-

тегория людей имеет твердые убеждения на отрицание всех обстоятельств 

дела, даже в том случае, если они были пойманы с поличным.  

Одним из наиболее распространенных приемов в конфликтных ситу-

ациях допроса является сопоставление показаний. Данная методика при-

меняется в случае наличия у следователя показаний от нескольких лиц, 

например, свидетелей, которые расходятся с показаниями допрашиваемо-

го. Типичным примером является ситуация, когда подозреваемый, не за-

стигнутый на месте преступления, пытается создать алиби, чтобы отвести 

от себя ответственность и переложить ее на других. В таких случаях про-

водятся повторные допросы и очные ставки, которые позволяют выявить 

противоречия в показаниях, способствуя объективной оценке происшед-

шего. 

Тактический прием свободного рассказа подозреваемого является 

менее популярным среди следователей ввиду того, что лица, причастные  

к сфере незаконного оборота наркотических средств, склоны ко лжи и за-

частую те сведения, который были даны во время допросов в форме сво-

бодного рассказа, приходится перепроверять.  

Еще одним из эффективных тактических приемов является объясне-

ние значения чистосердечного раскаяния. Данный прием заключается в 

разъяснении значения обстоятельств, смягчающих ответственность за со-

вершенное преступление и являющихся активной формой их защиты [2]. 

В процессе допроса могут применяться методы психологического 

воздействия, например, создание напряженной атмосферы или использо-

вание неожиданных вопросов для проверки достоверности показаний. До-

прашивающий может также демонстрировать свою компетентность и зна-

ния, чтобы установить авторитет и повысить доверие допрашиваемого. 

Применение тактики «холодного допроса», заключающейся в сохранении 

спокойствия и непроницаемости, позволяет допрашивающему не раскры-

вать свои истинные цели и получить от допрашиваемого желаемую ин-

формацию. 

Основные особенности производства допроса по делам в сфере неза-

конного оборота наркотических средств: 
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1) заблаговременная подготовка к проведению допроса, которая бу-

дет включать в себя постановку вопросов, определение предмета допроса, 

а также анализ уже имеющихся данных в уголовном деле; 

2) четкая последовательность действий следователя, которые будут 

полностью соответствовать уголовно-процессуальному законодательству; 

3) отработка «внештатных» ситуаций (когда допрос протекает в не-

спокойном режиме), например в том случае, когда допрашиваемый не со-

глашается подписывать протокол допроса, давать показания или отказыва-

ется от защитника; 

4) заблаговременная подготовка необходимого оборудования, в том 

числе средств аудио-, видео-, фотофиксации, а также привлечение экспер-

тов и специалистов для оказания содействия в виде консультативной по-

мощи и участия в следственном действии; 

5) составление списка тактических приемов, которые могут быть ис-

пользованы во время допроса подозреваемого или обвиняемого, данный 

список составляется на основании заранее изученных данных о личности 

допрашиваемого и всех собранных сведений по уголовному делу. 

Производство допросов по преступлениям в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ имеет свои особен-

ности, связанные с характером этих преступлений и особенностями допро-

са подозреваемых и обвиняемых: 

1. Специализированный подход: допросы по таким преступлениям 

часто проводятся с участием специалистов, знакомых с особенностями 

наркотических веществ, их классификацией, действием на организм и т. д. 

Это позволяет более качественно и эффективно проводить допросы, зада-

вать правильные вопросы и получать информацию от подозреваемых и об-

виняемых. 

2. Конфиденциальность: в связи с высокой степенью опасности  

и риска для жизни, допросы по преступлениям в сфере незаконного оборо-

та наркотических средств и психотропных веществ часто проводятся в 

условиях повышенной конфиденциальности. Это может включать исполь-

зование закрытых допросных комнат, специальных технических средств 

для защиты информации и т. д. 

3. Использование специальных методов допроса: в некоторых случа-

ях при допросе подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, связанных 

с наркотиками, могут использоваться специальные методы допроса, такие 

как полиграф, использование экспертов-наркологов и психологов для вы-

явления лжи или психических состояний подозреваемого и т. д. 

4. Особенности ведения протоколов: при допросах по преступлениям 

в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ особое внимание уделяется ведению протоколов. В них должны 

быть отражены все важные детали допроса, включая вопросы, ответы, за-
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явления подозреваемых и обвиняемых, а также все выявленные факты  

и обстоятельства дела. 

5. Сотрудничество со специализированными организациями: при 

расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ, правоохранительные органы часто со-

трудничают со специализированными организациями, такими как нарколо-

гические клиники, экспертные лаборатории и т. д. Это позволяет прово-

дить более качественное расследование и получать дополнительную экс-

пертную информацию. 

Важно отметить, что при допросах по преступлениям в сфере неза-

конного оборота наркотических средств и психотропных веществ необхо-

димо соблюдать все требования закона, гарантировать права подозревае-

мых и обвиняемых, а также обеспечивать сохранность и достоверность по-

лученной информации. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены особенности про-

ведения допроса по уголовным делам в сфере незаконного оборота нарко-

тических средств. Можно сказать, что каждое уголовное дело индивиду-

ально и важен ситуативный подход к каждому, но при этом стоит учиты-

вать особенности проведения допросов, чтобы снизить агрессивный 

настрой со стороны допрашиваемого лица и получить как можно больше 

достоверной информации по расследуемому уголовному делу. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу становления и развития си-

стемы полицейского права России в XIX – начале XXI вв. Рассматривают-

ся подходы российских правоведов, изучавших формы, содержание и 

функции отечественного полицейского права. Отмечается, что всех иссле-

дователей полицейского права в отечественной историографии можно 

условно разделить на три группы: дореволюционного, советского и совре-

менного периодов. Выделены отличительные особенности источников по-

лицейского права и их статус в общей правовой системе России.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the formation and de-

velopment of the system of police law in Russia in the 19th – early 21st centu-

ries. The approaches of Russian legal scholars who studied the forms, content 

and functions of domestic police law are considered. It is noted that all research-

ers of police law in domestic historiography can be divided into three groups: 

pre-revolutionary, Soviet and modern periods. The distinctive features of the 

sources of police law and their status in the general legal system of Russia are 

highlighted. 
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На современном этапе развития юридической науки проблема изу-

чения источников российского полицейского права часто становится при-
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чиной дискуссий правоведов. Мнения расходятся, при этом «линию разло-

ма» можно определить как по географическим, так и по хронологическим 

факторам. В свете подобных противоречий представляется актуальным 

обращение к вопросу истории становления отечественной полицеистики  

и ее концепций относительно источников и содержания полицейского пра-

ва в России.  

Как известно, впервые понятие «полицейское право» получило ста-

тус полноценной правовой отрасли в Европе, а именно в Германии и 

Франции еще в XVIII–XIX вв. В зависимости от взглядов на общественно-

политическую природу самой полиции менялось понимание источников 

полицейского права. В камералистичекий период источником являлись 

нормы обычного права и различные документы нормативного характера.  

Так, немецкий экономист, представитель камералистического пери-

ода XVIII века Иоганн Генрих Готлиб фон Юсти посветил этому вопросу 

научный труд «Основы полицейской науки». По его мнению, такой орган, 

как полиция выступает посредником в отношениях общества и государ-

ства, а предметом правового регулирования, он считал гражданские отно-

шения. Интересно то, что на смену полицейскому праву пришло админи-

стративное, а источником права для первого и последнего являлось обыч-

ное право [5, с. 30]. 

Стоит отметить, что в дореволюционный период в России домини-

ровала немецкая модель системы высшего образования. Вполне объясни-

мо, что при этих обстоятельствах в трудах российских правоведов четко 

отслеживалось влияние германской юридической мысли.  

Примером подобного влияния можно назвать работу «Полицейское 

право», которая принадлежала перу известного российского правоведа 

И. Е. Андреевского, занимавшего в одно время должность ректора Импе-

раторского Санкт-Петербургского университета. В ней Иван Ефимович 

утверждал, что предмет регулирования полицейского права включает в се-

бя большой перечень вопросов. Автор расширял традиционные функции 

правоохранительных органов, включая в сферу их компетенции не только 

поддержание общественного порядка, но и регулирование различных об-

ластей общественной жизни, таких как здравоохранение, строительство, 

торговля, городское планирование, сельское хозяйство, почтовая и теле-

графная связь. Такое расширение функций полиции свидетельствует о 

стремлении автора к созданию всеобъемлющего механизма государствен-

ного контроля над всеми сферами жизни общества. По его мнению, органы 

правопорядка функционально делились на два типа по своему роду дея-

тельности: полиция безопасности и полиция благосостояния. Последняя 

была обязана обеспечивать условия общественного благосостояния, как 

духовного, так и материального [2, с. 21]. 

И. Е. Андреевский в своих работах выделял четыре группы источ-

ников полицейского права. По его мнению, значительная часть данных ис-
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точников представляет собой законы, которые регулируют общественную 

и правительственную деятельность полиции и нашли отражение в Своде 

Законов Российской империи. Во вторую группу им были включены поли-

цейские нормативные акты, регулирующие систему народного просвеще-

ния и православно-духовных учреждений, входящие в Полное Собрание 

Законов. В состав третьей группы входили распоряжения и циркуляры 

различных министерств и полицейских учреждений, опубликованные в 

специализированных сборниках. К четвертой группе он относил отдельные 

полицейские законы, административные распоряжения, циркуляры мини-

стров внутренних дел и полицейских органов, а также нормативные акты 

из Сборника постановлений земских собраний. 

А. И. Елистратов – российский административист, исследователь 

полицейского и административного права рубежа XIX–XX вв, в своем 

научном труде «Основные начала административного права» называл ис-

точником административного права России законы, указы и обычное пра-

во. Его подход к изучению российского полицейского права был отличен 

от других. Он рассматривал источники права с трех точек зрения: с точки 

зрения пределов действий, толкования законов и кодификации. 

А. И. Елистратов в своих работах указывал на тот факт, что любая законо-

дательная деятельность, проявляющаяся в форме источника полицейского 

права, была представлена кодифицированным сборником, а именно – Сво-

дом Законов. 

Кроме того, А. И. Елистратов выделял указы как источники поли-

цейского права, относящиеся к праву внутреннего управления. К подоб-

ным указам, по его мнению, относились указы, принимающиеся монархом, 

министрами или другими правящими лицами или органами [5, с. 31]. 

Необходимо заметить, что в советский период в отечественной 

юриспруденции утвердилось мнение о том, что полицейское право не яв-

лялось самостоятельной отраслью, оно рассматривалось в качестве не пол-

ностью оформившегося института административного права. В силу этого 

анализ полицейского права долгое время ограничивался в основном чисто 

полицейской деятельностью государства [1, с. 22].  

Однако в постсоветский период у отечественных правоведов сло-

жился новый подход, который признавал полицейское право как самостоя-

тельную отрасль права. С данной точки зрения именно полицейское право 

лежало в основе функционирования государства как руководителя обще-

ственной жизни. Государственный аппарат в свою очередь обеспечивал 

трансформацию административных отношений в полицейско-правовые. 

В. П. Малахов, к примеру, выдвигал идею о том, что полицейское право 

является формой взаимного согласия государства на право подданных 

[4, с. 103]. 

Ученый-правовед Ю. Н. Старилов считал, что полицейское право 
постепенно становится институтом административного права, в содержа-
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нии которого мы видим нормы, регламентирующие деятельность и органи-
зацию полиции. В этот институт входят правовые нормы о порядке приме-
нения мер административного принуждения, а также правила несения 
службы в полиции [5, с. 32]. 

Полицейское право основано и держится за счет жесткой и макси-
мально детализированной регламентации общественных отношений, сле-
довательно, содержание и функции источников права имеют здесь особое 
значение. В числе всех источников полицейского права широкое примене-
ние получили различные подзаконные ведомственные нормативные право-
вые акты, такие как директивы, указания, приказы распоряжения. На их 
основе создаются нужные государству отношения, но при этом на второй 
план отходят социально-экономические условия жизни и духовно-
культурные установки населения. Неизбежным становится то, что, пресле-
дуя политические цели, правящие круги начинают видеть в полицейском 
праве инструмент достижения практических результатов. Общество же 
начинает восприниматься как некий пассивный элемент, при котором эко-
номика, культура, религия оцениваются лишь с точки зрения получения 
государственной пользы.  

В целом с XIX века полицейское право России начинает обогащать-
ся новыми видами источников, что не в последнюю очередь было связано 
с кодификационными работами эпохи Николая I и общим курсом развития 
органов как общей, так и политической полиции. К наиболее фундамен-
тальным источникам полицейского права данного периода мы можем от-
нести Свод Законов Российской империи, где правам и обязанностям со-
трудников полиции было уделено много внимания [3, с. 17].  

Власть в России до начала XX века имела статус неограниченного 
законодателя. В юридической практике монарх имел возможность рефор-
мировать законодательные правила, стремясь укрепить свою власть. Сте-
пень качества законодательной деятельности зависела от полезности для 
государства, при этом положение общества оставалось вторичным факто-
ром. В этом заключается характерная черта законодательства периода. 
В рамках полицейского права естественные права зачастую игнорирова-
лись. 

Следует отметить, что источники отечественного полицейского 
права обладают рядом отличительных признаков: 

1) содержание и сферы регулирования источников полицейского 
права носят публичный характер; 

2) преобладание приказного содержания нормативных положений; 
3) формализм и опора на авторитет государственной власти;  
4) реализация содержаний в таких источниках заключается в ис-

пользовании мер негативной юридической ответственности, в частных 
случаях мерами репрессивного характера.  

5) всеобщая распространенность в форме контроля и централизации 
в отношении общественных отношений [1, с. 22].  
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В начале 1990-х годов в Российской Федерации на уровне законо-
дательства были внесены изменения в сфере организации системы право-
охранительных органов. К примеру, 24 июня 1993 года вступил в силу За-
кон Российской Федерации № 5238-1 «О федеральных органах налоговой 
полиции». Таким образом, был учрежден новый правоохранительный ор-
ган. При этом правовед К. С. Бельский считал, что Закон Российской Фе-
дерации «О федеральных органах налоговой полиции» стал причиной дис-
куссий в научных обществах об органах полиции, полицейской деятельно-
сти и полицейском праве как праве, охватывающем определенную часть 
норм административного права. После принятия данного закона, правове-
ды стали рассматривать проблематику понимания полицейского права как 
подотрасль административного права. Изменения в законе послужили 
толчком для развития научных исследований о становлении и развитии 
отечественного государства, а также полицейского права [2, с. 33].  

С 2010-х годов в Российской Федерации наблюдается устойчивая 
тенденция не только внешнего преобразования милиции в полицию, но и 
качественная трансформация структуры и кадрового состава правоохрани-
тельных органов. Принимаемые поправки в действующее законодатель-
ство и новые федеральные законопроекты имеют целью переосмысление 
роли государства в жизни общества. С момента вступления в силу Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» был взят курс 
на то, чтобы сделать обновленную полицию гласной, а ее деятельность 
осуществлять с соблюдением прав и свобод человека. На сегодняшний 
день динамичное развитие законодательства в сфере государственного 
управления, проведение реформ по усовершенствованию государственного 
аппарата диктуют необходимость вновь обратиться к исследованию раз-
личных типов источников полицейского права с целью улучшения повы-
шения эффективности деятельности правоохранительных органов.  

Таким образом, полицейское право является весьма сложнооргани-
зованным и неоднозначным правовым феноменом. Изучение данной от-
расли права началось в России еще во второй половине XIX века, вслед за 
германскими и французскими правоведами, однако в советский период оно 
рассматривалось лишь как продолжение административного права. По 
своему содержанию полицейское право представляет собой систему строго 
формализованных и императивных административных актов государ-
ственного аппарата, выполняющих функции управления и организации 
общественной жизнью граждан.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования цифро-

вых следов в раскрытии и расследовании преступления. Также проводится 
анализ причин, способствующих формированию данной категории следов 
в отдельную группу. Авторы предлагают классификацию цифровых следов 
по типу данных, источнику происхождения, целям и способам анализа, 
времени оставления, уровню конфиденциальности, способу оставления,  
а также субъекту генерации.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровые следы, расследование и 
раскрытие преступлений, следы преступления. 

 
ON THE PREREQUISITES FOR THE FORMATION 

OF THE CONCEPT OF DIGITAL TRACES: 
MODERN APPROACHES AND CLASSIFICATION 

 
Abstract. The article discusses the use of digital traces in the detection 

and investigation of crime. The analysis of the reasons contributing to the for-
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mation of this category of traces into a separate group is also carried out. The 
authors propose a classification of digital footprints by data type, source of 
origin, purposes and methods of analysis, time of abandonment, level of confi-
dentiality, method of abandonment, as well as the subject of generation.  

Keywords: digitalization, digital traces, investigation and disclosure of 

crimes, traces of crime.  

 

Цифровизация – это процесс, охвативший все сферы жизни нашего 

общества, он привнес новое и изменил традиционные устои жизни челове-

ческого общежития. Часть жизни современного человека постепенно нача-

ла перетекать из реального в виртуальное пространства. Вместе с этим 

начали изменяться подходы, порядок и ход работы со следами преступле-

ния. Если раньше следы было принять классифицировать по двум глобаль-

ным категориям, как материальные и идеальные, то теперь необходима 

третья. Ряд исследователей и ученых именует ее категорией цифровых или 

виртуальных следов.  

В своей работе о виртуальных следах Д. А. Степаненко справедливо 

отмечает, что криминалистические разработки в этой отрасли не успевают 

за динамичностью насущных проблем в работе с ними, которые возникают 

в правоприменительной практике. Но разработки необходимы для успеш-

ного раскрытия и расследования преступлений [1, с. 40].  

А. Г. Волеводз еще в 2002 году констатировал, что при расследова-

нии и раскрытии преступлений, совершаемых с использованием компью-

терных сетей, их следы также могут использоваться как «сведения о сооб-

щениях, передаваемых по сетям электрической связи» либо сохраняемые 

провайдерами выступающими поставщиками услуг [2, с. 8]. 

Понятийных аппарат данной категории следов также находится на 

этапе своего становления, развития и дальнейшего закрепления в законо-

дательстве. По мнению С. Е. Нестерова и Е. М. Смолиной цифровые сле-

ды – это информация, которую оставляет за собой человек в процессе ис-

пользование информационных систем, а в большинстве случаев – сети Ин-

тернет [3, с. 312].  

Е. Р. Россинская отмечает, что цифровые следы, хоть и имеют «вир-

туальное» происхождение? в любом случае всегда предполагают под собой 

какаю-либо материальную природу, поскольку отражаются на материаль-

ных носителях информации либо в памяти устройств [4, с. 148]. Данный 

процесс можно охарактеризовать заменой традиционных аналоговых спо-

собов отображения следов (фотоснимков, звукозаписей и др.) как объектов 

исследования электронными представленными в цифровом виде. 

Мы согласны с мнением Е. Р. Россинской которая полагает, что в об-
ласти криминалистики цифровой след – это криминалистически значимая 
компьютерная информация о каких-либо действиях или событиях, закреп-
ленная в материальной среде вследствие ее возникновения, обработки, 
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хранения и передачи, а также подвергающаяся исследованию при исполь-
зовании специальных знаний в различных судебных экспертизах [5, с. 36].  

В. А. Мещеряков справедливо отмечает, что цифровые следы зани-
мают условную промежуточную позицию между материальными и иде-
альными следами. С одной стороны, они являются результатом материаль-
ных действий, совершаемых с использованием цифровых устройств, и, 
следовательно, могут быть материализованы в виде цифровых файлов, ко-
дов или данных, хранящихся на физических носителях. С другой стороны, 
цифровые следы несут в себе информацию, являющуюся отражением мен-
тальных процессов и субъективных состояний, делая их схожими с иде-
альными следами [6]. 

По данным сайта Kaspersky.ru под цифровым следом могут понима-
ются данные, оставленные пользователем при использовании интернета,  
в том числе сведения, оставляемые при посещении веб-сайтов, отправке 
электронных писем, а также при заполнении онлайн-форм [7]. 

Однако если обратиться к герменевтике понятия цифровой инфор-
мации, то большинство существующих определений сведется к тому, что 
этот термин описывает сведения, выраженную при помощи чисел, а если 
быть точнее «0» и «1». Это абстрактная категория, обозначающая разно 
полярность передаваемых сигналов, которую иначе принято называть дво-
ичным кодом. Если проанализировать это и попытаться дать понятие, 
охватывающее данную категорию следов, то получится сформулировать 
следующее определение. 

Цифровой след – это информация, выраженная в виде двоичного ко-
да, оставляемая пользователем в процессе взаимодействия с электронными 
носителями информации и компьютерными сетями. Если адаптировать 
данное понятие для науки криминалистики, то получится, что цифровой 
след – это информация выраженная в виде двоичного кода, оставленная 
пользователем и преступником в процессе их взаимодействия с электрон-
ными носителями информации и компьютерными сетями, и имеющая зна-
чение для расследования и раскрытия уголовного дела. 

Можно выделить следующие признаки, присущие группе цифровых 
следов: 

 могут быть легко и с высокой скоростью трансформированы; 
 представляются в виде цифровой информации или двоичного кода 

(сочетания 0 и 1); 
 могут иметь обширное число копий; 
 воспринимаются органами чувств человека при использовании 

специального оборудования и программ; 
 для их обнаружения и фиксации используются новые методы и 

процедуры; 
 как правило, обладают меньшим количеством криминалистически 

значимых характеристик, что затрудняет процесс отождествления лица, их 
оставившего; 
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 сложность цифровой информации как объекта исследования; 

 могут носить общедоступный характер (полностью или частично); 

 охватывают практически все сферы нашей жизнедеятельности (он-

лайн покупки, интернет-банкинг, социальные медиа, чтение новостей, здо-

ровье и фитнес). 

Глобальная информатизация общества создала благоприятные усло-

вия для возникновения новых видов преступлений и способов их соверше-

ния. Цифровые следы уже сегодня могут выступать одним из основных ис-

точников доказательств.  

Нами выделяются следующие основные предпосылки формирования 

классификационной группы цифровых следов как отдельной группы дока-

зательств, имеющей свои отличительные особенности: 

1. Рост использования цифровых технологий: из отчета Global Digital 

на 2023 год [8] можно выделить, что более 64 % населения Земли пользу-

ются интернетом, а с увеличением числа пользователей интернета, мо-

бильных устройств, социальных сетей и других цифровых платформ воз-

никает больше возможностей для совершения преступлений с использова-

нием цифровых средств.  

 

 

Диаграмма 1.1. Статистика лиц, которые могут генерировать цифровые следы 

 

2. Цифровые данные: преступления, совершенные в цифровой среде, 

оставляют следы, которые можно использовать в качестве доказательств. 

Это могут быть логи активности пользователя, метаданные, электронные 

сообщения, интернет-история, видеозаписи и многое другое.  

В современном мире люди активно общаются онлайн, отправляют 

сообщения, публикуют посты в социальных сетях, комментируют новости 

и блоги. Эти действия генерируют цифровые следы. В том числе покупки 

и финансовые транзакции, совершенные с использованием интернет-

ресурсов, также создают цифровые следы. Ущерб от кибератак для компа-

ний ежегодно повышается, в июне 2023 года центральный банк Россий-

ской Федерации раскрыл сумму похищенного у россиян кибермошенника-

ми, за первый квартал она составила порядка 4,55 миллиардов рублей [9].  
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3. Развитие цифровой криминалистики: цифровые технологии про-
должают постоянно развиваться и совершенствоваться, методы анализа 
также адаптируют к этим изменениям, в том числе и методы, использую-
щиеся в работе с цифровыми следами. Уже сегодня проходит обучение 
специалистов, работающих в области цифровой криминалистики, на кото-
ром изучаются инструменты работы с ними и специализированное про-
граммное обеспечение.  

Классифицировать цифровые следы можно основываясь на природе 
их происхождения, которая позволяет подчеркнуть их ключевые характе-
ристики. Например, их можно классифицировать на группы в зависимости 
от инструментов, используемых для совершения преступления, а также то-
го типа информации, который был получен в ходе раскрытия и расследо-
вания преступления.  

4. Рост зависимости от цифровых технологий: в современном мире 
люди все больше полагаются на цифровые устройства и платформы для 
совершения различных действий, таких как коммуникация, покупки, бан-
ковские операции и др. В результате даже преступления, которые внешне 
не связаны с цифровым миром, могут оставить цифровые следы. В рабочей 
среде цифровые следы могут быть связаны с электронной почтой, доку-
ментами, календарями и другими инструментами современного офиса. 

5. Развитие киберпреступности: киберпреступники все более умело 
используют цифровые технологии для совершения преступлений, таких 
как мошенничество, кибератаки, кража личной информации и др. Понима-
ние и анализ цифровых следов являются необходимым для выявления и 
пресечения такого рода преступлений. 

Все эти предпосылки вместе формулируют потребность в формиро-
вании отдельной группы цифровых следов в криминалистике, способной 
эффективно систематизировать, анализировать и использовать цифровые 
следы для расследования преступлений. 

1. По уровню конфиденциальности (в зависимости от уровня доступа 
и разглашения):  

– общедоступные; 
– личные (конфиденциальные данные).  
2. По способу оставления цифрового следа: 
– активный, когда пользователь сам размещает информацию о себе 

на специализированных сайтах, например, в социальных сетях. По данным 
сервиса GeekBrains более 129 миллиона россиян используют социальные 
сети в своей повседневной жизни, а самыми популярными из них являют-
ся «ВКонтакте», «Одноклассники», TenChat, «Дзен», Rutube и Yappy [10]; 

– пассивный, когда данные о действиях пользователя в сети Интер-
нет индексируются без его согласия. Например, при посещении веб-сайтов 
и работе с ними. 

3. Также, по нашему мнению, важно выделить типологию цифровых 
следов по субъекту их генерации: 
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1. Самый распространенный субъект генерации цифровых данных – 

это пользователь, т. е. человек. Помимо этого, в подкатегорию можно вы-

делить индивидуальные цифровые следы, связанными с одним пользова-

телем, или же обширные массивы данных, такие как социальные графы. 

Классификация следов по масштабу может помочь в определении их по-

тенциального влияния. 

2. Помимо пользователя, цифровые следы могут генерировать при-

ложения, устройства и нейросети с искусственным интеллектом. 

Понимание и классификация цифровых следов имеют важное значе-

ние для ряда областей, включая бизнес, деятельность правоохранительных 

органов, научные исследования и многие другие. Эти следы могут предо-

ставить ценную информацию о людях, их поведении и предпочтениях. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Аннотация. Коррупция встречается во всех сферах жизнедеятельно-

сти, но в системе органов исполнения наказания этот фактор оказывает се-

рьезное негативное влияние. В статье дан исторический аспект и проана-

лизировано современное состояние коррупционных преступлений, совер-

шаемых сотрудниками исправительных учреждений.  

Ключевые слова: коррупция, преступление, исправительные учре-

ждения, сотрудники. 

 

CORRUPTION CRIMES 

COMMITTED IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS: 

HISTORICAL ASPECT AND CURRENT STATE 

 

Abstract. Corruption occurs in all spheres of life, but in the penal system 

this factor has a serious negative impact. The article gives a historical aspect  
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and analyzes the current state of corruption crimes committed by correctional 

officers. 

Keywords: corruption, crime, correctional institutions, employees. 

 

Проблема борьбы с коррупцией на сегодняшний день является акту-

альной. К сожалению, она приобрела масштабный характер и стала при-

вычным явлением для общества.  

Данная проблема затронула также и исправительные учреждения,  

в которых коррупция динамично развивается. Это связано с тем, что мно-

гие служащие руководствуются личными и имущественными интересами, 

пренебрегая интересами общества и государства. В большинстве случаев 

подобные преступления совершаются сотрудниками в осознанном состоя-

нии, т. е. при ясном понимании противоправного и общественно опасного 

характера их действий.  

Как следует из практической деятельности, зачастую стабильная и 

осуществляемая без сбоев деятельность уголовно-исправительных учре-

ждений становится неэффективной вследствие совершения служащими 

различных преступлений и правонарушений. Сведения официальной ста-

тистики говорят о непрерывном, хотя и незначительном росте совершае-

мых сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) пра-

вонарушений коррупционной ориентированности. Следует заметить, что 

коррупционные преступления в пенитенциарной системе совершаются как 

начальствующим составом, так и иными категориями сотрудников 

[3, с. 257]. 

Коррупция обозначает подкуп должностных лиц. Еще в древности 

данному негативному явлению посвящали рукописи, фолианты и предпри-

нимались первые усилия противодействия коррупции. Такие страны, как 

Египет, Месопотамия, Индия и Древний Рим применяли комплексы мер по 

борьбе со взяточничеством и коррумпированностью бюрократического ап-

парата. Например, уже в конце III в. до нашей эры в Древнем Риме сфор-

мировалась весьма стабильная коррумпированная система, которая выра-

жалась в том, что парламент и магистраты были целиком поглощены взя-

точничеством, ежемесячные доходы рядовых должностных лиц превосхо-

дили иногда годовой достаток консула, который в свою очередь считался 

главой исполнительной власти в Риме. Сенека писал о римском праве сле-

дующее: «люди повсюду ищут наслаждений, любой порок бьет через край. 

Желание богатства скатывается к алчности, честность в забвении; что су-

лит приятную награду, того никак не стыдятся». Однако римские адвокаты 

в рамках публичного права сформировали одни из первых в истории чело-

вечества профилактические мероприятия по противодействию коррупции: 

запрет должностным лицам заниматься морской торговлей, реализацией 

рабов на гладиаторские поединки, но, кроме того, законы на богатство, ко-

торые заставляли римских людей оплачивать налоги [2]. 
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В Российской Федерации борьба с коррупцией приняла полностью 
легальную форму только при Иване III (Судебник 1497 г.). В царствование 
Петра I было осознано, что коррупция является злом для государства, под-
рывает бюджет страны и разлагает общество. 

Петр I пытался выстроить в государстве систему борьбы с коррупци-
ей. С 1715 года чиновникам назначали фиксированную зарплату, а получе-
ние взятки в любом виде уже признавалось преступлением. Петр I начал 
вести активную борьбу против коррупции. И законодательство в этот пе-
риод стало относить к субъектам коррупции, помимо должностных лиц, 
посредников, пособников, подстрекателей и недоносителей.  

Николай I, взойдя на престол, провозгласил главной задачей своей 
внутренней политики – победить коррупцию. Был разработан Свод зако-
нов, в котором содержалось описание видов лихоимств, за которые должно 
было наказывать: противозаконные поборы под видом государственных 
податей; вымогательство деньгами и вещами; взятки с просителей по ис-
полнительным и судебным делам. 

В период царствования последнего российского царя Николая II бы-
ло создано новое Уголовное уложение. Оно содержало определение поня-
тий «взяточничество» и «лихоимство». Тем не менее, коррупция в стране 
все равно разрослась до громадных масштабов. 

В советский период борьба с коррупцией активизировалась, хотя  
в средствах массовой информации утверждалось, что взяточничество не 
является насущной проблемой, так как оно является характерной чертой 
буржуазного государства. Однако, согласно статистике 1986 года, количе-
ство преступлений, связанных с коррупцией, увеличилось в 24 раза [1]. 

На современном этапе формирования ситуации борьба с коррупцией 
активно развивается. В целях борьбы с коррупцией были приняты много-
численные международные и национальные нормативные акты, а также 
ратифицированы международные конвенции по борьбе с этим явлением. 

Коррупция, совершаемая сотрудниками правоохранительных орга-
нов, усугубляет правовые аномалии в российском обществе и поэтому но-
сит сложный и даже классический характер. Несмотря на рост антикор-
рупционного законодательства, значительная часть сотрудников право-
охранительных органов по-прежнему совершают преступления на высоком 
уровне. В частности, несмотря на позитивные изменения, число коррупци-
онных правонарушений в УИС растет, и поэтому коррупция органах УИС 
является серьезной и неизбежной проблемой. 

Пенитенциарная преступность включает в себя сложные преступле-
ния, совершенные во время исполнения приговора и наказания небольшим 
числом субъектов в области исправительных учреждений, что выражается 
в следующем: 

1) среди общеуголовных преступлений – как совершенные осужден-
ными, так и совершенные должностными лицами исправительных учре-
ждений; 
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2) среди прочих преступлений основным видом является коррупци-

онное преступление в основных отношениях: 

 между руководителями исправительных учреждений и подчинен-

ными;

 между начальствующим составом исправительного учреждения и 

обвиняемым;

 между начальствующим составом исправительного учреждения и 

родственниками заключенного;

 между начальствующим составом исправительного учреждения и 

другими лицами.

Необходимо отметить то, что коррупционные преступления в УИС 

являются не всегда очевидными.Согласно статистической отчетности Фе-

деральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН) за 2021 

год, ряд подразделений внутренней безопасности ФСИН, а также другие 

органы и службы возбудили более 350 уголовных дел в отношении со-

трудников системы исполнения наказаний. Из этого числа 243 имели кор-

рупционную направленность. 

Преступления, связанные с коррупцией, которые совершаются в си-

стеме УИС, преимущественно связаны с вопросами предоставления услов-

но-досрочного освобождения, переводом в иные исправительные учрежде-

ния без должных на то оснований за материальное вознаграждение (взят-

ку), обеспечением различных послаблений для осужденных в режиме от-

бывания наказания. В обществе не утихают оживленные дебаты о необхо-

димости активной деятельности по борьбе с коррупцией, однако при этом 

само общество пока к этому не готово, поскольку даже на рядовом быто-

вом уровне многие граждане прибегают к такому способу разрешения раз-

личных вопросов и не считают это неприемлемым. 

Следует также отметить, что в уголовном законодательстве Россий-

ской Федерации нет отдельной группы правонарушений для сотрудников 

уголовной системы. Это означает, что они подпадают под действие общих 

норм уголовного права, как и любые другие граждане, и привлекаются к 

ответственности за преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

Заслуживает внимания тот факт, что коррупция – это преступление 

системного характера. Она находится в зависимости от целого ряда эконо-

мических, организационных, социальных, моральных, политических, зако-

нодательных и иных факторов. В этой связи преодоление коррупции не 

представляется возможным только в одной отдельно взятой сфере – госу-

дарственной деятельности. По этой причине, чтобы борьба с коррупцией в 

системе службы исполнения наказаний была эффективной, необходимо 
проводить комплекс антикоррупционных мероприятий, направленных на 

борьбу с коррупцией в целом в стране. 
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В качестве наиболее распространенного вида коррупционной дея-

тельности на сегодняшний день в российском обществе и государственной 

системе можно выделить взяточничество. Этот феномен со временем пре-

вратился в глобальное социально-экономическое явление. При этом раз-

личные институты и правовые области включают в себя правовые нормы, 

которые так или иначе включаются в правовой механизм предупреждения 

совершения преступлений. 

Коррупционные преступления в пенитенциарной системе соверша-

ются как начальствующим составом, так и иными категориями сотрудни-

ков. Независимо от того, кто именно совершает преступления такого ха-

рактера, как правило, они вызывают широкий общественный резонанс и 

являются существенным фактором, который подрывает шаткий авторитет 

органов исполнения наказаний. Также подобные преступления отрица-

тельным образом влияют на развитие системы деятельности учреждений. 

Поскольку деятельность сотрудников пенитенциарной системы Рос-

сийской Федерации напрямую связана с взаимодействием с правонаруши-

телем, в связи с относительно длительными отношениями между работни-

ком и правонарушителем, в пенитенциарном учреждении проявляется 

профессиональная деформация, которая также обуславливает правовые 

границы и неправильное поведение, работник получает модель поведения, 

специфичную для заключенного. Из-за низкой правовой культуры и пра-

вовой грамотности большинства сотрудников пенитенциарной системы 

они быстро поддаются влиянию криминальной среды и, следовательно, 

устанавливают незаконные отношения с лицами, приговоренными к тю-

ремному заключению за совершение коррупционных деяний. 

В современном дискурсе все большую популярность набирает идея 

ужесточения наказаний для преступлений коррупционной направленности 

в силу объективной необходимости такой меры в борьбе с коррупцией. 

Однако, на наш взгляд, такие мероприятия должны внедряться и приме-

няться структурно и последовательно, так как сложившийся социальный 

феномен является достаточно укоренившимся, и попытка в одночасье его 

искоренить может иметь самые пагубные последствия для всего общества.  

Для того чтобы минимизировать совершение коррупционных пре-

ступлений в системе исполнения наказаний, необходимо проводить после-

довательную и структурированную работу как над повышением обще-

ственного сознания в этом контексте, так и над расширением деятельности 

общественных комиссий в вопросах принятия решений в отношении ис-

правительных учреждений. 

Кроме этого, целесообразным представляется формирование специ-

альной инспекции, деятельность которой будет сосредоточена на обеспе-

чении исполнения уголовно-исполнительного законодательства в системе 

исполнения наказаний. Целью деятельность такой структуры должны быть 

вопросы, которые касаются основных проблем, отбывающих наказания – 
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вопросы, связанные с назначением и проведением свиданий, взысканиями 

и условно-досрочным освобождением. Такая мера позволит снизить риски 

коррупционной деятельности при принятии соответствующих решений 

начальством исправительного учреждения. 

На основании изложенного следует отметить, что в Российской Фе-

дерации борьба с коррупцией получила полное законодательное оформле-

ние только при правлении Ивана III (Судебник 1497 г.). В XIII в. взяточни-

чество, попустительство и иные проявления коррупции достигли наивыс-

шего развития. Многочисленные фавориты Петра I, в том числе и Алек-

сандр Меньшиков, были отмечены в десятках коррупционных дел и взят-

ках с применением должностных полномочий. 

В советское время борьба с коррупцией быстро активизировалась не-

смотря на то, что средства массовой информации распространяли мнение о 

том, что взяточничество не является насущной проблемой, поскольку оно 

является отличительной чертой буржуазного государства. Однако, соглас-

но статистическим данным, в 1986 г. количество случаев нарушения кор-

рупционных тенденций увеличилось в 24 раза. 

В последнее время преступления и правонарушения коррупционной 

ориентированности в деятельности учреждений уголовно-исполнительной 

системы приобретают колоссальный общественный резонанс, пронизывая 

все органы государственной власти. В Российской Федерации каждый год 

большое количество сотрудников правоохранительных организаций несут 

ответственность за совершение самых всевозможных разновидностей пре-

ступлений, в том количестве и коррупционной ориентированности. 

На современном этапе развития страны активно ведется антикорруп-

ционная работа. Были приняты многие международные и внутренние нор-

мативные акты по борьбе с коррупцией, а также ратифицированы между-

народные соглашения и конвенции по борьбе с этим явлением.  

В настоящее время основными задачами являются предупреждение  

и раскрытие коррупционных преступлений, совершенных сотрудниками 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. Клю-

чевым документом, определяющим основные направления в осуществле-

нии государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями мероприятий, направленных на предупреждение корруп-

ции и борьбу с ней, а также на минимизацию и ликвидацию последствий 

коррупционных правонарушений, по следующим основным направлениям, 

является Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. 

№ 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–

2024 годы». В части, касающейся реализации мер по систематизации и ак-

туализации нормативно-правовой базы в области противодействия кор-

рупции, акцентируется внимание на необходимость осуществлять на по-

стоянной основе работу по систематизации и актуализации нормативно-

правовой базы в области противодействия коррупции, учитывая необхо-
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димость своевременного приведения норм законодательства о противодей-

ствии коррупции в соответствие с нормами иного законодательства Рос-

сийской Федерации, устранения пробелов и противоречий в правовом ре-

гулировании в области противодействия коррупции, а также неэффектив-

ных и устаревших норм, содержащихся в нормативных правовых актах 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 

Нормативная правовая база, призванная стать основой для реализа-

ции и укрепления антикоррупционной политики, должна быть комплекс-

ной и системной. Она должна включать в себя не только законы и подза-

конные акты, но и этические кодексы, внутренние правила и процедуры, 

направленные на предотвращение коррупции, выявление и расследование 

коррупционных правонарушений, а также на повышение уровня доверия 

к правоохранительным органам со стороны общественности. Важно уде-

лить внимание и повышению эффективности мероприятий, направленных 

на популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов в целом. 

Таким образом, можно утверждать, что в современных реалиях су-

ществующая законодательная основа борьбы с коррупционной деятельно-

стью находится на стадии развития и нуждается в существенных доработ-

ках, поэтому предложенные дополнения и изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации не являются единственно верным способом разре-

шения этой проблемы, однако они могут стать одним из положительных 

изменений, которые в конечном счете приведут к снижению количества 

и масштаба совершаемых преступлений коррупционной направленности. 
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Современный мир характеризуется динамичными политическими 

процессами, которые неизбежно ведут к усилению миграционных потоков 
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между государствами. Эта тенденция особенно заметна с ХХ века, что 

обусловлено рядом факторов, включая политическую нестабильность, во-

оруженные конфликты, экономические дисбалансы и изменения климата. 

После окончания Второй Мировой Войны, в эпоху разрухи и восстановле-

ния мирового порядка, образуется транснациональный орган коллегиаль-

ной власти – Организация Объединенных Наций, деятельность которого 

направлена на поддержание порядка, создание безопасных условий для 

проживания населения при всестороннем обеспечении прав и свобод чело-

века. С развитием правовой мысли и юридической техники активно разви-

вается международное законодательстве в сфере борьбы с терроризмом  

и экстремизмом. За период с 1963 по 2010 год принято порядка 16 конвен-

ций, в равной мере противодействующих терроризму и экстремизму, а са-

ма деятельность по обеспечению равенства прав человека ознаменована 

принятием «Билля о правах» – Международного пакта о гражданских и 

политических права и Международного пакта об экономических, социаль-

ных и культурных правах, принятых резолюцией 2200 А (XXI) Генераль-

ной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.  

Несмотря на принятие всесторонних мер противодействия экстре-

мизму – полиобъектному общественно опасному деянию, эффективность 

принимаемых мер противодействия более чем востребована и актуальна, 

ведь данный вопрос в равной мере свойственен всем государствам совре-

менного мира, ввиду чего ответственность за совершение такого деяния 

имеется во многих уголовных законах зарубежных государств: США, Ве-

ликобритании, Франции, Германии и т. д [4, с. 603]. Что касается России, 

то на территории нашего государства, кроме ряда уголовно-правовых 

норм, разработана «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации», утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

2 июля 2021 № 400. Сущность нормативного акта заключается в обеспече-

нии целостности суверенности государства, его территориальных границ  

и создании максимально возможного уровня безопасности для жизнедея-

тельности населения, при этом в отношении экстремизма источник права 

устанавливает обязанность правоохранительных органов постоянно преоб-

ражаться и модернизироваться для своевременного обнаружения, пресече-

ния и ликвидации различных проявлений экстремизма [3]. 

Одним из способов предупреждения и пресечения преступлений, ко-

торые сопряжены с экстремизмом, является их выявление как на стадии 

приготовления, так и при совершении административных деликтов 

[5, с. 83]. Ситуация состоит в том, что совершение общественно опасных 

посягательств, ответственность за которые предусмотрена административ-

ным законодательством, несет в себе меньшую общественную опасность, 

нежели аналогичное уголовно наказуемое деяние, однако способно вы-

звать общественный резонанс. В связи с высокой опасностью экстремист-

ских посягательств, ответственность за таковые довольно часто ужесточа-
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лась, а также создавались новые правовые нормы, порождая новые меха-

низмы противодействия.  

Отечественное административное законодательство предусматривает 

ряд нормативных правовых положений, закрепляющих ответственность за 

совершение экстремистских деликтов:  

1) c пресечением деятельности запрещенных или ликвидированных 

организаций и объединений, квалифицируемых по ч. 2 ст. 20.28 КоАП РФ; 

ч. 2 ст. 20.28 КоАП РФ; 

2) с распространением экстремисткой информации, квалифицируе-

мых по ст. 20.29 КоАП РФ; ч. 2 ст. 13.15 КоАП РФ; ч. 4 ст. 13.15 КоАП РФ; 

3) с пропагандой и публичным демонстрированием нацистской ат-

рибутики или символики, квалифицируемых по ч. 4 ст. 13.15 КоАП РФ; 

ст. 20.3 КоАП РФ; ст. 20.3.1. КоАП РФ; ст. 20.3.2 КоАП РФ; ст. 20.3.3 Ко-

АП РФ; ст. 20.3.4. КоАП РФ. 

Предложенная квалификация происходит непосредственно по объек-

ту противоправного посягательства, положенного в основу кодификации 

ранее упомянутого кодекса. При правовой квалификации рассматриваемых 

деяний следует отметить, что формальный признак объективной стороны, 

а именно наступление общественно опасных последствий, не является ре-

левантным для определения их правовой природы в рамках администра-

тивного законодательства. Административное правонарушение характери-

зуется активным характером деяния, совершаемого с умышленной формой 

вины. Субъект правонарушения, осознавая характер своих действий и их 

последствия, желает их наступления. Таким образом, административное 

правонарушение предполагает наличие волевого элемента, направленного 

на достижение противоправного результата. Особенностью администра-

тивных правонарушений, связанных с экстремистскими посягательствами, 

является публичный характер их реализации. Противоправное деяние, со-

ставляющее объективную сторону таких правонарушений, как правило, 

носит открытый характер и направлено на воздействие на неопределенный 

круг лиц, что обуславливает его общественную опасность и необходимость 

государственного реагирования. Действуя вопреки установленным прави-

лам поведения и нарушая общественно признанные нормы, правонаруши-

тель стремиться «навязать» свою идеологию, позицию, наглядно демон-

стрируя ее . Из данного признака следует иной, крайне значимый для клас-

сификация содеянного – массовость распространения производства и хра-

нения экстремистских материалов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов, размещенный на сайте Минюста России. Ак-

тивное пропагандистское поведение со стороны субъекта, несущего вину, 

направлено на распространение своих убеждений и привлечение новых 

приверженцев, что, в свою очередь, способствует формированию и укреп-

лению «своего мировоззрения» среди широкой аудитории [6, с. 232]. 

В качестве субъектов правонарушений выступают физические лица, юри-
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дические лица, а также должностные лица, обладающие совокупностью 

признаков, необходимых для квалификации их в качестве субъектов адми-

нистративного правонарушения. 

Изменение политического и социального ландшафта, произошедшее 

в феврале 2022 года, привело к переоценке правовых норм. Ряд деяний, 

ранее не квалифицируемых как правонарушения, в силу потенциальной 

угрозы для стратегической, политической и общественной безопасности,  

а также для предотвращения эскалации социальной напряженности, стали 

рассматриваться как деликты. Данное изменение отражает адаптацию пра-

вовой системы к новым реалиям и ее стремление обеспечить стабильность 

и порядок в обществе. Нынешние санкции за указанные ранее посягатель-

ства достаточно разнообразны и соответствуют степени тяжести проступ-

ка: административный штраф, конфискация предмета административного 

правонарушения, административный арест, административное приоста-

новление деятельности. 

Сама политика Российской Федерации характеризуется гуманизмом 

и социальной направленностью, ставящей своей целью всесторонне обес-

печивать права и свободы человека и гражданина, поддерживать безопас-

ные условия к существованию. Действующее законодательство закрепляет, 

что отсутствие внешних и внутренних угроз – необходимые условия к су-

ществованию человечества как обособленного института и значимо для 

его полноценного и полного развития, принятие всесторонних мер по при-

влечению к ответственности лиц, уличенных в совершении правонаруше-

ний, сопряженных с экстремизмом, – необходимая мера для обеспечения 

национальной безопасности.  
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Перспектива появления в мире современных технологий способство-

вала не только развитию средств автоматизации, но и упрощению дей-

ствий в социальной, профессиональной и других сферах жизнедеятельно-

сти людей. С развитием цифровых и инновационных технологии их при-

менение в процессе сбора электронных доказательств становится все более 

актуальным.  

В последние годы активному обсуждению подвергаются способы из-

влечения, оформления, хранения электронных доказательств. Если раньше, 

до момента возникновения и образования информационных и инноваци-

онных технологий, более существенные доказательства носили материаль-

ный характер, то сейчас они плавно переместились в цифровую плоскость. 

Необходимо определить основное значение цифровой криминали-

стики. Под ним понимают область криминалистики, которая занимается 

поиском, хранением и анализом электронных данных, которые могут быть 

полезны в уголовных расследованиях 1, с. 215. 

От теории необходимо плавной перейти в практическую плоскость. 

Изучение правоприменительной практики позволяет сделать вывод о том, 

что в большинстве случаев стало встречаться такое понятие, как «скрин-

шот». Под скриншотом принято подразумевать снимок экрана соответ-

ствующего технического устройства, который производит само устрой-

ство. Как показывает практика, данный метод фиксации электронных до-

казательств не был принят в качестве доказательственной базы. Кроме то-

го, если обратимся к зарубежному опыту, то в 2012 году в законодатель-

ство Китая были внесены значительные изменения при использовании но-

вого вида доказательств – электронные данные 2, с. 73. 

Законодательство строго не регламентирует использование в каче-

стве доказательств материалы, полученные из электронных носителей, но 

правоохранительные органы, а именно органы, осуществляющие опера-

тивно-разыскную деятельность, активно используют в своей профессио-

нальной деятельности технические средства для получения интересующей 

их информации, которые в последующем становятся доказательственной 

базой. Кроме того, осмотр материально фиксированных доказательств 

осуществляется по традиционной форме, предусмотреных законодатель-

ством.  

В настоящее время правоохранительные органы используют следу-

ющие методы извлечения данных. Например, чтобы установить, какие 

данные хранит в себе то или иное мобильное устройство, защищенное ко-

дом, применяют UFED (Universal Forensics Extradition Device). Данная си-

стема позволяет получать данные, которые отражаются в виде файлов, та-

кие как «Телефонная книга», «Изображения и видео», «Сообщения» и дру-
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гие, т. е. осуществляется процесс переноса зашифрованного материала, 

выступающего в виде двоично закодированной системы, в нормальный 

машинописный и читаемый человеком вариант.  

Однако существует весьма спорный момент, связанный с признани-

ем в качестве доказательств пересланных сообщений из одного чата в дру-

гой. Рассмотрим на конкретном примере. Существует всем известное при-

ложение для обмена сообщениями и осуществления звонков WhatsApp1. 

Для обмена той или иной информацией мы заново не набираем ставшее 

известным событие, а лишь осуществляем рассылку. Как известно каждый 

файл имеет свои размер и качество. Значит, полученное и отправленное 

сообщения имеют разные коды и, соответственно, не являются идентич-

ными. Метаданные исходного и скопированного файла в таком случае не 

одинаковы, что, в свою очередь, вызывает сомнения и в общих результатах 

исследования 3. 

Следует также обратить внимание на преимущества в использовании 

информационных технологий. Так, при использовании, допустим, бумаж-

ных документов: 

 процесс их уничтожения представляет собой сжигание; 

 процесс восстановления не представляется возможным;  

 для его распространения требуется затратить существенно боль-

ший промежуток времени, особенно если он состоит из нескольких сотен 

страниц.  

Электронные документы обладают двойственной природой, одно-

временно демонстрируя простоту уничтожения (удаление несколькими 

кликами) и сохранения (пересылка, добавление в избранное, скачивание). 

Эта легкость манипуляции с данными создает уникальные вызовы для 

обеспечения безопасности и целостности информации в цифровом мире. 

Однако, технологии шагнули дальше, появилась возможность вос-

становления удаленных файлов. Данный метод позволяет восстанавливать 

и утерянные файлы, которые имеют важное значение для уголовного су-

допроизводства. Проведем параллели и обратимся к уголовно-

процессуальному законодательству. Следует отметить, что правоохрани-

тельными органами нередко отмечается процесс опережения цифровой 

информации именно законодательства. Несмотря на значительное количе-

ство доступных электронных данных, их применение в качестве достовер-

ного источника информации для научных исследований остается ограни-

ченным. Это связано с рядом факторов, таких как сложности в верифика-

ции, стандартизации и интерпретации данных. Необходимо уделить вни-

мания разработке инструментов и методик, способных эффективно ис-

                                           
1 Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремист-

ской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. 
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пользовать электронные доказательства для получения достоверных науч-

ных результатов. Необходимо привести пример таких видов доказательств, 

которые с точки зрения норм Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации невозможно подтвердить. Существует возможность полу-

чения оперативным путем информации, которая была удалена ранее. Ис-

точником является не конкретное устройство, а целый сайт иностранных 

социальных сетей либо мессенджеры. Получается, оперативным путем 

можно извлечь интересующую информацию, а официальный ответ с кон-

кретного сервера – нет. Кажется, что электронные доказательства имеют 

великое множество вариаций, казалось бы, используются едва ли не в каж-

дом уголовном деле, но по факту им отведена весьма скромная роль.  

Одним из ключевых аспектов, требующих внимания при работе с 

электронными доказательствами, является их неизменность. В отличие от 

традиционных следов, таких как отпечатки пальцев, которые могут быть 

уничтожены безвозвратно, цифровые следы всегда остаются в информаци-

онном пространстве. Эта особенность делает электронные доказательства 

более надежными и устойчивыми к манипуляциям, обеспечивая более 

точное и объективное отражение происшедших событий. Тем не менее, 

данное положение не позволяет нам установить конкретное лицо, которое 

причастно к совершенному преступления, а лишь удается установить 

устройство, с которого оно было совершено.  

Таким образом можно прийти к закономерному выводу о том, что 

применяемые в современных реалиях методы и способы собирания, про-

верки электронных доказательств не в полной мере способность отражать 

особенности проведенной работы. Кроме того, возникают проблемы при 

проведении деятельности, направленной на закрепление их в качестве 

цифрового доказательства. Применение цифровых доказательств в крими-

налистике открывает новые горизонты для судопроизводства, позволяя ис-

пользовать цифровые технологии для сбора, анализа и представления ин-

формации. Появление этих возможностей, основанных на передовых тех-

нологиях обработки данных, неизбежно приведет к появлению существен-

ных отличий между традиционными и современными методами ведения 

расследования. 
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СОСТАВЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОРТРЕТА ЛИЧНОСТИ 

ПО СТРАНИЦЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

 

Аннотация. Психологические особенности каждого индивида зави-

сят от личностных особенностей. Социальная страница позволяет копнуть 

глубже в психологию личности, установления контакта с данным челове-

ком, с предварительным его изучением. Страница в социальной сети поль-

зователя является его цифровой частичкой, отражающая его внутреннее 

состояние, возможные переживания и склонности к определенным дей-

ствиям. Детальный анализ всего профиля способствует составлению пред-

варительного психологического портрета, определению и установлению 

интересов, предпочтении и жизненных ценностей. 

Ключевые слова: психология личности, социальная сеть, социаль-

ная страница, психологический портрет, оценка и анализ социальной стра-

ницы.  

 

DRAWING UP A PSYCHOLOGICAL PORTRAIT 

OF A PERSON ON A PAGE IN A SOCIAL NETWORK 

 

Abstract. The psychological characteristics of each individual depend on 

personal characteristics. The social page allows you to dig deeper into the psy-
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chology of personality, establish contact with this person, with a preliminary 

study of him. The user's social network page is his digital part, reflecting his in-

ner state, possible experiences and propensities to certain actions. A detailed 

analysis of the entire profile helps to compile a preliminary psychological por-

trait, identify and establish interests, preferences and life values.  

Keywords: personality psychology, social network, social page, psycho-

logical portrait, assessment and analysis of a social page. 

 

Изучение страницы в социальных сетях для составления первона-

чального психологического портрета личности в настоящее время играет 

большую роль, в век информатизации многие сферы человеческой жизни 

перенесли в цифровую реальность, виртуальное общение становится все 

более востребованным. 

Каждый человек перед началом общения вне зависимости от ситуа-

ции визуально оценивает своего собеседника, выстраивая первоначальный 

образ в голове. Затем данные параметры по истечении времени меняются, 

либо остаются неизменными. Данные показатели зависят от окружающей 

обстановки, человечного фактора и индивидуальных особенностей собе-

седников. Однако со временем визуальная оценка человека осуществляет-

ся через профиль в социальных сетях. Анализ данных из социальных сетей 

позволяет достичь более качественного взаимодействия, корректируя пер-

воначальное впечатление о личности с учетом непосредственного общения 

и стандартных психологических оценок. Такой подход обеспечивает фор-

мирование всестороннего и обогащенного портрета личности, интегрируя 

данные о поведении в онлайн-пространстве с традиционными методами 

психологического исследования. В данной статье представлена методика, 

ориентированная на рядовых пользователей, для проведения глубокого 

анализа личностных характеристик индивидов на основе их активности  

в социальной сети «ВКонтакте». Методика позволяет получать детальную 

информацию о личности, что, в свою очередь, способствует установлению 

более эффективных и продуктивных коммуникативных взаимодействий. 

Основная цель заключается в создании подробного психологического 

профиля для предотвращения асоциального поведения и формирования 

рекомендаций для работы с подростками, которые сталкиваются с соци-

альными затруднениями. 

Для достижения поставленных целей требуются данные об онлайн-

активности индивида – доступ к личному аккаунту или скриншоты стра-

ницы. Информационная основа подхода опирается на концепции сразу не-

скольких направлений психологии: общей, специальной, педагогической, 

возрастной, а также на знаниях в сфере имиджиологии и юриспруденции. 

Методологический подход, основанный на анализе социальных 

страниц, позволяет проводить глубокое исследование фундаментальных 

принципов и норм, идентифицировать ценности, присущие конкретной 
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культурной и исторической среде, а также отслеживать эволюцию меж-

личностного взаимодействия и социальных структур, обеспечивая ком-

плексное понимание социальных процессов и их динамики [4]. 

Исследование предусматривает оценку социальной страницы по па-

раметрам, таким как личностные качества, официальность, актуальность, 

направленность и оценочные критерии. Обработка материала включает в 

себя организацию полученных данных и психологическую интерпретацию 

с целью создания вероятного психопрофиля личности, а также предложе-

ний о реакции аудитории [5]. Важной частью работы является выборочный 

анализ страницы индивида с опорой на научные исследования, из которых 

вытекают критерии для оценки контента. 

Основу психологического анализа конкретного материала может со-

ставлять схема В. А. Ядова, включающая в себя рассмотрение событий, 

намерений автора, средств передачи информации и контекста коммуника-

ции. Дополнительно применяется методика Г. Лассуэлла, которая помогает 

изучить убедительность массовых коммуникаций, выделяя пять ключевых 

компонентов: источник, содержание, канал, получатель и эффект. 

В результате комплексного психолого-педагогического анализа фор-

мируется заключение, которое позволяет определить ключевые особенно-

сти коммуникативного развития субъекта, а также получить целостное 

представление о его личности. 

Процесс коммуникации по модели Г. Лассуэлла имеет пять основных 

элементов, каждый из которых играет ключевую роль в передаче и вос-

приятии информации: 

1. «Кто?» – относится к коммуникатору, осуществляющему передачу 

сообщения. 

2. «Что?» – это само сообщение или текст, передаваемый коммуни-

катором. 

3. «Как?» – обозначает канал или способ, через которой сообщение 

передается. 

4. «Кому?» – определяет аудиторию, для которой предназначено со-

общение. 

5. «С каким эффектом» – отражает эффективность или результат, до-

стигнутый сообщением [6]. 

В ходе исследования происходит тщательный анализ социальных ак-

тивностей пользователя, основанный на этих пяти элементах. Сбор инфор-

мации ведется через анализ документов, включая записи в социальных се-

тях и другие взаимодействия. Это позволяет формировать многогранное 

психолого-педагогическое заключение. 

Используя психологическую реконструкцию коммуникативных за-

дач по схемам В. А. Ядова и Г. Лассуэлла, можно получить глубокое по-

нимание: 

 контекста и оценки событий; 
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 мотивов и намерений автора при создании сообщений; 

 способов передачи информации и условий, в которых сообщение 

было сформировано; 

 обстоятельства и ситуации общения, в которых формируется со-

общение. 

Дополнительная аналитика может включать контент-анализ для вы-

явления ключевых тем и интересов пользователя социальных сетей, до-

полняющий профилактические меры по предотвращению социальной де-

виаций. Этот портрет становится основой для выработки методических ре-

комендаций для педагогов и психологов, целенаправленно взаимодей-

ствующих с молодежью, проявляющей рискованное поведение. 

В итоге, систематический подход, сочетание многоперспективного 

анализа и синтеза разнообразных психологических данных позволяют эф-

фективного использовать исследование активности в социальных сетях для 

создания комплексных рекомендаций, способных повысить уровень соци-

альной адаптации и снизить вероятность девиантного поведения среди 

обучающихся.  

Анализ профиля пользователя в социальных сетях позволяет полу-

чить ценные данные о его личности и поведенческих паттернах. Социаль-

ные медиа предоставляют богатый источник информации о ценностях, ин-

тересах, связях и коммуникативных стилях индивида, что открывает воз-

можности для глубинного анализа его психологии и социокультурного 

контекста. Профиль, насыщенный содержанием о различных увлечениях – 

от путешествий до экстремального спорта, – может свидетельствовать о 

неординарности его владельца. Это скорее человек, живущий по принципу 

«здесь и сейчас», в поисках новых увлечений и опыта. Можно предполо-

жить, что такой пользователь предпочитает гибкость и свободу действий 

вместо строгих рамок и рутинных процедур. Такие люди могут быть ини-

циативными, энергичными и жизнерадостными, но порой несколько непо-

следовательны в достижении целей. С другой стороны, пользователи, чьи 

альбомы наполнены тысячами селфи и фотографиями с известными лич-

ностями, могут выражать тенденцию к самопрезентации и вниманию. Они 

могут быть сфокусированы на создании имиджа и стремлении впечатлить 

окружающих. Этот аспект поведения может говорить о высокой самооцен-

ке и, возможно, тенденции к эгоцентризму. В работе и общении эти люди 

обладают харизмой и умением устанавливать контакты, их способ обще-

ния насыщен больше словами, чем действиями.  

Образ страницы с повторяющимися сценами, одними теми же людь-

ми может свидетельствовать о консерватизме и стремлении к устойчиво-

сти и надежности. Такой человек ценит порядок и может быть основатель-

ным в своих делах, часто доводя начатое до конца. Проявление негатива на 

странице может, в свою очередь, указывать на пессимистический настрой 

или критическое отношение к окружающему миру.  
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Таким образом, анализ содержания страницы в социальной сети мо-

жет дать представление о характере и личностных предпочтениях пользо-

вателей, предоставляя информацию для глубокого понимая их мотиваций 

и потенциального поведения [2]. 

Анализ визуального контента страниц пользователей в социальных 

сетях позволяет выявлять паттерны, указывающие на личностные характе-

ристики. Наличие большого числа фотографий, демонстрирующих повто-

ряющийся круг общения или локации, может свидетельствовать о предпо-

чтении стабильности и предсказуемости в социальном взаимодействии. 

Данный феномен требует дальнейшего изучения с целью выявления кор-

реляции между визуальными предпочтениями и личностными особенно-

стями. Такие люди часто заслуживают доверия, обладают надежностью и 

приверженностью своим обязательствам, доводя дела до конца. Однако ес-

ли профиль также содержит негативные высказывания или циничные шут-

ки, то это может выражать склонность к пессимистическому взгляду на 

мир, стремление сохранять привычный уклад жизни вместо активного по-

иска новых возможностей. 

На противоположном конце спектра находятся личности с активны-

ми, позитивно настроенными станицами, часто украшенными цитатами, 

отражающими стремление к успеху и росту. Их профили могут быть 

наполнены сообщениями о достижении целей и интеллектуальном разви-

тии, а также ссылками на музыку, способную поднять настроение и моти-

вировать к действию. Такие пользователи, как правило, предпочитают ак-

тивное общение и нацелены на обогащение собственного опыта. 

На страницах, где преобладают изображения природы, семьи и жи-

вотных, часто находим отражение глубинной привязанности к природе и 

семейным ценностям. Эти пользователи ценят близкие отношения, прояв-

ляют нежность и эмпатию. В то же время профили, где доминируют фото-

графии архитектуры и мест, оставить скорее всего принадлежат к людям, 

чья коммуникация склонна к логическому и информационному обмену. 

Эти пользователи зачастую ориентированы на анализ и глубокий разбор 

информации и не склонны действовать импульсивно. 

Социальные сети представляют собой ценный источник информации 

о человеческой психологии, открывая новое измерение для анализа лично-

сти и межличностных отношений [3]. Отсутствие аккаунта человека в со-

циальной сети может выступать в качестве свидетельства различных каче-

ствах и жизненных обстоятельствах. Некоторые осознанно не используют 

социальные платформы из-за профессиональных требований или по при-

чинам конфиденциальности. Другие же предпочитают не делиться личной 

информацией в интернете, что может указывать на желание сохранить 

приватность и автономию. В то же время интенсивный график жизни, со-

пряженный с образованием, карьерой, путешествиями, бизнес-проектами 
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часто оставляет мало времени для ведения социальных сетей, что харак-

терно для многих предприимчивых и занятых людей. 

Профессионалы, использующие социальные сети исключительно в 

деловых целях, придерживаются стратегического подхода, отдавая прио-

ритет сетевому взаимодействию с целью развития бизнеса. Такой подход 

позволяет им извлечь максимальную пользу из платформ социальных ме-

диа без необходимости активного участия в традиционном социальном 

общении. 

Анализ профилей в социальных сетях представляет собой ценный 

инструмент, способствующий развитию наблюдательности и аналитиче-

ских навыков. Изучение онлайн-профилей позволяет выявлять взаимосвя-

зи и общие интересы, что может быть полезным при знакомстве с новыми 

людьми, подборе сотрудников или более глубоком понимании знакомых 

[1]. Это практика позволяет находить скрытые на первый взгляд черты и 

предугадывать потенциальные траектории развития отношений.  
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Аннотация. В данной статье автором были рассмотрено понятие  

и сущность искусственного интеллекта, а также взаимосвязанные с этим 

термином основные понятия. В статье исследуются различные способы и 

методы использования современной информационно-коммуникационной 

системы. Представлена сравнительная характеристика положительного  

и отрицательного воздействия искусственного интеллекта на современные 

условия жизни людей, а также приведены основные угрозы, с которыми 

может столкнуться человечество при использовании искусственного ин-

теллекта в своей повседневной жизнедеятельности.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, современные угрозы, 

информационно-телекоммуникационные технологии, сквозные технологии. 

 

THE THREAT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

THE DEVELOPMENT OF HUMANITY 

 

Abstract. In this article, the author considered the concept and essence of 

artificial intelligence, as well as the basic concepts related to this term. The arti-

cle explores various ways and methods of using the modern information and 

communication system. A comparative characteristic of the positive and nega-

tive effects of artificial intelligence on modern human living conditions is pre-

sented, as well as the main threats that humanity may face when using artificial 

intelligence in its daily life.  

Keywords: artificial intelligence, modern threats, information and tele-

communication technologies, end-to-end technologies. 

 

Современный мир представлен большим количеством информаци-

онно-телекоммуникационных технологий, которые имеют различный 
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функционал. Современное поколение, выросшее в эпоху цифровых техно-

логий, неразрывно связано с гаджетами и компьютерами. Это обусловлено 

стремительным ростом объемов информации, характерного для XXI века. 

Постоянное информационное воздействие, которое молодые люди воспри-

нимают как «информационный шум», требует от них развитых навыков 

обработки данных и критического мышления, чтобы эффективно ориенти-

роваться в потоке информации и делать осознанный выбор. 

Таким образом, происходит необратимый процесс информатизации 

общества, который сопровождается как положительными, так и отрица-

тельными последствиями, однако особенно актуально было бы рассмот-

реть, с какими угрозами человечество сталкивается сегодня.  

Термин «искусственный интеллект» (artificial intelligence, или AI) 

был сформулирован еще в 1956 году Д. Маккарти. Он определял его как 

свойство роботов, компьютерных программ и систем выполнять интеллек-

туальные и творческие функции человека, самостоятельно находить и при-

нимать решения. 

Понятие «AI» различается в определениях ученых различных обла-

стей. Особенно интересны мнения специалистов в области информацион-

ных технологий и юристов. По мнению Г. С. Осипова, AI является объек-

том компьютерных наук, а разрабатываемые технологии на ее основе яв-

ляются IT-технологиями, которые позволяют совершать разумные рассуж-

дения и действия с использованием вычислительных систем или других 

искусственных устройств [1, с. 123].  

Существуют различные точки зрения на искусственный интеллект, 

рассматриваемый как систему, способную самостоятельно организовы-

ваться и функционировать. Эта система может быть как виртуальной, так и 

киберфизической, и обладает способностью к мышлению, обучению, при-

нятию решений и выполнению прочих задач. 

Благодаря неоспоримым положительным качествам искусственного 

интеллекта, например таким как:  

 высокая скорость обработки данных;  

 возможность исключения ошибок, связанных с человеческим фак-

тором; 

 способность обработки большого объема информации. 

Кроме того, стоит учитывать, что искусственный интеллект стано-

вится широко распространенным во всех сферах человеческой жизни, осо-

бенно в области правопорядка и управления. 

Искусственный интеллект – это способ обработки данных, который 

программируется для использования в конкретных ситуациях. Эффектив-

ность работы искусственного интеллекта зависит от информации, посту-

пающей в процессе обучения. Наиболее распространенное определение 

понятия искусственный интеллект заключается в представлении о том, что 

это набор информации, по объему превосходящей жесткий диск одного 
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персонального устройства и не поддающейся обработке классическими 

инструментами, применяемыми для меньших объемов [2, с. 21]. 

Рассмотрим некоторые источник больших данных, которые способен 

в наиболее эффективной форме обрабатывать искусственный интеллект:  

 интернет (социальные сети, блоги, СМИ, сайты);  

 корпоративная информация (архивы, транзакции, базы данных); 

 показания приборов (датчики, сенсоры, регистраторы). 

Указанные источники создают обширную и многоаспектную базу 

первоначальной информации, формирующую систему больших данных. 

В управлении социальными системами искусственный интеллект вместе 

с большими данными представляет собой весьма эффективное средство, 

используемое государственными и частными организациями. 

Инновационные технологии сегодня достигли большого развития,  

а именно наука совершила прорыв в таких областях, как:  

 визуализация;  

 транскраниальная магнитная стимуляция (гамма-камера); 

 микрополяризация (пэт-сканер); 

 клеточная терапия;  

 имплантанты;  

 фармацевтика. 

Однако с таким стремительным развитием технологий в различных 

сферах жизни общества возникает угроза, связанная с утратой ценности 

человеческих способностей, поскольку действительно искусственный ин-

теллект способен на большее.  

Память человека отличается от памяти электронно-вычислительной 

машины (далее – ЭВМ) тем, что она демонстрирует свойства ассоциатив-

ности, распределенности, робастности и активности, что еще раз подтвер-

ждает факт развития сквозных технологий, основанного на изучении про-

цессов человеческого организма, в частности, структуры головного мозга.  

Сеть Интернет, технологии искусственного интеллекта оказывают 

огромную поддержку в реализации целей общества. Формируется опас-

ность чрезмерного контроля граждан со стороны цифровых корпораций 

и использования формируемых данных в противоправных целях.  

Бесконтрольный сбор и обработка данных создают благоприятные 

условия для управления сознанием человека, поскольку нейронные сети 

позволяют создание цифровых моделей личности (цифровые двойники) 

и использование их для влияния на сознание и поведение человека.  

Развитие робототехники, как сквозной технологии, вызывает опасе-

ния по поводу широкого замещения человеческого труда роботами в про-

изводстве и сфере услуг, что может привести к социально-экономическим 

потрясениям и усугублению неравенства. Так, в перспективе массовые 

профессии (водители, продавцы) будут роботизированы. В России может 
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быть заменено до половины рабочих мест [3, с. 66]. Безусловно, это со-

здаст определенные проблемы в трудоустройстве граждан, иными слова-

ми, человек должен будет подстраиваться под машины и роботы. Парадокс 

этого явно проявляется в том, что человек сам создал информационные 

технологии, которые в будущем способны вытеснить его из профессио-

нальной деятельности.  

В 2023 году наблюдается значительный рост внедрения робототех-

ники в промышленном секторе России, что подтверждается данными о ко-

личестве функционирующих роботов – 230 000. Помимо этого, известно, 

что в ближайшие десять лет могут быть потеряны 3,5 млн постоянных ра-

бочих мест, что приведет к увеличению безработицы. Будущее развитие 

этой ситуации очевидно: уменьшение уровня жизни людей, недовольство 

текущим положением дел будут приводить к росту преступности в госу-

дарстве.  

Таким образом, человечество в современных реалиях сталкивается 

с принципиально новыми вызовами, ответ на которые требует системного 

и взвешенного подхода. В связи с чем общество всегда должно оценивать 

последствия внедрения новых технологий, прогнозировать опасности и 

формировать адекватную реакцию на появление информационно-

телекоммуникационных технологий, главная цель которых – повышение 

эффективности работоспособности человека, но никак не вытеснение его 

из профессиональной сферы.  
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Аннотация. В рамках исследования автором выясняются основные 

факторы, влияющие на решение индивида отказаться от совершения пре-

ступления; проанализирована эффективность различных методов воздей-

ствия на потенциальных преступников, которые стимулируют к добро-

вольному отказу от преступных деяний. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки 

эффективных стратегий в области превентивной криминологии и социаль-
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ON THE ISSUE OF THE REASONS 

FOR VOLUNTARY REFUSAL TO COMMIT A CRIME 

 

Abstract. Within the framework of the study, the author clarifies the 

main factors influencing an individual's decision to refuse to commit a crime; 

analyzes the effectiveness of various methods of influencing potential crimi-

nals, which stimulate them to voluntarily abandon criminal acts. 

The results of the study can be used to develop effective strategies in the 

field of preventive criminology and social psychology aimed at preventing 

crimes and forming a stable public order. 
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Добровольный отказ от совершения преступления представляет со-
бой явление, в котором индивидуум, имея возможность или мотивацию 
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для совершения правонарушения, принимает осознанное решение отка-
заться от этого поступка. Это явление предоставляет уникальные возмож-
ности для более глубокого понимания механизмов формирования крими-
нального поведения, а также разработки эффективных методов превентив-
ного воздействия на потенциальных преступников. 

Мотивация к добровольному отказу проявляет в себе: исследование 
психологических факторов, которые могут мотивировать индивида к отка-
зу от совершения преступления; анализ внутренних и внешних стимулов, 
способных повлиять на решение индивида избежать противоправного по-
ведения; психологические черты личности и добровольный отказ; рас-
смотрение тех психологических особенностей личности, которые могут 
способствовать добровольному отказу от преступления; изучение того, ка-
кие психологические черты связаны со способностью индивида принимать 
осознанные решения об избегании преступных поступков. 

Превентивная криминальная психология в контексте добровольного 
отказа включает в себя разработку стратегий и мер по стимулированию 
добровольного отказа от совершения преступления и анализ эффективно-
сти психологических подходов к предупреждению криминального поведе-
ния с учетом добровольного отказа. 

Профилирование для выявления потенциальных «отказников» вклю-
чает в себя развитие методов создания психологических профилей инди-
видов, склонных к добровольному отказу от преступления; применение 
профилирования для предотвращения преступлений и поддержания обще-
ственной безопасности; рассмотрение данных аспектов в контексте нашей 
темы позволяет более глубоко понять механизмы добровольного отказа от 
совершения преступления и разработать эффективные стратегии превен-
тивного воздействия. 

Добровольный отказ от совершения преступления представляет со-
бой психологическое и социальное явление, при котором индивидуум, 
находясь в ситуации, когда ему доступны мотивации и возможности для 
совершения противоправных действий, принимает осознанное решение 
воздержаться от совершения преступления. Это явление описывает ситуа-
цию, в которой человек, несмотря на внутренние или внешние давления,  
а также соблазны, выбирает путь законопослушания. 

Ключевыми элементами понятия добровольного отказа от соверше-
ния преступления являются: осознанное решение индивидуума, наличие  
у него мотивации, способность к контролю, социальный контекст. Рас-
смотрим их подробнее. 

Осознанное решение. Индивидуум активно принимает решение из-
бежать совершения преступления, осознавая возможные последствия сво-
их действий. 

Наличие мотивации. В решении отказаться от преступления могут 
играть роль разнообразные мотивации, такие как нравственные убеждения, 
страх наказания, забота о последствиях для окружающих и др. 
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Способность к контролю. Личность демонстрирует способность кон-
тролировать свои импульсы и поведение, даже при наличии факторов, спо-
собствующих совершению преступления. 

Социальный контекст. Влияние общественных и социальных факто-
ров, таких как социальные нормы, культурные ценности и образцы пове-
дения, также может оказывать воздействие на решение индивида отказать-
ся от преступления. 

Социально-контрольная теория предполагает, что граждане придер-
живаются законопослушного поведения из-за наличия сильных социаль-
ных связей и контроля. Если у человека есть качественные связи с обще-
ством, семьей или другими социальными институтами, то вероятность 
добровольного отказа от совершения преступления повышается. 

Согласно теории рационального выбора, индивидуумы взвешивают 
затраты и выгоды перед совершением преступления. Если они осознают 
возможные негативные последствия и считают, что отказ от преступления 
более выгоден, то они могут добровольно отказаться от таких действий. 

Социально-психологическая теория контроля утверждает, что внут-
ренний контроль и обучение социальным нормам могут быть факторами, 
способствующими добровольному отказу от преступления. Люди, у кото-
рых высокий уровень внутреннего контроля, могут иметь более выражен-
ные мотивации для отказа от преступного поведения. 

Согласно теории социальной обучаемости, люди могут избегать пре-
ступлений, так как они обучаются моделям поведения из своего социаль-
ного окружения. Демонстрация успешных примеров отказа от противо-
правного поведения может способствовать повышению вероятности доб-
ровольного прекращения преступной деятельности. 

Основываясь теории норм и ценностей, добровольный отказ от пре-
ступления может быть результатом внутреннего соответствия индивида 
общественным нормам и ценностям. Личные моральные убеждения и эти-
ческие стандарты могут служить мотивацией для отказа от преступных по-
ступков. 

Различают факторы, влияющие на принятие решения об отказе от 
преступления. Такими факторами будут являться: моральные и этические 
убеждения, страх перед наказанием, социальные связи и поддержка, обра-
зование и культурный контекст, внутренний контроль и самоконтроль, 
эмоциональное состояние, экономические обстоятельства и психологиче-
ская зрелость. Рассмотрим их подробнее.  

Моральные и этические убеждения представляют собой личные цен-
ности и моральные установки, могут играть решающую роль в принятии 
решения об отказе от преступления. Люди, чьи ценности соответствуют 
законопослушному поведению, склонны избегать преступлений. 

Страх перед наказанием. Оценка возможных негативных последствий, 
таких как арест, тюремное заключение или штрафы, может стать сильным 
мотивационным фактором для отказа от совершения преступления. 
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Социальные связи и поддержка являются сильными социальными 

факторами поддержки со стороны семьи, друзей или общественных групп, 

могут оказать положительное воздействие на принятие решения в пользу 

законопослушного поведения. 

Образование и культурный контекст могут формировать осознание 

норм и ценностей, что влияет на решение об отказе от преступления. 

Внутренний контроль и самоконтроль представляют собой способ-

ность индивида контролировать свои поступки и сдерживать импульсы, 

может сыграть важную роль в принятии решения об отказе от совершения 

преступления. 

Эмоциональные факторы, такие как страх, сострадание могут оказы-

вать влияние на принятие решения об отказе от совершения преступления. 

Экономическое положение индивида, возможности трудоустройства 

и обеспечения своих потребностей могут воздействовать на принятие ре-

шения об отказе от преступления. 

Психологическая зрелость. Уровень психологической зрелости и 

способность взвешивать последствия своих действий также могут влиять 

на решение отказаться от преступления. 

Данное исследование позволило глубже проникнуть в механизмы 

принятия решения об отказе от совершения преступления. Анализ факто-

ров, влияющих на это решение, выявил значительные психологические и 

социальные аспекты, играющие решающую роль в формировании законо-

послушного поведения. 

Моральные убеждения, страх перед наказанием, социальная под-

держка и другие факторы оказались важными составляющими процесса 

добровольного отказа от совершения преступления. Внимание к внутрен-

нему контролю, социальным связям и эмоциональному состоянию оказа-

лось необходимым для формирования комплексного подхода к пониманию 

этого явления. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки 

эффективных стратегий в области превентивной криминологии и социаль-

ной психологии, направленных на предотвращение преступлений и фор-

мирование устойчивого общественного порядка. 
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IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

IN THE FORM OF AN INQUIRY 

 

Abstract. in this article, the problem of law enforcement of the provisions 

of the institute of suspension of preliminary investigation in criminal cases in-

vestigated by the body of inquiry is considered; the author's variation of the set-

tlement of the issue related to the procedure for applying the rule of law en-

shrined in paragraph 3.1 of Part 1 of Article 208 of the Criminal Procedure Code 
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of the Russian Federation is presented when resolving a criminal case in the 

form of an inquiry.  

Keywords: suspension of preliminary investigation, form of inquiry, pro-

cedure and conditions of suspension. 

 

Раскрытие и расследование преступлений по своей сути является 

сложноустроенным логически последовательным процессом, рамки и 

наполнение которого имеют уголовно-процессуальный характер. Органи-

зация, порядок и процедура производства процессуальных действий и 

принятие соответствующих процессуальных решений строго регламенти-

рованы законом. Настроенное системно-правовое функционирование ор-

ганов предварительного расследования позволяет производить по опреде-

ленному алгоритму разрешение всех уголовных дел. 

Как нам видится, определению понятия «приостановление предвари-

тельного расследования» уделено должное внимание в исследованиях и 

изысканиях, проводимых в уголовно-процессуальной науке. Отметим, что 

нормативной регламентации оно не имеет, поэтому трактовка базируется 

на основополагающих составляющих обозначенного производства в пре-

делах отечественного уголовно-процессуального законодательства. Не-

смотря на данный феномен, в научных трудах сформулировано достаточ-

ное многообразие вариаций рассматриваемой категории. Так, например, 

В. С. Латыповым лаконично изложено следующее: «под приостановлением 

предварительного расследования следует понимать установленную уго-

ловно-процессуальным законом комплексную деятельность компетентных 

государственных органов и должностных лиц, включающую в себя приня-

тие временного процессуального решения о приостановлении предвари-

тельного расследования, уголовного преследования, производства процес-

суальных действий по основаниям, препятствующим дальнейшему произ-

водству по уголовному делу, предусмотренным в законе, вплоть до их 

устранения» [1, с. 98]. 

Законодатель разграничил формы производства предварительного 

расследования – следствие и дознание, по основанию относимости отдель-

ных составов преступлений по подследственности. Существование данных 

форм опосредовано и характером сложности и очевидности в том или 

ином преступном случае. Ввиду этого наличествуют отдельные исключи-

тельные особенности, присущие каждой из форм, в том числе касаемо об-

щего установленного порядка производства расследования.  

Из содержания Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УПК РФ) следует, что порядок производства предвари-

тельного расследования в форме дознания соотносим с порядком в след-

ствии, за рядом исключений. Во-первых, речь идет о принципе разумности 

уголовного судопроизводства, который имеет одно из возможных своих 
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претворений во временных сроках производства предварительного рассле-

дования. Для формы дознания присущ отличный временной период в  

30 суток со дня возбуждения уголовного дела, в сравнении со следствен-

ными границами в 2 месяца. Конечно, указанное отличие объясняется 

сложностью процедуры доказывания ряда преступных составов, расследу-

емых в той и другой формах, но не является единственным. Основным 

предметом нашего исследования выступает другая отличительная черта 

процедуры расследования, а именно институт его приостановления. 

Как следует из буквы закона, основания приостановления предвари-

тельного расследования в целом соответствуют основаниям производства 

приостановления предварительного следствия, полный перечень которых 

прописан в ст. 208 УПК РФ. Однако на практике, при расследовании пре-

ступлений в форме дознания, возникает сложность в ее применении.  

В Главе 32 УПК РФ «Дознание» прописаны порядок его производства, за 

рядом исключений, в числе которых отсутствуют отличительные положе-

ния, относимые к институту приостановления производства предваритель-

ного расследования. Аналогичным образом установлено и в Главе 32.1 

УПК РФ, регламентирующей сокращенную форму дознания. При этом 

процедура реализации указанных норм не закреплена на законодательном 

уровне, что и противостоит представлениям о практической значимости в 

рамках предварительного дознания.  

С точки зрения назначения производства расследования в обозна-

ченной форме, связанного с последовательно ускоренным вариантом сбо-

ра, анализа и приобщения вещественных доказательств вины преступника 

и направлением уголовного дела в суд в исключительно сжатые сроки,  

в общем и целом, не отвечает юридической природе института приоста-

новления предварительного расследования. Хотя законодателем «де-юре» 

не воспрещено, напротив, «де-факто» дозволено, но процедура реализации 

приостановления в правоприменительной плоскости не установлена. По-

этому, на наш взгляд, данный пробел необходимо восполнить соответ-

ствующим прописанием порядка действий в каждом конкретном случае, 

закрепленном в ст. 208 УПК РФ или в корне поменять правовое положение 

порядка производства дознания в сокращенной форме с закреплением за-

прещающей нормы на его приостановление.  

Федеральный закон от 23 марта 2024 № 64-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации», в определенной мере 

коснулся рассматриваемой проблемы в части касающейся дополнения пе-

речня оснований приостановления расследования пунктом 3.1, сформули-

рованном как «призыв подозреваемого или обвиняемого на военную служ-

бу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации либо заключение ими в период мобилизации, в период 
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военного положения или в военное время контракта о прохождении воен-

ной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также про-

хождение ими военной службы в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации в период мобилизации, в период военного положения или в военное 

время» [2]. Нововведение вызвано сложившейся политико-правовой об-

становкой в стране и мире, и располагает к непосредственному примене-

нию на любом этапе производства предварительного расследования. От-

метим, что процедура реализации обозначенного основания ограничива-

ется ходатайством, возбуждаемым компетентным органом в лице коман-

дования воинской части. В остальном же все сведено к совместному при-

нятию решения правоохранительных органов, что не соответствует нор-

мативно-правовому закреплению, необходимому для единообразия пра-

воприменения.  

В контексте вышеизложенного, как нам представляется, стоит огово-

рить необходимость закрепления в нормах права порядка и условий реали-

зации нового основания приостановления расследования. Одну из альтер-

натив процедуры его применения можно представить следующим образом:  

1) установление факта заключения контракта о прохождении воен-

ной службы подозреваемым/обвиняемым органами следствия, в производ-

стве которых находится уголовное дело; 

2) получение соответствующего ходатайства от командования воин-

ской части и его удовлетворение; 

3) вынесение постановления о приостановлении предварительного 

дознания по основанию, прописанному в п. 3.1 ст. 208 УПК РФ с подроб-

ным изложением условия; 

4) разъяснение правовых последствий вынесенного процессуального 

решения; 

5) направление копии прокурору и ходатайствующему субъекту. 

Но при этом, выдвинутый вариант возможного заполнения правового 

пробела в законодательстве расходится с первопричиной возникновения 

института дознания в сокращенной форме, что автоматически делает дан-

ный алгоритм не вполне корректным. Ведь дознание в сокращенной форме 

имеет цель оперативного направления уголовного дела в суд, что соотно-

сится с упрощенным порядком расследования в данной форме. В этом нам 

видится основное назначение указанной формы расследования, что само 

по себе противоречит потребности приостановлению его производства. 

Поэтому для данного порядка расследования первоначально целесообраз-

но вынести постановление о производстве дознания по общему правилу,  

а уже в последующем оформляется его приостановление. 

Таким образом, новеллы уголовно-процессуального законодатель-

ства требуют компетентных разъяснений процедуры их реализации в рам-

ках расследования уголовных дел в форме дознания, что позволит закре-
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пить порядок приостановления по основаниям, предусмотренным 

ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОСМОТРА 

МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШАЕМОГО 

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация. В данной научной статье рассмотрены аспекты тактики 

производства осмотра места происшествия по уголовным делам в сфере 

незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, со-

вершаемого посредством сети Интернет; сделан акцент на фиксации, изъя-

тии и упаковке технических устройств; предложены рекомендации по про-

ведению следственного осмотра по данной категории уголовных дел. 
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конный сбыт наркотических средств, техническое устройство, тактика. 

 

TACTICAL FEATURES OF THE INSPECTION OF THE SCENE 

OF AN INCIDENT IN CRIMINAL CASES IN THE FIELD 

OF ILLEGAL SALE OF NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC 

SUBSTANCES COMMITTED VIA THE INTERNET 

 

Abstract. This scientific article examines aspects of the tactics of con-

ducting an inspection of the scene of an incident in criminal cases in the field of 

illegal sale of narcotic drugs and psychotropic substances committed via the In-

ternet; emphasis is placed on fixing, removing and packaging technical devices; 

Recommendations for conducting an investigative examination in this category 

of criminal cases are proposed. 

Keywords: inspection of the crime scene, Internet, illegal sale of narcotic 

drugs, technical device, tactics. 

 

Незаменимым следственным действием, производство которого в 

теории науки криминалистики положено в основу первоначального этапа 

расследования преступлений, выступает осмотр места происшествия. 

В большинстве случаев успех в раскрытии и расследовании уголовного де-

ла зависит именно от объема собранной первичной информации в резуль-

тате проведения неотложного следственного действия. С учетом специфи-

ки рассматриваемого состава преступления производство осмотра места 

происшествия осложнено рядом выдвигаемых требований по осуществле-

нию поисковых мероприятий, организации фиксации и изъятия. Тщатель-

ному изучению подвергается то место, откуда непосредственно осуществ-

лялся выход в глобальную сеть Интернет и использование его ресурсов  

в противоправных целях, что в основной своей массе представляет техни-

ческое устройство. Современное научное развитие характеризуется много-

образием применяемых информационных ресурсов и техники. Для эффек-

тивного изучения каждого из них в рамках предварительного расследова-

ния необходимы специализированные знания.  

Следует отметить, что объектами поиска при незаконном распро-

странении наркотиков при помощи глобальной сети Интернет, исходя из 

конкретных обстоятельств, являются:  

1) наркотические средства, психотропные и сильнодействующие 

вещества, форма, консистенция, внешняя оболочка которых может иметь 

вид лекарственного средства, жидкого вещества, порошка, жевательной 

конфеты; 

2) информация, содержащаяся в электронном или бумажном виде: 

переписка в мессенджерах по релевантности «поставщик» (или «куратор») 

и «сбытчик», «сбытчик» и «покупатель», специально предназначенных 
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программах по поиску и «курированию» сбытчиков наркотических 

средств и психотропных веществ, фото- и видеоматериалы, на которых 

зафиксированы географические координаты и ориентиры места заложен-

ной «закладки»; 

3) пластиковые банковские карты, договоры об открытии счетов, че-

ки, счета оплаты, отправления, реквизиты получения (отправления) де-

нежных средств, электронных переводов; 

4) компьютеры, подключенные к информационной сети, мобильный 

телефон или любое другое устройство, который имеет доступ к Интернету, 

и без такового. 

Особенностью производства данного следственного действия при 

расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ через сеть Интернет выступает специфика отыскиваемых и изы-

маемых объектов, следов преступного поведения, которые в большинстве 

своем представлены информацией, хранящейся на электронных носителях. 

Их сложность в обнаружении, фиксации и изъятии обусловлена необходи-

мостью применения специальных знаний и умений компетентным лицом, 

выступающим специалистом в процессе следственной деятельности. Тако-

выми могут являться инженеры по сетевому обслуживанию, программи-

сты.  

Роль и значение разработки тактических приемов и рекомендаций 

проведения любого следственного действия в науке криминалистике за-

ключается в эффективности применения ее положений на практике. Разра-

ботка таковых с учетом требований уголовно-процессуального закона 

обеспечивает исполнение принципа законности как одного из неотъемле-

мых и общеправовых принципов, что в общем придает правомерный ха-

рактер деятельности следователя.  

Эффективность в расследовании рассматриваемого уголовного дея-

ния напрямую зависит от планирования неотъемлемых следственных дей-

ствий на его первоначальном этапе с указанием на использование конкрет-

ных технико-криминалистических средств и применение тактических ре-

комендаций, определяемых с учетом специфики совершенного преступле-

ния. В связи с этим есть необходимость более подробно изучить вопросы, 

которые непосредственно связаны с тактикой проведения следственных 

действий по незаконному сбыту наркотических средств посредством сети 

Интернет [1, с. 139]. 

Следственный осмотр – распространенное неотложное следственное 

действие, от качества проведения которого, в большинстве случаев, зави-

сит результат всего расследования. Осмотр места преступления, совер-

шенного с использованием техники, имеющей доступ в сеть Интернет, вы-

зывает сложность в проведении мероприятий по обнаружению, фиксации  

и сбору доказательственной информации. 
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Особенностью данного следственного действия выступает также то, 

что следователь в составе следственно оперативной группы, практически 

первый непосредственно «знакомится» с оставленными следами, тем са-

мым появляется возможность формирования наиболее приближенного об-

раза механизма преступного проявления. Применительно к особенностям 

способа выполнения преступного умысла по данному составу преступле-

ния, поиск и фиксацию доказательственной информации необходимо осу-

ществлять на местах хранения, обработки и получения компьютерной ин-

формации, и не всегда данные формы действий могут осуществляться 

только на одном устройстве и в одном территориальном пространстве. 

Роль следователя как руководителя в составе следственной опера-

тивной группы следующая: 

1. Запретить лицам, работающим на месте совершения преступления 

либо находящихся здесь по любым иным причинам, дотрагиваться к сред-

ствам компьютерной техники с любой целью; 

2. Не позволять осуществлять какие-либо манипуляции со средства-

ми компьютерной техники, в случае, если результат подобных манипуля-

ций не известен заранее.  

Перечисленные организационные требования в работе следователя 

обусловлены целями производства данного следственного действия, до-

стижение которых напрямую зависит от создаваемых благоприятных усло-

вий для выполнения специалистом своих функций.  

Выполнение тактических условий организации расследования по 

данной категории уголовных дел обеспечивает всесторонний и комплекс-

ный подход к сбору вещественных доказательств с целью последующего 

их направления в совокупности в суд.  

Осмотр средств вычислительной техники, содержащейся на ней ком-

пьютерной информации о возможных преступных связях соучастников, 

должен проводиться с использованием специализированных аппаратно-

программных средств, применяемых специалистом. В данном случае роль 

специалиста велика: он на прямую контактирует с изучаемыми объектами, 

подбирает программное обеспечение, позволяющее получить доступ к ин-

тересующей информации, помогает следователю в описании последних  

в протоколе осмотра места происшествия, т. е. принимает все вспомога-

тельные меры к фиксации имеющегося.  

Так, в ходе осмотра с участием специалиста А. изъятого у подозрева-

емого Б. ноутбука в программе был обнаружен и зафиксирован файл, со-

держащий электронную информацию в зашифрованном посредством са-

мой программы виде о логинах (именах доступа к информации, размещен-

ной в сети Интернет) и паролях доступа к ним, в частности к сайтам, инте-

ресующим органы предварительного расследования. Обнаруженная ин-

формация была подробно отражена в протоколе осмотра предметов и до-

кументов, а ноутбук был приобщен в качестве вещественного доказатель-
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ства. Впоследствии указанные сведения способствовали выявлению новых 

доказательств по делу [2]. 

Тактика производства осмотра средств вычислительной техники по 

прибытии на место преступления включает следующие положения: 

1. Непосредственно на месте следует определиться с порядком про-

изводства осмотра, исходя из плана расположения узлов техники. Вариан-

ты следования следующие: от «головного» технического устройства, кото-

рое имеет периферийные соединяющие элементы, и наоборот. Выбранная 

модель проведения осмотра зависит от конкретных складывающихся усло-

вий и имеющихся сведений. 

2. Если технические средства находятся во включенном состоянии, 

необходимо ознакомится с представленным на экране монитора или экране 

смартфона. Зафиксировать соответствующим описанием в протокол и фо-

тографией (видеозаписью). 

3. Если технические средства находятся в выключенном состоянии, 

но подключены к электросети, следует обозначить данный факт в процес-

суальном документе, убедится в правильности произведенного отключе-

ния устройства и обесточить питание персонального компьютера. 

4. Некорректно будет проведение осмотра содержания информации  

в памяти устройства в данных условиях. На это следует уделить отдельное 

время в рамках другого следственного действия – осмотр предметов. 

5. Для его реализации обязательно последовательное и строгое изъя-

тие всех структурно составляющих электронной техники. Особое внима-

ние сосредоточено на упаковку, к которой предъявлены следующие требо-

вания: надежность хранения и положения устройства в ней, защищенность 

всех портов и разъемов от несанкционированного подсоединения после 

изъятия и упаковки соответствующей техники путем их опечатывания с 

обозначением даты, времени и подписи лиц, участвующих в производстве 

следственного действия. 

6. При проведении осмотра не следует подносить источники магнит-

ного поля ближе, чем на 1 метр к средствам компьютерной техники. 

7. Также необходимо осуществить изъятие всех записей, которые от-

носятся к работе средств компьютерной техники.  

При изъятии компьютерной техники обязательно строжайшее со-

блюдение необходимых требований современного уголовного и процессу-

ального законодательства. Во-первых, необходимо обеспечить участие по-

нятых. Постоянно обращать их внимание на ход производства действий, их 

итоги с сопровождаемыми пояснениями всего процесса. Во-вторых, вы-

полнять функцию руководства всем процессом, в особенности организа-

цию этапа установления места сохранения скомплектованных технических 

приспособлений и последующую транспортировку в подразделение и по-

мещение в камеру хранения, отвечающую предъявленным к ней правилам.  
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В целом можно заключить, что особенности тактики производства 

осмотра места происшествия по делам о незаконном сбыте наркотических 

средств через сеть Интернет во многом опосредованы применяемым тех-

ническим оснащением, его многообразием и функционалом используемых 

серверов, что в общем осложняет процесс расследования по уголовным де-

лам. Проведение неотложного следственного действия – осмотр места 

происшествия, с соблюдением предложенных тактических рекомендаций 

возможно в случае первоочередного установления места сбыта наркотиче-

ских средств посредством использования сети Интернет. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ 
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Аннотация. Представленная статья посвящена психологическому 

аспекту применения физической силы сотрудниками полиции в чрезвы-
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чайных ситуациях. Психологическая готовность является основой для со-

трудников полиции при применении физической силы, необходимой для 

принятия наиболее эффективных решений в практических ситуациях,  

а также для сохранения личной безопасности. В связи с этим в рамках дан-

ного исследования проведен комплексный анализ применения сотрудни-

ками полиции физической силы в чрезвычайных ситуациях, условий для 

наиболее благоприятной подготовки сотрудников к принятию решений по 

складывающейся обстановке. 

Ключевые слова: психологический аспект, физическая подготовка, 

сотрудники органов внутренних дел, чрезвычайные ситуации. 

 

THE USE OF PHYSICAL FORCE 

BY POLICE OFFICERS IN EMERGENCY SITUATIONS: 

THE PSYCHOLOGICAL ASPECT 

 

Abstract. The presented article is devoted to the psychological aspect of 

the use of physical force by police officers in emergency situations. Psychologi-

cal readiness is the basis for police officers when using physical force, which is 

necessary to make the most effective decisions in practical situations, as well as 

to preserve personal safety. In this regard, within the framework of this study,  

a comprehensive analysis of the use of physical force by police officers in emer-

gency situations, conditions for the most favorable training of employees to 

make decisions on the emerging situation was conducted. 

Keywords: psychological aspect, physical training, employees of internal 

affairs bodies, emergency situations. 

 

Ежедневно, борясь с преступностью, сотрудникам полиции необхо-

димо сдерживать эмоции, сохранять спокойствие для обеспечения без-

опасности граждан, а также обеспечения собственной безопасности. Про-

фессиональная деятельность сотрудников правопорядка связана с опасны-

ми и потенциально опасными ситуациями, поэтому вопрос психической 

готовности сотрудников правопорядка к применению физической силы в 

отношении нарушителей закона в практической деятельности становится 

наиболее актуальным [1].  

Для начала необходимо определиться с понятием «психическая го-

товность». Одним из важных психологических аспектов в деятельности 

органов внутренних дел является стрессоустойчивость. Именно она явля-

ется основой для формирования психической готовности.  

Состояние психической готовности представляет собой востребо-

ванную категорию, в формировании и реализации которой актуально заин-

тересована не только теория, но и практика [2, с. 33]. 

Готовность к действию способствует применению физической силы 

наиболее эффективно, без боязни последствий, но зачастую происходят 
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ситуации, когда конфликт с гражданами может привести к незаконному 

применению физической силы. Поскольку сотрудники правоохранитель-

ных органов часто оказываются в условиях экстремальных ситуаций, когда 

каждая секунда может стать решающей, применение физической силы мо-

жет вызывать непредсказуемые реакции, которые, в свою очередь, могут 

создавать стрессовую обстановку для всех участников происшествия. 

Стоит разобраться, почему сотрудники полиции бывают не уверены 

в собственных действиях, владея базой применения боевых приемов, спе-

циальных средств и огнестрельного оружия. Возможно, данных аспектов 

недостаточно для наиболее полного и эффективного решения служебной 

задачи. Сопровождение и обеспечение психологической направленности  

в практической деятельности, несомненно, может играть роль в конкрет-

ных ситуациях. 

Трудовые будни сотрудников полиции включают в себя ненормиро-

ванный рабочий день, что сказывается на нехватке времени как для психо-

логической помощи, так и прохождения различных специализированных 

психологических курсов для сотрудников силовых структур. 

Психологическое сопровождение охватывает совместную работу по 

преодолению субъективных факторов нереализованности действий со-

трудников правопорядка в стрессовых ситуациях. Психологическое обес-

печение представляет собой рекомендации, которые раскрывают индиви-

дуальные особенности сотрудника.  

Причем в науке выделяют разнообразные комплексы психодиагно-

стических процедур, способствующих получению информации о личност-

ных особенностях человека, эмоциональной, мотивационной и психомо-

торной сферах, а также оценки и самооценки психического состояния, что 

очень важно в работе правоохранительных органов.  

Целесообразно, чтобы программа психологического обеспечения 

стабильно адаптировалась под специфику рода деятельности, уровня фи-

зической подготовленности и профессионализма служащих. Без всякого 

сомнения существуют отличия между психологическим обеспечением и 

психологическим сопровождением. Отличие заключается в том, что психо-

логическое сопровождение более индивидуально, что подразумевает более 

тщательную проработку взаимного доверия, открытости и искренности.  

Психологическое сопровождение, по сути, заключается в одном сня-

тии неуверенности и формировании уверенности. Прежде всего это прора-

ботка вопросов психологической подготовки – общей и специальной. Под 

общей подготовкой имеется в виду реализация принципов «информацион-

ной определенности», «отсутствия свободного времени» и «социальной 

безопасности» [3, с. 76].  

Применение физической силы сотрудниками полиции в случаях 
крайней необходимости также может стать затруднительным под страхом 
наказания, в связи с собственной гуманностью, что очень плачевно может 
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отразиться на жизни и здоровье сотрудника правопорядка. Вместе с тем 
существуют случаи, когда сотрудник полиции, имея хорошую физическую 
подготовку, не может применить физическую силу в отношении злоумыш-
ленника. Данная проблема существует в настоящее время. Чтобы преодо-
леть это, необходимо пересмотреть систему физической и огневой подго-
товки, а также ответственность за превышение должностных полномочий. 

Для примера можно привести ситуацию из средств массовой инфор-
мации. В июле 2018 года в Московском метро «Курская» в ночь на 3 сен-
тября произошел несчастный случай. Сотрудник полиции остановил граж-
данина с целью проверки документов, но гражданин Мурадов, не имея при 
себе документов, совместно с сотрудником отправились в служебное по-
мещение для удостоверения личности, где задержанное лицо долго сопро-
тивлялось, пыталось покинуть служебное помещение. В свою очередь зло-
умышленник произвел два выстрела в голову, после чего сотрудник поли-
ции скончался на месте [4, с. 4]. 

Исходя из данной ситуации, можно сделать вывод о том, что сотруд-
ник полиции не смог обезвредить злоумышленника, т. е. применить физи-
ческую силу, тщательно произвести досмотр. В данном случае злоумыш-
ленник оказался наиболее уверенным и подготовленным, нежели сотруд-
ник полиции. Если бы сотрудник правопорядка заранее увидел, что граж-
данин Мурадов имеет при себе оружие, то, возможно, он бы смог предот-
вратить последствия.  

Помимо этого, существует проблема, связанная с профессиональной 
непригодностью к действиям в условиях, связанных с применением физи-
ческой силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Стоит сде-
лать акцент на подготовке молодых сотрудников, не имеющих большого 
профессионального опыта. В основном на службу в органы внутренних 
дел приходят молодые люди после прохождения срочной службы, где они 
не совсем полно осознают ответственность и действия, совершаемые ими.  

В связи с этим необходимо внедрить больше часов физической, так-
тико-специальной и огневой подготовки для отработки практических 
навыков, рассмотрения наиболее выгодных решений в тех или иных ситу-
ациях, найти всевозможные эффективные способы защиты самого себя ли-
бо другого лица от посягательств. 

Таким образом, мы еще раз убедились в том, что психология в прак-
тической деятельности сотрудников очень важна, как при общении с граж-
данами, так и при применении физической силы. Также можно быть уве-
ренным, что достаточный уровень психической адаптации необходим для 
четкого и эффективного выполнения поставленных задач. В этой связи 
очевидна актуальность определения профессионально-важных качеств со-
трудников для реальных жизненных ситуаций, при которых могут постра-
дать жизнь и здоровье граждан. Формирование четкой системы личност-
ных качеств, необходимых в служебной деятельности, позволит оптимизи-
ровать несение службы на всех ее этапах.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНОСТИ ЗАЩИЩАЕМОГО ЛИЦА 

КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация. Согласно законодательству Российской Федерации при 

угрозе жизни и здоровью кому-либо из участников уголовного процесса  

в связи с его участием в уголовном судопроизводстве правоохранительные 

органы обязаны обеспечить безопасность самого участника уголовного 

процесса, а также безопасность близких ему лиц, воздействуя на которых 
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преступные элементы могут повлиять на показания участника и ход рас-

следования уголовного дела. В связи с тем, что преступность ежедневно 

совершенствуется, пропорционально чему увеличивается степень опасно-

сти как в целом для общества, так и в частности для отдельных граждан, 

оказывающих содействие правоохранительным органам, прослеживается 

актуальность и важность данной тематики.  

Ключевые слова: защищаемое лицо, изменение внешности, мера 

обеспечения безопасности, уголовный процесс, участники уголовного су-

допроизводства. 

 

CHANGING THE APPEARANCE OF THE PROTECTED PERSON 

AS AN EXCEPTIONAL SECURITY MEASURE 

IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Abstract. According to the legislation of the Russian Federation, in case 

of a threat to the life and health of any of the participants in the criminal process, 

in connection with his participation in criminal proceedings, law enforcement 

agencies are obliged to ensure the safety of the participant in the criminal pro-

cess himself, as well as the safety of persons close to him, influencing whom 

criminal elements may affect the testimony of the participant and the course of 

the investigation of the criminal case. Due to the fact that crime is improving 

daily, proportionally increasing the degree of danger to society as a whole, and 

in particular to individual citizens who assist law enforcement agencies, the rel-

evance and importance of this topic can be traced. 

Keywords: protected person, appearance, security measure, criminal pro-

cess, participants in criminal proceedings. 

 

Все защитные функции правоохранительных органов направлены на 

обеспечение правового функционирования нормы, закрепленной в ст. 2 

Конституции Российской Федерации [1], согласно которой государство 

обязано соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.  

В частности, такая необходимость возникает и при расследовании уголов-

ного дела, в связи с чем может возникнуть угроза жизни, здоровью, иму-

ществу самого участника уголовного процесса, а также его близких род-

ственников, родственников и иных близких лиц, список которых преду-

смотрен законодательством Российской Федерации. 

Для обеспечения безопасности участников уголовного судопроиз-

водства, законодательством предусмотрены меры защиты участников уго-

ловного процесса, которые с учетом их регламентации, принято разделять 

на 2 категории: процессуальные и непроцессуальные. 

Что касается процессуальных мер, то их перечень нашел закрепление 

исключительно в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федера-
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ции. Непроцессуальные – это, соответственно, меры, предусмотренные 

иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

В данной статье мы подробнее рассмотрим одну из самых карди-

нальных непроцессуальных мер безопасности – изменение внешности за-

щищаемого лица. В отличие от процессуальных мер безопасности законо-

дательством предусмотрен белее широкий круг субъектов, в отношении 

которых могут применяться непроцессуальные меры защиты [1, с. 50]. 

Применение данного вида мер безопасности возможно на любой стадии 

уголовного преследования: и в ходе процессуальной поверки, и после 

направления уголовного дела в суд, а также последующего вынесения за-

конного решения судебным органом. С учетом этого мера безопасности  

в виде изменения внешности защищаемого лица может быть применена  

в отношении следующих участников уголовного судопроизводства: заяви-

теля, жертвы преступления, очевидца, потерпевшего, свидетеля, подозре-

ваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, оправданного, их за-

щитников и законных представителей, а также других лиц, предусмотрен-

ных ст. 2 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государ-

ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства» [2]. Кроме того, в список защищаемых лиц также вхо-

дят близкие родственники, родственники, близкие лица, на которых может 

быть направлено негативное воздействие с целью изменения показаний 

или других процессуально важных действий защищаемого лица, в которых 

заинтересованы сами преступники и их возможные сообщники. 

Согласно Постановлению Российской Федерации от 27 октября 

2006 г. № 630 «Об утверждении Правил применения отдельных мер без-

опасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уго-

ловного судопроизводства» [3] мера безопасности в виде изменения внеш-

ности применяется в исключительных случаях по преступлениям, относя-

щимся к категории тяжких и особо тяжких. Как правило, в случаях приме-

нения данных мер безопасности с защищаемым лицом заключается дого-

вор в письменной форме о взаимных обязательствах и ответственности. 

Основанием для применения данной меры безопасности в отношении за-

щищаемого лица служит постановление компетентного органа о примене-

нии мер безопасности. Изменение внешности защищаемого лица осу-

ществляется медицинской организацией на основании заключенного с 

данным учреждением письменного договора, в котором также прописыва-

ются условия о конфиденциальности проводимой процедуры, а также от-

ветственность за нарушение данных условий. 

Кроме того, мера безопасности в виде изменения внешности лица,  

в отношении которого имеется реальная угроза в связи с его содействием 

правоохранительным органам, зачастую применяется в комплексе с заме-

ной документов, удостоверяющих личность данного лица. При замене до-

кументов, удостоверяющих личность защищаемого лица, орган, применя-
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ющий меры безопасности, обязан обеспечить подлинность заменяемых до-

кументов и несет установленную законом ответственность за достовер-

ность и конфиденциальность предоставляемых лицу новых документов. 

Учреждения, ответственные и осуществляющие в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации замену документов, в том числе и за-

щищаемого лица, не вправе отказать органам, осуществляющим безопас-

ность участников уголовного судопроизводства, а также не вправе разгла-

шать данные сведения. Замена документов возможна по месту регистра-

ции, фактического проживания и временного местонахождения защищае-

мого лица.  

Помимо того, для законности применения меры безопасности в виде 

изменения внешности защищаемого лица, необходимо наличие поводов  

и оснований. Основанием для применения меры безопасности является 

наличие реальной угрозы жизни, здоровью, имуществу и других негатив-

ных воздействий в отношении участников уголовного судопроизводства  

и членов их семьи. Поводы для применения мер безопасности регламенти-

рованы в ст. 13 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О гос-

ударственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и кон-

тролирующих органов» [4] «Поводы и основания применения мер без-

опасности: заявление указанного лица; обращение председателя суда, либо 

руководителя соответствующего правоохранительного или контролирую-

щего органа, либо руководителя федерального органа исполнительной 

власти в области государственной охраны, либо руководителя центрально-

го органа военного управления Вооруженных сил Российской Федерации, 

а также начальника учреждения или органа уголовно-исполнительной си-

стемы; получение органом, обеспечивающим безопасность, оперативной  

и иной информации о наличии угрозы безопасности указанного лица».  

Правоохранительные органы прибегают к применению такой меры 

безопасности, как изменение внешности лица, когда другие менее ради-

кальные меры, такие как засекречивание данных лица, переселение на дру-

гое место жительства, временное перемещение в безопасное место и др., 

оказываются неэффективными и не способны в полной мере обезопасить 

защищаемое лицо [6, с. 364–373]. 

Часть исследователей данной тематики считают, что изменение 

внешности защищаемого лица нарушает его права на самовыражение и 

индивидуальность [7, с. 53]. Однако законодательством исключается воз-

можность ущемления данного права, так как необходимо на то согласие 

самого лица, в отношении которого будет применена данная мера. Кроме 

того, есть мнение, что изменение внешности защищаемого лица может 

привести к его идентичности с каким-либо другим гражданином нашей 

или другой страны [8, с. 53]. Однако медицинским организациям, осу-

ществляющим услуги пластической хирургии, не обязательно осуществ-
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лять полное изменение внешности лица, порой достаточно, к примеру, 

просто изменить разрез глаз при проведении пластической операции. 

Таким образом, только при наличии всех необходимых условий: ре-

альной угрозы, неэффективности других методов, согласия лица, преду-

смотренной законом тяжесть преступления, – будут обеспечена законность 

и оправданность применения меры безопасности в виде изменения внеш-

ности защищаемого лица. 

Кроме того, в случаях применения таких радикальных мер в отноше-

нии защищаемого лица, как правило, данному лицу, помимо медицинской 

помощи по восстановлению после операционного вмешательства, требует-

ся также психологическая помощь и сопровождение данного лица, в связи 

с тем, что у него происходит кардинальная смена образа и условий жизни, 

с которой он порой не в состоянии справиться самостоятельно. Во избежа-

ние угрозы рассекречивания его «новой» личности необходимо прорабо-

тать с защищаемым лицом его измененный, ввиду необходимости, образ 

жизни и обеспечить разрыв каких-либо контактов с прежним окружением, 

так как это способно нанести урон его безопасности. 

Также следует подчеркнуть, что на практике случаи применения 

данных мер безопасности единичны, исходя из многих факторов: 

 обеспечение данной меры безопасности требует высоких финансо-

вых затрат; 

 это технологически сложный, энергозатратный процесс; 

 только в исключительных случаях индивид согласится пойти на 

такие крайние меры, фактически отказавшись от свой «прошлой жизни». 

Учитывая вышеизложенное, сделаем вывод, что процедура примене-

ния данной меры безопасности крайне сложная и труднореализуемая, од-

нако, в связи с прогрессом методов и средств, применяемых преступными 

группами, является оправданной и надежной. В связи с чем для эффектив-

ной реализации данной меры необходимы также усилия самого защищае-

мого лица по отказу и предотвращению каких-либо контактов со своей 

«прошлой» жизнью. В этом лицу может помочь сопровождение специали-

зированного психолога, иначе работа правоохранительных и медицинских 

органов может оказаться неэффективной, вследствие чего личность защи-

щаемого лица будет рассекречена.  
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Аннотация. Данная статья освещает проблему наркомании в России, 

подчеркивая ее масштабы и опасность. Автор анализирует последствия 

наркозависимости для организма, экономики страны и общества в целом. 

Особое внимание уделяется проблеме вовлечения в наркоманию, особенно 

среди несовершеннолетних и молодежи.  
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PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR ANALOGUES 

 

Abstract. This article highlights the problem of drug addiction in Russia, 

emphasizing its scale and danger. The author analyzes the consequences of drug 

addiction for the body, the economy of the country and society as a whole. Spe-

cial attention is paid to the problem of involvement in drug addiction, especially 

among minors and young people.  

Keywords: drug addiction, psychotropic substances, illegal consumption, 

crime, public danger, prevention, involvement in use, minors, youth. 

 

В наше время проблема незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ достигла больших масштабов не только 

на территории Российской Федерации, но и всего мира в целом. Как отме-

чает В. А. Жабский, «наркомания приобрела масштабы, имеющие обще-
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ственную значимость. Это обусловлено, во-первых, массовостью употреб-

ления наркотических средств; во-вторых, ростом преступности, вызывае-

мой наркоманией; в-третьих, распространением ее среди несовершенно-

летних» [1].  

Наркомания опасна по многим причинам. Она угрожает здоровью  

и жизни лица, употребляющего наркотическое средство или психотропное 

вещество, тем, что на своем первоначальном этапе она вызывает зависи-

мость в постоянном потреблении наркотиков, а после начинает разрушать 

его организм. Главной проблемой в данном случае будет являться то, что 

если человек будет вовлечен в потребление наркотика, и это в скором вре-

мени перейдет в зависимость, то вылечиться от наркомании будет сложно, 

а в одиночку и вовсе невозможно. Также наркомания наносит непоправи-

мый ущерб экономике страны и способствует развитию преступности, так 

как добыча наркотиков изначально связана с преступной деятельностью. 

Между преступными сообществами возникает конкуренция, что ведет к по-

стоянному совершенствованию методов добывания, распространения и во-

влечения людей в употребление наркотических и психотропных веществ. 

Преступные сообщества распространяют свое влияния на определенные 

территории, которые можно условно разделить на территориальный, межре-

гиональный и международный уровни. При этом стоит делить территорию 

страны и отрасли преступного наркобизнеса на сферы влияния. 

Данное деяние является не только уголовнонаказуемым в соответ-

ствии со ст. 230 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ), но и общественноопасным, потому что с каждым разом в упо-

требление наркотиков вовлекается все больше лиц. Зачастую под угрозой 

вовлечения находятся лица, не достигшие возраста 18 лет и молодежь. 

Один наркоман способен вовлечь в прием наркотиков 10–15 человек. 

Именно поэтому большое значение в деятельности полиции имеет профи-

лактика склонения к потреблению наркотических, психотропных веществ 

и их аналогов на раннем этапе, пока это возможно предвидеть и избежать.  

Стоит акцентировать свое внимание на том, что вовлечение человека 

в употребление наркотических и психотропных веществ всегда выражает-

ся в активном действии с помощью насильственных и ненасильственных 

методов. Ненасильственные способы выражаются в уговорах, обещаниях, 

предложениях и советах попробовать наркотики и охватывается ч. 1 

ст. 230 УК РФ. Под насильственными способами понимается психическое 

или физическое воздействие на волю человека. Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по 

делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психо-

тропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъяснил, 

что склонением человека к потреблению наркотических средств и психо-

тропных веществ являются любые действия, направленные на возбужде-

ние у другого лица желания их потребления, даже если это случаи носили 
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разовый характер. Это могут быть уговоры, обман и любые иные воздей-

ствия. При этом не обязателен факт того, чтобы склоняемое лицо употре-

било наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги.  

В любом случае преступление будет считаться оконченным при наличии 

условия, что лицо желало и умышленно совершало действия, направлен-

ные на вовлечение в употребление наркотиков [2]. 

Большой проблемой на данный момент является вовлечение несо-

вершеннолетних и молодежи в потребление наркотических средств и пси-

хотропных веществ, число которых растет с каждым днем. Возраст ука-

занных лиц варьируется от 15 до 35 лет. Бывший Президент Российской 

Федерации Д. А. Медведев отметил: «… омоложение состава потребителей 

наркотиков – это действительно реальная угроза для безопасности нашей 

страны, самый серьезный вызов здоровью нации, нашей демографической 

ситуации, и без того крайне сложной, и в целом моральному состоянию 

всего общества» [3]. Из этого следует, что данная ситуация оказывает 

негативное влияние на здоровье подрастающего поколения и его мораль-

но-нравственный облик, разрушает основные сферы жизнедеятельности, 

семью, быт, образование и культуру. Именно поэтому перед сотрудниками 

полиции стоит очень важная задача осуществлять профилактическую дея-

тельность, направленную на предотвращение вовлечения несовершенно-

летних в потребление наркотиков. 

Большая проблема профилактики вовлечения несовершеннолетних  

в потребление наркотиков заключается в том, что чаще всего она оказыва-

ется безрезультатной и оборачивается выталкиванием подростков из обще-

ства в криминогенную среду. В профилактике огромную роль играют об-

разовательные организации, которые должны проводить социально-

психологические тестирования склонности обучающихся к вовлечению  

в потребление наркотиков; мероприятия, посвященные здоровому образу 

жизни; проводить факультативные часы для освещения проблемы нарко-

тизма у несовершеннолетних. Согласно ст. 53.1 Федерального закона 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» отдельную роль в сфере профилактики вовлечения в употреб-

ление наркотических средств и психотропных веществ занимают право-

охранительные органы, в частности полиция. Для осуществления постав-

ленных перед ними задач органы внутренних дел должны разрабатывать 

меры и реализовывать политику по профилактике вовлечения несовер-

шеннолетних в потребление наркотиков. Это осуществляется с помощью 

освящения и привлечения детей к активному образу жизни, проведения 

различного рода акций, развития у лиц нетерпимого отношения к наркоти-

кам. Это может быть осуществлено посредством представления социаль-

ного ролика, который, чаще всего оказывает большое впечатление на пуб-

лику; создания различных конкурсов на лучший плакат, демонстрирую-

щий вред наркотиков, и многого другого. Также сотрудники выявляют 
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причины и условия незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ и принимают меры по их устранению. Данные цели 

они достигают путем проведения специальных встреч между инспектора-

ми ПДН и подростками разных образовательных организаций, где вторым 

рассказывается о вреде здоровью от употребления наркотиков, правовые 

последствия. Также сотрудниками осуществляется постоянный надзор за 

неблагополучными семьями, где угрозой вовлечения несовершеннолетнего 

в употребление наркотиков могут оказаться сами родители. В данном слу-

чае сотрудники наблюдают за условиями проживания несовершеннолет-

них, их развитием и воспитанием. 

Кроме того, внимание сотрудников правоохранительных органов 

должно быть направлено на проблему склонения к потреблению наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их аналогов посредством исполь-

зования последних достижений техники, информационных ресурсов сети 

Интернет. Способы совершения преступлений постоянно усовершенству-

ются и развитие не стоит на месте и XXI век по праву считается веком 

технологий. Сейчас посредством сети Интернет человек может получить 

доступ к любой информации. Наиболее значимой информацией для борь-

бы с наркопреступностью является информация, которая несет в себе све-

дения об определенном наркотическом веществе, способе его изготовле-

ния и местах сбыта [4]. Дело в том, что такие сведения можно причислить 

к факторам, побуждающим и подстрекающим человека к употреблению 

наркотиков в публичной форме, что нарушает требования Конвенции ООН 

от 20 декабря 1998 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ». 

В целях профилактики склонения к потреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их аналогов в информационной сфере 

принята мера по введению общего запрета на распространение информа-

ции о наркотиках. Данная мера регламентирована сразу несколькими зако-

нами. Основными из них являются: 

1) ч. 3 ст. 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 

№ 2124-1 «О средствах массовой информации»; 

2) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-

ции, информационных технологиях и о защите информации». 

Они вводят запрет на распространение в средствах массовой инфор-

мации различных сведений о наркотических средствах, психотропных ве-

ществах и их аналогов. К таким сведениям относят способы, методы их 

разработки и изготовления, места приобретения, различные преимуще-

ственные свойства того или иного виды наркотика, которые пытаются 

пропагандировать правонарушители с использованием новых технологий.  

Кроме того, выделяют опасную информацию, которая может способ-

ствовать появлению у ребенка желание попробовать наркотическое сред-

ство или психотропное вещество. Исходя из того, что организм несовер-
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шеннолетнего достаточно не сформирован, наркотики оказывают 

наибольший вред развитию и здоровью данного лица, нежели взрослому 

человеку. В целях защиты детей ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 

2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию» предусмотрен ряд мер по защите несовершеннолет-

них от такой информации. 

Для решения вопроса, связанного с информацией о наркотических 

средствах и психотропных веществах в СМИ, специальные службы ведут 

постоянный мониторинг социальных сетей, групп, страниц, сайтов с целью 

выявлению данной информации для дальнейшей возможности ее изъятия 

из информационных ресурсов. Таким образом, осуществляется профилак-

тика по борьбе с наркотиками в информационной сфере. 
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Под обыденным понятием «несовершеннолетний» − понимается ли-

цо, не достигшее возраста 18 лет. 
Согласно статье 1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» ребенок – 
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это лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). Аналогич-
ное понятие содержится в Семейном кодексе Российской Федерации. 

Отталкиваясь от ранее данного понятия, ребенком признается лицо 
от рождения до момента наступления совершеннолетия, т. е. 18 лет. 

Говоря о теории оперативно-разыскной деятельности, стоит упомя-
нуть тот факт, что данная деятельность не является обыденной [4]. Для 
начала обратимся к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
(ред. от 29 августа 2022 г.) «Об оперативно-разыскной деятельности», 
в настоящем законе имеется определение оперативно-разыскной деятель-
ности, под которой понимается: вид деятельности, осуществляемой гласно 
и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 
уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее – органы, 
осуществляющие оперативно-разыскную деятельность), в пределах их 
полномочий посредством проведения оперативно-разыскных мероприятий 
в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от пре-
ступных посягательств.  

Обратим внимание на актуальность поднятой темы [3], которая под-
тверждается растущей преступностью среди несовершеннолетних и спе-
цификой расследования уголовных дел с участием несовершеннолетних. 
Проанализировав преступность в г. Екатеринбурге, можно сделать вывод 
о том, что несмотря на незначительное увеличение преступности среди 
подростков зафиксировано снижение числа особо тяжких преступлений на 
20 % (с 30 до 24), тяжких – на 13,3 % (с 120 до 104) и преступлений не-
большой тяжести – на 9 % (с 155 до 141). В то же время количество пре-
ступлений средней тяжести выросло на 17 % (с 253 до 296). Большинство 
преступлений, совершенных подростками, относятся к категориям не-
большой и средней тяжести, составляя соответственно 25 % (141) и 52,4 % 
(296), категории тяжких – 18,4 % (104) и особо тяжких – 4,2 % (24) [1]. 

Структурные подразделения органов внутренних дел оказывают со-
действие по проведению профилактических мероприятий, целью которых 
являются профилактика безнадзорности и бродяжничеству, социальный 
контроль и оказание психологической помощи подросткам, склонным 
к суицидальным наклонностям. 

Стоит сказать, что особое внимание уделяется и органам, проводя-
щим оперативно-разыскную деятельность подразделений органов внут-
ренних дел, которые оказывают значительное влияние на профилактику 
преступности несовершеннолетних. Опираясь на принципы данной дея-
тельности, а именно на принцип конспирации, применение гласных и не-
гласных методов и средств могут быть использованы при производстве 
профилактики. Наиболее важным фактором является то, что данный вид 
профилактики не может быть основан только на положениях федерального 
закона, регламентирующего данную деятельность, а также требует приме-
нения других аспектов, таких как знание педагогики и криминологии. 
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Кроме проведения профилактики оперативными подразделениями, 

как факт взаимодействия с несовершеннолетними обратим внимание 

на привлечение несовершеннолетних к оперативно-разыскным мероприя-

тиям. Опираясь на практику правоохранительных органов, можно сказать 

о том, что существует тенденция привлечения несовершеннолетних при 

расследовании уголовных дел, связанных с незаконным распространением 

наркотиков, разбойных нападений, мошенничества.  

Для сохранения обоснованности и законности привлечения несовер-

шеннолетних оперативные сотрудники ссылаются на Федеральный закон 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», где не указаны воз-

растные критерии привлечения лиц. 

Однако невозможно не согласиться с широко распространенным 

мнением о неприемлемости такого подхода, основанного на анализе су-

дебной практики и международных договоров Российской Федерации. 

Примером привлечения несовершеннолетних будет являться реше-

ние Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 

2012 г. по делу № А81 – 1820/2012 [2], которое касается иска ОМВД 

по г. Салехарду от общества с ограниченной ответственностью «Арго»  

о признании незаконным назначения административного наказания. 

По информации, поступившей в дежурную часть ОМВД 25 апреля 

2012 г., установлено, что магазин «Арго» продает спиртные напитки несо-

вершеннолетним лицам. На основании постановления начальника 

ОМВД была проведена проверочная закупка в этом магазине, в ходе кото-

рой приняла участие несовершеннолетняя девушка. Из материалов дела  

и показаний представителей административного органа в суде следует, что 

несовершеннолетнюю привлек сотрудник ОМВД без согласия родителей 

для покупки алкоголя. Проверка выявила факт продажи одной бутылки 

коньяка несовершеннолетней, что является административным правона-

рушением, предусмотренным ст. 14.16 ч. 2.1 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях. 

В ходе судебного процесса арбитражный суд оценил аргументы сто-

рон и проанализировал Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно-разыскной деятельности», пришел к выводу о том, что 

несовершеннолетние граждане не могут быть задействованы в оперативно-

разыскных мероприятиях ни по инициативе ОМВД, ни с разрешения роди-

телей. Проведение контрольной закупки алкоголя несовершеннолетним 

лицом является недопустимым методом проверки. Следовательно, доку-

менты, полученные в результате такой проверки, не могут считаться дока-

зательствами, свидетельствующими о совершении правонарушения. Реше-

ние восьмого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2012 г. 

подтвердило, что несовершеннолетние не могут участвовать в оперативно-

разыскных действиях. Эта позиция суда соответствует защите прав несо-
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вершеннолетних и должна учитываться при выявлении преступлений ор-

ганами оперативно-разыскной деятельности. 

Хотелось отметить факт привлечения несовершеннолетнего к опера-

тивно-разыскным мероприятиям, а именно к данной процедуре. Особенно-

стью является нормативная неурегулированность, которая не является за-

крепленной в законодательстве, например, в каких случаях можно привле-

кать несовершеннолетних лиц, чье согласие требуется в случаях привлече-

ния, каким образом привлекаются данные лица? 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при взаимодействии 

с подразделениями оперативно-разыскной деятельности существует мно-

жество пробелов и нормативной неурегулированности. Привлечение несо-

вершеннолетних лиц к содействию с подразделениями оперативно-

разыскной деятельности является одной из основных мер по профилактике 

преступлений в подростковой среде, также особое внимание стоит уделить 

тому, что при привлечении несовершеннолетнего проведение профилакти-

ки в подростковой среде должно быть осуществлено негласно. 
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В современном информационном обществе, где цифровизация про-

никает в различные сферы деятельности, в том числе и в правоохранитель-

ную систему, внедрение электронного уголовного дела в уголовный про-

цесс становится предметом все более активного обсуждения и исследова-

ний. Это изменение в методах и технологиях работы с уголовными делами 

привлекает внимание исследователей и практиков юриспруденции. Работа 

с материалами уголовного дела, находящимися на материальных источни-

ках, становится недостаточной, в первую очередь из-за своего объемного 

представления, что вызывает сложности при хранении и исследовании. 

Уголовное дело можно понимать в двух аспектах: как совокупность 

материалов расследования и как процессуальную деятельность правопри-
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менителей. Дальнейшее исследование будет построено на основе пред-

ставления уголовного дела в форме объединения результатов действий, 

проводимых в процессе расследования.  

Электронное уголовное дело – кульминация в развитии электронного 

документооборота [3, с. 6]. Рассматривая опыт зарубежных государств, 

внедривших электронный документооборот, прослеживается положитель-

ный опыт такого использования. Например, в Саудовской Аравии внедре-

ние технологий позволило раскрывать дела в течение двух суток, тем са-

мым сократив срок расследования на 80 % [9]. Помимо этого, в уголовно 

процессуальном законодательстве Республики Казахстан активно исполь-

зуется электронное уголовное дело [7], также с 2016 года в Азербайджан-

ской Республике для расследования налоговых преступлений применяется 

программа «Электронное уголовное дело» [10]. Однако, несмотря на эф-

фективное внедрение, ряд вопросов остаются нерешенными. Аналогичные 

изменения в отечественном расследовании преступлений возможны через 

некоторое время, а именно при решении ряда проблем.  

В российском законодательстве вопрос применения электронного 

документооборота активно обсуждается многими авторами [1–6, 8]. Пер-

востепенной проблемой такого нововведения является отсутствие закреп-

ления понятия электронного уголовного дела в Уголовно-процессуальном 

кодексе России (далее – УПК РФ) [11]. В науке под электронным уголов-

ным делом понимают носитель, предназначенный для хранения цифровой 

информации – материалов уголовного дела [1, с. 31]. Помимо закрепления 

понятия, авторы поднимают вопрос о новых способах сбора цифровой ин-

формации в процессе расследования [3, с. 8]. УПК РФ не содержит норм, 

регулирующих проведение следственных действий, иных процессуальных 

действий, а также составления документов в информационной среде. Из-

менения, связанные с цифровизацией уголовного процесса, а именно при-

менение электронного уголовного дела и документооборота и закрепление 

новых следственных действий, позволят в полном объеме осуществлять 

производство по уголовному делу в электронном формате, а также сокра-

тить количество бумажной работы.  

В настоящее время в законодательстве существует несколько про-

блем, препятствующих внедрению электронного уголовного дела. Среди 

наиболее значимой, требующей первостепенного решения, является во-

прос о надежности хранения информации на электронном носителе. Уго-

ловное дело содержит в себе сведения о лицах-участниках, а также по-

дробностях преступления. Разглашение таких данных негативно скажется 

на процессе расследования и раскрытия преступления, а также может 

нанести существенных вред физическим и юридическим лицам, участву-

ющим в уголовном процессе. Вопрос о доступности информации вытекает 

из других проблем внедрения уголовного дела, среди которых отсутствие 

необходимого аппаратного обеспечения органов государственной власти, 
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осуществляющих уголовное расследование по всей стране. Система долж-

на позволить составлять единообразно документы в электронном формате. 

Отсюда вытекает еще одна проблема – отсутствие квалифицированных 

кадров, способных работать в электронной среде. Также одной из препят-

ствием отказа от бумажного документооборота является неурегулирован-

ность порядка подачи заявлений и жалоб от граждан. В первую очередь 

ставится под вопрос процесс подписи документа, так как на данном этапе 

не все граждане обладают электронной подписью. Если рассматривать 

процесс использования электронного уголовного дела на практике, про-

слеживаются положительные и отрицательные стороны. Среди плюсов от-

мечается облегчение деятельности правоприменителей, что связано с 

уменьшением бумажной работы и затраченного времени.  

Анализируя улучшения, связанные с внедрением электронного уго-

ловного дела, в первую очередь необходимо затронуть вопрос о снижении 

коррупции. Переход фиксации результатов деятельности правопримените-

лей и хода расследования из бумажного в электронный вид позволит со-

здать полную картину происходящего. Внесенную информацию нельзя бу-

дет изменить или дополнить без указания лица, производившего данные 

действия. Это позволит участникам уголовного процесса быть полностью 

уверенными в объективности расследования, а в случае нарушения их прав 

быстро найти виновного. Однако нельзя забывать о доступности учетной 

записи, т. е. лицо сможет зайти под чужими данными, тем самым перело-

жить ответственность за свои действия на другой субъект, что свидетель-

ствует о необходимости усиленного контроля за процессом входа в систе-

му с целью недопущения несанкционированного доступа.  

Вторым положительным качеством отмечают [3. с, 8] уменьшение 

затрат на канцелярские принадлежности, но в то же время увеличение 

бюджета, выделяемого на техническое обеспечение и безопасное исполь-

зование. На наш взгляд, говорить о минимизации средств, бессмысленно, 

поскольку установление аппаратного комплекса и в последующем его 

обеспечение тоже будет требовать определенных затрат.  

Обращаясь к отрицательным деталям, необходимо затронуть в 

первую очередь защищенность материалов уголовного дела от внешних 

воздействий – от действий правонарушителей. Для минимизации такого 

вмешательства в деятельности сотрудников требуется привлечение допол-

нительных высококвалифицированных кадров, основной задачей которых 

будет обеспечение защиты информации от преступных посягательств. Со-

провождающим минусом является отсутствие техники, предназначенной 

для хранения уголовных дел. Немаловажным фактором является способ 

хранения электронного уголовного дела в руках правоприменителя, т. е. 

где будут храниться материалы и как будет реализоваться к ним доступ 

следователем. Рассматривая данный вопрос, можно сказать, что материалы 

должны находиться на таком носителе, который будет удобен для ношения 



142 

 

с собой на выездные следственные действия. На первый взгляд можно по-

думать, что мобильное устройство следователя лучше всего подойдет для 

этой роли, однако, реализация такого решения ставит под вопрос, защиту 

информации об участниках уголовного процесса и ходе расследования, со-

держащейся в этих материалах [6, с. 234]. В силу внешних факторов –  

в случае кражи или по собственной невнимательности – потери, сотрудни-

ки могут лишиться доступа к телефону, что позволит третьим лица полу-

чить информацию. Также вопрос о безопасности ставится в случае попада-

ния вредоносных программ в систему устройства, что тоже может приве-

сти к утечке информации. 

Помимо перечисленного необходимо рассмотреть вопрос об озна-

комлении участников уголовного процесса с материалами уголовного де-

ла. Если вся информация находится в цифровой формате, то необходимо 

продумать, каким образом это будут происходить. Рассматривая данный 

процесс в наши дни, он не вызывает сложностей в предоставлении матери-

алов, о чем нельзя сказать в случае перехода в электронный формат.  

На наш взгляд, ознакомление может быть осуществлено следующим обра-

зом: предоставление участнику уголовного судопроизводства учетной за-

писи ограниченного доступа, т. е. где при входе в систему будет возмож-

ность ознакомления только с материалами конкретного уголовного дела. 

В настоящее время законодатель делает постепенные шаги в регули-

ровании электронного документооборота, подготавливая уголовный про-

цесс к появлению электронного уголовного дела. Это следует из анализа 

внесенных изменений в УПК РФ.  

Последние дополнения были внесены 25 декабря 2023 г. Федераль-

ным законом № 672-ФЗ «О внесении изменений в УПК РФ» (далее – ФЗ-

672) [12]. Согласно изменениям у участников уголовного процесса появи-

лась возможность применения электронного документооборота. Права об-

виняемого и потерпевшего были дополнены пунктом об ознакомлении  

с обвинительным заключением и протоколами следственных действий  

в электронном формате, на основание ходатайства данных лиц. Внесенные 

изменения также урегулировали порядок предоставления лицу копии элек-

тронного документа. При наличии у участника уголовного процесса тех-

нических возможностей материалы могут быть направлены посредством 

Единого портала или системы электронного документооборота. ФЗ-672, 

помимо рассмотренного, предоставляет право участникам уголовного про-

цесса подачи ходатайства, заявления и жалобы в форме электронного до-

кумента, который подписывается подавшим усиленной квалифицирован-

ной электронной подписью. На наш взгляд, внесенные изменения являют-

ся значимым шагом к применению электронного уголовного дела. Проис-

ходит закрепление возможности представления материалов расследования 

в электронном виде. Однако необходимо заметить, что на данный момент 

законодатель не предусматривает отказ от бумажного представления до-
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кументов, а лишь предоставляет право участникам уголовного процесса  

в некоторых случаях отступать от материальных носителей и создавать 

электронный копии.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что вопрос о внедре-

нии электронного уголовного дела в деятельность правоприменителей до-

статочно актуален, в силу стремительного развития технологий в жизнеде-

ятельность общества. Рассмотрев вопросы, связанные с внедрением элек-

тронного формата ведения дел, отмечаются ряд положительных и отрица-

тельных моментов. На наш взгляд, применение новых технологий в насто-

ящее время поспешно, так как нет необходимых условий для эффективно-

го и безопасного использования без нарушения и создания угрозы прав 

участников уголовного процесса. В то же время нельзя отрицать, что в 

ближайшем будущем такое применение не найдет свое место в уголовном 

процессе России.  
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ЦИФРОВАЯ МАРКИРОВКА МОЛОКА 

И МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования 

новой установленной цифровой системы маркировки молока и молочной 

продукции как объекта обеспечения продовольственной безопасности в 

Российской Федерации. Изучение указанного объекта исследования по-

строено на рассмотрении нормативной правовой базы в данной сфере. Ре-

зультатами исследования явилось определение комплекса проблем органи-

зации проведения сотрудниками подразделений экономической безопасно-

сти и противодействия коррупции мероприятий по выявлению и раскры-

тию преступлений в сфере оборота молока и молочной продукции. 

Ключевые слова: цифровая маркировка, продовольственная без-

опасность, национальная безопасность, противодействие коррупции. 
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DIGITAL LABELING OF MILK 

AND DAIRY PRODUCTS AS AN OBJECT OF CONTROL 

OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 

Abstract. The article examines the features of the functioning of the new 

established digital labeling system for milk and dairy products as an object of 

ensuring food security in the Russian Federation. The study of this object of re-

search is based on consideration of the regulatory framework in this area. The 

results of the study were the identification of a set of problems in organizing the 

implementation of activities by employees of economic security and anti-

corruption departments to identify and solve crimes in the sphere of circulation 

of milk and dairy products. 

Keywords: digital labeling, food security, national security, anti-

corruption. 

 

Уровень социально-экономического развития России проявляется  

в продовольственной безопасности страны, которая включает не только 

самообеспечение основными отечественными сельскохозяйственными 

продуктами, сырьем и продовольствием, но и другие аспекты. Кроме того, 

необходимо обеспечить физическую и доступность по цене пищевой про-

дукции для каждого гражданина страны, чтобы она отвечала не только по-

требностям активного и здорового образа жизни, но и соответствовала 

обязательным стандартам безопасности [9]. 

Причем именно безопасность молока и молочных продуктов требует 

выработки должного механизма контроля за этой сферой общественных 

отношений, в том числе на основе международного опыта, связанного  

с цифровой маркировкой такой продукции, как одного из базовых пище-

вых продуктов. 

К сожалению, наличие на современном рынке нелегальной, контра-

фактной и фальсифицированной продукции, в том числе относящейся  

к так называемому «молочному сектору», для России остается одной из 

острых и актуальных проблем. Одним из способов решения данной про-

блемы является применение разработанной и апробированной в евразий-

ском экономическом союзе (далее – ЕАЭС) единой национальной системы 

маркировки продукции и прослеживаемости товаров. 

Система контроля товарооборота в России начала свое развитие  

в 2017 году. Целями указанной системы стали не только совершенствова-

ние механизмов обеспечения контроля за качеством продуктов питания,  

в том числе молока и молочной продукции, урегулирование рынка со сто-

роны государства, но и создание условий для развития честной и равной 

конкуренции, подразумевающей защиту потребителя от контрафактной и 

некачественной продукции. 
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Фактически нормативное правовое заключение обозначенной цели 

нашло отражение в следующих источниках права:  

 Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 488-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах государственного регулиро-

вания торговой деятельности в Российской Федерации»» [10]; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 

2019 г. № 515 «О системе маркировки товаров средствами идентификации 

и прослеживаемости движения товаров» [4]; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 

2018 г. № 792-р, утверждающее «Перечень отдельных видов товаров, под-

лежащих обязательной маркировке средствами идентификации» [7].  

Однако, создание новой цифровой системы контроля не оказало 

должного влияния на уровень криминализации в этой сфере и одновре-

менно привело к появлению фиктивных предприятий, осуществляющих 

нелегальную деятельность по производству и реализации фальсифициро-

ванного молока и молочных продуктов, с целью легализации от незакон-

ной деятельности доходов. 

Так, согласно данным Россельхознадзора, в ноябре 2023 г. в Сверд-

ловской области сотрудники правоохранительных органов совместно с ра-

ботниками контрольно-надзорных органов выявили и пресекли деятель-

ность организованной преступной группы, которая с использованием фик-

тивной площадки занималась поставками контрафактной молочной про-

дукции в государственные детские, медицинские и образовательные учре-

ждения. Производители в сговоре с поставщиками занимались подделкой 

документов и наносили на товар маркировку в соответствии с требования-

ми контракта, а на самом деле продукция не соответствовала этим требо-

ваниям, где вместо сливочного масла производился спред [3]. 
Следует обратить внимание на тот факт, что маркировку продукции 

контролируют две разные системы Федеральная государственная инфор-
мационная система «Меркурий» и национальная система цифровой марки-
ровки «Честный знак». Согласно Федеральному закону от 1 июля 2015 г. 
№ 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ве-
теринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 
1 января 2018 г. были введены электронные ветеринарно-санитарные до-
кументы (далее – ВСД), контролируемые Россельхознадзором, позволяю-
щие фиксировать перемещение сельхозпродукции на протяжении всего 
пути товара от поставок сырья и производства до доставки в точку рознич-
ной продажи [12]. При этом в системе «Меркурий» обязаны регистриро-
ваться все хозяйствующие субъекты, которые производят, перерабатыва-
ют, хранят, перевозят и реализуют подконтрольные товары, требующие 
наличия ВСД. Приказом Минсельхоза Российской Федерации от 18 декаб-
ря 2015 г. № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, под-
лежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документа-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4438/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4438/
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ми» утвержден полный перечень товаров, подлежащих контролю со сто-
роны ГИС «Меркурий», таковыми являются мясные, рыбные, злаковые,  
в том числе молочные продукты. Целью данной системы является обеспе-
чение качественной продукцией, соответствующей всем нормам Россель-
хознадзора [6]. 

«Честный знак» – это единая система, которая контролирует подлин-
ность товара, и направлена на противодействие контрафактной и некаче-
ственной продукцией во всех сферах торговли, в нашем случае молочной 
отрасли. Присвоение товару цифровых зашифрованных кодов позволяет не 
допустить возможность подделать код, а также пресекает осуществление 
повторных действий работы с ним, поскольку списание товара или прода-
жа его покупателю является завершающим этапом существования кода 
маркировки. Более того, за счет работы данной системы повышается уро-
вень эффективности контроля бизнеса и участников оборота продукции, 
тем самым производитель увеличивает доход за счет ликвидации неле-
гальных компаний. 

Рассматривая вопрос цифровой маркировки молока и молочной про-
дукции, необходимо отметить, что в настоящее время предусмотрена от-
ветственность за нарушение установленных правил. Так, Федеральным за-
коном от 11 июня 2021 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях» внесены из-
менения в Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях [11]. В частности, за непредставление сведений и (или) наруше-
ние порядка и сроков представления сведений либо представление непол-
ных и (или) недостоверных сведений оператору информационной системы 
маркировки ст. 15.12.1 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде админи-
стративного штрафа. Также за производство немаркированной продукции, 
продажу, хранение, перевозку и приобретение в целях сбыта ст. 15.12 Ко-
АП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа либо приостановление де-
ятельности с последующей конфискацией имущества [2]. 

Если стоимость молока без маркировки превышает 400 тысяч руб-
лей, то виновным грозит уголовная ответственность, предусматривающая 
наказание в виде штрафа, принудительных работ или даже лишение свобо-
ды сроком до шести лет в соответствии со ст. 171.1 УК РФ [8]. 

Отметим, что на текущий момент остаются нерешенными ряд вопро-
сов, связанных с финансированием реализации технологий в таких госу-
дарствах, как Казахстан, Киргизия, Белоруссия и Армения. В то же время  
в рамках ЕАЭС доминирует российская система, тогда как все националь-
ные системы должны быть равноправными. По этой причине дальнейшее 
развитие и совершенствование единой системы цифровой маркировки  
в рамках ЕАЭС приведет к повышению уровня экономики, позволит ре-
шить задачу обеспечения прозрачности оборота товаров на территории 
стран ассоциации, а также при их перемещении через границы между эти-
ми странами. 
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Важно также понимание того, что в рамках обеспечения националь-
ной безопасности России действуют различные субъекты, каждый из кото-
рых обладает уникальным арсеналом сил, средств и методов, присущих 
только ему. Не ставя задачи рассмотрения всех из них, в той или иной мере 
реализующих государственную политику в сфере обеспечения националь-
ной безопасности и представляющих собой органы публичной власти, от-
метим, что задача обеспечения продовольственной безопасности отнесена 
к компетенции также органов внутренних дел.  

В значительной мере уровень эффективности оперативно-служебной 
работы сотрудников данных подразделений, равно как и иных в органах 
внутренних дел, а также других заинтересованных субъектов обеспечения 
в целом – национальной, и в частности – продовольственной безопасности 
зависит от понимания ими объекта защиты. В нашем случае это обще-
ственные отношения, связанные со сферой оборота молока и молочных 
продуктов, которые в данный момент имеют четкую правовую регламен-
тацию. 

Таким образом, знания сотрудниками оперативных подразделений 
экономической безопасности и противодействия коррупции органов внут-
ренних дел специфики организации работы единой цифровой системы 
маркировки и прослеживаемости товаров позволит своевременному выяв-
лению, предупреждению и профилактики преступлений в рассматривае-
мой сфере.  
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СЛЕДАМИ КРОВИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ: 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация. В работе автором был проведен анализ следственной 

практики, в рамках которого установлены типичные ошибки при произ-

водстве основополагающего следственного действия. Факторы правильно-

го обнаружения и фиксации в протоколе следственного действия следов 

крови являются важным аспектом, позволяющим в дальнейшем облегчить 

и положительно построить ход предварительного расследования.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия, следы крови, следы 

биологического происхождения, тактические рекомендации, криминали-

стика.  

 

FEATURES OF WORKING WITH BLOOD TRACES 

DURING THE INSPECTION OF THE SCENE: 

INVESTIGATIVE ERRORS 

AND THE POSSIBILITY OF OVERCOMING THEM 

 

Abstract. In the work, the author analyzed the investigative practice, 

within the framework of which typical errors were identified in the production 

of a fundamental investigative action. The factors of correct detection and fixa-

tion of blood traces in the protocol of the investigative action are an important 

aspect that makes it possible to further facilitate and positively build the course 

of the preliminary investigation.  
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Осмотр места происшествия является значимым структурным эле-

ментом всего предварительного расследования, базисом формирования до-

казательственной базы за счет получения большего массива криминали-

стически значимой информации в рамках его производства.  

Согласно статистическим данным, количество преступлений за пе-

риод январь–ноябрь 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом за 

2022 год уменьшилось на 1 %. Однако, несмотря на факт снижения, кри-

миногенная обстановка на территории Российской Федерации остается тя-

желой. Всего зарегистрировано 1 804,8 тыс. преступлений, из них 29,7 тыс. 

связано с причинением тяжкого вреда здоровью [4]. Указанная категория 

является одной из самых опасных насильственных посягательств против 

жизни и здоровья человека.  

Анализ протоколов осмотров мест происшествий в части описания 

следов биологического происхождения дает основание утверждать, что 

большая часть работников следственных подразделений пренебрегают 

тактическими рекомендациями по проведению рассматриваемого след-

ственного действия, что, в свою очередь, приводит к утрате следов, а также 

невозможности использования протокола как доказательства, о чем свиде-

тельствует формальная ссылка в обвинительном заключении. 

Лица, осуществляющие предварительное расследование не обраща-

ют должного внимания на следовую картинку при производстве осмотра 

места происшествия, что в дальнейшем может сказаться на необоснованно 

выдвинутых версиях и упущении возможности принятия мер к раскрытию 

преступления «по горячим следам» за счет консолидации следственной 

и оперативно-разыскной работы. 

Одним из наиболее часто изымаемых объектов по рассматриваемой 

категории дел является орудие преступления, которое, в свою очередь, 

представляет собой источник большого количества следов, что в дальней-

шем предопределяет производство комплексной экспертизы [2, с. 21]. 

Ввиду отмеченной специфики тактической особенностью выступает ак-

центирование внимания следователя на выбор концентрического приема 

как вспомогательной единицы обнаружения указанного предмета. Такти-

ческий прием от периферии к центру также позволяет не упустить иные 

следы расследуемого события, которые могут выступать значимыми, а по-

рой – решающими элементами доказательственной базы.  

Обращая внимание на статистические данные, необходимо отметить, 

что в 55 % случаев источником информации о совершенном преступлении 

являются телефонограммы, поступившие в дежурную часть территориаль-

ного органа МВД России из медицинской организации. Анализ практики 

указывает на устойчивость совершения рассматриваемой группы преступ-
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лений на «бытовой основе» и в состоянии алкогольного опьянения. Рас-

смотрев указанные обстоятельства, необходимо интерпретировать невоз-

можность привлечения к участию в следственном действии потерпевшего, 

однако некое содействие может оказать подозреваемый [1,57]. Стоит обра-

тить внимание, что в данном случае сотруднику следственного подразде-

ления необходимо предварительно выяснить отношение подозреваемого 

к совершенному им преступлению для устранения возможности воспре-

пятствования в осуществлении производства осмотра места происшествия.  

Рассматривая такого рода преступления, следует отметить, что 

в большинстве случаев причинение тяжкого вреда здоровью сопряжено 

с оставлением на месте происшествия следов биологического происхожде-

ния. Однако анализ ряда уголовных дел, возбужденных по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса российской Фе-

дерации, дает возможность судить о небрежном отношении следователей 

к тактическим требованиям при производстве осмотра места происшествия 

с нахождением на нем биологических следов [3, с. 121]. Ввиду причинения 

повреждения колото-резаного характера, огнестрельного, или повреждения 

за счет использования тупого предмета – наиболее часто изымаемым био-

логическим материалом является кровь.  

Протоколы судебно-следственной практики свидетельствуют, что 

лица их составляющие зачастую пренебрегают четкой фиксацией каждого 

следа, описывая неполно, игнорируя терминологию. В доктрине кримина-

листической тактики выделяют следующие обстоятельства, которые под-

лежат обязательному закреплению:  

1) физическое состояние в момент обнаружения; 

2) время обнаружения, что зачастую является упущением работни-

ков органов внутренних дел;  

3) подробное описание предмета-носителя, его общих и индивиду-

альных характеристик; 

4) локализация и взаиморасположение обнаруженных следов; 

5) цвет обнаруженного биологического вещества; 

6) форма и размер следов биологического происхождения; 

7) глубина пропитанности предмета-носителя [3, с. 134]. 

Все указанные факторы являются значимыми и могут свидетель-

ствовать о продолжительности нахождения лица с повреждениями на ме-

сте происшествия, механизме следообразования, давности образования 

следов крови и иных значимых для расследования по уголовному делу об-

стоятельствах.  

При этом важным аспектом является и тот факт, что подробное опи-

сание в протоколе осмотра места происшествия следов крови по изложен-

ным выше пунктам позволяет установить достоверность иных доказа-

тельств, таких как показания потерпевшего, свидетеля или подозреваемо-

го. Ввиду этого правильная тактическая работа с указанной группой сле-
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дов на месте происшествия отражает важное значение ситуалогии в кри-

миналистике и позволяет более объективно и достоверно оценить обстоя-

тельства случившегося.  

Для упрощения работы следователя при описании следов крови, об-

наруженных на месте происшествия, а также для минимизации обобщен-

ного протоколирования рассматриваемого биологического материала вви-

ду возможности встречи разнообразной формы объекта, в теории крими-

налистики выделяют различные виды следов крови: 

1. Лужи – характеризуются распространением биологического веще-

ства по непитывающей поверхности, с возможностью определения места 

обильного скопления за счет нанесения сильно кровоточащего поврежде-

ния потерпевшему. Четкие края и свободная от брызг периферия характер-

ны для данного вида следа.  

2. Пропитывание – характеризуется фактором каппилярности. Обна-

руживаются на мягких объектах, таких как грунт или тканевые изделия.  

3. Затеки – характеризуются явлением смачивания. Образуются в 

момент, когда рядом расположены два объекта, между которыми в щеле-

видное отверстие попадает кровь.  

4. Потеки – образуются в момент попадания крови на поверхность, 

имеющую какой-либо наклон. Если поверхность ровная – то они имеют 

прямолинейную форму, если неровная – то характеризуются извилистой 

формой.  

5. Капли – характеризуется поверхностным натяжением, а далее от-

рывается от человека и падает на объект-носитель.  

6. Помарки – след наложения, которые бывает двух видов: мазки – 

скользящее прикосновение, отпечатки – характеризуются статическим 

взаимодействием одного объекта с другим.  

7. Брызги – капли, разлетающиеся от воздействия различных факто-

ров (от фонтанирования из артериальных сосудов, от размахивания окро-

вавленным предметом, от ударов по окровавленной поверхности) [2, с. 22].  

Анализ следов кровяного массива при осмотре места происшествия, 

может помочь в определении приблизительной даты и времени нанесения 

повреждения потерпевшему, типа используемого преступником оружия, 

размещения человека и расположении отдельных частей тела, распозна-

нии – какая ведущая рука у человека, наносившего удары, определении ха-

рактера повреждения, в случае наступления смерти – следовая картина по-

могает определить мгновенность ее наступления. 

Таким образом, биологический материал являются значимым объек-

том исследования при производстве осмотра места происшествия при рас-

следовании преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоро-

вью. Лица, осуществляющие предварительное расследование, должны 

уметь не только правильно определять виды следов крови, но и достаточно 

полно и точно излагать их характеристики в протоколе следственного дей-
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ствия. Следует учитывать и то обстоятельство, что работы с рассматривае-

мым биологическим следом представляется дальнейшим источником ком-

плексного криминалистического исследования и анализ совокупности кро-

вяного массива должен оцениваться с различных сторон.  
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SUCH A DIFFERENT MONARCHY: 

ITS TYPES, ADVANTAGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

Abstract. Monarchy is the oldest form of government by the state, com-

munity, and assembly. What distinguishes it from another territorial form, called 

a republic? How many types of monarchies are there actually? Can such a form 

of government exist in modern realities? 
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Что вообще есть монархия? Это государство, в котором верховная 

власть сосредоточена у одного лица, пользующегося ею по собственному 

желанию, на основаниях, которые не делегированы ему другой властью. 

В республике, в отличии от монархии, она распределяется между несколь-

кими лицами на определенный срок. Участие в делегировании обязанно-

стей принимает весь народ или его часть. В наши дни до сих пор можно 

встретить государства с монархической формой правления, однако боль-
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шинство стран отказалось от монархии в пользу республики. Монархия 

характеризуется следующими признаками: 

 монарх обладает единоличной властью; 

 власть наследуется представителями одного рода от старшего по-

коления к младшему; 

 управляющее лицо посмертно обладает властными полномочиями; 

[1, с. 45]. 

 на правителе не лежит юридическая и политическая ответствен-

ность за результаты деятельности. 

В целом монархия может играть различные роли в обществе, от сим-

вола единства и стабильности до основы для автократии. Каждая монархия 

уникальна и имеет свои особенности в зависимости от истории, культуры 

и конституционного строя страны.  

Достоинства и недостатки монархической формы правления: 

1. Наиболее очевидным преимуществом монархии является ее пока-

зательность – даже формальные монархи (к числу которых можно причис-

лить династию нынешних британских монархов) выступают символом 

единства нации, признаком стабильности общества. 

2. Традиционное следование благородным, высоконравственным 

принципам. Посещение и реальная помощь организациям, оказывающим 

социальные услуги нуждающемуся населению. 

3. Отсутствие конкуренции между монархом и лицом на руководя-

щих должностях. В республике это может воспрепятствовать продвиже-

нию талантливого руководителя, если действующий президент или премь-

ер-министр посчитают его соперником. Монарх же напротив заинтересо-

ван том, чтобы предоставить все возможности такому лицу, так как пора-

жение страны ведет к гибели как нации, так и династии. 

Недостатки монархии, как формы правления. 

1. Наиболее яркий недостаток монархии заключается в ее особенно-

сти, а именно в наследственности власти. Кровное родство не является 

признаком таланта в управленческой сфере, наследник может существенно 

ухудшить положение государства на мировой арене. Также наследствен-

ность власти лишает преемника какой-либо перспективы в жизни, факти-

чески у него отсутствует право выбора своей деятельности, он вынужден 

следовать традиции. 

2. Фаворитизм, ставший фактически государственным учреждением 

в Российской империи в восемнадцатом веке, также является недостатком 

данной формы правления. Склонность к продвижению любимцев может 

привести к дальнейшему развитию коррупции в государстве. 

3. Нестабильность династии. Наследник рода может скоропостижно 

скончаться или родиться с особенностями здоровья, мешающими ему осу-

ществлять самообслуживание, а значит, династия и государство могут 

остаться без будущего правителя, как произошло с династией Рюрикови-
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чей после смерти Ивана Грозного и его сыновей. Это может привести к не-

стабильности в политической сфере деятельности страны и национальной 

разрозненности.  

Эти недостатки можно устранить введением составных политиче-

ских систем, в которых монархия будет сочетаться с другими формами 

управления, такими как аристократия или демократия. 

Политологи классифицируют современные монархии в зависимо-

сти от: 

1. Объема ограничений (абсолютная или ограниченная монархия). 

2. Традиционного устройства (древневосточные, феодальные, тео-

кратические разновидности). 

Одной из особенностей абсолютной монархии является обладание 

монархом властью над страной и народом, что означает отсутствие огра-

ничений со стороны законов. Основные особенности абсолютной монар-

хии. 

1. Полномочия правителя не ограничены законами или другими ин-

ститутами государства. 

2. Монарх обладает абсолютной властью и контролирует все аспекты 

жизни страны. 

3. Монарх проявляет государственную власть во всех сферах – зако-

нодательной, исполнительной и судебной власти. 

4. Нередко абсолютной монархии сопутствует культ личности.  

5. В такой форме правления отсутствует разделение властей, что мо-

жет приводить к коррупции, произволу и нарушению прав граждан. 

В конституционной монархии монарх исполняет определенные обя-

занности и функции в соответствии с конституцией, которая определяет 

границы его власти и права. В большинстве конституционных монархий 

монарх не принимает законов самостоятельно, а действует в соответствии 

с решениями парламента и правительства. Конституционная монархия 

обычно сочетается с парламентской формой правления, где парламент иг-

рает основную роль в принятии решений и законодательстве [6, с. 78]. 

Основной признак парламентской монархии является неимение 

у правителя верховных полномочий. Его власть ограничена парламентом, 

указания не исполняются без уведомления законодательного органа вла-

сти. Монарх при такой форме правления не участвует в управлении стра-

ной, он – символ своего государства, а не реальный глава [1, с. 46]  

Фактическая же власть сосредоточена у парламента. Так, правитель-

ство формируется и подотчетно именно ему. Монарх обладает правом вето 

и правом распустить парламент, но их не использует. Его указы не полу-

чают дальнейшего движения, без предварительного одобрения их премьер-

министром. 

Среди государств, имеющих парламентскую монархическую форму 

правления, можно выделить Великобританию, Данию, Японию и др. 
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Дуалистическая монархия представляет собой переходную форму 

между традиционной и парламентской монархиями. Законотворческая 

власть находится в ведении парламента, глава государства же руководит 

исполнительной властью: так в его полномочиях числится назначение и 

смещение министров, руководство составом правительства, которое отчи-

тывается исключительно перед ним. В дуалистической форме монархии 

власть ограничивает нормативными правовыми актами, такими как кон-

ституция, законы, постановления и прочее. Они разделяют полномочия 

по управлению государством между парламентом, монархом и министер-

ствами, и обязывает монархическую персону исполнять решения парла-

мента. Монарх может распустить парламент и его нижнюю палату, обла-

дает правом наложения вето на законы, принятые высшим законодатель-

ным органом страны [8, с. 34]. 

Странами с дуалистическим типом монархии считаются Иордания, 

Люксембург, ОАЭ [1, с. 45]. 

Теократическая монархия – это форма правления, где монарх (царь, 

король, император) признан верховным правителем и одновременно явля-

ется главным духовным лидером своей страны. Он считается назначенным 

или вдохновленным высшим духовным авторитетом или божественной 

сущностью. 

В теократической монархии верховный правитель может претендо-

вать на божественное право управления и принимать решения на основе 

религиозных убеждений или указаний. Данная форма правления часто 

находила отражение в истории и культуре, в частности в средневековой 

Европе (например, в период Римской империи) и в странах Ближнего Во-

стока (например, Иран, Саудовская Аравия). Примером теократической 

монархии в современном мире является Ватикан. 

Древневосточная монархия – это форма правления, характерная для 

древних цивилизаций Востока, таких как Месопотамия, Египет, Индия, 

Китай и другие. Здесь впервые в истории начал осуществляться контроль 

за деятельностью государя. Обычно контролирующим органом были 

народное собрание или совет, состоящий из знати. 

Феодальная монархия – это форма монархии, характерная для сред-

невековой Европы, когда монарх был главой государства, но его власть 

была сильно ограничена феодальной системой. В этой системе земли и 

территории были разделены между феодалами, которые владели своими 

владениями в обмен на преданность и вассальную верность монарху. 

Феодальная монархия предполагает, что монарх распределяет земли 

и титулы среди своих вассалов за службу и верность. В свою очередь, вас-

салы обязаны предоставлять монарху военную помощь, поддерживать по-

рядок и исполнять другие обязанности. 

Помимо монархических и республиканских форм правления, суще-

ствуют два вида их симбиоза. 
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Монархия с элементами республики (республиканская монархия) – 

это должность главы государства, которая заполняется на выборной основе 

на ограниченный срок, претендентами могут быть наследные монархи раз-

личных частей федерации. Примеры: Малайзия, ОАЭ. 

Монархическая республика – это форма правления, в которой при-

сутствуют элементы как монархии, так и республики. В такой системе мо-

нарх несменяем и осуществляет основные политические функции. Приме-

ры: президент Индонезии Сукарно, президент Югославии Тито. 

На протяжении длительного периода истории в России преобладала 

монархическая форма управления, в частности абсолютизм, базирующийся 

на принципах русской монархической доктрины министра народного про-

свещения С.С. Уварова «Православие, самодержавие, народность». Во 

время революционных событий 1905 г. до отречения императора Николая 

II от престола 3 марта 1917 г. в России существовал дуалистический тип 

монархии. 

Существует распространенное мнение о том, что монархия утратила 

свое значение и не соответствует современным реалиям. Однако исследо-

вания свидетельствуют о том, что монархия является универсальной фор-

мой организации нации, способной сосуществовать с различными соци-

ально-политическими и общественно-экономическими моделями. 

Либералы и социалисты утверждают, что монархия является уста-

ревшей формой правления, которую необходимо заменить более совер-

шенной формой – республиканской. Они относятся к традиционным ре-

жимам с некоторым пренебрежением, именуя их «осколками феодализма 

на руинах постиндустриального общества», часто указывают на то, что 

большинство государств отказались от монархии, а современные монархи 

обладают лишь формальной властью, не принимая активного участия в 

управлении страной. Они также отмечают отсутствие интереса со стороны 

народа к возвращению к традиционной монархической власти. 

Однако наличие монархии в стране не решает всех общественных 

проблем, но может обеспечить стабильность в политической, социальной и 

национальной структуре общества. История показывает, что в многонаци-

ональных государствах монархия играет важную роль в единстве страны. 

Хотя многие считают, что переход от монархии к республике означа-

ет окончательное отречение от монархической формы правления, в XX в. 

были случаи успешного возвращения к монархии. Несмотря на все аргу-

менты против, монархия продолжает оставаться стабильным и привлека-

тельным вариантом правления, способствуя развитию общества и обеспе-

чивая ему дополнительные ресурсы для преодоления кризисов. 
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Аннотация. При расследовании экономических преступлений необ-

ходимость назначения и проведения судебных экспертиз будет заключать-
ся в выявлении искажения экономической информации, обнаружении 
нарушений в финансовой и хозяйственной деятельности организации,  
а также в выявлении способов их сокрытия. Для этого необходимо участие 
эксперта; его заключение будет являться одним из основных доказательств 
при расследовании экономических преступлений. В данной статье пере-
числяются проблемы, с которыми сталкивается следователь при назначе-
нии и проведении экономических экспертиз. Рассмотрен алгоритм дей-
ствий для следователя, который заключается в анализе следственной ситу-
ации, определении необходимого типа экспертизы и определения перечня 
вопросов, а также предоставлении объектов для исследования. 
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FEATURES OF THE APPOINTMENT AND PRODUCTION 

OF FORENSIC EXAMINATIONS ON ECONOMIC CRIMES 

 

Abstract. In the investigation of economic crimes, the need to appoint 

and conduct forensic examinations will consist in identifying distortions of eco-

nomic information, detecting violations in the financial and economic activities 

of an organization, as well as identifying ways to conceal them. This requires 

the participation of an expert and his opinion will be one of the main evidence in 

the investigation of economic crimes. This article lists the problems that an in-

vestigator faces when appointing and conducting economic examinations. For 

the correct purpose of this examination, the article considers an algorithm of ac-

tions for the investigator, which consists in analyzing the investigative situation, 

determining the necessary type of examination and determining the list of issues, 

providing objects for research. 

Keywords: economic crimes, forensic examination, expert, specialist, ap-

pointment of expertise, production of expertise. 

 

При анализе экономических преступлений важно учитывать их тен-

денции развития. Правоведы традиционно считают, что ущерб от таких де-

яний превышает многие другие корыстные преступления, что подтвержда-

ется официальной статистикой МВД России. Раздел 8 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) посвящен преступлениям в сфере 

экономики, а глава 22 УК РФ так и называется – Преступления в сфере 

экономической деятельности, но необходимо так же отнести распростра-

ненные составы преступлений как мошенничество (ст.ст. 159–159.3, 

159.5–159.6 УК РФ), присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ), которые вхо-

дят в 21 главу данного раздела [6]. 

Согласно Федеральному закону от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – 

УПК РФ), судебно-экономическая экспертиза – это специальный вид экс-

пертизы, которая проводится квалифицированными экспертами в области 

экономики для анализа финансовой деятельности и документов, по итогу 

которой составляется заключение эксперта, состоящее в ответах на вопро-

сы, поставленные следователем в постановлении о назначением эксперти-

зы [2]. 

Государственные судебно-экспертные учреждения, такие как 

МВД России, Министерство юстиции Российской Федерации (далее – Ми-

нюст России), выполняют лишь часть экспертиз. Согласно ст. 41 Феде-

рального закона № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
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тельности в Российской Федерации» следователям предоставлена возмож-

ность назначать судебные экспертизы вне государственных судебно-

экспертных учреждений лицам, обладающим специальными знаниями, но 

не являющимся государственными судебными экспертами [3]. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 195 УПК РФ судебная экспертиза проводится государ-

ственными судебными экспертами и другими лицами, обладающими спе-

циальными знаниями [5]. 

Почему обращаются в негосударственные экспертные учреждения? 

Это связано с невозможностью проведения необходимой экспертизы в 

государственном экспертном учреждении, эксперты заняты другими экс-

пертизами, поступило ходатайство от стороны уголовного процесса о 

назначении судебной экспертизы конкретному специалисту в этой обла-

сти, не работающему в государственном, в ходе расследования возникли 

сомнения относительно незаинтересованности экспертов государственного 

экспертного учреждения.  

22 марта 2023 г. вступило в законную силу распоряжение Прави-

тельства Российской Федерации № 672-р, которое внесло изменения в рас-

поряжение Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2021 г. 

№ 3214-р, в котором закреплен список экспертиз, проводимых исключи-

тельно в государственно-экспертных учреждениях, и теперь судебные экс-

пертизы, касающиеся преступлений, таких как уклонение от налогов и 

сборов, проводятся в государственных учреждениях – это судебно-

экономические экспертизы (финансово-экономическая, финансово-

аналитическая, налоговая). 

Минюст России разработало изменения, объяснив в пояснительной 

записке, что государственные эксперты обладают необходимой квалифи-

каций в определенной области знаний, чего не всегда можно сказать о 

частных экспертах. Относительно экономических преступлений обвиняе-

мые могут обращаться к экспертам, склонных занижать ущерб от налого-

вых преступлений. Приказ Минюста России от 20 апреля 2023 г. № 72 

расширил список судебных экспертиз, которые выполняются в его судеб-

но-экспертных учреждениях, а также перечень экспертных специально-

стей, по которым эксперты могут самостоятельно проводить судебные 

экспертизы в указанных учреждениях. 

В соответствии с приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 

«Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации» установлены следующие типы судебно-экономических экс-

пертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделения ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации: 

1. Бухгалтерская судебная экспертиза заключается в анализе бухгал-

терской документации и финансовых операций с целью выявления хище-
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ния, отмывания денежных средств и для выявления совершения других 

экономических преступлений. 

Например, при расследовании уголовного дела, возбужденного по 

ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту хищения денежных средств с использованием 

служебного положения, появилась необходимость в проведении бухгал-

терской экспертизы для установления суммы похищенной А, на которую 

были поставлены следующие вопросы: 

– какова сумма отменных платежей от имени А в период времени с 

01 апреля 2023 г. по 23 июля 2023 г.? 

– какова сумма оплаченных в день отмены, после отменных плате-

жей, в период времени с 01 апреля 2023 г. по 23 июля 2023 г. структурного 

подразделения? 

– какова общая сумма отменных платежей отменных платежей в пе-

риод времени с 1 апреля по 23 июля 2023 г. структурного подразделения? 

– какова разница между общей суммой отменных платежей и суммой 

оплаченных в день отмены по отменным платежам? 

– какова оплаченная сумма, согласно представленных чеков он-

лайн А? 

В этом случае исследуется реестр отмененных платежей, на которых 

отображается дата, время приема и актирования платежей [4].  

2. Налоговая судебная экспертиза проводится с целью выявления 

фактов налоговых преступлений, проверки правильности уплаты налогов, 

наличия умышленного уклонения от уплаты налогов. 

Вопросы, связанные с компетенцией эксперта судебной налоговой 

экспертизы, включают: 

– отвечает ли порядок исчисления и уплаты налога критериям зако-

нодательства?  

– были ли своевременно и правильно уплачены налоги за определен-

ный период? Если нет, то каковая сумма была не уплачена?  

– был ли правильно произведен налоговый вычет? Если нет, то какая 

сумма вычета должна быть? 

3. Финансово-аналитическая судебная экспертиза заключается в ана-

лизе изменения финансовых показателей, отражающих финансовое поло-

жение предприятия, а также оценку фактора, который мог воздействовать 

на эти изменения. 

Существует примерный список типовых вопросов эксперту при 

назначении данного вида экспертизы: 

– каковы финансовые показатели организации на указанную дату?  

– какие изменения произошли в финансовом положении организации 

за определенный период времени? 

– какие события или операции привели к ухудшению финансового 

состояния? 
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4. Финансово-кредитная судебная экспертиза проводится для выяв-

ления нарушений, связанных с кредитными сделками, финансовыми опе-

рациями. Например, вопросы, которые следователь может задать эксперту: 

– какова сумма денежных средств, которую банк перечислил на рас-

четный счет заемщика?  

– какова сумма денежных средств, которую заемщик перечислил на 

счет банка для погашения кредита и начисления процентов [1]? 

Объектом судебно-экономической экспертизы являются первичные 

документы (платежные документы, договоры). Предметом выступает кон-

кретные факты (операции), выявленные в ходе расследования [2, с. 95–98]. 

В процессе деятельности правоохранительных органов при назначе-

нии и проведении экономических экспертиз возникает несколько проблем: 

– в первую очередь, недостаточный уровень знаний у следователя, 

когда дело касается назначения экономических экспертиз; 

– длительные сроки ожидания ответов на запросы, например, предо-

ставление банковских выписок и информации из налоговых органов; 

– следователи не обладают достаточным пониманием сути эксперт-

ных выводов.  

Следует обратить внимание на проблемы сроков производства су-

дебных экономических экспертиз, долгие сроки ожидания заключения 

эксперта часто приводят к безвозвратной потере следов преступления. Ис-

ходя из этих проблем, вытекают ошибки следователей, такие как: несоот-

ветствие вида судебной экономической экспертизы и поставленных для 

нее вопросов, постановка перед экспертом вопросов, имеющих оценочно-

правовой характер. И одной из самых частых ошибок является неправиль-

ное определение предмета экспертизы. 

Заключение эксперта выступает одним из доказательств при расследо-

вании уголовного дела, оно должно соответствовать оценке, т. е. относимости, 

допустимости, достаточности и достоверности. Это будет зависеть от экспер-

та, который должен обладать не только общей компетенцией в своей области 

знаний, но и специализированной для проведения определенных видов экс-

пертиз, а иметь допуск к проведению экспертиз, и это будет являться одним из 

важных критериев правильного заключения. Еще критерием для успешного 

расследования уголовного дела – это сроки производства экспертизы. Соглас-

но ст. 144 УПК РФ проведение экспертизы возможно как до возбуждения уго-

ловного дела, так и после. Если уголовное дело представляет общественный 

интерес, сложность дела, высокий уровень контроля, то можно в Экспертно-

криминалистический центр МВД России отправить официальное письмо о 

производстве в минимально возможные сроки. Взаимодействие с представи-

телями экспертного учреждения перед назначением экспертизы, – эффектив-

ный результат экспертизы. Оно может быть в форме консультации для кор-

ректности формулировки вопросов, также данное взаимодействие проявляется 

в участии специалиста в следственных действиях, включая его участие в до-
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просах, проведении экспертизы, а также допрос эксперта для более полного 

понимания и разъяснения выводов экспертного заключения. Чтобы избежать 

нарушения установленных сроков проведения экспертизы, эксперт должен за-

ранее уточнить необходимую информацию об объектах, которые требуется 

исследовать. Полнота и качество предоставленных объектов зависят от стадии 

уголовного судопроизводства, если это до возбуждения уголовного дела, то 

тут ограничения в производстве таких следственных действий, как обыск, вы-

емка, которые носят поисковые характер и еще то, что материалы дослед-

ственной проверки находятся в подразделения отделов экономической без-

опасности и противодействия коррупции МВД России. 

Итак, в заключение можно сказать, что расследование экономиче-

ских преступлений представляет собой сложный и продолжительный про-

цесс, важной частью которого является судебная экономическая эксперти-

за, которая часто является ключевым доказательством для установления 

факта преступления и вины подозреваемого. При назначении судебных 

экономических экспертиз рекомендуется следующий алгоритм действий: 

– анализ следственный ситуации; 

– определение необходимого типа экспертизы; 

– выбор экспертного учреждения; 

– определения перечня вопросов; 

– предоставление объектов для исследования. 

Положительные результаты этой экспертизы будут зависеть от того 

кто назначает экспертизу, определяет правильно вид, в постановлении 

формулирует вопросы эксперту для исследования и предоставляет объек-

ты, а также зависят от специализации и компетенции самого эксперта. 
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vention and coverage of the problem of telephone fraud will be able to eradicate 
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Нахождение способов незаконного получения денежных средств пу-

тем вхождения в доверие к гражданам, а в дальнейшем их обман, известно, 

как телефонное мошенничество. Борьба с данным правонарушением про-

водится повсеместно, однако преступность прогрессирует, и с каждым го-

дом требуются новые и эффективные методы борьбы с ней. 

В России борьбой с телефонным мошенничеством занимается Мини-

стерство внутренних дел. Так, ведомство ведет свою деятельность в трех 

направлениях. 

По направлению предупреждение органы внутренних дел проводят 

работу с населением в целях предотвращения преступлений. Сотрудники 

проводят разъяснительные беседы, на которых рассказывают о истинных 

причинах совершения противоправных деяний, о мерах противодействия 

этому, а также ответственности, предусмотренной за совершение данного 

деяния. Кроме того, проводится анализ криминологической обстановки с 

целью выявления социальных процессов и явлений, порождающих теле-

фонное мошенничество. Данная работа позволяет сделать некоторые вы-

воды. Так, необходимо отметить, что механизм совершения преступного 

деяния идентичен в рамках отдельных видов телефонного мошенничества, 

следовательно, идентичны способы воздействия на жертву и сам алгоритм 

совершения. Это позволяет правоохранительным органам разработать ме-

ры борьбы с телефонным мошенничеством и применять их в будущем. 

Действительно, направление «Предупреждение» позволяет снизить коли-

чество новых преступлений, а также получить необходимую информацию 

о специфике совершаемых деяний, которая пригодится в процессе рассле-

дования. 

Направление выявление является основополагающим в раскрытии 

телефонного мошенничества. Сотрудники экономической безопасности и 

противодействия коррупции оперативно розыскным путем выявляют све-

дения, которые помогают не только обнаружить необходимые факты и до-

казательства, но и применить их в процессе доказывания виновности об-

виняемого. В основном информация поступает в органы внутренних дел в 
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качестве заявлений о преступлении. После принятия информации она пе-

редается оперативным подразделениям, а те в свою очередь проводят ком-

плекс оперативно розыскных мероприятий.  

Все действия позволяют произвести полноценный анализ первичных 

сведений, определить причиненный ущерб, а также собрать доказатель-

ственную базу его виновности. 

По направлению сотрудничество органы внутренних дел осуществ-

ляют взаимодействие с Федеральной службой по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций. Данная деятель-

ность закреплена Соглашением о взаимодействии Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 23 авгу-

ста 2017 г. утвержденным МВД России и Роскомнадзором [1]. Это позво-

ляет органам внутренних дел эффективнее пресекать имеющиеся случаи 

телефонного мошенничества, а также устанавливать субъектов преступле-

ния. 

Наиболее распространенными способами совершения телефонного 

мошенничества являются: 

– Перевод на «безопасный счет. Мошенники представляются со-

трудником банка, рассказывают про угрозу списания денег с вашей карты, 

чтобы этого не произошло необходимо перевести ваши средства на «без-

опасный счет». Добившись положительного результата, «банковский со-

трудник» исчезает. А вы становитесь очередной жертвой телефонных мо-

шенников.  

– Рассылка двойной ссылки. Переходя по ссылке, потерпевший, сам 

того не подозревая, предоставляет доступ мошеннику к личным данным 

путем фишинга. После этого злоумышленник просит взаймы от имени по-

терпевшего у его контактов. Как только пользователь обнаруживает следы 

взлома, мошенник пропадает, очищая следы за собой. 

– Кроме того, злоумышленники пользуются схемой «Ошибочного 

перевода», когда абоненту приходит смс от «банка» о поступлении денеж-

ных средств, а в дальнейшем пишет незнакомец с просьбой вернуть его 

денежные средства. Пользователь переводит деньги на счет преступника, 

а потом выясняет, что никакого ошибочного перевода не было. 

– Схема «Сообщения о выигрыше в лотерею». Такая замечательная 

новость не обходится без требования о переводе денежных средств для по-

крытия технических издержек проводимой лотереи. Здесь мошенники рас-

считывают на незнание жертвы законодательства Российской Федерации, 

которое гласит о том, что все расходы ложатся на организаторов лотереи 

[2]. 

– Также нередко, чтобы войти в доверие мошенники используют 

страх будущего потерпевшего. Представляясь работниками медицинского 

учреждения, они сообщают о том, что родственник абонента попал в ДТП 
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и ему необходима денежная сумма, чтобы провести операцию, которая со-

хранит ему жизнь. Люди, охваченные тревогой, не задумываясь переводят 

свои средства.  

Еще одной проблемой раскрытия телефонного мошенничества явля-

ется невозможность точно квалифицировать состав преступления. В суще-

ствующем законодательстве не существует состава 159 статьи Уголовного 

кодекса, которая позволила бы точно разграничить данное преступление 

и четко определить ответственность за его совершение [3]. 

Борьба государства с телефонным мошенничеством, несомненно, ве-

дется. Согласно краткой характеристике состояния преступности в Рос-

сийской Федерации за 2023 г. злоумышленники ежедневно обзванивали 

более 8,6 миллионов абонентов [4]. Материальный ущерб за год составил 

14 миллиардов рублей. У одного человека было украдено 30 миллионов 

рублей.  

Подводя итог, телефонное мошенничество во всех его проявлениях – 

это противоправное деяние, которое имеет четкие признаки. Однако про-

белы в законодательстве не позволяют выделить данное деяние как от-

дельный состав преступления. Законодателям необходимо заняться дан-

ным вопросом, ведь это позволит увеличить раскрываемость этого пре-

ступления, а также четко разграничить ответственность за его совершение. 

Также считаю необходимым повысить пропаганду в СМИ методов защиты 

от телефонных мошенников, освещать новые и существующие схемы со-

вершения преступлений, предоставлять статистику материального ущерба. 

Все направления борьбы с телефонным мошенничеством образуют надеж-

ный оплот, который защищает экономическую безопасность России. 
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Abstract. This article discusses the problem of the use of firearms by em-

ployees of security units of persons subject to state protection. Special attention 

is paid to the implementation of such a security measure as "personal protec-
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Лидирующую актуальную позицию в деятельности правоохрани-

тельных органов занимает применение огнестрельного оружия, поскольку 

данная меры реализуется при максимально неблагоприятной ситуации, 
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связанной с угрозой жизни и здоровья граждан. Однако при подавлении 

угрозы сотрудники одновременно создают новый спектр опасности для 

окружающих, исходящий от них.  

Возникает двоякая ситуация относительно реализации основной за-

дачи деятельности сотрудников органов внутренних дел (далее – сотруд-

ники ОВД) по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан и выполне-

нию конкретно поставленной задачи отдельного подразделения ОВД. 

К сожалению, на практике нередким случаем выступает превышение со-

трудниками предоставленных мер дозволенного, вследствие чего страдают 

не только граждане, но и сами сотрудники правоохранительных органов. 

Данная проблема имеет широкую актуальность в деятельности со-

трудников подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих 

государственной защите (далее – сотрудники ОГЗ). Следует отметить, что 

отправной точкой их функционирования считается подписание Указа Пре-

зидента Российской Федерации от 06 сентября 2008 г. № 1316 «О некото-

рых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации».  

Приказом МВД России от 15 августа 2011 г. № 938 «О некоторых 

вопросах организации оперативно-разыскной деятельности в системе 

МВД России» подразделение ОГЗ входит в перечень субъектов, уполно-

моченных осуществлять оперативно-разыскную деятельность. Приоритет-

ной задачей подразделения ОГЗ выступает обеспечение безопасности кон-

кретного лица, чья жизнь и имущество находятся под угрозой. Перечень 

лиц, обладающих правом обратиться в подразделение ОГЗ, а также меры 

безопасности, применяемые к ним, закреплены в Федеральном законе от 

20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [2]: 

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи опо-

вещения об опасности; 

3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице; 

4) переселение на другое место жительства; 

5) замена документов; 

6) изменение внешности; 

7) изменение места работы (службы) или учебы; 

8) временное помещение в безопасное место; 

9) применение дополнительных мер безопасности в отношении за-

щищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте 

отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под 

стражей или отбывания наказания в другое. 

В Федеральном законе от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государ-

ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контро-

лирующих органов» законодатель отразил дополнительную меру безопас-

ности: выдача оружия [3]. 
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Решение о применении конкретного вида меры безопасности зависит 

от сложившейся обстановки и наличия реальной угрозы лицу и его имуще-

ству. Так, хотелось бы отметить универсальную меру безопасности «лич-

ная охрана», которая требует уделения особого внимания ее реализации.  

Личная охрана, охрана жилища и имущества – это комплекс меро-

приятий, реализуемых уполномоченными должностными лицами по физи-

ческой защите защищаемого лица от причинения вреда его жизни, здоро-

вью и организации сохранности принадлежащего ему имущества [4]. 

Прежде всего, осуществление личной охраны лица возлагается на 

высоко подготовленного сотрудника ОГЗ, который систематически совер-

шенствует свои знания, умения и навыки в рамках обеспечения безопасно-

сти своему подопечному. Подготовку и инструктаж проходят не только со-

трудник ОГЗ, но и защищаемое лицо, от действий которого напрямую за-

висит ситуация. Однако невозможно гарантировать благополучный исход 

событий, сотрудник и защищаемое лицо должны быть готовы принимать 

решения в сложной и чрезвычайной обстановке. 

Профессиональная подготовка сотрудника ОГЗ должна отвечать вы-

соким показателям в физической и огневой направленностях, применение 

этих составляющих обуславливают положения Федерального закона 

от 07 февраля 2011 г. № 3 «О полиции». Независимо от особого предна-

значения данного подразделения ОВД на них аналогичным образом, рас-

пространяются общие правила применения огнестрельного оружия, огра-

ничения и запреты. 

Особое внимание необходимо уделить ч. 6 ст. 23 ФЗ «О полиции», 

согласно данной позиции сотруднику ОВД запрещено применять огне-

стрельное оружие в местах скопления людей, поскольку создается угроза 

причинения вреда окружающим [1].  

Спроецируем ситуацию осуществления сотрудником ОГЗ личной 

охраны конкретного лица. Складывается неблагоприятная ситуация: охра-

няемое лицо совместно с сотрудником ОГЗ оказались в толпе, в ходе пере-

движения на защищаемое лицо пытаются напасть вооруженные граждане, 

однако сотрудники с учетом предусмотренных правил Федерального зако-

на «О полиции» не вправе применять огнестрельное оружие.  

При нахождении лица, которое находится под защитой, в обще-

ственном месте, т. е. в условиях массового скопления людей и обнаруже-

ния угрозы нападения сотрудники ОГЗ обязаны принимать решения и дей-

ствовать в рамках закона. Исключить применение огнестрельного оружие 

возможно использованием специальных средств нападения и защиты, 

находящихся на вооружении сотрудников ОВД. 

Сотрудник ОГЗ должен стремиться не допускать подобных ситуа-

ций, учитывать все риски и объем ответственности перед защищаемым ли-

цом, окружающими гражданами и законом. Анализируя практику про-

шлых лет, важно отметить необходимость конкретизации данной законо-
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дательной нормы. Следует рассмотреть многоаспектность ее реализации 

с целью исключить пробелы закона и проблемы с ее применением. 

Таким образом, законодательство в части требует совершенства 

и универсальности с учетом особенностей деятельности сотрудников ОВД, 

в частности ОГЗ. Да, невозможно учитывать все нюансы практической де-

ятельности, но мы в силах не допустить повторных ошибок и нарушений 

закона. Следовательно, применение огнестрельного оружия сотрудниками 

ОГЗ, помимо общих правил, должно иметь исключения. 
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(разведка открытых источников) в сфере раскрытия преступлений. Автор 
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Как известно, расследование преступлений – это деятельность упол-

номоченных на это правоохранительных органов, направленная на тща-

тельное изучение конкретного механизма совершения преступления, де-

тальную проверку всех фактов, формирование совокупности доказа-

тельств, выполнение иных процессуальных действий в рамках конкретного 
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уголовного дела. Прежде чем приступить к анализу рассматриваемой те-

мы, необходимо подчеркнуть важность концепции раскрытия преступле-

ния. В нашем понимании – это деятельность, направленная на получение 

первичной информации о преступлении, установлении его фактов и лиц,  

а также документирования данных сведений для дальнейшего выполнения 

задач, поставленных перед уголовным судопроизводством.  

OSINT (Open-Source Intelligence) – это метод сбора и анализа инфор-

мации, полученной из открытых источников, например, Интернет, соци-

альные сети, общедоступные базы данных, новости, отчеты, публичные 

документы и из других доступных публичных источников информации.  

Область применения методов OSINT довольно широка, например, 

интернет-розыск, корпоративные расследования, поиск информации и ана-

лиз документов и т. п. 

В 1958 г. сотрудник ЦРУ всего лишь по одной фотографии из жур-

нала «Огонек» смог восстановить принципиальную схему электроснабже-

ния целого Уральского региона [1]. Заретушированная фотография дала 

понимание мощностей заводов по обогащению урана (ведь количество по-

требляемой энергии напрямую связано с мощностью завода и, соответ-

ственно, с количеством производимых ядерных боеголовок), а также помо-

гая определить местоположение неизвестного американцам завода по про-

изводству ядерного оружия в Нижней Туре. 

Йельский отчет стал живым примером тому, что открытые источни-

ки могут обеспечить всей необходимой информацией и дать ответы прак-

тически на все вопросы, если вести работу с ними достаточно профессио-

нально. В определенном смысле это был особый вид национального разве-

дывательного исследования, который был предназначен оценить возмож-

ности армии США в первые дни корейской войны. Такие технологии сего-

дня используются западными маркетологами и конкурентными разведчи-

ками повсеместно. Суть их заключается в том, что для полного понимания 

рисков и возможностей насыщенного конкурентного рынка необходимо не 

только предельно полно изучить своего рыночного оппонента, его силы и 

возможности [2].  
Изначально OSINT является методом разведывательной и контрраз-

ведывательной деятельностей государства. Сильным толчком в развитии 

этому дала холодная война, когда напряжения между странами социали-

стического и капиталистического лагерей можно было резать ножом. 

Именно в это время OSINT начал обособляться в самостоятельную мето-

дику поиска информации.  

Правоохранительная сфера, как мы можем заметить, заимствует из 

разведывательной и контрразведывательной деятельности много разнооб-

разных методик, OSINT не стал исключением.  

Каждый день, обращаясь к всемирной паутине, мы оставляем цифро-

вые следы: аккаунты, онлайн сервисы, публикации, комментарии, онлайн 
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покупки, новостные группы, веб-сайты, подписка на публичную страницу, 

участие в сообществах и т. п., для рассмотрения подобных следов которых 

не существует никаких ограничений. 

В своей работе мы поделим инструменты OSINT на профессиональ-

ные и общие. Соответственно, общие инструменты находятся в свободном 

доступе, для пользования которых специальных знаний не требуется; про-

фессиональные инструменты в свое время были написаны специалистами 

в области информационной безопасности, а впоследствии стали общедо-

ступными (большая их часть уже установлена на операционной системе 

Kali Linux или их можно взять из GitHub).  

Список каждого вида инструмента OSINT огромный, в нашей работе 

мы представим наиболее популярные. Из числа общих можно выделить 

следующие: сервисы для сбора информации по Ф. И. О.: Nomer.org 

(nomer.center и зеркала), Yandex.people, Mmnt.ru, Spra.vkaru.net, Fio.stop-

list.info, Zitely.rosfirm. info, byratino.info; сервисы для сбора информации по 

номеру телефона: веб-сайты Nomer.org (nomer.center и зеркала); сервисы 

для сбора информации об электронной почте и никнеймах: веб-сайты 

(Haveibeenpwned.com, Leakedsource.ru, Dehashed.com, Email.rep, Intelx.io, 

instantusername.com, Namechk.com, Yasni.com), боты в мессенджерах 

(@SmartSearch_Bot, @mailsearchbot); сервисы для сбора информации по 

фотографии: Findclone.ru, Vk.watch, Search4faces.com, @AVInfobot, 

@Falcone_FaceID_bot; сервисы для сбора информации по адресу: 

Nomer.org (nomer.center и зеркала), Rosreestr.ru, Address.stop-list.info, 

Photomap.ru, Wigle.net (по BSSID точек Wi-Fi), боты ТГ (@Friends-

FindBot); сервисы для сбора информации о домене: Archive.org (сохранен-

ные архивные версии страниц сайтов), Cashedview.com (сохраненные ар-

хивные версии страниц сайтов), Ru.smart-ip.net (гео-IP, трассировка пи-

сем), Whois.domaintools.com, Virustotal. com, Xinit.ru,. URLscan.io, 

Censys.io, Shodan.io, Atsameip. intercode.ca; сервисы для анализа СМИ: веб-

сайты (Медиалогия, Brand Analytics, Nownews.com); боты (@tgstat, @ 

buzzim_alerts_bot, @MotherSearch_Bot). 

Из числа профессиональных можно выделить следующие: Maltego, 

Recon-ng, MassMine – приложение для добычи и архивирования данных из 

социальных медиа; OSRFramework – это набор библиотек для выполнения 

задач по разведке на основе открытых источников; SpiderFoot – это ин-

струмент с открытым исходным кодом для автоматизированной разведки; 

TheHarvester – это инструмент для сбора e-mail адресов, имен доменов, 

виртуальных хостов, открытых портов / баннеров и имен работников из 

различных открытых источников; nmap – сканирование сетей, получение 

информации о подключенных устройствах, портах; wireshark – инструмент 

для перехвата трафика, анализа пакетов, кадров и другой инкапсулируемой 

информации по правилам стека TCP/IP; airgeddon – утилита для сканиро-

вания Wi-Fi сетей, можем узнать информацию о подключенных устрой-
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ствах, степень защищенности и др.; iptracer – утилита для получения всей 

доступной информации об IP адресе.  

Особая популярность сейчас набирают боты в Telegram каналах, об-

ращение к которым тоже является одной из методик OSINT. Данные боты, 

некоторые при помощи искусственного интеллекта обращаются к утекшим 

базам данным, систематизируют данные и выдают их при написании за-

проса в чате.  

Нельзя думать, что обращение к тому или иному инструменту OSINT 

выдаст «полное досье» на человека или, например, инфраструктуру. Нет, 

это большое количество информации, иногда противоречивой, именно че-

ловек, занимающийся киберразведкой при должном синтезе, анализе полу-

ченной информации вычленит нужное и получит определенные сведения, 

достоверность которой нужно будет проверять.  

Подведя итог, мы можем сделать несколько выводов: во-первых, все 

вышеуказанное, мы считаем, является отличным аргументом в пользу 

внедрения дисциплины по изучению OSINT методов в вузы МВД России. 

Каждый сотрудник правоохранительных органов должен уметь искать, 

анализировать, использовать информацию, которая находиться в открытых 

источниках; во-вторых, сотрудникам, уполномоченным на раскрытие лю-

бых преступлений, в век цифровизации просто необходимо овладеть ин-

струментами OSINT, ведь использование определенных методик позволит 

получать информацию ориентирующего характера, что в свою очередь 

может стать основой для оперативных версий. В-третьих, работать с ин-

формацией в открытых источниках нужно профессионально. 

В настоящий момент OSINT – это не только прошлое и настоящее, 

но и будущее.  
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Договор хранения (depositum) является одним из самых древних, из-

вестных человечеству, получивших подробное правовое регулирование в 

римском праве, составляющем основу современной цивилистики, к кото-

рому принято обращаться до сих пор при возникновении необходимости 

научно-правового осмысления того или иного феномена.  

Актуальность обращения к данной проблематике на современном 

этапе обусловлена тем, что в настоящее время в российской правовой 

практике вопрос о порядке возмещения процессуальных издержек, связан-

ных с хранением транспортного средства, признанного вещественным до-
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казательством по уголовному делу, является одним из проблемных. Ос-

новной причиной тому – отсутствие единства правоприменительной прак-

тики при рассмотрении судами соответствующих заявлений, предъявляе-

мых организациями, осуществляющими хранение, что влечет необосно-

ванные расходы федерального бюджета. На необходимость должной про-

работки данного вопроса указывал в своей научной статье О. Г. Ершов, 

отмечая важность обеспечения единства правоприменительной практики 

по вопросам порядка возмещения процессуальных издержек, что является 

одновременно способом решения вышеобозначенной проблемы 

[1, с. 65–66]. 

Хранение транспортного средства на специализированной стоянке, 

помещенного по процессуальному решению в связи с осуществлением 

предварительного расследования в порядке Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее – УПК РФ) по своей правовой приро-

де является специальным видом хранения. При этом в части касающейся 

порядка правоприменения общих положений о договоре хранения, содер-

жащихся в главе 47 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) и специальных правовых норм, необходимо учитывать, что со-

гласно статьи 905 ГК РФ общие положения о хранении (ст.ст. 886–904 

ГК РФ) применяются к отдельным его видам, если правилами об отдель-

ных видах хранения, содержащимися в ст.ст. 907–926 ГК РФ и в других за-

конах, не установлено иное.  

Квалифицируя данный вид хранения, следует отметить, что договор 

хранения транспортного средства на специализированной стоянке, поме-

щенного по процессуальному решению в связи с осуществлением предва-

рительного расследования в порядке, установленным УПК РФ (далее – до-

говор хранения транспортного средства), является возмездным договором, 

отнесенным к числу договоров на оказание услуг, так как полезный эффект 

деятельности хранителя не имеет овеществленного характера. В качестве 

хранителя выступает профессиональный хранитель – т. е. лицо, для кото-

рого данные услуги образуют его профессиональную деятельность. Осно-

вания заключения договора возникают в связи с требованиями закона, о 

чем отдельно указано в ст. 906 ГК РФ. При этом в рамках складывающейся 

судебной практики договор хранения может квалифицироваться право-

применителем как реальный, так и консенсуальный. Отдельно следует от-

метить, что, позиционируя договор хранения как возмездный, складываю-

щаяся судебная практика допускает и наличие безвозмездного оказания 

услуг по хранению [2, с. 16]. 

Перечень лиц, кто может выступать хранителем, определен Прави-

лами учета и хранения изъятых в ходе досудебного производства, но не 

признанных вещественными доказательствами по уголовным делам пред-

метов и документов до признания их вещественными доказательствами по 

уголовным делам или до их возврата лицам, у которых они были изъяты,  
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и арестованного имущества, учета, хранения и передачи вещественных до-

казательств по уголовным делам, а также возврата вещественных доказа-

тельств по уголовным делам в виде денег их законному владельцу, утвер-

жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от  

28 сентября 2023 г. № 1589 (далее – Правила, утвержденные Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2023 г. 

№ 1589). К ним, в частности, могут относится: уполномоченные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, на которых 

возлагается обязанность создавать соответствующие специализированные 

стоянки; юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, име-

ющие условия для их хранения и наделенные правом в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации на осуществление хранения.  

Одной из главных черт данного договора хранения транспортного 

средства, отличающих его, например, от договора хранения транспортного 

средства на платной автостоянке, является юридический статус поклаже-

дателя, в качестве которого выступает государство одновременно в двух 

правовых статусах. С одной стороны, согласно ст.ст. 2, 124 ГК РФ, госу-

дарство является равноправным участником правоотношений, урегулиро-

ванных гражданским законодательством, наряду с гражданами и юридиче-

скими лицами. С другой стороны, государство в лице территориального 

органа внутренних дел осуществляет уголовное преследование в ходе до-

судебного и судебного производства в соответствии со ст.ст. 6, 20, 21 

УПК РФ. Подтверждение сказанному содержится, например, в пункте 3, 

подпункте 8 пункта 10, 19 Типового положения о территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, 

утвержденного приказом МВД России от 05 июня 2017 г. № 355. При этом 

следует отметить, что, заключая данный договор, территориальный орган 

внутренних дел не преследует цели удовлетворения собственных нужд в 

работах, товарах, услугах, связанных с материально-техническим обеспе-

чением его деятельности. Фактическое его предназначение лежит в плос-

кости публичных правоотношений, поскольку преследует цель обеспечить 

сохранность вещи, признанной, например, вещественным доказательством 

по уголовному делу. 

Если говорить о конкретных составах преступлений, отнесенных к 

подследственности органов внутренних дел, при расследовании которых 

может возникнуть необходимость заключения договора хранения транс-

портного средства, то к ним относятся ст.ст. 264–264.3 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. В настоящее время имеется необходимость в раз-

работке единой формы проекта договора, рекомендованной к заключению 

для всех территориальных органов внутренних дел, включающей в обяза-

тельном порядке ответственность хранителя за вред, причиненный транс-

портному средству после его помещения на хранение с целью обеспечения 

системного подхода. Полномочиями по разработке подобного рода реко-
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мендованной формы договора наделен в частности Договорно правовой 

департамент МВД России в соответствии с пунктом 10.48 Положения о 

Договорно-правовом департаменте МВД России, утвержденного приказом 

МВД России от 21 июля 2011 г. № 865 совместно с иными заинтересован-

ными структурными подразделениями МВД России. 

В ситуации, когда судом по результатам рассмотрения уголовного 

дела в общем порядке в отношении совершеннолетнего лица, совершивше-

го преступное деяние не в соучастии вынесен обвинительный приговор, 

вступивший в законную силу, и не разрешен вопрос о возмещении процес-

суальных издержек, хранитель вещественного доказательства – транспорт-

ного средства, заключивший с территориальным органом внутренних дел 

соответствующий договор, руководствуясь ч. 1 ст. 132 УПК РФ, вправе 

обратиться с заявлением в адрес суда, вынесшего приговор о возмещении 

процессуальных издержек с осужденного лица.  

Рассматривая заявление хранителя о возмещении процессуальных 

издержек, законодатель возложил на суд обязанность в судебном заседа-

нии в обязательном порядке проверять и принимать решение о взыскании 

процессуальных издержек с учетом наличия (отсутствия) обстоятельств, 

указанных в ч. 6 ст. 132 УПК РФ, напрямую связанных с осужденным,  

в том числе в части касающейся его имущественной состоятельности. 

Также суд, руководствуясь данной правовой нормой и предоставленным 

ему законодателем дискреционных полномочиями (т. е. – свобода дей-

ствий в рамках закона), должен в обязательном порядке при наличии у 

осужденного лиц, находящихся на его иждивении, рассмотреть вопрос и 

произвести соответствующий анализ в принятом судебном акте, как взыс-

кание процессуальных издержек отразится на материально-финансового 

положении иждивенцев. Установив, например, факт имущественной несо-

стоятельности осужденного лица, суд принимает решение о взыскании 

процессуальных издержек из федерального бюджета от лица которого дей-

ствует соответствующий финансовый орган, о чем отдельно указано в по-

становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 де-

кабря 2013 № 42 «О практике применения судами законодательства о про-

цессуальных издержках по уголовным делам». 

Обращаясь с соответствующим заявлением, как справедливо указала 

в своей научной статье Л. К. Острикова, хранителю следует учитывать, что 

не подлежат разрешению в порядке уголовного судопроизводства возме-

щение расходов, квалифицируемых как упущенная выгода [3, с. 109]. 

Вместе с тем, как показывает судебная практика, при рассмотрении 

подобных вышеприведенному случаев судами продолжают допускаться 

ошибки, снижающие эффективность правосудия, например, такие как рас-

смотрение заявления о возмещении процессуальных издержек неуполно-

моченным судом (арбитражными судами по заявлению хранителя – юри-

дического лица, предъявленного к территориальным органам внутренних 
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дел); взыскание процессуальных издержек напрямую из федерального 

бюджета при отсутствии доказательств наличия у осужденного обстоя-

тельств, указанных в ч.6 ст. 132 УПК РФ или доказательств, создающих 

основания для полного или частичного освобождения судом от взыскания 

с осужденного процессуальных издержек; отсутствие разделения понятий 

взыскания процессуальных издержек из казны Российской Федерации и 

взыскания процессуальных издержек из федерального бюджета. 
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АУТСОРСИНГ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ: 

СУЩНОСТЬ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

 

Аннотация. В данной статье будет изучена сущность аутсорсинга 

бизнес-проектов компаний. Данная услуга рассматривается с точки зрения 

обеспечения прозрачности проводимых хозяйственных операций, увели-

чения инвестиционного климата, конкурентоспособности организации.  
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Ключевые слова: аутсорсинг, бизнес-проект, хозяйствующий 

субъект. 

 

OUTSOURCING OF BUSINESS PROJECTS: 

ESSENCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

 

Abstract. This article will explore the essence of outsourcing business 

projects of companies. This service is considered from the point of view of en-

suring transparency of business operations, increasing the investment climate, 

and competitiveness of the organization.  

Keywords: outsourcing, business project, business entity. 

 

Аутсорсинг бизнес-проектов представляет собой один из видов воз-

можного аутсорсинга, в случае которого хозяйствующий субъект возлагает 

обязанности по ведению вспомогательных процессов на сторонних лиц 

или организаций. Данный вид аутсорсинга выступает в качестве более 

глубокого, в сравнении с иными, по причине достаточно плотного и тесно-

го взаимодействия между стороной, приобретающей услугу, а также ока-

зывающей ее.  

Задачный вид аутсорсинга будет иметь отличительную черту от ис-

следуемого типа в данной статьей. Она будет заключаться в том, что пер-

вый передает заказчику определенные проекты с фиксированными дед-

лайнами, в то время как аутсорсинг бизнес-проектов далеко не всегда 

ограничен временными рамками и заданным бюджетом. Кроме того, ока-

зание услуги аутсорсером не будет касаться только лишь конкретных за-

дач, напротив – в его полномочия будет входить деятельность в замкнутом 

интегрированном пространстве непосредственно внутри организации.  

В целом, сущность аутсорсинга бизнес-проектов вполне ясна, однако 

имеет место быть выделение самостоятельных его отраслей. К примеру, 

передача промышленного производства практически всегда обособляется  

в частный вид производственного аутсорсинга. Стоит отметить, что данная 

дефиниция нечасто используется для обозначения обслуживающих про-

цессов, связанных с клинингом, продуктовым снабжением предприятия. 

Чаще всего аутсорсинг бизнес-проектов представляет собой возло-

жение обязанностей по ведению вспомогательных высокоуровневых про-

цессов, сопряженных с управлением финансами, иными денежными вло-

жениями, работой сотрудников, маркетингом, правовым обеспечением хо-

зяйствующего субъекта. В большинстве случаев в данное понятие будет 

входить передача задач, содержащих в себе деятельность с информацион-

ными технологиями и регулированием корпоративных информационных 

систем.  
Разбираясь в возможных преимуществах и недостатках аутсорсинга 

бизнес-проектов, следует заметить, что они будут вполне схожи с плюсами 
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и минусам аутсорсинга иных конкретных целей. Во всех вариантах главная 
задача аутсорсинга будет обозначена в виде уменьшения затрат благодаря 
повышению квалификации исполнителя в аспекте его деятельности в 
определенном процессе.  

Вместе с тем понижение величины затрат, вложенных в аутсорсинг 
бизнес-проектов, будет иметь определяющую роль, в особенности, на дол-
госрочную перспективу, требующую соответствующий уровень первона-
чальной подготовки. В ряде ситуаций главной целью внедрения аутсор-
синга данного вида будет являться не столько снижение затрат, сколько 
потребность в их регулировании и прогнозировании. В нашем примере 
спланировать издержки представляется возможным за счет точных денеж-
ных условий, строго установленных в договоре и взаимном соглашении  
о должной степени предоставляемых услуг.  

В качестве имеющихся минусов аутсорсинга бизнес-проектов иссле-
дователи выделяют относительную трудность в воплощении – возложить 
достижение не только определенных целей, но и полноценное ведение 
бизнеса на аутсорсера гораздо труднее. Отсюда вытекает вывод – изучае-
мый вид аутсорсинга предполагает громоздкий подготовительный сбор 
информации, оценивание и непосредственно сам выбор подрядчика, под-
ходящие способы адаптации проектов к дальнейшей их передаче.  

Как было отмечено ранее, оправдан данный вид услуги будет в том 
случае, если решение задач будет связано с выполнением специфичных 
бизнес-проектов, потому высококвалифицированные специалисты не бу-
дут так актуальны в области, не требующей таковой компетенции испол-
нителя. Обобщив случаи применения, придем к общему, что аутсорсинг 
бизнес-проектов наиболее применим при решении узкопрофильных задач.  

С другой стороны, из-за того, что при подобной услуге значительное 
количество рычагов управления компанией переходит к сторонним лицам, 
отмечается повышенная степень риска в отношении качественных харак-
теристик и безопасности. Этот факт выступает еще одним из сдерживаю-
щих факторов по причине того, что заказчик заранее формирует на подсо-
знательном уровне высокие ожидания, в то время как в реальности они ча-
сто оказываются неоправданными.  

Таким образом, придем к выводу, что аутсорсинг бизнес-проектов 
действительно имеет ряд значительных преимуществ, способных привести 
к максимально эффективному решению задач, но вместе с тем отмечаются 
существенные недостатки и ограниченная область внедрения.  

Рассмотрение хозяйствующего субъекта с точки зрения единой си-
стемы бизнес-процессов способно отразить ее деятельность в динамике. 
При характеристике данной услуги устанавливаются нормативы и крепкие 
взаимосвязи подразделений организации. Вследствие, каждый самостоя-
тельный бизнес-проект имеет «поставщика» и «потребителя». Данная мо-
дель будет занимать главное место в понимании концепции аутсорсинга 
бизнес-проектов (рисунок 1). 
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Рис. 1. Модель «поставщик-процесс-потребитель» 

 
Делегирование бизнес-проектов на аутсорсинг дает возможность: 
 концентрировать имеющиеся ресурсы и время на развитии и осу-

ществлении основного вида деятельности; 
 уменьшить издержки, связанные с производством вспомогатель-

ных процессов; 
 снизить операционные расходы; 
 открыть доступ к наиболее результативным ресурсам осуществле-

ния хозяйственной деятельности; 
 возложить ответственность на квалифицированное лицо, предо-

ставляющее услугу. 
Приобретение услуги должно основываться на анализе сведений, 

дающих основание полагать, что аутсорсер будет иметь навыки соответ-
ствующего уровня, значительную скорость действий, применяемых в от-
ношении масштабных и сложных задач (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Факторы, учитываемые при решении вопроса 

о приобретении аутсорсинга бизнес-проектов 
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В заключении отметим, что, выбирая между самостоятельным веде-

нием всех процессов внутри хозяйствующего субъекта и возложением та-

ких обязанностей на сторонних лиц, управленческий персонал должен 

принимать во внимание экономическую целесообразность иных вариантов 

на основе алгоритмов или методик, содержащих оценку результативности 

деятельности по таким показателям, как расходы, прибыль, выручка, рен-

табельность.  
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OF HARM TO HEALTH COMMITTED 
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investigation when harming a person, as well as the importance of forensic char-

acteristics in the disclosure of these criminal cases. 
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Как всем известно, самым опасным правонарушением является пре-

ступление, так как посягает на более важные общественные отношения, но 

наибольшую угрозу представляют преступления, совершенные в условиях 

неочевидности. Когда мы говорим про неочевидность, то вспоминаем 

принцип неотвратимости наказания, который говорит нам, что лицо, со-

вершившее преступление, должно понести наказание согласно законода-

тельству Российской Федерации, из чего следует, что правоохранительные 

органы должны принять все меры к его изобличению. Р. С. Белкин, совет-

ский и российский криминалист, подразделяет все преступления на две 

группы: очевидные и неочевидные. Все научные деятели трактуют понятие 
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«неочевидные преступления» по-разному, Р. С. Белкин же считает, что это 

те преступления, когда виновные в совершении общественно-опасного де-

яния не установлены при обнаружении или получении сообщения о пре-

ступлении [2, с. 231].  

Каждый день сотрудники органов внутренних дел сталкиваются с 

ситуацией, когда уголовные дела остаются нераскрытыми по тем или иным 

обстоятельствам. Возрастание таких дел может привести к различным 

негативным последствиям, например, у граждан появятся определенные 

сомнения в компетенции сотрудников органов внутренних дел, что приве-

дет к утрате доверия, и в целом данная ситуация может дестабилизировать 

общество.  

На сегодняшний день одним из наиболее распространенных пре-

ступлений являются причинение телесных повреждений человеку и их ко-

личество только возрастает [6]. В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утвер-

ждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-

вью человека» [5] выделяют следующие виды тяжести:  

– тяжкий вред, который характеризуется, например, вредом, опас-

ным для жизни человека, психическим расстройством, полной утратой 

профессиональной трудоспособности и т. д.;  

– средней тяжести, характеризующийся длительным расстройством 

здоровья или значительной стойкой утратой общей трудоспособности ме-

нее чем на одну треть; 

– легкий вред, характеризующийся кратковременным расстройством 

здоровья или незначительной стойкой утратой общей трудоспособности. 

Данный вред определяется после назначения судебно-медицинской 

экспертизы, поэтому следователь должен назначить ее в кратчайшие сроки 

для того, чтобы заключение эксперта было более точным. 

При расследовании данных преступлений огромную роль играет ор-

ганизованность следователя на первоначальном этапе расследования, так-

же его опыт, знания и навыки. Именно от эффективного реагирования на 

сообщение о преступлении зависит исход уголовного дела.  
На первоначальном этапе расследования возникают проблемы с вы-

бором методики и криминалистической характеристики совершенного 
преступления, так как при неочевидности исходной информации очень ма-
ло или ее вовсе нет. Главным источником информации в подобных ситуа-
циях является показания потерпевшего, конечно же, в зависимости от по-
лученного вреда здоровью. Личность потерпевшего как один из базовых 
элементов криминалистической характеристики играет важную роль при 
выдвижении версий [4, 70]. При выдвижении версий стоит исходить из 
способа совершения преступления, применялось ли какое-либо орудие при 
причинении вреда здоровью или вред наносился руками и ногами, так как 
практика показывает, что орудие в основном используется при бытовых 
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ссорах, например, нож или иной бытовой предмет, который применяют в 
качестве орудия преступления, а при преступном деянии, которое совер-
шается из хулиганских побуждений или по иным соображениям, вред при-
чиняется кулаками и ногами, т. е. мускульной силой человека [3, с. 35]. 

Важный приоритет при расследовании уголовного дела имеет харак-
теристика личности преступника [1, с. 40], но возникает вопрос о получе-
нии информации, если преступление совершено в условиях неочевидно-
сти. В данном случае применяются определенные методы получения ин-
формации, выделим некоторые из них: 

– поиск типичных следов на месте происшествия; 
– определение связи между преступником и потерпевшим; 
– сравнение имеющихся данных с системой обобщенных сведений  

о раннее расследованных преступлениях этого вида; 
– исследование различных информационных систем Российской Фе-

дерации по определенным приметам др. 
В криминалистической характеристике есть и другие элементы, ко-

торые имеют значение при раскрытии уголовного дела. Связав все эти 
элементы на первоначальном этапе расследования, можно полно оценить 
сложившуюся ситуацию и выдвинуть версию по совершенному преступ-
лению, которая будет обоснована и подкреплена доказательствами. 

Таким образом, в настоящее время преступления, совершенные  
в условиях неочевидности, имеют свою специфику и представляют про-
блему для правоохранительных органов, которая требует незамедлитель-
ного решения. Для этого необходимо создать единую методику расследо-
вания неочевидных преступлений с учетом сложившейся практики и со-
вершенствовать ее по мере развития общественных отношений. Сотрудни-
ки органов внутренних дел Российской Федерации с каждым днем должны 
повышать свой профессионализм в данном направлении преступлений. 
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Аннотация. На сегодняшний момент вопрос, касающийся наличия 

расстройства сексуального предпочтения (педофилии) у лица, совершив-

шего преступления, предусмотренные гл. 18 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, в отношении несовершеннолетнего, является наиболее 

актуальным и часто обсуждаемым. Непрерывный рост количества пре-

ступлений против половой неприкосновенности лиц, не достигших 14 лет, 

а также большой общественный резонанс рассматриваемых преступлений 

обусловили ужесточение уголовно-правовой политики Российской Феде-

рации в отношении лиц, их совершающих. В современном российском 

обществе сложилось мнение, что любое лицо, совершившее преступление 

сексуальной направленности в отношении рассматриваемой нами катего-

рии лиц, является педофилом. Однако необходимо отметить, что данная 
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формулировка не соответствует действительности и опровергается прове-

денным анализом заключений экспертов. Сам термин «педофилия» в пере-

воде с греческого означает любовь к ребенку, при этом данное заболевание 

диагностируется у лиц, достигших 18 лет, не менее 6 месяцев страдающих 

от систематических сексуальных влечений в отношении несовершенно-

летних не достигших 14 лет, в случае, если разница в возрасте с потерпев-

шим не менее 5 лет. Необходимость установления наличия или отсутствия 

данного диагноза обуславливается применением к лицам, страдающим пе-

дофилией, мер принудительного лечения с целью их излечения, а также 

предупреждения совершения ими новых преступлений. 
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Abstract. At the moment, the question regarding the presence of a disor-

der of sexual preference (pedophilia) in a person who has committed crimes un-

der Chapter. 18 of the Criminal Code of the Russian Federation, in relation to a 

minor, is the most relevant and often discussed. The continuous increase in the 

number of crimes against the sexual integrity of persons under 14 years of age, 

as well as the great public resonance of the crimes in question, have led to a 

tightening of the criminal legal policy of the Russian Federation in relation to 

those who commit them. In modern Russian society, there is an opinion that any 

person who has committed a crime of a sexual nature against the category of 

persons we are considering is a pedophile. However, it should be noted that this 

formulation does not correspond to reality and is refuted by the analysis of ex-

pert opinions carried out during the writing of this article. The term «pedophil-

ia» itself, translated from Greek, means love for a child, and this disease is diag-

nosed in persons over 18 years of age who have suffered from systematic sexual 

desires for minors under 14 years of age for at least 6 months, if the difference is 

age with the victim at least 5 years old. The need to establish the presence or ab-

sence of this diagnosis is determined by the application of compulsory treatment 

measures to persons suffering from pedophilia in order to cure them, as well as 

to prevent them from committing new crimes. 

Keywords: disorder of sexual preference (pedophilia), paraphilia, com-
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В 2012 г. законодателем был внесен п. 3.1. в ст. 196 Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) Федераль-
ным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ, расширивший основания, 
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предусматривающие обязательное назначение и производство судебной экс-
пертизы. 

Так, согласно этому пункту 3.1. ст. 196 УПК РФ следователь при 
расследовании уголовного дела по делам против половой неприкосновен-
ности обязан назначить судебную экспертизу, целью которой является 
установление психического состояния подозреваемого, обвиняемого в со-
вершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста 
четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у не-
го расстройства сексуального предпочтения (педофилии) [1]. 

Предпосылкой стало введение квалифицированных составов, регла-
ментирующих уголовную ответственность за преступления против поло-
вой неприкосновенности личности, а именно ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 2 
ст. 133, ст. 135 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ). 

Рассмотренные выше составы, по сути, определили специальный 
субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 
18 лет и страдающее расстройством сексуального предпочтения (педофи-
лия), совершившее при этом преступление против половой неприкосно-
венности в отношении лица, не достигшего 14–летнего возраста. 

Анализ статистики, предоставленной Главным Информационно-
аналитическим центром МВД России, о количестве преступлений против 
половой свободы и половой неприкосновенности, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних свидетельствуют о довольно высоких их показа-
телях. Так в 2020 г. количество рассматриваемых преступлений составило 
15 822, в 2021 г. – 16 887, в 2022 г. – 16 527, в 2023 г. – 16 830. 

При этом за 2023 г. количество преступлений, предусмотренных 
ст. 131 УК РФ, в отношении несовершеннолетних составило 1 809, 
по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) – 
7 159, по ст. 133 УК РФ (понуждения к действиям сексуального характе-
ра) – 179, по ст. 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуаль-
ного характера с лицом не достигшим 16 лет) – 4 616 и по ст. 135 УК РФ 
(развратные действия) – 3 047. 

Данные приведенной статистики указывают о неблагоприятном из-
менениb количества преступлений против несовершеннолетних, влияю-
щих на их нормальное половое воспитание, нравственное и психическое 
развитие.  

Анализ правоприменительной практики свидетельствует, что орга-
ны, осуществляющие предварительное расследование по рассматриваемой 
выше категории уголовных дел, неукоснительно соблюдают нормы дей-
ствующего УПК РФ в части исполнения п. 3.1. ст. 196 УПК РФ и назнача-
ют экспертизу на установление или отсутствие «педофилии» по всем уго-
ловным делам о преступлениях против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних. 
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При этом особый интерес представляет анализ заключений экспер-
тов, данных в рамках производства экспертизы в соответствии 
с п. 3.1. ст. 196 УПК РФ. 

Из всего массива преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних и количества, проведенных по ним экспертиз случаи 
постановки диагноза «педофилия» редки, не более 2 % от общего числа 
осужденных. Так, например на 6 тысяч осужденных за преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой свободы личности, приходит-
ся 147 осужденных, которые заключением судебно-психиатрической экс-
пертизы признаны «педофилами» [5]. 

Данные приведенной статистики свидетельствуют о том, что в по-
давляющем большинстве случаев совершение преступления против поло-
вой неприкосновенности несовершеннолетнего не связано с расстройством 
сексуального предпочтения – педофилией.  

При этом, помимо педофилии в мире существуют и множество дру-
гих парафилий, каждая из которых имеет свои особенности и обладает вы-
сокой степенью общественной опасности.  

В общей сложности парафильные расстройства включают в себя во-
семь основных состояний: эксгибиционисткое (сексуальное возбуждение и 
удовлетворение достигается путем демонстрации половых органов посто-
роннему человеку), фетишистское (источником и стимулом сексуального 
влечения являются неодушевленные предметы: обувь, одежда, вещи и т. д.), 
фроттеристическое (сексуальное удовлетворение достигается путем трения 
половых органов через одежду о постороннего человека), педофильное рас-
стройство полового мазахизма (сексуальное удовлетворение достигаеся пу-
тем получения от полового партнера различного рода физической боли), 
сексуального садизма (сексуальное удовлетворение достигается путем при-
чинения половому партнеру физической боли), трансвестическое (сексуаль-
ное возбуждение и удовлетворение достигается путем переодевания в одеж-
ду, характерную для противоположного пола) и вуайеристическое (сексу-
альное удовлетворение достигается путем подглядывания за половым актом 
посторонних лиц, за интимными процессами, например, переодеванием, ку-
панием в души и т. д.). Не исключаются и возможность сочетания у одного 
индивидума различных сексуальных предпочтений. 

Необходимо понимать, что лицо, совершившее преступление против 
половой неприкосновенности несовершеннолетнего, может иметь садист-
ские наклонности и при этом не быть педофилом. В рассматриваемой си-
туации половые и самое главное возрастные характеристики потерпевшего 
не будут играть для преступника принципиально важного значения.  

К тому же достаточно распространены случаи потери возрастной 
дифференциации объекта сексуального влечения в виду сильного алко-
гольного опьянения и др. 

Исследования с целью выявления наличия или отсутствия расстрой-

ства сексуального предпочтения (педофилии) проводятся в соответствии  
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с критериями, установленными в Международной статистической класси-

фикацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10), приня-

той Всемирной организацией здравоохранения в 1990 г. 

При этом с начала 2022 г. в Российской Федерации начался переход 

на Международную классификацию болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, 11-го пересмотра (МКБ-11). Данных переход в соответствии  

с планом утвержденным правительством Российской Федерации, будет 

осуществлен в течение 3 лет. Как следует из пояснительной записки к про-

екту федерального бюджета на 2022 г., на данное мероприятие будет по-

трачено около 200 млн рублей, большинство из которых предназначено на 

обновление медицинской информационной системы, которой будут поль-

зоваться врачи.  

Наибольшие изменения в МКБ-11 претерпела глава, связанная с пси-

хическими расстройствами. В новой версии классификации болезней нет 

педофилии, но есть педофильное расстройство. В чем же разница? 

В соответствии с МКБ-11 Заболевание педофилия (F 65.4) рассмат-

ривается как сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и 

другим), обычно препубертатного или раннего пубертатного возраста, т. е. 

расстройство сексуального предпочтения. 

В МКБ-11 предлагается ставить соответствующий диагноз, только 

если человек пытался на практике реализовать свои фантазии или не мог 

полноценно жить из-за стресса, связанного с ними. 

В рамках реализации п. 3.1 ст. 196 УПК РФ проводится судебно-

психиатрическая экспертиза, которая в исключительных случаях может 

перерасти в комплексную сексолого-психиатрическую экспертизу или сек-

солого-психолого-психиатрическую.  

По итогам проведения данной экспертизы может быть вынесено од-

но из следующих заключений: 

 о наличии расстройства сексуального предпочтения (педофилии – 

1,7 %; 

 о наличии расстройства сексуального предпочтения (педофилии), 

наряду с психическими расстройствами, не исключающими вменяемость – 

8 %; 

 о наличии психического расстройства, не совместимого с уголов-

ной ответственностью (умственная отсталость, шизофрения) – 3,3 %; 

 об отсутствии расстройства сексуального предпочтения (педофи-

лии) – 97 % [2, с. 868]. 

Каковы уголовно-процессуальные последствия постановки диагноза 

«педофилия», в тех случаях, когда не исключается вменяемость? Необхо-

димо помнить, что уголовно-процессуальное законодательство регламен-

тирует применение принудительных мер медицинского характера лишь в 

случаях совершения лицом противоправного деяния в состоянии невменя-

емости или если расстройство наступило после совершения преступления.  
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В подавляющем большинстве случаев (97 %) наличие у лица, совер-

шившего преступление против полной неприкосновенности несовершен-

нолетнего, диагноза «педофилия» не исключает его вменяемость, в силу 

чего применить к нему положение главы 51 УПК РФ не представляется 

возможным. 

Принудительные меры медицинского характера в данном случае 

назначаются в порядке п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, как иная мера уголовно-

правового характера. 

Таким образом, установление наличия или отсутствия диагноза пе-

дофилия, как нам видится, обусловлено рядом факторов: 

Во-первых, в ст. 73 УПК РФ дается перечень обстоятельств, подле-

жащих доказыванию, среди которых п. 2 ч. 1 определяет обязательность 

установления мотивов совершения преступления. В случае с лицом, стра-

дающим расстройством сексуального предпочтения, мотивом будет болез-

ненная физиологическая потребность, в то время как при совершении пре-

ступления лицом, не страдающим педофилией мотивация иная. 

Во-вторых, устанавливая наличие диагноза, возможно проведение 

работы, направленной на предотвращение преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, а именно – принудительное 

лечение у врача психиатра, предусмотренное ч. 2 ст. 97 УК РФ.  

В-третьих, при постановке диагноза педофилия к лицу будут приме-

няться принудительные меры медицинского характера, что предполагает 

отбывание осужденным наказания с параллельным прохождением лечения. 

В-четвертых, в ходе изучения личности педофилов необходимо обра-

тить внимание, что около 42 % из них в детском возрасте сами были под-

вергнуты действиям сексуального характера, либо стали их свидетелями 

[3, с. 199]. В связи с чем, слишком ранее и извращенное начало половой жиз-

ни непременное негативно скажется на психике ребенка и может повлечь за 

собой различные психические расстройства. Ко всему прочему процент ре-

цидива в течение первого года после выхода из мест лишения свободы оста-

ется высоким – 97 % [4]. Все вышеперечисленное подтверждает необходи-

мость предпринять меры, направленные на излечение данных лиц, улучше-

ние их психического состояния путем проведения различных психотерапий, 

медикаментозного лечения, добровольной химической кастрации. 
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БОЕВЫЕ ПРИЕМЫ БОРЬБЫ В ЦАРСКОЙ РОССИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению исторических 

аспектов, касающихся этапов развития систем боевых приемов борьбы, ка-

кие способы использовала полиция того времени для обеспечения закон-

ности, правопорядка и защиты подданных от противоправных посяга-

тельств на жизнь, здоровье и собственность. 
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цузская борьба, английский бокс. 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of historical aspects 

concerning the stages of development of combat fighting techniques, which 
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methods were used by the police of that time to ensure legality, law and order 

and protect subjects from unlawful attacks on life, health and property. 

Keywords: fighting techniques, hand-to-hand combat, checkers, French 

wrestling, English boxing. 

 

Все народы, живущие на Земле, в свое время создавали собственные 

виды боевого искусства, разрабатывая свои методики. Несмотря на разли-

чия, которые существовали между этими видами боевого искусства, есть 

одна общая черта – все они были направлены на использование в реальных 

боевых схватках для защиты собственной жизни. 

Российские единоборства насчитывает богатую историю, происте-

кающую из глубины веков, непосредственно повлиявшую на становление 

боевого искусства, используемого сотрудниками правоохранительных ор-

ганов. 

Прежде чем перейти к рассмотрению боевых приемов в царской Рос-

сии, необходимо заглянуть в историю российской культуры и обратить 

внимание на эпоху, когда были популярны кулачные бои. 

Суть данного вида «спорта» заключалась в нанесении ударов по го-

лове и телу, причем указанный спорт был достаточно опасным. Данный 

спорт появился за счет крайне суровых и тяжелых условий жизни населе-

ния – постоянные набеги кочевников, междоусобные войны между князь-

ями вынуждали людей учиться защищать себя самостоятельно без помощи 

княжеских дружин, так как они порой физически не могли подоспеть на 

помощь населению. 

Данному виду борьбы обучались и государевы служащие, при защи-

те от ударов меча, булавы или непосредственном контакте с противником. 

Правил у данного спорта не было, в результате чего частым случаем была 

смерть участников поединка. Хоть и существовали негласные правила, та-

кие как: 

1. Лежачего не бить. 

2. Биться до первой капли крови. 

3. Не нападать со спины. 

4. Соперника не калечить. 

Но, к сожалению, данные правила, в большинстве случаев, не со-

блюдались. Кулачные бои устраивались на различные праздники, напри-

мер, Масленица и Ярилин день, как способ развлечения для мужчин. 

Еще одним важным аспектом кулачных боев было выбранное место 

для поединка. Оно должно было быть ровным и тщательно утрамбован-

ным, без неровностей и ям.  

Для каждого бойца также было необходимо наличие особой экипи-

ровки, такой как меховые перчатки для смягчения ударов и шапки подши-

тые куделью. 
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Иначе данные бои назвались «стенка на стенку», мужчины выстраи-

вались в две линии друг напротив друга и по команде атамана начинали 

поединок. 

Самым известным борцом того времени был Ян Усмарь. Благодаря 

сохранившимся данными в летописях, в битве с печенегами 993 г. он уда-

вил собственными руками соперника до смерти и ударил его головой  

о землю. 

Данный «смешанный стиль» сохранялся на протяжении веков и кон-

кретной систематизации не имел, только со временем появились правила, 

ограничивающие участников «доводить» друг друга до смерти. Что сохра-

нилось и использовалось в царской России. 

Благодаря мультикультурности нашей страны собственного стиля 

борьбы не было, а после провозглашения России империей, активно велось 

исследование зарубежного опыта во всех сферах жизни общества. 

Особый интерес представляли азиатские боевые искусства, которые 

предстали перед обществом во второй половине 19 века, благодаря торгов-

ле и налаживанию политических отношений. 

Исходя из этого, стоит начать с праотца русского боевого самбо  

и отца дзюдо – джиу – джитсу, что в переводе с японского «дзю-дзюцу» 

означает «искусство мягкости». 

Первое упоминание о данном виде рукопашного боя упоминается  

в 230 до н.э. в мифологическо-летописном своде «Нихонги». 

На момент, когда джиу – джитсу стали обучать сотрудников поли-

ции, а это произошло после поражения в русско-японской войне 1904–

1905 гг., то в России оно было сразу включено в обязательную программу 

подготовки сотрудников полиции. Стоит отметить тот факт, что до обуче-

ния джиу – джитсу отсутствовали конкретные специальные средства для 

задержания преступников, как правило использовали подручные средства. 

Так при задержании буйствующей толпы [1] городовые использова-

ли шашку, палку специальную, причем они не подвергали свое холодное 

оружие заточке. В повседневной жизни городовые шашку не использова-

ли, скорее как форму психологического воздействия на граждан, что бы не 

давать им повода совершать противоправные деяния. 

Стоит отметить, что в перечень основных боевых приемов, стали 

включаться приемы с применением огнестрельного оружия. После посте-

пенного развития оружейного дела и доведения его до совершенства появ-

ляется универсальное оружие, удобное для заряжания и производства вы-

стрела, – револьвер. Более того, данное оружие могло позволить государ-

ству обеспечить всех сотрудников табельным оружием для успешного вы-

полнения оперативных задач. 

Происходило обучение тактике и технике задержания преступников, 

вооруженных ножом, тем же самым револьвером. 
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Возвращаясь к вопросу о боевой подготовке сотрудников охраны 

правопорядка, стоит сказать, что жандармерия в Российской империи 

начала процесс обучения своих сотрудников по системе защиты и методам 

задержания и конвоирования преступников [2].  

Необходимо упомянуть, как происходила подготовка военнослужа-

щих по рукопашному бою. Рукопашный бой в царской России при подго-

товке военнослужащих подразумевал комплекс физических атак с приме-

нением оружия.  

Данная система ведения боя развивалась по двум ведущим направ-

лениям. Пехотинцев обучали умению владения техники с применением 

штыка, а офицеров, соответственно, фехтованию. Офицеры и нижние чины 

кавалерии обучались владеть как саблей, так и шашкой, умением обра-

щаться с пикой владели только рядовые кавалеристы. 

Как писал в своей «Солдатской памятке» М. И. Драгомиров: «Всегда 

бей, никогда не отбивайся. Сломался штык – бей прикладом, приклад отка-

зал – бей кулаками; попортил кулаки, вцепись зубами. Только тот бьет, кто 

отчаянно и до смерти бьется» [3].  

Можно только предполагать, что нанесение ударов голыми руками 

без какой-либо защиты в штыковом бою подразумевалось как естествен-

ный процесс. 

Но, к сожалению, русских военнослужащих не обучали исключи-

тельно рукопашному бою без применения оружия. Основное внимание 

уделялось холодному оружию. Необходимо отметить, что в дореволюци-

онной России не существовало большого количества спортивных органи-

заций как в целом, так и в боксе. Данный вид спорта был слабо развит и 

кардинально отличался от английского бокса. 

Первопроходцами в данном спорте стал М. Кистер, создавший пер-

вый в России атлетический кружок в Москве и издавший на русском языке 

в 1894 г. пособие по английскому боксу. Его примеру так же последовал 

прибывший из Франции Э. Лусталло. 

Самые первые соревнования по боксу состоялись в Москве 

15 июля 1895 г., в Петербурге – в мае 1898 г. 

Говоря о прародителях различных боевых искусств, необходимо от-

метить А. Г. Харлампиева, который считается «отцом русского бокса». 

Благодаря ему этот стиль боя появился в России, он тщательно контроли-

ровал процесс его развития.  

Более того, А. Г. Харлампиев воспитал ряд известных тренеров, ко-

торые так же, как их наставник, принимали активное участие в заложении 

фундамента советского бокса, включая таких известных людей, как 

К. Градополов и М. Романенко, а также его сын Анатолий Аркадьевич, ос-

нователь системы самбо. 

Ключевой особенностью русского бокса является непосредственная 

связь с кулачным боем. В результате чего, профессору атлетики 
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И. В. Лебедеву, по приказу Полицейского Управления Санкт-Петербурга 

было поручено задание на разработку методики обучения сотрудников по-

лиции рукопашному бою.  

Цель состояла в создании таких приемов, которым преступники не 

смогли бы противостоять, произвести контратаку и не причинить вред 

здоровью, жизни жандарму или иным лицам.  

В ходе разработки были использованы элементы английского бокса 

для создания системы ударов и французской борьбы для бросков и ударов 

ногами, а также болевые контроли техники джиу-джитсу из Японии. Важ-

но отметить также вклад личности И. М. Поддубного в развитие рукопаш-

ного боя. 

Таким образом, можно сказать, что процесс развития системы бое-

вых приемов борьбы начался именно в царской России. Именно в то время 

осуществлялись первые попытки модернизации наиболее практичных и 

эффективных приемов, используемых для защиты и при нападении. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ, 

СТРАДАЮЩЕЙ ВЫУЧЕННОЙ БЕСПОМОЩНОСТЬЮ 

В СОВЕРШЕНИИ РЕЦИДИВА 

 
Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей личности, 

страдающей выученной беспомощностью, в совершении преступлений 
разной направленности. Автор отмечает, что личность лица, страдающего 
выученной беспомощностью, склонна к совершению преступлений и не 
исключены случаи рецидива. Рассматриваются термин выученной беспо-
мощностьи, выявление факторов, влияющих на преступность.  

Ключевые слова: выученная беспомощность, преступность, лич-
ность, направленность, особенности. 

 
FEATURES OF A PERSON SUFFERING 

FROM LEARNED HELPLESSNESS 

IN COMMITTING CRIMES OF VARIOUS KINDS 

 

Abstract. The article is devoted to the study of personality traits suffering 
from learned helplessness in committing crimes of various kinds. Considering 
this phenomenon, we note that the personality of a person suffering from learned 
helplessness is prone to committing crimes and cases of recidivism are not ex-
cluded. The purpose and objectives of the study are to study the term learned 
helplessness, to identify factors affecting crime.  

Keywords: learned helplessness, criminality, personality, orientation, fea-
tures. 

 
Термин «выученная беспомощность» был выдвинут в 1964 г. психо-

логом М. Селигманом, который проводил опыт на животных по данному 
термину. Рассматривая данный термин, стоит изучить фактор выученной 
беспомощности более подробно. 
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Выученная беспомощность – это психологическое состояние челове-
ка, при котором он не достигает поставленных целей, останавливается в 
развитии и при возникновении трудностей готов смириться с ними и не 
принимать никаких попыток к их решению [1]. Отметим, что данный фе-
номен носит как временный, так и постоянный характер. 

Помимо этого, И. Г. Малкина-Пых отмечает 3 источника формиро-
вания этого феномена: 

1. Опыт переживания отрицательных событий, т. е. отсутствие в дет-
стве возможности держать под контролем события своей жизни. При этом 
негатив, пережитый из-за одной ситуации, может с легкостью отразиться 
на другой, даже, если есть возможность выхода. Примерами таких событий 
могут быть: развод родителей, потеря близкого человека или животного, 
попадание в места лишения свободы и другое. 

2. Опыт наблюдения за беспомощными людьми (например, телепе-
редачи о беззащитных жертвах). 

3. Значительное ограничение автономности в детском возрасте, го-
товность родителей делать все за ребенка [3]. 

Рассмотрим более детально такой фактор, который влияет на дефор-
мацию личности и развитие выученной беспомощности, это отбывание 
наказания в местах лишения свободы. Данная проблема является важной, 
поскольку лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы изолиро-
ваны от общества и теряют профессиональные, социальные навыки во вза-
имодействии с социумом, по этой причине данная категория лиц может 
совершить рецидив [2]. 

Для подтверждения гипотезы автора стоит изучить официальную 
статистику сравнительно анализа в 2023 г. в местах лишения свободы на 
длительный срок отбывания наказания в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, согласно которой было опрошено 600 осужден-
ных повторно (респондентов) по всей территории Российской Федерации, 
которые неоднократно совершали рецидивные преступления. 

Стоит рассмотреть процентное соотношение на основании представ-
ленной гистограммы, сравнив шесть ключевых преступлений, совершен-
ные посредством рецидива (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Соотношение осужденных за рецидив в 2018 г. 

30,3

25,6

16,2

10,5

0

5

10

15

20

25

30

35

Преступления по 

228, 228.1 статьях 

УК РФ

Преступления по 

105 статье УК РФ

Преступления по 

111 статье УК РФ

Преступления по 

158 статье УК РФ

П
р
о
ц

ен
тн

о
е 

со
о
тн

о
ш

ен
и

е

Перечень преступлений



203 

 

На основании представленного опроса было выявлено, что больше 

всего судимостей было по статьям 228 и 228.1 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (незаконный оборот наркотических средств, психотроп-

ных веществ и их сбыт), процентное соотношение составило 30,3 %. 

Рассматривая данную категорию, стоит отметить, что лица, страда-

ющие наркоманией, не способны отказаться от употребления запрещенных 

в обороте наркотических средств и психотропных веществ. Наркотическая 

зависимость выступает болезнью, как и все иные психиатрические болез-

ни, вызывающие привыкание и зависимость. По данной причине большая 

часть людей, однажды попробовав наркотическое средство, готовы по-

вторно совершить данное преступление. 

В случае незаконного сбыта наркотических средств и психотропных 

веществ в данной категории находятся лица, нуждающиеся в денежных 

средствах, в криминологическом анализе установлено, что данные лично-

сти не употребляют наркотические средства и психотропные вещества. 

Анализируя поведение осужденных при совершении данного преступления, 

выявлено, что данные люди видят в таком преступлении легкость, доступ-

ность и доходность, которое мотивирует их в совершении преступления.  

Рассматриваемые проблемы по этой категории указывают на неэф-

фективность исправительной системы, а также отсутствие профилактики  

с повторными преступлениями, а также уделяется очень мало внимания 

социальной и профессиональной реабилитации осужденных, что и являет-

ся причиной развития рецидива до данным видам преступления. 

Второе место по статистике занимают преступления, совершенные 

по 105 статье Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство), про-

центное соотношение составило 25,6 %. 

Данный феномен выражен в психических отклонениях лица, по-

скольку осужденные могут совершать данные преступления для того, что-

бы получить удовольствие от совершенного противоправного деяния или 

данное преступление совершается по выполнению заказа на убийство, ко-

торое отражается в профессиональной преступности. Также частым факто-

ром совершения данного преступления являются убийства в состоянии 

опьянения (алкогольном и наркотическом). При опьянении индивид пере-

стает отдавать отчет своим действиям и руководствуется эмоциями. 

Представленная проблема отражает факторы, указанные раннее в ра-

боте самого исправительного учреждения по профилактике рецидива и ре-

абилитации осужденного, что и способствует увеличению коэффициента 

рецидива. 

Третье место занимают судимости по 111 статье Уголовного кодекса 

Российской Федерации (умышленное причинения тяжкого вреда здоро-

вью), процентное соотношение составило 16,2 %. 

В указанном случае стоит выделить, что данное преступление может 

быть совершено в состоянии как наркотического, так и алкогольного опья-
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нения и лица реагируют резко на все происходящее и могут находиться  

в агрессивном состоянии. Представленная категория преступлений может 

совершаться по мотивам мести, которая может быть вызвана в неправиль-

ном понимании справедливости, поскольку данная проблема развивается  

с детства, когда лицо считает, что все происходит несправедливо по отно-

шению к нему, вызывая зависть и ненависть к социуму. 

Рассматривая данный фактор рецидива, стоит отметить, что исправи-

тельные учреждения неполно проводят социальную или психологическую 

профилактику с осужденными, что и способствует совершению рецидива 

по данному преступлению. 

Четвертое место по статистике занимают преступления по 158 статье 

Уголовного кодекса Российской Федерации (кража), процентное соотно-

шение составило 10,5 %. 

Изучая представленную категорию преступлений, стоит выделить, 

что лица совершают тайное хищение чужого имущества по причине отсут-

ствия желания работать, отсутствия денежных средств для благоприятного 

существования. В данном случае исправительные учреждения не способ-

ствуют реализации лица в профессиональной деятельности, поскольку  

в исправительных учреждениях очень узко развиты подразделения по раз-

нообразию профессионального труда, вследствие чего люди, отбывшие 

меру наказания в виде лишения свободы не могут себя реализовать в соци-

уме, поскольку у него мало навыков в профессиональной деятельности, 

что способствует развитию преступления в данной категории. 

На основании проведенного анализа следует обратить внимание на 

неэффективную работу исправительных и социальных учреждений по пре-

дупреждению рецидива, по причине того, что в местах лишения свободы 

осужденный не исправляется и подвергается синдрому выученной беспо-

мощности, на основании того, что он знает о непринятии его социумом по-

сле отбывания наказания в местах лишения свободы и отсутствия возмож-

ности на начало новой правосознательной и благополучной жизни после 

освобождения. Вследствие чего он будет повторно совершать преступле-

ния с целью заработать денежные средства для обеспечения себя или на 

основании выученной беспомощности деградировать. 

Рассмотрев анализ, следует произвести психокоррекцию осужден-

ных с признаками выученной беспомощности. Стоит выделить программу 

для реабилитации осужденных после отбывания срока наказания на дли-

тельный срок заключения с привлечением органов социальной защиты, ор-

ганов биржи труда и психологов. 

Автором представлена реабилитационная программа, разработанная 

для уменьшения фактора рецидива. 

1. Для успешной реабилитации осужденных в новых условиях после 

отбывания наказания стоит подключать органы социальной защиты с це-

лью начала восстановления статуса человека для пригодной адаптации его 
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в новой среде, поскольку, находясь в колонии лицо изолировано от обще-

ства и ассоциализируется. 

2. Оказание психологической помощи будет являться ключевым мо-

ментом помощи осужденным. Специфика помощи в том, что психологи 

способны проводить профилактические беседы с целью преодоления соци-

альных стереотипов в отношении осужденных. 

3. Биржа труда способствует профессиональной ориентации лица, 

отбывшего наказание. Помощь данного органа заключается в самоопреде-

лении осужденных к социальным условиям для избегания возвращения 

лица к криминальному образу жизни. 

4. Помимо этого, социальная защита должна обеспечить предостав-

ление возможности самореализации в сферах, которые интересны для 

осужденных после отбывания наказания. Данный аспект программы спо-

собствует осужденным «найти себя» в какой-либо сфере. 

В заключение стоит выделить то, что выученная беспомощность яв-

ляется негативным явлением в социуме, которое в большей степени влияет 

на коэффициент преступлений в сфере рецидива. Автором была установ-

лена главная причина развития рецидива в стране, которая заключается  

в неэффективной работе исправительных учреждений. Также автором бы-

ла предложена программа по эффективной реабилитации осужденных, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы на длительный срок, кото-

рые способные помочь данным лицам в реализации себя как законопо-

слушного гражданина, у которого есть шанс начать жизнь заново и не при-

бегать к совершению рецидива. 
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Сделка – одна из старейших категорий, относящихся к науке граж-

данского права. Еще советским юристом И. С. Перетерским указывалось 

на то, что «сделка – это само намерение достижения юридических послед-

ствий, выраженное вовне» [1]. 

В современном гражданском законодательстве институту сделки по-

священа глава 9 части 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ), в которую включены общие положения, касающиеся сделок. 

Сделка по своей правовой сущности, является своего рода юридиче-

ским фактом, который порождает в результате ее осуществления какие-

либо конкретные правовые последствия. 
В отличие от событий, т. е. таких юридических фактов, которые 

наступают помимо воли индивида, сделка есть, прежде всего, действие че-
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ловека. На самом деле события – суть явления, не зависимые от воли чело-
века, но приобретающие правовое значение лишь в силу воздействия их на 
человека, на его общественные и, в частности, правовые отношения [2]. 

В связи с этим сделка – есть волевое действие. 
Так, одни ученые, например, юрист В. П. Шахматов, считают, что 

необходимо считаться с волей субъекта сделки, «если она была выражена 
вовне, и ее подлинный смысл может быть установлен впоследствии, когда 
возникает по этому поводу правовой конфликт» [3]. 

Другие ученые, например, И. Б. Новицкий, имеют кардинально про-
тивоположную точку зрения, полагая, что более «правильным будет руко-
водствоваться выражением воли, так как воля, надлежащим образом не 
проявленная, не может служить критерием для определения ее подлинного 
содержания» [3]. 

Третья группа ученых поддерживает необходимость единства воли 
и волеизъявления в проводимых сделках, а также о необходимости их со-
ответствия друг другу. При этом ученые из этой группы не дают какого-
либо окончательного решения относительно поднятого ими вопроса, а 
только высказывают общие умозаключения. 

Также некоторые представители полагают, что в том случае, если 
наблюдаются определенного рода расхождения, возникающие между во-
лей и между волеизъявлением, то предпочтение в обозначенном случае 
должно быть отдано воле, а не волеизъявлению. Это должно касаться 
только тех случаев, когда воля является распознаваемой и сделка вообще 
по своей сути может быть признана по праву состоявшейся. 

Указанная точка зрения подтверждается и судебной практикой, ко-
торая не допускает сохранения в силе сделок, заключенных при наличии 
тех или иных дефектов воли, требует проверки действительных взаимоот-
ношений сторон, независимо от того, что сделка облечена в надлежащую 
форму. В то же самое время судебной практикой признаются при опреде-
ленных условиях действительными сделки, которые были совершены 
с нарушением ее установленной формы. 

Важно подчеркнуть, что сделки могут быть направлены на установ-
ление, изменение или прекращение только имущественных отношений. 
Личные неимущественные отношения, которые также регулируются граж-
данским правом, не могут быть предметом сделок. Являясь неразрывно 
связанными с личностью, они возникают и существуют в силу закона. Да-
же если для появления личных прав имеет значение деятельность человека 
(например, творческая деятельность, в результате которой возникают лич-
ные права автора), то и они в силу их строго личного характера все равно 
не могут быть ни создаваемы, ни отчуждаемы, ни приобретаемы посред-
ством гражданско-правовых сделок. 

Из этого можно сделать вывод о том, что недействительность сделок, 
в свою очередь, обусловливается: 

 дефектами воли, а также дефектами волеизъявления; 
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 несоответствием, возникшим между волей и волеизъявлением; 
 отсутствием требуемого по законодательным нормам согласия на 

проведение сделки, которое необходимо получить (согласно условиям 
сделки) со стороны третьих лиц, то есть отсутствием их воли на соверше-
ние конкретной сделки. 
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Развитие общества неразрывно связано с возникновением социаль-

ных регуляторов: религии, морали, права и др. Они возникли на разных 

этапах развития общества и каждый в определенное время был превали-

рующим. 

И право, и мораль регулируют отношения в обществе, при этом они 

имеют различия. Право – система общеобязательных норм поведения, 

санкционируемых государством. Мораль – совокупность норм, установок, 

правил, регулирующих общественные отношения с позиции добра и зла, 

нравственности. Как мы видим, ключевое отличие заключается в характере 

санкций, применяемых в случае несоблюдения этих норм. При нарушении 

правовых норм государство обязательно применяет меры принуждения  

и пресечения, в то время как несоблюдение моральных норм не несет та-

ких санкций; возможные формы будут нести неофициальный характер, 

например, общественное порицание. 

Мораль возникла раньше права. Это связано с тем, что на раннем 

этапе развития общества правила поведения, основанные на морали, вы-

ражались в обычае. Постепенно они начинают санкционироваться главен-

ствующими политическими силами – государством, так они превращаются 

в закон. Для исполнения и соблюдения закона необходимы органы, ответ-

ственные за данный процесс, т. е. публичная власть, государство. 

Право и мораль несут в себе социально-культурный подтекст, поэто-

му мы можем говорить о различных правовых семьях, отличиях в морали 

разных стран и народов.  

На раннем этапе развития многие страны обладали чертами, прису-

щими только им: оригинальная правовая природа, свои источники права, 

нетронутые моральные нормы. Однако в результате войн и завоеваний 

присоединялись новые территории, заключались договоры, что приводило 

к социально-культурному обогащению, заимствованию правовых норм.  

Наиболее ярким примером является эпоха географических открытий, 

характеризующаяся появлением колоний, которые, помимо языка, заим-

ствуют правовые, социально-культурные нормы, например, Австралия 

принадлежит к англосаксонской правовой семье, т. к. ранее она была од-

ной из колоний Великобритании.  

Приведем другой пример, в 988 году Русь приняла христианство  

по восточному образцу, т. е. по образцу Византии. Вместе с религией Русь 

переняла многие социально-культурные нормы. Принятие христианства 

устранило пережитки родового строя, кровную месть, многоженство  

и способствовало развитию письменности, искусства, техники, торговли  
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и ремесел [1, с. 26]. Позднее, после падения Византийской империи, в Рос-

сии возникла эсхатологическая концепция «Москва – третий Рим», авто-

ром которой является монах Псковского Елеазарова монастыря Филофей. 

Согласно данной теории, опирающейся на ветхозаветное предание «о пе-

реходящем царстве», Россия является правопреемницей Византии. В Рос-

сийском государстве закрепляется официальная идеология и политика са-

модержавного государства, религиозное и политическое призвание Визан-

тии [2, с. 4]. 

С наступлением Новейшего времени мы можем говорить уже не  

о конкретном, единичном влиянии одного государства на другое, а о миро-

вом социально-культурном обогащении – глобализации. А. Н. Чумаков 

определяет глобализацию как «отражение динамики социально-

экономических и политических перемен в мировом масштабе» [3, с. 29]. 

В юридической литературе отмечается, что «глобализация осуществ-

ляет существенное влияние на трансформацию, изменение и модерниза-

цию государственно-правовых институтов, норм и отношений на всемир-

ном, макрорегиональном и внутригосударственном уровнях, стимулирует, 

убыстряет и возобновляет процессы универсализации в отрасли права» 

[4, с. 38]. Для более полной характеристики глобализации права целесооб-

разно выделить современные тенденции его развития. 

Во-первых, одной из ключевых тенденций является унификация  

и универсализация права. Предпосылкой сближения правового регулиро-

вания следует считать широкую интернационализацию в самых различных 

сферах жизнедеятельности людей [5, с. 14]. По мнению М. Н. Марченко, 

сильное влияние на интернационализацию оказывает развитие мировой 

экономики, финансов, связи, СМИ и др. Универсализация права представ-

ляет собой стремление к единообразию правовых норм, отработке общих 

подходов к праву. Унификация права характеризуется введением в право-

вые системы государств однообразных норм. 

Во-вторых, для глобализации права характерно расширение и углуб-

ление правового регулирования, возникновение новых отраслей, подотрас-

лей и институтов права. Образовались новые институты права, такие как 

космическое право, информационное, транспортное, об энергетике и др. 

В-третьих, в связи с развитием права все большую роль играет су-

дейское право, его источники: судебный прецедент и судебная практика.  

В юридической литературе отмечается, что поскольку с развитием процес-

са глобализации «право становится все более сложной системой»,  

а «предусмотреть все в законах невозможно», неминуемо повышается роль 

судебной практики в разрешении многих вопросов [6, с. 3]. Это характерно 

не только для семьи англосаксонского права, но и для романо-германской 

правовой семьи. В России в качестве этого выступают Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации . Следует заметить, что 
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применение закона по аналогии в уголовном праве Российской Федерации 

не допускается. 

И. И. Лукашук отмечает, что глобализация имеет как плюсы, так и 

минусы. С одной стороны, данный процесс повышает уровень обществен-

ного развития, а с другой – углубляется социальное неравенство, снижает-

ся роль государства и, как следствие, происходит разрушение правовых 

систем [7, с. 12]. 

Поговорим про место морали в процессе глобализации. В условиях 

глобализации, перехода общества от индустриального к информационному 

происходят изменения в системе моральных ценностей. В обществе посте-

пенно утрачивается привязанность к Родине и традиционным ценностям. 

Это происходит из-за изменений в сфере межличностных отношений.  

На смену долгосрочным отношениям приходят кратковременные, обретая 

главенствующую ценностную роль информационного общества, что при-

водит к ослаблению нравственного сознания человека, люди утрачивают 

чувство долга и ответственности. Неискренность человеческих отношений 

в постиндустриальном обществе устрашающе растет как результат не-

прочности устанавливаемых между людьми связей. 

Современный тип человека – это человек-потребитель. Он почти не 

интересуется элитарным искусством, не нуждается в высоконравственном 

и уникальном, т. е. он становится не восприимчив к культурным ценно-

стям и своей истории. Мы наблюдаем моральную деградацию человека. 

Информационное общество сегодня сталкивается с духовной и нравствен-

ной проблемой экзистенциального смысла существования человека, кото-

рая требует не технологических, а этических решений [8, с. 125]. 

В современном мире в процессе глобализации получили широкое 

распространение западные ценности. Одним из принципов западной демо-

кратии является плюрализм, т. е. идеологическое и политическое многооб-

разие. Это, в свою очередь, дает основание для реализации политики двой-

ных стандартов и плюралистического толкования нравственных ценностей 

либо для их игнорирования [9, с. 14].  

В ноябре 2022 года Президентом Российской Федерации В. В. Пути-

ным приняты Основы государственной политики по сохранению и укреп-

лению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Со-

гласно им, в целях сохранения и укрепления традиционных российских 

ценностей в сфере культуры, образования, воспитания, науки, массовых 

коммуникаций должны проводиться реформы для пресечения распростра-

нения деструктивной идеологии, чуждых России западных ценностей. 

Традиционные ценности – нравственные ориентиры российского обще-

ства, которые формируют мировосприятие и мироощущение граждан, 

укрепляют гражданское единство многонационального народа России.  

Таким образом, глобализация – сложный, неотвратимый процесс, ко-

торый влияет на все сферы жизни общества: право и мораль также под-
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вержены ей. Глобализация предполагает приведение к единообразию, 

«идеалу», однако глобалистические ценности могут не соответствовать 

традициям других государств в силу историко-культурных особенностей. 

Масштабы влияния глобализации на определенное государство определя-

ются им же. В целях сохранения своей идентичности государство вправе 

проводить соответствующую внутреннюю политику. В условиях глобали-

зации для западной демократии требуется объективная научная оценка, 

т. к. западные стандарты поведения во многом противоречат российским 

духовно-нравственным ценностям. 
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В связи с постоянным ростом научно-технического прогресса, все 

больше преступлений совершается с использованием радиотехнических 

устройств, что обуславливает необходимость определения механизма их 

действия, назначения, принципов построения и возможности дальнейшего 

использования. Рост количества данных преступлений привел к необходи-

мости введения в 2015 г. радиотехнической экспертизы в Перечень родов 

(видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации [2]. 
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Применение данного вида экспертизы в Республике Татарстан нача-

лось в 2017 г., что было обусловлено ростом преступлений, связанных с 

использованием технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, краж и угонов автотранспортных средств, а также 

краж из салонов автомобилей, совершаемых с использованием специаль-

ных технических средств, предназначенных для несанкционированного 

проникновения в салон автомобилей и запуска двигателя. 

Основными предметами исследования данной экспертизы в рамках 

преступлений, совершаемых путем воздействия на автомобиль с целью за-

владения им или хищения из салона, являются: 

 коды-грабберы [3, с. 5]; 

 подавители радио-сигналов; 

 программаторы иммобалайзеры и т. д. 

Код-граббер позволяет перехватывать радиокоманды автомобильных 

сигнализаций, отключать их и в дальнейшем может использоваться пре-

ступниками как автомобильный пульт, обладая той же функционально-

стью.  

Преступники используют код-граббер для хищения автомобиля. Они 

на небольшом расстоянии дожидаются момента, когда хозяин автомобиля 

при помощи пульта заблокирует автомобильные двери и перехватывают 

при помощи кода-граббера радио-сигнал, используя в дальнейшем его как 

пульт. 

Подавители радио-сигналов (глушилки) используются преступника-

ми с целью блокирования спутникового позиционирования автомобиля, 

поскольку ряд автомобилистов имеют автомобильные приложения, кото-

рые транслируют местоположение транспортного средства. При помощи 

активации подавителя радио-сигналов преступник может переместить ав-

томобиль, однако, сигнал об этом перемещении не поступит собственнику. 

Иммобилайзеры путем подключения к автомобилю через диагности-

ческий разъем (ОБД2) могут внести поднесенный к иммобилайзру ключ в 

систему автомобиля. В дальнейшем данный ключ может использоваться 

преступниками в качестве стационарного, что позволит завести автомо-

биль и уехать. 

Таким образом, данные устройства предназначаются для запуска 

двигателя автомобиля, проникновения в его салон без использования клю-

ча и сокрытия следов преступления. 

При назначении радиотехнической экспертизы, следователю необхо-

димо поставить следующие вопросы эксперту: 

1. Какого функциональное назначение объекта, представленного на 

экспертизу? 

2. Возможно ли с помощью представленного объекта отключать раз-

личные системы охранной сигнализации? 
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3. Имеет ли представленный на экспертизу, объект признаки специ-

альных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации? 

В случае, если судом на основании экспертизы будет установлено, 

что представленный на исследование объект является специальным техни-

ческим средством, предназначенным для негласного получения информа-

ции, то будет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 138 Уголовного кодек-

са Российской Федерации «Нарушение тайны переписки, телефонных пе-

реговоров, почтовых телеграфных и иных сообщений граждан» [1]. 

Проанализируем количество зарегистрированных краж автотранс-

портных средств на территории Республики Татарстан в период с 1 января 

2017 года по 1 января 2024 года (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Зарегистрировано краж автотранспортных средств 

на территории Республики Татарстан 

 

Спад краж автотранспортных средств за рассмотренный период со-

ставил 65 %, что свидетельствует о том, что радиотехническая экспертиза 

оказала особое влияние на статистику краж автотранспортных средств, 

а большая часть преступников, владеющими специальными знаниями и 

техническим оборудованием, при помощи которого можно завладеть 

транспортным средством были осуждены и в дальнейшем подобные пре-

ступления не совершали. 

Ряд исследователей указывают, что в результате использования ра-

диотехнической экспертизы удалось установить: лица, умысел которых 

был направлен на кражу транспортных средств на территории Республики 

Татарстан, в прошлом уже совершали преступные посягательства в сосед-

них субъектах Российской Федерации: Республике Марий-Эл, Чувашской 

Республике, Кировской Области, Республике Башкортостан и т. д. 

Таким образом, использование радиотехнической экспертизы оказа-

ло значительную роль как в предупреждении краж автотранспортных 

средств, так и в раскрытии и расследовании данных преступлений, что 

обуславливает эффективность ее использования.  
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КАТЕГОРИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ 

В ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

 

Аннотация. Правосознание является важной частью мировоззрения 

людей и системы общественного сознания в целом. Его трактовка в раз-

личные периоды имела существенные различия и зависит в основном от 

исследовательского методологического подхода к его изучению. В статье 

проанализированы характерные черты правосознания, раскрыты рацио-

нальные, эмоциональные и поведенческие компоненты его структуры.  
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THE CATEGORY OF LEGAL AWARENESS 

IN THE LEGAL THEORY OF THE POST-SOVIET PERIOD 

 

Abstract. Legal awareness is an important part of people’s worldview and 

the system of social consciousness as a whole. Its interpretation in different pe-

riods has significant differences, and depends mainly on the research methodo-

logical approach to its study. The article analyzes the characteristic features of 

legal consciousness and reveals the rational, emotional and behavioral compo-

nents of its structure. 

Keywords: public consciousness, legal consciousness, legal psychology, 

legal ideology, behavior. 

 

В настоящий момент Россия находится на очень непростом этапе 

своего развития. Вопросы, связанные с изучением правового сознания, ак-

туальны во все времена, но сейчас их острота достигла своего предела.  

В сложных политико-правовых и социально-экономических услови-

ях возрастают требования к правосознанию всех членов общества. Через 

правовое сознание выражаются отношение человека к действующему пра-

ву, понимание специальных юридических терминов и конструкций, а так-

же их верное применение. Правосознание является внутренним регулято-

ром юридически значимого поведения личности и оказывает огромное 

влияние на правопорядок и законность в стране, ведь правосознание – это 

визитная карточка права данного общества. 

Право и правосознание являются отражением общества и обще-

ственного сознания, показателем уровня развития общества, его особенно-

стей, значимых для людей ценностей и идеалов, таких как свобода, равен-

ство.  

В постсоветское время произошло изменение картины миры, отход 

от «единой теоретико-методологической основы понимания права и пра-

восознания» [1, с. 230]. Объясняются новые подходы к пониманию права, 

отходящие от постановок классового эволюционизма. Так, по мнению 

Л. В. Кондратюка, правосознание воспринимается как результат социали-

зации. В. С. Нерсесянц и В. П. Малахов указывают, что правовое созна-

ние – это не только форма осознания права как специфического явления 

социальной действительности, но и правовое самосознание [2; 3]. 

В современной юридической литературе правосознание рассматри-

вается как одна из форм общественного сознания, представляющая сово-

купность психологических и идеологических компонентов, выражающих 

отношение к действующему или желаемому праву, к правовым явлениям 

в общественной жизни. 
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Т. е. исходя из данного определения можно понимать под правосо-

знанием все сознательное понимание и отношение конкретного человека 

или совокупности людей к праву, сюда можно отнести и недовольство лю-

дей по поводу различных изменений в законодательстве, и взгляды на пра-

вовые институты общества, и отношение к действующим законам, и мно-

гое другое. Так, различные митинги, пикетирования и забастовки, причи-

ной для которых становится одобрение и введение каких-то новых зако-

нов, в том числе связаны с правосознанием граждан.  

Можно выделить следующие признаки правового сознания:  

1. Правосознание представляет из себя форму общественного созна-

ния. Оно включает правовые взгляды, идеи, чувства индивида, которые 

выражают его отношение к праву. 

2. Правосознание обязательно имеет субъект, т. е. конкретного носи-

теля, которым и является человек. 

3. Через правосознание также выражаются и воплощаются различ-

ные интересы и потребности человека и общества: политические, эконо-

мические, духовно-нравственные и социальные так как право влияет и ре-

гулирует в той или иной мере на все сферы общества. 

4. Через правовое сознание выражается отношение человека к дей-

ствующему праву, понимание специальных юридических терминов и кон-

струкций, а также их верное применение. 

5. Правосознание является фактором формирования позитивного 

права, т. е., прежде чем получить готовую правовую норму, она должна 

пройти через волю и сознание человека. 

6. Правосознание обусловлено объективными изменениями, проис-

ходящими в жизни общества на различных этапах его исторического раз-

вития и является продуктом отражения общественного бытия людей. Со-

ответственно, оно влияет на взаимоотношения, события и факты, характе-

ризующие текущий период развития общества. 

7. Правосознание является важнейшим регулятором общественных 

отношений через правовые нормы, основывается на них. Интересы и по-

требности, которые рождаются в общественной жизни, в конечном итоге 

приобретают «форму юридических мотивов и получают выражение в нор-

мах права». 

8. Именно благодаря речи и мыслительной деятельности формирует-

ся механизм правосознания, правильное толкование той или иной нормы 

права. 

Правосознание в своей структуре содержит рациональные и эмоцио-

нальные компоненты. Рациональные компоненты обычно называют право-

вой идеологией, а эмоциональные – правовой психологией.  
Под правовой психологией понимают психологическое восприятие 

правовой действительности – то, что ощущает человек по отношению 
к праву, т. е. эмоции, переживания людей. Познание приобретает элементы 
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созерцательности, восприятия правовой реальности: эмоции, переживания. 
Ее сложнее выделить, но она более устойчива, чем другие части правосо-
знания. И. П. Разумовский правосознание отождествлял с правовой психо-
логией.  

Именно с эмоционального восприятия начинается осознанное отно-
шение к правовой действительности. Примером может послужить то, что 
при проведении референдума о внесении изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации 22 апреля 2020 года многие изначально отнеслись 
к этому отрицательно, даже не ознакомившись с текстом поправок, что и 
составляет их эмоционально чувственное восприятие без осознанного вос-
приятия правовой реальности. Человек, знакомясь с правом, независимо от 
уровня знаний о нем, формирует чувственную оценку правовой жизни.  

Психологическая сторона правосознания носит более стихийный и 
динамичный характер, она определяется чувствами человека и на нее 
намного легче оказать влияние. 

Таким образом, правовая психология – это первый уровень, основа 
правосознания, который выражается в отношении к праву в виде настрое-
ний, переживаний, чувств. 

Правовая идеология – рациональная система взглядов, идей и прин-
ципов, которые отражают необходимость права, выражают его роль, функ-
ции и ценность. К ним относятся научные идеи, теории, статьи. Она зави-
сит от уровня знаний о праве и глубине изученности. И. П. Разумовский 
правовую идеологию сводил к праву.  

Правовая идеология рассматривается как идеологическое начало 
правотворчества, т. е. как доктринальный элемент правосознания. Право-
вая идеология тесно связана с правовой культурой, которая способствует 
пропаганде правомерного поведения, служит устранению коллизий в пра-
ве. Недостатком правовой идеология является сложность в объединении 
противоположных взглядов, идей и теорий.  

Идеологическая составляющая правосознания является скорее теоре-
тической его частью. Она формирует осознанную систему взглядов чело-
века на систему права, ее роль и функции. 

Правовая идеология является наиболее активным компонентом пра-
вового сознания и находит воплощение в праве позитивном, т. е. «писан-
ном». 

Также хотелось бы отметить, что в своем развитии правовая идеоло-
гия может зайти далеко вперед в сравнении с развитием социально-
экономической ситуации, а правовая психология заметно отстать от них. 

Несовпадение позиций правовой идеологии и правовой психологии 
приводит к различным формам деформации сознания субъектов права. 

Таким образом, правовая идеология представляет собой надстроеч-
ный компонент правосознания, формирующийся в виде системы идей, 
взглядов, концепций и теорий, отражающих отношение к правовой реаль-
ности и ее оценку. 
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Некоторые авторы выделяют и другие элементы правосознания в ре-

зультате анализа отношения людей к законам и иным нормативным право-

вым актам, т. е. так называемые поведенческие компоненты: 

1. Поведение – все предыдущие пункты выражаются в этом. Пове-

денческие факторы выражают мотив, цель внутренних установок, опреде-

ляющих правомерность поведения субъекта права.  

2. Информационный элемент включает в себя информацию о соци-

альных нормах, справедливости, правах и свободах. Человек имеет опре-

деленную информацию, предоставленную ему через средства массовой 

информации, радио и другое способы ее получения, которая и формирует 

определенные знания. Данная информация может быть всесторонней, 

а может быть и поверхностной.  

3. Оценочный (аксиологический) элемент заключается в том, что, 

получив знания о законе, человек оценивает его и сопоставляет со своими 

ценностями, убеждениями.  

4. Волевой элемент. Получив определенную информацию о праве, 

человек стремится воспользоваться данной информацией, но в условиях 

предусмотренных законом.  

Здесь нельзя не отметить некоторые противоречия: вышеперечис-

ленные компоненты (информационный, оценочный и волевой) – это дей-

ствия. Думается, что эти компоненты составляют функции правосознания, 

так как согласно определению: функции – это основные направления дея-

тельности человека. Информационный, оценочный и волевой компоненты, 

собственно, предполагают выполнение определенных действий со стороны 

индивидуума. 

Таким образом, правосознание является неотъемлемой частью обще-

ственного сознания, которая тесно связана с другими его формами и вза-

имно влияет на них. Через правосознание выражаются и воплощаются раз-

личные интересы и потребности человека и общества: политические, эко-

номические, духовно-нравственные и социальные, так как право влияет и 

регулирует в той или иной мере все сферы общества. 
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Оперативно-разыскная деятельность (далее – ОРД) осуществляется 

преимущественно негласным путем и в определенные моменты связана с 

ограничением конституционных прав человека и гражданина. Следова-

тельно, она требует особого надзора и контроля со стороны государства. 

В работе авторами проведен анализ основных законодательных актов, ре-

гламентирующих вопросы ведомственного контроля в органах внутренних 
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дел за ОРД, который является важным элементом обеспечения законности 

в деятельности полиции и направлен на строгое соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина. Рассмотрены критические мнения ученых по во-

просам, связанным с определением понятия и содержания ведомственного 

контроля за ОРД и раскрыто авторское видение. Изучены основные 

направления осуществления ведомственного контроля по оцениванию и 

обеспечению эффективности использования сил и средств полиции при 

решении возложенных на нее задач посредством определения отклонений 

от предусмотренных нормативными правовыми актами процедур и свое-

временного принятия управленческих решений по устранению выявлен-

ных нарушений в ход. 

В активно меняющейся действительности государство как регулятор 

общественных отношений должен реагировать на все изменения, при этом 

правовые нормы не всегда охватывают все складывающиеся общественные 

отношения. Ученые-практики признают, что невозможно разработать иде-

альную законную парадигму. Однако формула интерпретации правоотно-

шений может быть сформулирована с учетом соответствующей специфики 

регулирования. Данную позицию можно проследить в трудах О. И. Коро-

левской [3, с. 4]. При этом остается неизменным приоритет прав человека 

и гражданина во всех сферах деятельности, в том числе и правоохрани-

тельной [6, с. 386]. 

Правовая формализация ОРД содержится в Федеральном законе 

от 12 августа 1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» 

(далее – ФЗ «Об ОРД»), но данный федеральный закон не ставит цель «за-

формализовать» ОРД. Любой эффективный нормативный правовой акт с 

течением времени перестает обеспечивать активно меняющиеся обще-

ственные отношения, для регламентации которых он был создан. 

В связи с этим возрастает роль и значение ведомственного контроля 

в правоприменительной практике, в том числе в ОРД [7, с. 139]. Именно в 

оперативно-разыскной деятельности ведомственный контроль представля-

ет собой ключевой этап осуществления данной деятельности. В первую 

очередь, ведомственный контроль направлен на соблюдение законности 

при проведении оперативно-разыскных мероприятий (далее – ОРМ). 

Под ОРМ следует понимать совершаемые, предусмотренные ФЗ «Об 

ОРД» действия, собственно, мероприятия и операции, посредством сово-

купности которых осуществляется ОРД. В ст. 6 ФЗ «Об ОРД» приведен 

перечень ОРМ, в ходе которых могут осуществляться как отдельные опе-

ративно-разыскные действия (например, исследование предметов и доку-

ментов), так и операции (например, контролируемая поставка). Для прак-

тического осуществления необходимо определить форму того или иного 

ОРМ. Это нужно учитывать при подготовке к проведению конкретного 

ОРМ (прежде всего, относительно объема использования оперативных сил 

и средств), в том числе для определения вида используемого ОРМ.  
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Ведомственный контроль за ОРД осуществляется руководителями 

органов, являющимися субъектами ОРД. Например, в органах внутренних 

дел ведомственный контроль за ОРД организуется и регламентируется по-

мимо ФЗ «Об ОРД», приказом МВД России от 31 марта 2023 г. № 199 

«Об утверждении перечня оперативных подразделений органов внутрен-

них дел Российской Федерации, правомочных осуществлять оперативно-

разыскную деятельность», приказом МВД России от 30 декабря 2011 г. 

№ 1354 «Об утверждении Порядка выполнения сотрудниками полиции 

обязанностей и реализации прав за пределами обслуживаемой террито-

рии», приказом МВД России от 03 февраля 2012 г. № 77 «Об основах орга-

низации ведомственного контроля за деятельностью органов внутренних 

дел Российской Федерации». 

Согласно приказу МВД России № 199 под руководителями органов 

внутренних дел, осуществляющих ОРД, понимаются должностные лица в 

центральном аппарате МВД России, должностные лица в территориальных 

органах МВД России. Согласно приказу МВД России № 1354 руководи-

тель органов внутренних дел должен осуществлять контроль за пределами 

обслуживаемой территории. Так, о планируемом проведении ОРМ за пре-

делами обслуживаемой территории сотрудник должен рапортом доложить 

начальнику территориального органа МВД России, в котором он будет 

осуществлять мероприятие. 

В научной литературе данный вопрос тоже рассматривался в том или 

иной контексте такими ученными, как М. С. Десятов, М. А. Кожевина 

[1, с. 71], П. И. Иванов [2, с. 135], В. Ф. Луговик [4, с. 139], С. М. Лугович 

[5, с. 139]. 

Хотелось бы обратить внимание на позицию, которую высказали 

М. С. Десятов и М. А. Кожевина: «Определенная рамками права и морали 

степень свободы должностного лица, которая дает возможность, по соб-

ственному мнению, оценивать юридический факт и на этой основе прини-

мать решение о свершении противоправных действий» [1, с. 73–74]. Отме-

тим, что даже в рамках законодательства и морали существует определен-

ная степень «свободы», которая может использоваться для личной оценки 

ситуации и принятия незаконных решений. 

При этом, анализируя законодательные акты и научную литературу, 

можно констатировать, что в органах внутренних дел восприятие сотруд-

никами оперативного блока и их руководителями сущности и назначения 

ведомственного контроля за ОРД разное, и происходит искажение пра-

вильного его толкования и ключевого его значения.  

Таким образом, законодатель не ограничивает полномочия в рамках 

ведомственного контроля за ОРД кругом определенных правил или пол-

номочий, а дает возможность варьировать некоторые вопросы, связанные с 

личным усмотрением в том или иной вопросе, при этом неукоснительно 

соблюдая нормы закона. В научной литературе, однозначность в вопросах 
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ведомственного контроля за ОРД не прослеживается, так как авторы име-

ют свои взгляды на такую деятельность исходя из своего научного или 

практического опыта [8]. Ведомственный контроль за ОРД обеспечивает 

эффективное использование сил и средств оперативных подразделений ор-

ганов внутренних дел при решении возложенных задач посредством опре-

деления отклонений от предусмотренных нормативными правовыми акта-

ми процедур и своевременного принятия управленческих решений по 

устранению выявленных нарушений. 
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На современном этапе формирования экономической безопасности 

любого государства лежит ряд вопросов, которые необходимо рассматри-

вать при улучшении экономики. Один из таких вопросов звучит следую-

щим образом: «Как автоматизировать процессы, связанные с обеспечением 

экономической безопасности государства?». На этот вопрос можно отве-

тить, и в рамках данной статьи будет рассмотрена одна из таких возмож-

ностей, а именно использование искусственного интеллекта в формирова-

нии экономической безопасности. 

Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это современная техноло-

гия, позволяющая использовать разумное мышление посредством вычис-

лительных операций, направленных на выполнение поставленных перед 

ним задач [3]. 

В основе функционирования ИИ лежат нейронные сети, которые по 

своей структуре представляют мозг человека. На современном этапе раз-

вития цифровых технологий ИИ еще не настолько практичен и совершенен 

и поэтому идут постоянные доработки и совершенствования его возмож-

ностей, но несмотря на это, данная технология обладает рядом преиму-

ществ, которые необходимы на современном этапе развития инфраструк-

туры и экономики.  

Преимущества использования ИИ: 

1. Исключение человеческого фактора и нахождение неочевидных 

для человека решений. 

2. Снижение рисков (работа ИИ в условиях, в которых человек не 

смог бы приспособиться). 

3. Отсутствие отвлекающих факторов у ИИ (эмоциональное состоя-

ние, располагаемая обстановка) которые не требует перерывов в работе. 

4. Принимает решения на основе вычислительных процессов намно-

го быстрее человека. 

Для обеспечения высокого уровня экономической безопасности ИИ 

может использоваться для: 
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 повышения эффективности использования ресурсов и капитала, 

фондов и бюджетных средств; 

 улучшения процесса принятия решений за счет анализа большого 

объема данных; 

 расчета показателей отчетности, прогнозирования показателей на 

последующие отчетные периоды и анализ проблемных областей финансо-

вой системы государства; 

 прогнозирования уровня преступности, в том числе экономических 

преступлений, уровня криминогенной обстановки, а также расчета затрат 

на выполнение поставленных задач по уменьшению уровню преступности. 

ИИ в обеспечении высокого уровня экономической безопасности 

может использоваться совершенно разнопланово, и приведенные примеры 

использования не ограничивают его области применения. 

Что касается правоохранительной деятельности, можно выделить 

области применения ИИ. Одной из основных идеей внедрения ИИ в право-

охранительную деятельность является возможность создавать психологи-

ческий портрет преступника и анализировать его поведение и мышление, 

основываясь на уже разработанных методиках, ставя перед ИИ ряд базо-

вых задач: определение и постановка задач; запоминание и обучение; ис-

пользование знаний. Использование искусственного интеллекта для иссле-

дования человеческого разума позволит разработать методологию рассле-

дования преступлений с наибольшей эффективностью. Внедрение ИИ  

в процесс построения психологического портрета преступника позволит 

решить часть проблем, связанных с кадровым обеспечением, позволяя ав-

томатизировать процессы, и поспособствует улучшению качества выпол-

нения деятельности по расследованию преступности и снижению крими-

ногенной обстановки страны [3]. 

Применение ИИ возможно в области распознавания лиц, что, в свою 

очередь, даст возможность сократить излишне затрачиваемое время на по-

иск преступника в базах вручную или при помощи вычислительной мощ-

ности персональных компьютеров, так как сможет предоставлять варианты 

не только исходя из уже имеющейся по преступнику информации, но и по 

проанализированной информации во всей базе данных МВД России. 

ИИ может добиться данного результата при помощи заложенных  

в него базовых алгоритмов, отличных от простой вычислительной дея-

тельности персонального компьютера. Этими характеристиками будет яв-

ляться возможность использования информации в формальной и универ-

сальной формах (официальной и преобразовательной) и функционирова-

ния за пределами вложенных в программу первоначальных характеристик, 

в том числе в среде информационной неопределенности. 

ИИ может быть реализован как в программной, так и в программно-

аппаратной форме. Во втором случае речь идет о киберфизических систе-

мах, а именно роботах. 
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Под роботами стоит понимать любые устройства, действующие  

в физическом мире вне зависимости от человека либо с его минимальным 

вмешательством. Роботы в настоящее время увеличивают области своего 

функционирования. К примеру, можно привести роботов, которые распо-

знают и идентифицируют личность человека, так называемые умные каме-

ры, поэтому роботов условно можно разделить по следующим областям 

применения [4]. 

1. Производственные роботы, в том числе промышленные, строи-

тельные, сельскохозяйственные, бытовые и транспортные, задача которых 

состоит в замене человеческого труда в опасных для него ситуациях. 

2. Исследовательские роботы. К ним можно отнести хирургических, 

саперных роботов, а также автономную военную технику: беспилотные ле-

тательные аппараты, многоцелевые машины боевого характера и др. 

Рассматривая применение роботов, как технических и специальных 

средств, хочется отметить важность их применения в экспертно-

криминалистических исследованиях предметов и вещей, а также в право-

охранительной деятельности по выявлению следов преступления на местах 

происшествия. ИИ на местах происшествиях благодаря возможности и 

способности к самообучению может на основании запрограммированных 

данных вычислять возможные действия преступника, опираясь на основы 

его психологического мышления. Преимущества ИИ в правоохранитель-

ной деятельности позволит существенно сократить проблему нехватки 

кадров и позволит улучшить экономическую безопасность страны в це-

лом [4]. 

Внедрение роботов с точки зрения обеспечения высокого уровня 

экономической безопасности государства возможно. Среди основных от-

раслей экономики, в которых востребованы промышленные роботы, мож-

но выделить следующее: 

 автомобилестроение, на которое приходится около 30 % спроса на 

мировом уровне. Автоматизируя работу роботов, применяя технологии 

ИИ, можно добиться более точной работы по производству автомобилей. 

Это также позволит улучшить приспосабливаемость робота при производ-

стве другого вида автотранспорта в рамках одного и того же хозяйствую-

щего субъекта; 

 производство электроники. На данную долю мирового рынка при-

ходится около 25 % спроса, что также говорит нам о востребованности 

данного вида продукта. Выпуск микросхем, микрочипов и других видов 

высокотехнологичной электроники – неотъемлемая часть современного 

мира, поэтому внедрение ИИ в роботов, участвующих в процессе произ-

водства электроники, должно позволить сократить излишне затрачиваемые 

ресурсы на ее производство. На примере микросхем, данная технология 

позволит значительно сократить размер уже и без того маленьких микро-

схем; 
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 машиностроение, металлургия, химическая и фармацевтическая 

промышленность в настоящее время также не обходится без участия робо-

тизированной техники и внедрения ИИ в процесс производства в пред-

ставленные сектора экономики, что позволит повысить уровень экономи-

ческой безопасности и нивелировать проблему нехватки высококвалифи-

цированных кадров в любой стане [5]. 

На современном этапе работа над внедрением ИИ должна иметь од-

ну из приоритетных направленностей в обеспечении экономической без-

опасности государства как со стороны промышленного сектора, так и со 

стороны правоохранительной деятельности ОВД. Дальнейшее улучшение 

возможностей ИИ поспособствует улучшению показателей практически во 

всех секторах экономики страны. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия «функ-

ции государства», отмечается, что само оно является сложным и много-

значным. Предполагается, что в юриспруденции нет единой трактовки ука-

занного термина. Автором анализируются различные точки зрения на по-

нятие и классификацию государственных функций. 
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THE FUNCTIONS OF THE STATE: 

VARIOUS INTERPRETATIONS 

 

Abstract. The article examines the content of the concept of "state func-

tions", it is noted that it itself is complex and ambiguous. It is assumed that there 

is no single interpretation of this term in jurisprudence, and various points of 

view on the concept and classification of state functions are analyzed. 

Keywords: functions of the state, functioning of the state, classification 

of functions of the state. 

 

Вопрос о функциях государства представляет особый интерес пра-

воведов на протяжении многих лет. В научной литературе встречается 

большое количество трудов авторитетных ученых, которые всесторонне 

изучили данный вопрос. Такой интерес обусловлен актуальностью данной 

темы.  

Характеризуя значение научной проблемы функций государства, 

Н. Н. Федосеева подчеркивает, что системное понимание феномена «госу-



231 

 

дарство» неразрывно соединено с изучением его функций, исследованием 

его в динамике, в процессе осуществления какой-либо деятельности,  

в рамках которой государство функционирует как единый организма 

[4, с. 9]. Вопрос о функциях государства профессор Д. В. Пожарский 

называет важнейшим в теоретико-правовой науке [3, с. 8]. 

В многочисленных курсах по теории государства и права разделы, 

посвященные функциям государства, являются во многом похожими. Так, 

утверждается, что функции государства – это совокупность однородных 

направлений его деятельности, характеризующаяся внутренним един-

ством и существенным отличием от других направлений. Кроме того, кон-

статируется, что функции государства являются основными направления-

ми его деятельности, обусловленными его целями и задачами и конкрети-

зирующими его сущность, а также содержание функций привязывается  

к управленческой деятельности государства и т. д. 

Общей чертой всех приведенных определений понятия «функция 

государства» является то, что они привязывают сущность функций к дея-

тельности государства, что в целом является правильным подходом. Од-

нако не всегда деятельность государства сводится к ним. 

Существуют формальные функции, которые не являются по своей 

природе функциями, и их целесообразнее именовать компетенциями, по-

скольку они характеризуют не целевую направленность современного 

государства, а направления деятельности отдельных его органов. Напри-

мер, профессор М. Н. Марченко считает, что функции государства имеют 

синтезирующий характер (содержание каждой функции состоит из одно-

родных аспектов государственной), прямую связь с целями и задачами 

государства на данном этапе [2, с. 285].  

В целом авторы единодушны в определении особенностей. Наибо-

лее корректной и показывающей все условия, вытекающие из понятий 

государственных функций, следует признать трактовку В. Н. Хропанюка 

[6, с. 323] о том, что это стороны и сферы государственной деятельности. 

Автор отмечает, что все государственные функции взаимосвязаны, им 

присущ комплексный характер, так как в них отображается устремлен-

ность государства на основных и решающих направлениях его деятельно-

сти. Кроме того, необходимо проводить разграничение между функциями 

и деятельностью государства, поскольку понятие функция является более 

узким, чем деятельность.  

В этом контексте важно отличать такие понятия, как «функция госу-

дарства» и «функционирование государства». Так, функционирование 

государства выступает как наиболее широкая категория, охватывающая по 

своему содержанию все формы деятельности как государства в целом, так 

и отдельных его органов. Деятельность государства всегда выражена  

в форме его функционирования, т. е. выделении актуальных и важных 
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направлений этой деятельности, их институционализации и оформления  

в нормативной форме. 

Среди наиболее типичных функций государства, которые предлага-

ются в юридической литературе, можно назвать экономическую, полити-

ческую, культурную, социальную, правоохранительную и т. п. Этот пере-

чень не является исчерпывающим, часто в него добавляют и более кон-

кретизированные направления деятельности (например, охрана конститу-

ционного строя, сохранение и развитие национальной самобытности 

и т. д.).  

Функция – это явление, всегда конкретизированное во времени, про-

странстве, институциональной форме, системе нормативов. Она всегда уз-

конаправленна, и это подтверждается тем, что, например, 

В. А. Филиппова рассматривает функции прежде всего как основные обя-

занности государства по отношению к обществу и мировому сообществу 

[5, с. 368]. 

В свою очередь, обязанности, даже если они не рассматриваются по 

отношению к государству в юридической форме, имеют формальную 

определенность, т. е. конкретность и четкую содержательную наполнен-

ность. Отметим, что именно эти два критерия должны быть ключевыми 

признаками функции современного государства. 

Проанализировав различные точки зрения на изучаемую проблему, 

считаем справедливым отметить, что функции государства будут осу-

ществляться эффективно только в том случае, когда они действительно 

решат проблемы, возникающие в государстве в результате взаимодей-

ствия как граждан в обществе, так и граждан непосредственно с государ-

ством, взаимодействия государства с другими государствами. 

Проблема классификации функций современного государства очень 

важна для теории государства в целом. В то же время она очень сложная, 

так как на эту тему среди ученых нет единого мнения, предлагаемые же 

ими решения часто весьма спорны. 

Классификация функций государства – это их деление на отдельные 

виды, группы в зависимости от тех или иных критериев, которое имеет 

практическое значение для выработки рекомендаций по совершенствова-

нию определенных направлений его деятельности. 

Функции государства разнообразны, они зависят от исторического 

периода, государственного строя, отношений, возникающих между субъ-

ектами права, политической обстановки в государстве и в мире и многих 

других факторов. К примеру, в военное время большое внимание – обо-

роне страны, в мирное внимание уделяется экономике, образованию, 

здравоохранению и т. д. Содержание функций показывает, какому аспекту 

государственной деятельности уделяется внимание в данной функции.  

Как уже отмечалось, в качестве критерия классификации функций 

государства могут быть использованы различные их признаки. Именно 
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этим объясняется большое количество классификаций функций государ-

ства, предложенных в юридической литературе. Так, функции государства 

подразделяются на внутренние и внешние; основные и неосновные; вре-

менные и постоянные; творческие и охранные; законодательные, испол-

нительные и судебные и т. д. Хотелось бы отметить, что вопрос о том, что 

является основанием для их распределения на подобные группы, чаще 

всего не является решенным.  

Рассмотрим наиболее важные классификации функций государства. 

По сферам деятельности различают: внутренние и внешние функции гос-

ударства. Внутренние функции государства являются отражением внут-

ренних задач и целей государства в зависимости от сферы общественной 

жизни и самого государства: экономическая, социальная, политическая, 

духовная, финансовая и другие. Например, через социальную функцию 

государство занимается обеспечением комфортных условий жизни граж-

дан, созданием больниц, школ, библиотек, высших учебных заведений 

и т. д. 

М. Н. Марченко отмечает [2, с. 288], что далеко не все государ-

ственные функции совпадают с определенными сферами общественной 

жизни: например, охрана прав собственности, обеспечение народовластия, 

установление и охрана правопорядка в обществе и другие. 

Внешние функции государства зависят напрямую от целей и задач, 

поставленных государством, на международной арене, которые опреде-

ляются международной обстановкой, социально-классовой сущность гос-

ударства. По мнению М. В. Верхова [1, с. 781], сущность и содержание 

государства проявляется не только в его внутренних, но и в его внешних 

функциях: мирного сосуществования с другими государствами, установ-

ления дипломатических отношений и др. 

Также выделяют функции по продолжительности действия: посто-

янные и временные. Первые существуют и реализуются в течение доста-

точно длительного времени во всех государствах мира, что является глав-

ным показателем по данному критерию (социальная, экономическая). 

Вторые осуществляются в течение некоторых периодов, зависят от не-

скольких факторов: политической, экономической и иной обстановки. 

Таким образом, классификации функций государства тесно связана 

с проблемой выделения отдельных функций государства. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВАХ ПРОФИЛАКТИКИ 

РАДИКАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация. Религиозный экстремизм предполагает активные дей-

ствия, при совершении которых люди придерживаются радикального тол-

кования своей религии и готовы использовать насилие или другие неза-

конные методы для достижения своих целей в области религии, политики 

или в сфере общественного строя. Экстремисты, исламские, христианские 

и другие, для реализации своих противоправных действий (насилия, тер-

роризма и подрыва общественной стабильности) часто пытаются завербо-

вать несовершеннолетних. С целью формирования законопослушного по-

ведения несовершеннолетних, устранения причин и условий совершения 

преступлений экстремистской направленности мы предлагаем проводить 

культурно-просветительскую работу с несовершеннолетними, в частности, 

знакомить их с художественными произведениями, в которых адекватно 

истолковываются нравственные заповеди религий мира. 
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ON THE ISSUE OF EFFECTIVE MEANS 

OF PREVENTING RADICALIZATION OF MINORS 

 

Abstract. Religious extremism involves active actions in which people 

adhere to a radical interpretation of their religion and are ready to use violence 

or other illegal methods to achieve their goals in the field of religion, politics or 

in the sphere of social order. Extremists, Islamic, Christian and others, often try 

to recruit minors to carry out their illegal actions (violence, terrorism and un-

dermining social stability). In order to form law-abiding behavior of minors, 

eliminate the causes and conditions of extremist crimes, we propose to carry out 

cultural and educational work with minors, in particular, to acquaint them with 

works of art that adequately interpret the moral precepts of the religions of the 

world. 

Keywords: minors, radicalization, extremism, religion, Islam, adequate 

interpretation, moral values. 

 

На сегодняшний день борьба с религиозным экстремизмом является 

одной из важных задач во многих странах мира. Согласно исследованиям 

для радикализации обычно более уязвимо молодое поколение [1]. Специа-

листы приводят целый комплекс факторов, которые связаны с социальны-

ми, идейно-нравственными, политико-организационными, правовыми, ре-

лигиозными, националистическими проблемами и влияют на радикализа-

цию взглядов молодых людей [12]. Экстремистскими убеждениями могут 

«заражаться» и несовершеннолетние. Думаем, это чаще происходит из-за 

доверчивости, наивности, несформированности собственного мнения. Экс-

тремистские организации через сеть Интернет продвигают свою идеоло-

гию, проводят пропаганду, вербуют несовершеннолетних и используют их, 

чтобы осуществить экстремистские замыслы.  

Нужно найти эффективное средство противодействия идеологии ре-

лигиозных экстремистов. Ключевую роль в предотвращении процессов ра-

дикализации и экстремизма молодежи и несовершеннолетних, по мнению 

большинства специалистов, играет противодействие религиозному экстре-

мизму через образование и воспитание [2]. Исследователь А. А. Исаев 

поддерживает мнение о том, что «ясное декларирование и всемерная под-

держка позитивных ценностных ориентиров позволит гражданам страны 

обрести ответственность, согласованность и собранность» [2, с. 93]. Вслед 

за ним мы считаем, что эффективным средством является слово. Нельзя 

недооценивать силу его воздействия. В современной лингвистике есть 

направление по изучению эффективных языковых механизмов воздействия 

на человека [7].  
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Для противодействия идеологии религиозных экстремистов-

мусульман мы, например, считаем важным донести до несовершеннолет-

них мусульман правильное толкование священных текстов ислама, а 

именно Корана. Поясним свою позицию. Всем известно, что основная мас-

са завербованных в ряды экстремистов людей – это те, кто не обладает до-

статочной религиозной грамотностью. Данным положением с успехом 

пользуются радикальные исламисты: «Религиозные радикалы чаще всего 

трактуют священную книгу мусульман, вырывая цитаты из контекста, 

придавая им другую эмоциональную окраску и смысл, они манипулируют 

аятами, пытаясь доказать, что традиционный ислам одобряет насилие» [3]. 

На самом деле ислам – это религия мира, она никогда не призывала к же-

стокости. Подкрепление данного утверждения и истинное толкование ая-

тов Корана нужно искать в творчестве поэтов, исповедую-

щих/исповедовавших ислам. Так, мы предлагаем обращаться к поэтиче-

ским текстам поэтов-классиков Рудаки, Саади, Руми, Омара Хайяма, 

Хафиза и современного поэта Таджикистана Абдукаюма Мамаджанова, 

публикующего стихи и на русском языке. Эти авторы обращаются к ис-

ламским нормам и этике и предостерегают читателей от грехов и непра-

вильного поведения. 

Приведем некоторые результаты сопоставительного анализа текстов. 

Согласно аяту 46 из суры 41 Корана важное место в жизни людей должно 

занимать благодеяние (а не то, к чему призывают религиозные экстреми-

сты): «Кто поступает праведно, тот поступает во благо себе. А кто творит 

зло, тот поступает во вред себе. Господь твой не поступает несправедливо 

со Своими рабами». Этот аят говорит о том, что наши действия воздаются 

нам соответственно. Если мы творим добро, это приносит пользу нам са-

мим, а если мы поступаем зло, то мы же становимся объектами зла. Это 

призывает к добрым поступкам и отклонению от зла, так как наши дей-

ствия в конечном итоге возвращаются к нам перед Всевышним. 

Подтверждение этих мыслей находим в произведении Саади:  

«От двери прочь скитальца не гони, 

Чтоб не скитаться в будущие дни.  

Мудрец, благодеяний грех чуждаться!  

Твори добро, чтоб после не нуждаться» [11]. 

Рудаки тоже пишет о важности творить добро, для того чтобы жизнь 

складывалась лучшим образом:  

«Мир – это море. Плыть желаешь? 

Построй корабль из добрых дел» [8]. 

В Коране также подчеркивается ценность милосердия, справедливо-

сти и терпимости. Данное учение ислама нашло свое отражение в творче-

стве Саади:  

«Кто бедствующих милостью дарит,  

Тот волю милосердного творит. 
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Царя, что людям зла не причиняет,  

Творец земля и неба охраняет.  

Но там, где нрав царя добра лишен,  

Народ в ярме, немотствует закон.  

В ад, а не в рай пойдет правитель тот,  

Что подданных терзает и гнетет» [11]. 

Среди двустиший Рудаки мы тоже находим мудрые слова, которые 

должны просветить читателя и воспитывать милосердие:  

«Считает сытый наглецом голодного, что хлеба просит, –  

Здоровый, он чужой недуг легко, как видно, переносит!» [9]. 

Также к милосердию и справедливости призывает Рудаки в стихо-

творении «Слепую прихоть подавляй…»:  

«Слепую прихоть подавляй – и будешь благороден!  

Калек, слепых не оскорбляй – и будешь благороден!  

Не благороден, кто на грудь упавшему наступит.  

Нет! Ты упавших поднимай и будешь благороден!» [10]. 

При благодеянии нельзя забывать о том, что все должно идти от чи-

стого сердца, не из корыстных побуждений. Здесь приведем полное глубо-

кого смысла стихотворение А. Мамаджанова:  

«Советуют мне делать добро и молиться,  

Чтоб когда светопреставление случится,  

Спастись и воспользоваться благами рая,  

Не лучше ли бескорыстно в Бога влюбиться?» [4]. 

Также А. Мамаджанов подчеркивает:  

«– Спешите творить добро, – сказал мудрец,–  

Ведь добро учения Божьего – венец,  

Кто поймет это и примет всем сердцем,  

Тот, несомненно, счастья земного жнец» [5].  

Действительно, понимание человеком того, что он совершает добро, 

по нашему мнению, способствует формированию в нем внутреннего чув-

ства смысла и цели, положительного самоопределения, что в свою очередь 

может повысить уровень удовлетворения жизнью.  

Коран, священный текст ислама, содержит несколько аятов, которые 

подчеркивают важность воспитания и наставничества со стороны родите-

лей и общества в обучении детей. Таков аят об обязанности родителей: «И 

в том (верьте), что вам даются сыновья ваши, это лишь преходящий дар 

жизни настоящей; и что (более важно) остается у Аллаха лучше и более 

постоянно для тех, которые уверовали и к Господу своему обратились». 

(Коран, 16:72). Этот аят подчеркивает, что дар детей временен, и что более 

важными являются духовное воспитание и отношения с Богом. 

Приведем аят о благочестивых потомках: «И те, которые говорят: 

«Господь наш! Подари нам в женах наших и потомстве нашем благочести-

вые глаза; сделай нас образцом для благочестия» (Коран, 25:74). В этом ая-
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те выражается молитва о потомстве, которое будет благочестивым и пра-

ведным. Важен и аят о наставничестве: «О вы, которые уверовали! Обере-

гайте себя и свои семьи от огня ада, топливо которого – люди и камни» 

(Коран, 66:6). Этот аят подчеркивает обязанность родителей защищать 

свои семьи от ада путем праведного воспитания. 

Поддержку этой мысли мы находим в двустишии Рудаки, в котором 

подчеркивается ответственность родителей в воспитании потомков:  

«Нет, благородного отца нельзя безгрешным счесть,  

Когда его ничтожный сын свою утратил честь» [9]. 

Коран содержит множество поучений, касающихся образования и 

знаний. В нем, например, подчеркивается ценность знания. Один из из-

вестных аятов в этом контексте: «Прочитай во имя Господа твоего, Кото-

рый создал человека из сгустка крови. Прочитай! Ибо Господь твой богат 

милостью. Он научил человека, чего тот не знал» (Коран, 96:1–5), что под-

черкивает важность чтения и обучения. Пророк Мухаммед также подчер-

кивал важность знаний и призывал своих последователей учиться. 

Коран поощряет использование разума для понимания природы и 

божественных истин. В разных сурах утверждается, что размышление о 

природе и явлениях мира является доказательством божественного сотво-

рения: «Воистину, в сотворении небес и земли и в череде ночи и дня зна-

мения для разумных» (Коран, 3:190). 

Коран призывает людей использовать свои знания для блага и спра-

ведливости и подчеркивает обязанность родителей обучать своих детей и 

передавать знания и моральные ценности. 

Высоко ценили образованность классики персидско-таждикской ли-

тературы. Так, Рудаки отмечает:  

«Соблазны тела – деньги, угодья, отдых праздный;  

Наука, званья, разум – души моей соблазны» [9]. 

Интересно толкование образованию дает Омар Хайям:  

«Ученьем этим мир поправил бы дела,  

Вседневным праздником тогда бы жизнь была,  

И каждый человек своей достиг бы цели  

И заявил бы: «Нет!» – безумной власти зла» [6]. 

Эти строки можно истолковать как призыв к обучению и развитию, 

который мог бы улучшить мир и дела в нем. Автор говорит, что если бы 

обучение было приоритетом, то жизнь стала бы постоянным праздником, 

люди достигли бы своих целей и смогли бы мудро противостоять власти 

зла.  

Итак, одну их главных ролей в противостоянии экстремистской 

идеологии должно играть художественное слово. Противодействовать ис-

ламистской экстремистской угрозе нужно с помощью популяризации пра-

вильно подобранной художественной литературы, например, персидско-

таджикской. Ислам имеет глубокое влияние на литературу и культуру пер-
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сидско-таджикских народов на протяжении многих веков. Персидско- и 

таджикскоязычные авторы, вдохновленные нравственными ценностями 

ислама, создавали и продолжают создавать произведения, в которых отра-

жаются исламские темы, философия и духовность. 

Важно помнить, что интерпретации ислама в художественной лите-

ратуре могут быть разнообразными и зависеть от автора и контекста про-

изведения. Эти интерпретации могут отражать как традиционные, так и 

современные подходы к исламу и его роли в жизни людей. Поэтому для 

проведения воспитательных и образовательных мероприятий по профи-

лактике и предотвращению радикализации взглядов несовершеннолетних 

должен проводиться тщательный отбор произведений. 
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В настоящее время Российская Федерация является страной назначе-

ния для многих мигрантов, что характеризуется неуклонным увеличением 

объемов миграционных потоков. Несмотря на предпринимаемые меры, 
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направленные на урегулирование миграционных процессов в развиваю-

щемся мире, они оказывают сильное влияние на состояние экономики, по-

литики, социальной сферы и многие другие аспекты общественной жизни 

[6]. С учетом современных реалий и проблем, для эффективного функцио-

нирования необходимо создание и реализация действенных правовых ме-

ханизмов в целях обеспечения регулирования миграционных пунктов [3]. 

Организационная составляющая осуществляется государственными 

органами в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-

тами: 

− Федеральный закон «О миграционном учете иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г.  

№ 109-ФЗ; 

− Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ; 

− Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации  

и въезда в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ; 

− постановление Правительства Российской Федерации «О порядке 

осуществления миграционного учета граждан и лиц без гражданства в Рос-

сийской Федерации» от 15 января 2007 г. № 9. 

По данным, которые следуют из статистики Погранслужбы ФСБ 

России, за 2023 год общее количество въехавших иностранных граждан 

составляет 15,4 млн, что больше на 2,5 млн человек, чем в 2022 году, из 

них с целью туризма  около 670 тыс., что выросло более чем в два раза с 

2022 года В десятку стран, граждане которых чаще всего посещали Рос-

сию, вошли Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Китай, Абха-

зия, Армения, Азербайджан, Белоруссия и Молдавия [10] (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ въезда иностранных граждан 

в период с 2022 по 2023 год 
 

В целях противодействия незаконной миграции Главное управление 

по вопросам миграции МВД России (далее – ГУВМ МВД России) во взаи-

модействии с заинтересованными органами исполнительной власти и их 

территориальными подразделениями организовано проведение совмест-
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ных комплексных оперативно-профилактических мероприятий и специ-

альных операций («Нелегальный мигрант», «Маршрутка», «Лизинг») 

В период проведения совместно с органами Федеральной службы 

безопасности оперативно профилактических мероприятий «Нелегал 2023» 

выявлено 96 тысяч нарушений миграционного законодательства Россий-

ской Федерации, в том числе более 73 тысяч нарушений правил въезда, 

выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации, а также нарушений порядка осуществления трудовой 

деятельности – свыше 22 тысяч [7]. 

Анализ приведенных данных позволяет нам заключить, что противо-

действие нелегальной миграции в России осуществляется как при въезде в 

страну, так и во время пребывания в ней. В случае нарушения миграцион-

ного законодательства лица, уполномоченные осуществлять контроль за 

незаконной миграцией, применяют санкции, предусмотренные админи-

стративным и уголовным законодательством. 

Действующий Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) в настоящее время предусматривает 

значительное количество составов административных правонарушений в 

сфере миграции. За 2023 год ГУВМ МВД России проведено 290,4 тыс. ме-

роприятий, направленных на выявление нарушений миграционного зако-

нодательства, в результате составлено 883,2 тыс. административных про-

токолов; за пределы Российской Федерации удалено более 120 тыс. ино-

странных граждан, а также более 150 тыс. иностранным гражданам не раз-

решен въезд в Российскую Федерацию Всего за 2023 год сотрудниками 

правоохранительных органов было пресечено более двух миллион адми-

нистративных правонарушений в сфере миграции. Следует отметить, ко-

личество административных протоколов, составленных по выявленным 

фактам нарушений, возросло на 4 % [8]. 

5 января 2024 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, введенные 

Федеральным законом от 25 декабря 2023 года № 649 ФЗ «О внесении из-

менений в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях» [1]. Одним из важных моментов стало появление ч. 3.8 ст. 4.1 

КоАП РФ, которая регулирует назначение наказания в виде выдворения за 

пределы Российской Федерации. Данная часть предусматривает обстоя-

тельства, при наличии которых суд может заменить данный вид наказания 

на штраф в размере от 40 до 50 тыс. или обязательные работы на срок 

от 150 до 200 часов. В перечень обстоятельств входят: семейное положе-

ние, законопослушное поведение, уплата налогов. Однако суд оценивает 

по своему внутреннему убеждению, к примеру, если супруга иностранца – 

гражданка Российской Федерации, то это не дает ему полноценной гаран-

тии, что его выдворят. 

Уголовно-правовой аспект противодействия нелегальной миграции 

представлен менее обширно, в отличие от административного законода-
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тельства. Таким образом, в России в 2023 году число иностранных граждан 

и лиц без гражданства, осужденных судом первой инстанции выросло на 

2,8 % и составило около 23 тыс. Большинство из иностранных граждан со-

вершали преступления предусмотренные ст.327 Уголовного кодекс Рос-

сийской Федерации, по всем положениям данной статьи было вынесено 

около 5 тыс. приговоров, из них половина по части 3 (сбыт, хранение пас-

портов или удостоверений), а другая половина – за использование заведо-

мо подложных документов [9]. 

В заключении следует подчеркнуть, что введенные в действие в по-

следние годы изменения в нормативно-правовые акты направлены на со-

вершенствование процессов регулирования нелегальной миграции. В связи 

с изложенным уместно отметить слова Министра внутренних дел РФ Вла-

димира Колокольцева призывающие ужесточить контроль, который про-

ходят иностранный граждане. Он также заявил о необходимости введения 

дополнительных мер по выявлению лиц, уклоняющихся от фотографиро-

вания. «Все подразделения полиции должны участвовать в этой работе. 

Лиц, представляющих угрозу общественной безопасности, нужно безапел-

ляционно удалять с территории страны, а правовые статусы – аннулиро-

вать», – высказался Колокольцев. 
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Социальное государство – это воплощение общечеловеческих цен-

ностей, наиболее соответствует российским национально-культурным осо-

бенностям, отражающая национальный характер и многовековую историю. 

История не раз доказывала, что социальное государство, несмотря на 

сложности развития множество противоречий, является наиболее прием-

лемым и удобным способом соединить принципы свободы и государ-

ственную власть для обеспечения благополучия гражданина и обществен-

ного блага. 

Социальная ориентированность для государства является важней-

шим условием того, чтобы оно считалось в полной мере правовым и демо-

кратическим. Деятельность подобного государства держится на священно-

сти таких основ как охрана и соблюдение социально-экономических прав, 

политические свободы человека и нравственно-этические устои обще-

ства. Такое государство видит своей главной задачей создание условий 

для политической, социально-экономической и духовно-нравственной 

жизни настолько, насколько будет обеспечиваться достойная жизнь чело-

века, свободное и всестороннее развитие личности. Такое государство 

считает высшей ценностью и самым важным капиталом народ, его права 

и свободы.  

Социальное государство стало таким в результате многовековой 

борьбы народа за свои права. Одной из сторон этой борьбы были угнетае-

мые капиталом рабочие, защищающие свои права, идеи, использующие 

при этом все доступные им средства. Они стремились добиться своих со-
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циальных прав и статуса, которые были построены на таких ключевых по-

нятиях, как взаимная поддержка и сочувствие. 

Другим участником противостояния выступало включение поддан-

ных в государственные процессы с помощью власти в лице бюрократиче-

ского аппарата. Неизбежно возникающие социальные конфликты предпо-

лагалось решать непосредственно либо опосредованно.  

Так, социальные противоречия, причиной которых являлись вопросы 

владения, пользования и распоряжения имуществом, переключились на 

процессы извлечения и присвоения доходов от продажи и обмена товаров. 

В результате независимость заменила гарантированность, чего так хотели 

сторонники интересов государства. Эти общественные отношения стали 

более рациональными и приобрели воплощение в виде социально ориен-

тированного государственного образования.  

В результате исторического процесса сформировались социальные 

государства, характеризующиеся монополизацией влияния на общество.  

Это произошло за счет постепенного отчуждения полномочий в сферах 

производства и культурного творчества. Такая ситуация, в свою очередь, 

предопределила дальнейший вектор развития этих государств. 

С введением в научный оборот, политическую идеологию и юриди-

ческий круг термина «социальное государство» фактически заложены ос-

новы для очередного этапа в эволюции государства. Оно ступило на путь 

построения так называемого «государства общественного договора», кото-

рое должно выступать в интересах господствующего класса, но при этом 

не забывая о чаяниях каждого своего подданного.  

Если обобщить вышеизложенное, то можно сделать вывод о том, что 

социальное государство – это историческое, постоянно и противоречиво 

развивающееся явление. Социальное государство – это наиболее целесооб-

разный способ соединения начал свободы и необходимости в целях обес-

печения благополучия личности и благоденствия общества в целом. 

Социальное государство является результатом диалога и гармонич-

ного развития взаимоотношений между государственными институтами 

и общественностью. 

Рассмотрим признаки социального государства: 

1. Государство законодательно закрепляет и гарантирует соблюдение 

и сохранение общечеловеческих ценностей, утверждает в обществе прин-

ципы социальной справедливости, направленности государственной поли-

тики, обеспечивающей каждому гражданину достойные условия суще-

ствования, социальную защищенность, равные стартовые возможности. 

2. В социальном государстве культивируется высокий нравственный 

уровень граждан, должностных лиц. 

3. В социальном государстве существует развитое гражданское об-

щество. 

4. Высокий уровень демократии в обществе. 
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Такое государство подразумевает развитую экономическую базу, ко-

торая позволяет перераспределять доходы граждан и имеет социально ори-

ентированную структуру экономики. 

Социальное государство тесно связано с правом ведь оно имеет все 

характеристики, присущие правовому государству. Также действует разви-

тое и равное для всех граждан социальное законодательство. 

Неотъемлемым элементом социального государства является парла-

мент, в котором равноправно должны быть представлены все политиче-

ские партии, призванные защищать и отстаивать интересы всех социаль-

ных групп, проживающих на данной территории. 

Далее рассмотрим функции социального государства: 

1. Социальное государство, сохраняя все традиционные государ-

ственные функции, дополнительно реализует социальные функции. 

2. Такое государство осуществляет поддержку социально незащи-

щенных слоев населения. 
3. Оно гарантирует социальное уравновешивание доходов с помо-

щью перераспределения их между различными слоями и группами населе-

ния, используя для этого налоговое законодательство и социальные про-

граммы. 
4. Неукоснительно соблюдается охрана труда и обеспечение сохра-

нения здоровья нации. 
5. Реализуются программы по поддержке семьи, материнства и дет-

ства. 
6. Финансируются фундаментальные научные исследования, проек-

ты и культурные программы. 
7. Обеспечиваются трудовая занятость населения; сохраняется необ-

ходимый баланс между свободной рыночной экономикой и государствен-

ным регулированием. 
8. Государство само, либо в тандеме с общественными организация-

ми, реализует международные экологические, культурные и социальные 

программы. 
9. Социальное государство занимается поиском решения глобальных 

проблем человечества, участвует в мероприятиях по сохранению мира и 

согласию в обществе. 
Выполняет социальное государство и целый ряд традиционных регу-

лятивных и охранительных функций, заключающихся в обеспечении об-

щественного порядка. Осуществляет перевоспитание и исправление пре-

ступников через систему исполнения наказаний, разрешает споры и кон-

фликты. Внешней функцией государства являются меры по защите внеш-

ней агрессии.  

Характерной чертой государств современности выступает политика 

по защите социально незащищенных группах общества: малолетних; лю-

дей с ограниченными возможностями; пожилых; лиц, временно не имею-
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щих работу. Данное положение находит свое закрепление в конституциях 

и конституционных законах государств. Для этого установлены меры эко-

номической поддержки в виде пособий, субсидирования, пенсионного 

обеспечения и государственной поддержки социальных инициатив. Следу-

ет учесть, что вопросы социальной поддержки слабозащищенных слоев 

общества могут и должны решаться только при тесном сотрудничестве 

государственной власти с представителями предпринимательства, госу-

дарственными и международными корпорациями. Такое сотрудничество 

состоит в справедливом распределении доступа к общественным и эконо-

мическим благам. Тоталитарные режимы, игнорируя принцип верховен-

ства права и осуществляя активную опеку и контроль над своими гражда-

нами, создают условия для социальной напряженности и склонности к ре-

волюционным действиям. Такая модель государственного управления пре-

пятствует созданию благоприятной среды для жизни граждан. 

Сущностью и истинным предназначением благоприятного для жизни 

государства является осуществление властных действий при строгом соот-

ветствии с идеалами народовластия, либерализма и равенства, соблюдении 

условий разделения властей и приоритете воли народа. Такое государство 

придерживается правила достижения компромисса при решении всех раз-

ногласий в обществе.  

Государственная власть при любых обстоятельствах призвана ре-

шать важнейшие задачи, являющиеся общими. При общественном регули-

ровании государство стабилизирует, уравновешивает и гармонизирует об-

щественные отношения, обеспечивая своими действиями достижение си-

туации общественного равновесия и спокойствия. 

Рассмотрим наиболее выраженные и распространенные типы соци-

ального государства, различающиеся характером экономической системы, 

политического режима и господствующей в обществе идеологии. 

1. Либеральный тип – тип государства гарантирует своим гражданам 

минимальный размер оплаты труда и потребительскую корзину, вместе с 

этим непременную высококачественную заботу о пенсионерах и каче-

ственную медицину. При этом качество образования поставлено в абсо-

лют, как и осуществление бытового, жилищно-коммунального обслужива-

ния населения. Здесь государство заботится только о тех, кто не в силах 

сам обеспечить себя в силу определенных причин. Главное внимание об-

ращено не на безвозмездную материальную поддержку каждого, а на обес-

печение гарантированной защиты частного капитала, многообразие форм 

собственности, неограниченного простора для бизнеса, защиты личной 

жизни, чести и достоинства человека. Государство здесь помогает воспол-

нить гражданину только ту нехватку социальных благ, которую он недо-

получил в условиях рыночных отношений, лишенный поддержки со сто-

роны сограждан и бытового окружения. Часто государство не осуществля-

ет привычную нам социальную политику, а только устанавливает размер 
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и выплачивает пособия. В таких странах много благотворительных фон-

дов, частных и религиозных учреждений, помогающих малоимущим, цер-

ковных объединений и общин. Социальное страхование в государстве та-

кого типа очень развито и включает в себя частные страховые компании и 

страховые организации, принадлежащие государству. Довольно сильно 

развиты услуги пенсионных накопительных инвестиционных фондов, 

страховых компаний на предприятиях. Это сильно облегчает государ-

ственные бюджетные затраты. Естественно, это довольно затратно и такой 

вид услуг доступен не всем гражданам из-за его чрезмерной дороговизны. 

Примерами таких стран с либеральной моделью являются Австралия, Ка-

нада, США.  

2. Консервативная модель утверждает, что развитые страны Запада 

уже достигли состояния всеобщего благополучия. Власти остается лишь 

мирно осуществлять меры, постепенно выводящие экономику и общество 

на все более высокие нормы и потребности большинства населения. Ос-

новной задачей государства становится обеспечение всем гражданам спра-

ведливого доступа к условиям и возможностям развития. Так, обеспечива-

ется личная свобода, предупреждается узурпация экономической власти 

при помощи развития конкуренции и осуществляется экономическая по-

мощь наименее защищенным слоям населения. На такую модель ориенти-

рованы Великобритания и Япония. Например, в Японии в основе социаль-

ной политики лежит принцип обеспечения равенства возможностей при 

удержании низкого уровня безработицы и активном способствовании со-

здания множества вакансий. Принимаются меры для сокращения диффе-

ренциации доходов.  

3. Моделью корпоративного типа выступает социальный тип госу-

дарств, где власть принимает на себя заботу о благополучии своих граж-

дан, но при этом большую часть обязательств по социальному обеспече-

нию передает в частный сектор, участвуя в реализации государственных 

социальных программ. При этом серьезную долю расходов по социальной 

заботе о своих работниках берет на себя непосредственно сам бизнес и ор-

ганизации. Они оплачивают обучение работников, осуществляют про-

граммы пенсионного обеспечения, оплачивают медицинские и иные соци-

альные услуги. Эта модель успешно реализуется в Австрии, Бельгии, Гер-

мании, Италии, Ирландии, Нидерландах, Франции.  

4. Социал-демократическая модель. Здесь граждане получают одина-

ковые условия для достижения не только своих экономических потребно-

стей, но и возможности удовлетворить свои идеальные потребности. Орга-

ны власти обеспечивают соблюдение всех гражданских, социально-

экономических и естественных прав, стремятся приблизить уровень дохо-

дов и жизненные возможности гражданина. Это рассматривается в каче-

стве главного материального и правового условия свободы каждого граж-

данина. Ведущим принципом здесь предоставляется необходимость суще-
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ствования государства и бизнеса для нужд общества, а не наоборот. Дея-

тельность государства в сфере социальной защиты является не оказывае-

мой услугой или благотворительным актом со стороны властей, а непо-

средственной функции. Так устроена внутренняя государственная полити-

ка у целого ряда государств Скандинавского полуострова: Финляндии, 

Норвегии, Дании. 

5. Социал-демократический тип социального государства главной 

целью и предназначением видит уничтожение нищеты, стимулирование 

благополучия и обогащение каждого человека. Стремление развития соци-

альной интеграции, и поощрение самопожертвования во благо общества, 

во благо других –главные принципы построения основ такого государства. 

Наиболее ярким примером социал-демократического государства является 

Швеция. Она представляет собой так называемую «скандинавскую мо-

дель». Социальная политика этой страны предполагает государственное 

перераспределение доходов при высокой степени государственного уча-

стия в процессах социального и экономического регулирования. Шведские 

власти целенаправленно перераспределяют доходы каждой категории 

граждан, создавая тем самым своеобразную идеальную модель общества 

всеобщего благосостояния. Перераспределение осуществляет налоговая и 

трансфертная политика, учитывающая равенство возможностей и умень-

шающая разницу в благосостоянии жителей вне прямой зависимости от 

источников доходов и доступности экономических благ.  

Отметим основные проблемы и противоречия в формировании соци-

ального государства в Российской Федерации 

Статья 7 Конституции Российской Федерации закрепляет следующие 

принципы: «Российская Федерация является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации 

охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный ми-

нимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная под-

держка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются госу-

дарственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [1]. 

Каковы же главные и наиболее острые проблемы достижения Рос-

сийской Федерацией состояния, позволяющего нам считать ее социальным 

государством? 

Наиболее болезненной и остро стоящей проблемой считаем процесс 

незавершенного построения государства, признаваемого обществом в пол-

ной мере правовым и демократическим. Однако нужно справедливо отме-

тить, что с момента принятия на референдуме 1993 года Конституции Рос-

сийской Федерации и в последние десятилетия в стране многое сделано 

для закрепления обозначенных параметров. Конституции Российской Фе-

дерации закрепляет разделение властей, что сегодня уже не вызывает ни у 
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кого сомнений. Права и свободы человека в стране признаны высшей цен-

ностью. Дружный и многонациональный российский народ, согласно Кон-

ституции в реальности является носителем суверенитета и единственным 

источником власти. Закреплены и многие другие положения, отражающие 

правовой, демократический, социальный характер российской государ-

ственности. 

В России еще не утвердился в полной мере принцип верховенства 

правового закона. Для этого необходимо совершенствовать законодатель-

ство, принимая эффективные законы. Самое главное, важно осуществлять 

правоприменение и правоохранительную деятельность в строгом соответ-

ствии с законами. Важно укрепление роли суда, его независимости. 

Состояние экономики, от которой зависит достижение материально-

го и социального благополучия граждан, еще не достигло максимально 

высокого уровня развития. При эффективной экономике в первую очередь 

необходимо осуществление системных целенаправленных социальных 

проектов, требующих значительного финансирования с учетом необходи-

мости постоянного повышения жизненного уровня малообеспеченных 

слоев населения. 

Не завершено формирование «среднего класса», который будет готов 

стать реальной опорой для современного государства, обращенного к ин-

тересам и потребностям всех слоев. Уровень правового и гражданского со-

знания, политической и правовой культуры, культуры активного социаль-

ного созидания не достаточен. Существует такая проблема как коррупция, 

преодоление которой представляет важное условие становления как пра-

вового, так и социального общества. 
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С 1999 г. в Российской Федерации по решению 30-й сессии Гене-

ральной конференции ЮНЕСКО 21 февраля считается Международным 
днем родного языка. Необходимость учреждения такого дня связана с 
обострением проблемы исчезновения языков по всему миру. Возникнове-
ние данной проблемы можно связать с такими факторами, как глобализа-
ция, угроза вымирания малочисленных народов и их культуры, образ жиз-
ни, а также с подавлением и запретом на использование носителями языка 
определенных языковых средств государственных и религиозных властей. 
Перечисленные факторы вынуждают немедленно реагировать и вмеши-
ваться, проводя, таким образом, языковую политику.  
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Российская Федерация – это многонациональное государство, для 

которого характерно многоязычие. Это обстоятельство учитывается на 

государственном уровне: 25 октября 1991 г. был принят закон № 1807-1 

«О языках народов российской Федерации». 

Языковая политика представляет собой совокупность мер и дей-

ствий, осуществляемых государством или социальными институтами, 

непосредственно направленных на регулирование использования языка  

в обществе, его поддержку, развитие и защиту, а также поддержку, разви-

тие и защиту прав и законных интересов различных социальных групп. 

Основная цель: обеспечить полное, всестороннее и равноправное приме-

нение национальных языков и содействие многоязычию во всем мире.  

Данный процесс имеет долгий и непростой исторический путь.  

На каждом историческом этапе в России проводилась своя языковая поли-

тика, отражающая как политическую, так и социально-культурную обста-

новку в государстве [9].  

Активно прогрессировать языковая политика начала лишь в эпоху 

царя Петра I. Основное направление его политики языка – стремление  

к установлению единого государственного языка. Петр I вводил обяза-

тельное изучение русского языка для всех слоев населения, а также прово-

дил реформы, касающиеся упрощения и стандартизации русской речи:  

в 1710 году русский царь предложил азбуку с новым гражданским шриф-

том [9]. В петровскую эпоху в русской речи появилось много заимствова-

ний (например, контора, агент, штраф, матрос, рейд, командир и т. д.), ис-

пользуемых для выражения новых понятий в науке, искусстве или ремесле, 

а также в морском и военном деле.  

Благодаря Екатерине II обучение в Российской Академии наук стало 

вестись не только на латинском и греческом, но и на русском языке.  

В 1938 было принято постановление Центральный Комитет Всесоюзной 

коммунистической партии большевиков и Совет народных комиссаров 

СССР, которое обязывало школы национальных республик и областей 

изучать русский язык. 

Русский язык – это носитель русской культуры, истории и традиций. 

Он играет важную роль в общественной жизни Российской Федерации, 

обеспечивая единство и качественное взаимодействие.  

Официальный язык в Российской Федерации способствует взаимо-

пониманию и укреплению связей между народами в рамках единого мно-

гонационального государства, он обеспечивает единство и качественное 

взаимодействие каждого уровня власти и организаций.  

В связи со становлением развитого информационного общества раз-

говорный стиль все больше входит в письменную речь, не соблюдаются 

лексические и грамматические нормы. Нецензурная лексика, в свою оче-

редь, входит в повседневное употребление, становясь нормой общения 

между людьми, поэтому происходит регресс развития русского языка.  
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На сегодняшний день в России языковая политика представляет со-

бой комплексные действия, направленные на регулирование языковой об-

становки, осуществляемые государственными и общественными организа-

циями страны. Отметим самые значимые из них. 

1. В 1991 году русский литературный язык был признан государ-

ственным языком Российской Федерации (статья 68 Конституции Россий-

ской Федерации) [1]. 

2. Принятие Федерального закона Российской Федерации от  

1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федера-

ции», в котором охарактеризованы функциональные свойства государ-

ственного языка и закреплены сферы его обязательного использования: 

«В деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности, в том числе в деятельности по ведению делопроиз-

водства» [2]. 

В феврале 2023 года в данный закон были внесены, на наш взгляд, 

очень существенные изменения, которые касаются чрезмерного использо-

вания заимствованных слов. Согласно этому дополнению иноязычное сло-

во необходимо заменить русским синонимом, если это не повлияет на 

смысл текста. 

Еще одно важное дополнение было внесено в апреле 2024 года: со-

здание государственной информационной электронной системы «Нацио-

нальный словарный фонд», в которой будут собраны актуальные совре-

менные словари и другая справочная информация о современном русском 

литературном языке[2]. 

3. Создание Правительственной комиссии по русскому языку 

(утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 8 августа 2020 г. № 1197 «О Правительственной комиссии по русскому 

языку») по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка, кото-

рая должна собирать информацию о проблемах сохранения, защиты и раз-

вития русского языка, координировать деятельность заинтересованных 

федеральных органов власти и организаций по данному направлению, раз-

рабатывать предложения по сохранению русского языка и улучшению 

подготовки специалистов, деятельность которых связаны с профессио-

нальным использованием русского языка. 

4. Утверждение Постановления Правительством Российской Феде-

рации № 1092 от 1 июля 2023 года «О порядке формирования и утвержде-

ния списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксиру-

ющих нормы современного русского литературного языка при его исполь-

зовании в качестве государственного языка Российской Федерации, внесе-

нии изменений в Положение о Правительственной комиссии по русскому 
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языку и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» [3]. 

Роль языковой политики в национальной политике государства, 

несомненно, велика. Ее влияние простирается на языковую и политиче-

скую составляющие в обществе, на межкультурное общение и языковую 

ситуацию в целом. Чаще всего языковая политика разрабатывается как на 

уровне отдельных регионов, так и на уровне всей страны, акцентируя вни-

мание на языке и его функционировании. 

Каждый индивидуум должен обладать навыками грамотного письма 

и правильного произношения слова, а также проявлять заботу о красоте 

родного языка. Следует помнить, что русский язык обладает такими каче-

ствами, как богатство, образность, правильность, уместность и краткость. 

Использование языка с учетом данных характеристик свидетельствует  

о культуре и образованности говорящего, общества в целом. Хотя не каж-

дый обязан иметь глубокие знания о правилах языка, но стремление к ла-

коничной и приятной речи должно быть у каждого человека, поэтому в 

настоящее время работа над сохранением и развитием русского языка про-

должается. 

14 ноября 2023 года в Москве прошли парламентские слушания Со-

вета Федерации на тему «Государственная политика в сфере сохранения, 

защиты и развития русского языка: состояние, проблемы и пути решения». 

На слушаниях сделали акцент на всемирном значении русского языка. По 

итогам данных слушаний были приняты решения, ставшие толчком к ка-

чественному развитию и продвижению языковой политики [4]. 

Продолжает развиваться проект «Российский учитель за рубежом», 

стартовавший еще в 2017 году. С 2017 по 2024 год в нем приняли участие 

7 стран. В. И. Матвиенко отметила, что этот проект необходимо развивать 

и дальше, но более системно, расширить его границы, включив страны 

Азии, Африки и Латинской Америки. 

Создание Русских домов более чем в 80 странах – это еще один важ-

нейший шаг в продвижении русского языка и русской культуры за рубе-

жом. В них есть библиотеки и читальные залы, проводятся кинопоказы, 

выставки, конкурсы, открытые лекции и уроки, праздники. Это способ-

ствует активному продвижению российского образования и достижений 

российской науки для граждан других стран [5].  

Стоит также отметить, что продолжает свою работу федеральный 

проект по непрерывному профессиональному развитию преподавателей 

русского языка и литературы, реализуемый при поддержке ведущих госу-

дарственных учреждений [7]. Цель проекта: предоставить творческим и 

успешным учителям русского языка и литературы официальные докумен-

ты, подтверждающие их непрерывный профессиональный рост и развитие 

в области преподавания и воспитания молодежи, таким способом повышая 

интерес и мотивацию учеников к изучению русского языка и литературы, 
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предоставляя богатую коллекцию методических и учебных материалов, 

способствующих глубокому изучению предмета и развитию критического 

мышления, снижению административной нагрузки.  

В Санкт-Петербурге в 2011 году был запущен совместный проект 

Санкт-Петербургского государственного университета «Давайте говорить 

как петербуржцы» и Совета по культуре речи при губернаторе Санкт-

Петербурга и правительства города [5]. Цель его была в том, чтобы сохра-

нить культуру русского языка в современном обществе, популяризировать 

грамотную русскую речь, привить петербуржцам и гостям города знание 

основ правописания русского языка. 

Как мы видим, на сегодняшний день проблема сохранения и защиты 

государственного языка достаточно активно обсуждается. 

Поддержка русского языка и пропаганда русской культуры в мире 

стали рассматриваться как политическая задача и приоритет внешней по-

литики в России. 

Проблема бережного отношения к языку, сохранения его целостно-

сти напрямую связана с сохранением нации, нашей культуры в целом: нет 

языка – нет народа, нет государства, так как язык выполняет объединяю-

щую функцию.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ 

МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МЕТОДОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 

 

Аннотация. В статье обосновывается целесообразность решения та-

ких задач оперативно-разыскной деятельности как выявление и раскрытие 

преступлений посредством применения метода ситуационного моделиро-

вания, рассмотрение которого производится в рамках учения об оператив-

но-разыскной методике. На основании изучения и анализа теоретических 

положений автором предлагается базовая модель алгоритма выявления  

и раскрытия мошенничеств, совершенных с использование информацион-

но-коммуникационных технологий и методов социальной инженерии. 
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THE ORETICAL FOUNDATIONS FOR THE IDENTIFICATION 

AND DISCLOSURE OF FRAUDS COMMITTED 

USING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

AND METHODS OF SOCIAL ENGINEERING 

 

Abstract. The article substantiates the expediency of solving such tasks of 

operational investigative activity as the identification and disclosure of crimes 

through the use of the situational modeling method, which is considered within 

the framework of the doctrine of operational investigative methodology. Based 

on the study and analysis of theoretical propositions, the author proposes a basic 

model of an algorithm for detecting and disclosing frauds committed using in-

formation and communication technologies and social engineering methods. 

Keywords: operational search activity, operational search methodology, 

operational search tactics, operational search situations, operational search ver-

sions, fraud on the Internet. 

 

Для эффективного осуществления любого вида деятельности, в том 

числе и оперативно-разыскной деятельности (далее – ОРД), в первую оче-

редь, следует уяснить ее задачи. Различные словарные определения схо-

дятся в том, что задача – это то, что требует исполнения, разрешения; про-

блема, требующая исследования [0; 2]. Таким образом, задача представля-

ет собой определенную совокупность нуждающихся в разрешении про-

блем или требующих достижения целей. По мнению Н. С. Железняка, за-

дачи ОРД – это законодательно закрепленные цели, на достижение кото-

рых направлены действия оперативных подразделений государственных 

органов, осуществляющих ОРД [3, с. 8]. Анализ научной литературы пока-

зал, что при исследовании данной проблемы через призму деятельности 

органов внутренних дел наряду с другими задачами авторы, в первую оче-

редь ведут речь о выявлении и раскрытии преступлений [4, с. 20]. 

Следует понимать, что решение обозначенных выше задач возможно 

путем разработки научно обоснованных рекомендаций, сформулирован-

ных на основе изучения эмпирических данных. Особенностью ОРД в дан-

ной связи является вариативность исходной информации о преступлениях. 

Вместе с тем среди их многообразия можно выделить повторяющиеся чер-

ты, выявив на их основании оперативно-разыскные ситуации в целях даль-

нейшей разработки применяемых оперативно-разыскных приемов и спосо-

бов противодействия. 
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Оперативно-разыскные ситуации и алгоритмы их разрешения доста-

точно долгое время рассматривались в рамках учения об оперативно-

разыскной тактике [5; 6]. Однако в научной литературе все чаще встреча-

ется мнение о необходимости разработки новых подходов научной систе-

матизации тактических приемов и способов оперативно-разыскного выяв-

ления и раскрытия преступлений. По мнению С. И. Давыдова, в настоящее 

время совершенствованию теоретических основ ситуационного подхода  

в ОРД может способствовать интеграция знания, касающегося проблем ор-

ганизации ОРД, информационной модели преступлений, деятельности по 

их раскрытию со знаниями из других научных сфер. Развивая предложен-

ную концепцию, ученый предлагает изучать вопросы построения опера-

тивно-разыскных ситуаций и алгоритмов их разрешения, применяя метод 

ситуационного моделирования, рассматриваемого как элемент оперативно-

разыскной методики [7, с. 47]. 

К числу важных проблем, связанных с созданием эффективных част-

ных методик раскрытия отдельных видов преступлений, следует отнести 

вопрос выделения в них блоков рекомендаций. Анализ научных источни-

ков показал, что, несмотря на различие мнений по отдельным вопросам 

методического характера, большинство авторов солидарны в том, что ис-

пользование ситуационного подхода при разработке рекомендаций по вы-

явлению и раскрытию преступлений и по сей день является наиболее про-

дуктивной мерой [8; 9]. 

По мнению С. И. Давыдова, особенности совершения кибермошен-

ничества обусловливают необходимость при разработке частных опера-

тивно-разыскных методик делать акцент на ситуации первоначального 

этапа их раскрытия. 

К числу основных задач, решаемых на данном этапе, ученый относит: 

 установление обстоятельств преступления и способа его совер-

шения; 

 установление причастности конкретных лиц к его совершению; 

 установление примерной суммы материального ущерба [7, с. 48]. 

Указанный перечень задач оптимален при раскрытии преступлений 

по тактической схеме «от события преступления – к лицу». Данный подход 

является обоснованным, поскольку наиболее распространенным источни-

ком первоначальной информации о фактах совершения дистанционных 

мошенничеств являются пострадавшие от действий злоумышленников 

лица. 

Может иметь место инициативное установление оперативными со-

трудниками лиц, совершающих дистанционные мошенничества. Порядок 

действий при этом описывается по схеме «от лица – к событию». 

К задачам, решаемым в случае инициативного выявления лиц, со-

вершающих дистанционные мошенничества, следует отнести: 

 получение исходной информации; 
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 установление и проверка обстоятельств, представляющих интерес; 

 установление сведений о лицах, пострадавших от преступной дея-

тельности фигуранта и проведение ОРМ с их участием. 

На основании из изложенного выше полагаем возможным заклю-

чить, что получение исходных сведений, независимо от их содержания  

и источника, является отправной точкой при построении дальнейшего ал-

горитма действий оперативного сотрудника. В отличае от избранной так-

тической схемы, при разработке конкретного перечня рекомендаций целе-

сообразно придерживаться последовательности «получение исходных све-

дений – ситуации – версии – комплекс мероприятий». 

Применительно к тактической схеме «от события преступления –  

к лицу» обнаружение сведений о наличии факта совершения мошенниче-

ства происходит не в ходе осуществления целенаправленных поисковых 

мероприятий, а в рамках исполнения его непосредственных обязанностей  

в соответствии со специализацией конкретного оперативного подразделе-

ния. Под специализацией в ОРД ОВД следует понимать выделение от-

дельных функций, направлений деятельности и их закрепление за подраз-

делениями или отдельными сотрудниками [10, с. 168]. 

В случае осуществления работы «от лица – к событию» целесообраз-

но вести речь об оперативном поиске, направленном на получение кон-

кретно-определенных сведений, представляющих оперативный интерес 

[11, с. 442]. Типичные примеры оперативного поиска – это деятельность по 

выявлению (в том числе происходящему в рамках повседневной работы) 

подготавливаемых, совершенных или совершаемых преступлений и (или) 

лиц, тем или иным образом причастных к их подготовке или совершению; 

обнаружению объектов, подлежащих оперативному обслуживанию, и др 

[12, с. 216]. 

Наиболее перспективным направлением с точки зрения получения 

сведений о лицах, непосредственно осуществляющих противоправную де-

ятельность, является оперативный поиск в сети Интернет. Поиск и обра-

ботку данных, циркулирующих в глобальной компьютерной сети, следует 

относить к информационному поиску [11, с. 443]. 

При осуществлении поисковой деятельности посредством использо-

вания программно-технических средств и продуктов, призванных автома-

тизировать данный процесс, целесообразно вести речь об оперативно-

техническом поиске [11, с. 444]. В данном случае наглядно прослеживает-

ся взаимосвязь между методикой, тактикой ОРД и развитием оперативно-

разыскной техники как самостоятельных разделов теории ОРД. Это прояв-

ляется в позитивном влиянии на методику и тактику ОРД в целом и на ка-

чество осуществления поисковых мероприятий в частности посредством 

внедрения новых технических и программных средств [13, с. 31; 14, 

с. 30–31]. 
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После получения первоначальных сведений в рамках их оперативной 

проверки необходимо осуществлять специальный поиск, конкретные лица, 

предметы, документы, обстоятельства [11, с. 443] которые более опреде-

ленны, чем при общем.. Выделение оперативной проверки первичной ин-

формации в качестве самостоятельного элемента деятельности по выявле-

нию и раскрытию преступлений обусловлено существованием специфиче-

ских задач, решаемых в процессе ее осуществления. Тактической задачей 

оперативной проверки является установление достоверной информации  

о конкретном преступлении. В данной связи проверочные действия долж-

ны быть направлены на снижение информационной неопределенности в 

рамках разрешения конкретной ситуации. Из этого следует, что объем и 

последовательность мероприятий, осуществляемых оперативным сотруд-

ником в ходе проверки, зависит от исходной оперативно-разыскной ситуа-

ции и выдвинутой по ней версии. 

Нами предпринята попытка выделить наиболее часто встречающиеся 

оперативно-разыскные ситуации. Указанные ситуации не имеют привязки 

к конкретным способам совершения исследуемого преступления, что, на 

наш взгляд, является наиболее приемлемым подходом в виду его универ-

сальности. 

Деление исходных оперативно-разыскных ситуаций по содержанию 

первичной информации о фактах дистанционных мошенничеств и при-

частных к их совершению лицах может быть осуществлено на четыре 

группы: 

 имеются сведения о факте совершения мошенничества с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий и методов соци-

альной инженерии, однако отсутствуют сведения о лице его совершившем;  

 имеются сведения о факте совершения мошенничества с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий и методов соци-

альной инженерии и о лице, его совершившем (либо позволяющие его 

установить); 

 имеются сведения о лице, совершающем мошенничества с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий и методов со-

циальной инженерии, однако отсутствует информация о конкретных фак-

тах совершенных им преступлений; 

 имеются сведения о лице, совершающем мошенничества с исполь-

зованием информационно-коммуникационных технологий и методов со-

циальной инженерии, а также о конкретных фактах совершенных им пре-

ступлений, однако установление пострадавших лиц затруднено либо не-

возможно. 

В целях избрания наиболее эффективного направления деятельности 

по раскрытию рассматриваемых преступлений, на основании имеющейся 

на первоначальном этапе информации о конкретном событии целесообраз-

но выдвигать обоснованные предположения о неизвестных в данных мо-
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мент сведениях – оперативно-разыскные версии. В их содержании, как 

правило, отражаются допущения о местонахождении преступника, мерах 

сокрытия следов преступной деятельности и т. д. Основные действия опе-

ративного сотрудника должны быть направлены на установление преступ-

ника, совершающего дистанционные мошенничества, однако небольшой 

объем исходной информации зачастую не позволяет выдвинуть версии  

о причастности к совершению дистанционных мошенничеств конкретной 

личности. Стоит отметить тезис, обозначенный еще И. Н. Якимовым, ко-

торый указал на целесообразность построения порядка действий, при рас-

следовании мошенничеств в зависимости от того, кто совершил данное 

преступление: профессиональный мошенник или случайный мошенник. 

Разграничение в данном случае должно производиться на основе анализа 

имеющихся сведений о способе совершения преступления, используемых 

преступником средствах, орудиях и т. п., свойственных для той или иной 

категории мошенников [15, с. 410]. 

В этой связи оперативно-разыскные версии, выдвигаемые при рас-

крытии дистанционных мошенничеств, с учетом содержания информаци-

онной модели рассматриваемого преступления, целесообразно классифи-

цировать в зависимости от имеющихся на первоначальном этапе сведений 

о способе, средствах, орудиях совершения преступления и т. п., условно 

подразделив их на две группы: 

 имеет место мошенничество, совершенное с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий и методов социальной ин-

женерии, не требующее сложных технических навыков или масштабной 

организации, реализуемое, как правило, в одиночку лицом, находящимся 

на территории Республики Беларусь (простое). 

 имеет место мошенничество, совершенное с использованием ин-

формационно-коммуникационных технологий и методов социальной ин-

женерии, требующее сложных технических навыков и/или масштабной ор-

ганизации, реализуемое, как правило, организованными преступными 

группами, действующими из-за пределов Республики Беларусь (сложное). 

Так называемые «простые» мошенничества характеризуются прими-

тивностью действий преступника на всех этапах совершения преступле-

ния, а также минимальными усилиями по сокрытию следов и других его 

обстоятельств. Отличительной чертой «сложных» мошенничеств является 

комплексный подход преступников на всех этапах его совершения, выра-

жающийся в использовании различных программных и технических 

средств, распределении ролей, осуществлении подготовительных дей-

ствий, выраженных в совершении иных преступлений и т. п. 

Изложенные выше положения представляют собой теоретическую 

часть частной оперативно-разыскной методики выявления и раскрытия 

мошенничеств, совершенных с использованием информационно-

коммуникационных технологий и методов социальной инженерии. 
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16 мая 2021 года исполнилось 25 лет с момента подписания Прези-

дентом Российской Федерации Указа «О поэтапном сокращении примене-

ния смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». 

Учитывая нынешнее положение России на международной арене, 

многие политические деятели (В. В. Жириновский, Д. А. Медведев и др.) 

задумывались об отмене некоторых международных договоров. Несмотря 

на то, что отечественное законодательство в процессе развития стремилось 

к европеизации, настало время, когда в России решили отойти от европей-

ских норм и перестроить свое законодательство.  

Часто лидеры партий смотрят на законодательство Европы и ряда 

других стран, чтобы про анализировать «изъяны» правового положения 

в Российской Федерации, поэтому они считают целесообразным вернуть 

смертную казнь, так как в других странах она присутствует. Еще в 

2019 году в Государственной Думе Российской Федерации подняли вопрос 

о возвращении смертной казни в России. Политики решили провести опрос 

среди граждан, чтобы узнать их мнение.  

По проведенным аналитическим центром «Левада» опросам в 2019 

году установлено, что 33 % поддержали возвращение смертной казни  

в первоначальном виде, а 16 % – за возвращение смертной казни с расши-

рением состава преступлений, за которую положена смертная казнь, 21 % 

ответили, что хотят сохранить нынешнее положение, 10 % респондентов – 

не дали точный ответ, и лишь 19 % высказали мнение за полную отмену 

смертной казни в Российской Федерации [1]. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что общество разделилось на две стороны: те, кто вы-

ступают «за» смертную казнь, и те, кто «против» нее. 

Стоит отметить, что до этого лидеры часто поднимали вопрос о воз-

вращение смертной казни, но сугубо по отношению к террористам. Так, 

например, А. Л. Смирнов, представитель партии «Справедливая Россия»,  

в 2015 году выступал с данной инициативой. При этом депутат высказы-

вался за применение смертной казни за совершение преступлений, в том 

числе, за пределами Российской Федерации. Подобные заявления, после 

А. Л. Смирнова, выдвигались партией ЛДПР, которая предлагала приме-

нять данную меру наказания за склонение к употреблению наркотиков, ес-

ли это привело к смерти двух и более лиц [2, с. 353]. В. В. Жириновский 

предлагал ввести в законопроект возможность применения смертной казни 

по отношению к убийцам детей. В период распространения короновирус-

ной инфекции COVID-19 он публично высказал мнение по поводу уголов-

ной ответственности за лживую информацию о заболеваниях в России [3].  

В 2013 году глава МВД России Владимир Колокольцев указывал, что 

«как простой гражданин» не видит «ничего предосудительного» в казни за 
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ряд преступлений [4]. Так он отреагировал на убийство и надругательства 

над маленькими девочками в Набережных Челнах и Иркутской области. 

Спустя два года об этом заявил и глава Следственного комитета Россий-

ской Федерации Александр Бастрыкин, выступая на мероприятии в память 

о 13–летнем мальчике, который погиб, защищая свою сестру от педофила 

[5]. После теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холл», вследствие 

которого пострадали 551 человек и 144 человека, погибли об этом заявил 

спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров [6].  

Депутаты вносили в Госдуму законопроекты об отмене моратория на 

смертную казнь, но ни один не был принят. Они отклонялись со ссылкой 

на международные обязательства России и позицию Конституционного 

суда Российской Федерации. 

В рамках данного исследования в октябре 2022 года авторами рабо-

ты были проведены специальные опросы в социальной сети «Вконтакте». 

В одном из опросов, где участвовали лица, обучающиеся в образователь-

ных организациях МВД России и действующие сотрудники полиции, 

спрашивалось: «Вы «за» или «против» смертной казни?» В опросе участ-

вовало 92 человека, мнение которых разделилось ровно пополам: 46 

(50 %) – «за» и 46 (50 %) – «против». 

Помимо этого, был проведен опрос среди обычных граждан, в кото-

ром приняли участие 240 человек. Из них 173 человека (72,08 %) выбрали 

вариант «за» и 67 (27,92 %) человек выбрали вариант «против». 

Конечно, это не масштабное исследование, ведь на результаты голо-

сования влияет возраст, пол, социальное положение и другие аспекты, од-

нако в целом удалось выяснить, что гражданские лица были более активны 

при голосовании, а со стороны сотрудников системы МВД России наблю-

далась некая отстраненность. Возможно, свой отпечаток наложил род дея-

тельности последних. Стоит отметить, что мнение простого обывателя на 

исследованную нами проблематику складывается из общей социальной 

«картины» жизни, а люди с юридическим образованием и практическим 

опытом, как нам кажется, смотрят на эту проблему гораздо глубже, учиты-

вая профессиональную «погруженность» в область противодействия пре-

ступности. Ведь сложно даже представить, что в процессе расследования 

уголовного дела профессиональные участники уголовного судопроизвод-

ства фактически решают судьбу человека и не просто судьбу, а факт даль-

нейшего его существования. 

Продолжая рассуждать, отметим, что причин и условий для отмены 

смертной казни было много. Одни обуславливались политическим поло-

жением России, другие вытекали из гуманистических ценностей. 

Если рассматривать последние, то применение смертной казни явля-

ется нарушением конституционных норм или, другими словами, наруше-

нием прав граждан. На данный момент принцип гуманизма учитывается во 

всех нормах отечественного законодательства. Так, сотрудники органов 
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внутренних дел при применении мер принуждения должны действовать 

основываясь на принципе гуманизма, и в то же время суд при вынесении 

приговора должен также руководствоваться данным принципом. Если суд 

примет решение о применении смертной казни как вида наказания, то о ре-

ализации принципа гуманизма не может быть и речи, что является непри-

емлемым для правового государства.  

Кроме того, не стоит забывать про ошибки, которые могут допустить 

органы предварительного расследования, а также сам суд. Иногда, когда 

имеется множество доказательств, свидетельствующих о совершении пре-

ступления обвиняемым, могут быть ошибочно не учтены мельчайшие де-

тали, из-за чего суд придет к ложному выводу и, по сути, лишит жизни не-

виновного. Практическим примером может послужить дело в отношении 

Андрея Чикатило. Доказательственная база указывала на вину в соверше-

нии убийств на Александра Кравченко, который по решению суда был 

приговорен к смертной казни путем расстрела. 

Помимо этого, можно утверждать, что система наказаний не являет-

ся сдерживающим фактором. Многие обвиняемые, зная, что за совершен-

ное ими преступление будет применена смертная казнь, совершают еще 

ряд преступлений, так как им нечего терять. Некоторые после совершения 

преступлений заканчивают жизнь самоубийством, тем самым суд не вы-

полняет свою восстановительную функцию.  

«Социальная справедливость будет тогда, когда преступник отдаст 

то, что взял!» – так высказываются о преступниках, которые совершили 

насилие в отношении детей. Многие граждане считают правильным приго-

ворить педофила к смертной казни за его деяние. Но что, если посмотреть 

на достижение социальной справедливости с другой стороны? В России 

живет большое количество детей, страдающих от онкологических заболе-

ваний, детей, которые нуждаются в здоровых органах – это все те, кого 

может спасти преступник. Рассматривая данный вопрос в плоскости отме-

ны моратория на смертную казнь, можно было бы рассмотреть и такой ва-

риант: при назначении высшей меры наказания в виде смертной казни 

приговоренному дается альтернатива: добровольное пожертвование здоро-

вым органом в пользу больного взамен на пожизненное лишение свободы. 

Это своего рода сделка, ведь мы же не осуждаем такие «сделки» с право-

судием, как судебный штраф, сокращенная форма дознания или заключе-

ние досудебного соглашения о сотрудничестве. И может на сегодняшний 

день это звучит не слишком гуманно, но альтернативу все-таки найти 

можно.  

Как уже отмечалось ранее, в 1990-х Россия стремилась попасть в Со-

вет Европы, а одним из выдвигаемых условий была отмена смертной казни 

[7]. На данный момент по уголовному законодательству альтернативой 

смертной казни является пожизненное лишение свободы или лишение сво-

боды на 25 лет.  
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В апреле 2024 года Российская Федерация вышла из Совета Европы, 

из-за чего мораторий на смертную казнь можно отменять. Тем более, что 

Россия хоть и подписала документ о введении моратория, но не ратифици-

ровала его. В связи с этим депутаты считают, что достаточно лишь Указа 

Президента Российской Федерации, и смертная казнь снова сможет при-

меняться судами [8]. 

По мнению многих опрашиваемых граждан смертная казнь нужна не 

для восстановления справедливости, а для того, чтобы не было рецидива. 

Многие насильники после выхода из мест лишения свободы вновь совер-

шают преступления. Практическим примером может послужить история 

«Скопинского маньяка» Виктора Мохова, который в 2000-х годах похитил 

двух несовершеннолетних девушек и на протяжении четырех лет совершал 

насильственные действия. Суд приговорил Мохова к максимальному сроку 

– 17 годам в колонии строгого режима. В интервью Скопинский маньяк 

указал на то, что одна из девушек, ранее рожавшая от него в период наси-

лия, больше не хочет иметь детей, добавив, что ему стоит ею «заняться», 

что свидетельствует о том, что воспитательная функция наказания на него 

не повлияла [9, с. 202]. Человек был лишен свободы на 17 лет и не смог 

осознать своей вины, желая совершить вновь подобное. Именно поэтому 

авторы полагают, что для преступников такого рода смертная казнь долж-

на существовать. 

Еще одной причиной для применения смертной казни является эко-

номическая несправедливость тюремного заключения. Это связано с тем, 

что преступники содержатся в местах лишения свободы за государствен-

ный счет, а если быть точнее – за счет налогоплательщиков страны, и их 

содержание само по себе является затратным. В то же время депутаты го-

ворят о том, что смертная казнь будет куда экономнее, нужно лишь решить 

вопрос с организацией мест проведения приговора в исполнение, а также 

с лицами, которые будут реализовывать исполнение данного вида наказа-

ния. Некоторые авторы считают целесообразным применять смертную 

казнь, а те средства, которые бы выделялись на содержание осужденных, 

перенаправлять на развитие социальной среды, повышения заработной 

платы работникам медицинских организаций, в бюджет образовательных 

организаций и т. д.  

Часть граждан полагает, что необходимо ввести смертную казнь 

за определенные преступления: 

1. Терроризм.  

2. Педофилия. 

3. Подпольное производство медикаментов [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия стоит на 

гране двух путей: за и против смертной казни. К 2024 году отмечается вли-

яние политических факторов на принятие решения в пользу отмены мора-

тория и применения смертной казни. Но при этом существуют гуманные 
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принципы, которые заложены в основу законодательства и должны приме-

няться судами при выборе наказания. 
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ments of social development, focused on health promotion and the formation of 
a physically fit population. The article highlights the historical significance and 
evolution of the role of physical culture from a key element of education to the 
most important aspect of socio-cultural life. The importance of sport in main-
taining a healthy lifestyle and its impact on the gene pool of the nation is high-
lighted. Attention is also focused on the complex impact of physical culture and 
sports on various aspects of personal and social development. 
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Забота о здоровье и физической форме сегодняшнего поколения мо-

жет обеспечить здоровье и стабильность генофонда нации в будущем. Для 



272 

 

этого важны разработка и внедрение комплексных программ по физиче-
ской культуре и спорту в образовательные и общественные учреждения, 
активное пропагандирование здорового образа жизни, поддержка спортив-
ных инициатив на государственном уровне [1]. 

Следует отметить, что физическая культура и спорт обладают эф-
фективными возможностями не только в области развития физической 
подготовки человека, но и в целостном формировании других аспектов 
личности: интеллектуального, морального, эстетического, трудового и 
идейно-патриотического. Именно в совместном воспитании и развитии 
физических и духовных аспектов личности заключается основная цель ее 
гармоничного развития. В то же время следует отметить, что воздействие 
физической культуры и спорта на человека уникально и не может быть 
полностью замещено или компенсировано другими методами. Воспитание 
через физическую активность имеет свою специфику, способствующую не 
только улучшению физического состояния, но и формированию характера, 
дисциплины, командного духа и самодисциплины [2].  

С момента своего зарождения в человеческом обществе физические 
упражнения стали неотъемлемой частью подготовки к труду и боевым 
действиям. Они проникли в культуру и спорт, играя ключевую роль в 
формировании молодого поколения для активной жизни. Изначально ис-
пользовались для поддержания физической подготовки воинов и тружени-
ков. Физические упражнения с течением времени стали не только сред-
ством поддержания здоровья, но и средством самовыражения, достижения 
душевного и физического равновесия. 

Сегодняшний мир требует от нас не только физической силы, но и 
выносливости, гибкости и координации движений. Физическая активность 
становится все более важной в нашей жизни, в условиях, когда мы все 
больше времени проводим в сидячем положении за компьютерами или в 
офисах. Отсутствие движения приводит к проблемам со здоровьем, а регу-
лярные физические упражнения помогают предотвратить множество забо-
леваний и улучшить общее самочувствие. 

Физические упражнения не только помогают нам быть более здоро-
выми и выносливыми, но и способствуют нашему эмоциональному благо-
получию. Они помогают содействуют на в борьбе со стрессом, улучшают 
настроение и повышают уровень энергии. Более того, занимаясь физиче-
скими упражнениями, мы улучшаем свою физическую форму, что может 
улучшить наше самооценку и уверенность в себе [3]. 

Таким образом, физическая культура и спорт в современном обще-
стве несут на себе множество социальных функций, переплетаясь и влияя 
на различные аспекты нашей жизни: 

 во-первых, они являются краеугольным камнем здоровья, способ-
ствуя не только физической выносливости, но и сохранению генофонда 
нации и обеспечению ее будущего поколения. Это не просто физические 
упражнения, но и инвестиция в долгосрочное благосостояние общества; 
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 во-вторых, физическая активность играет роль ключа к формиро-

ванию гармоничной личности, вдохновляя на стремление к достижению 

совершенства не только в физическом, но и в духовном и интеллектуаль-

ном плане [4]; 

 в-третьих, они становятся основой для создания профессионалов, 

способных не только эффективно работать в современных условиях, но  

и исполнять свой патриотический долг, защищая интересы своей страны; 

 в-четвертых, они являются мостом между народами, способствуя 

укреплению единства и дружбы на международной арене, что в свою оче-

редь, стимулирует сотрудничество и мирное сосуществование [5]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

АНГЛИЙСКИХ ПРЕДИКАТОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ТЕКСТАХ  

 

Аннотация. В статье на примере английских предикатов юридиче-

ской семантики interrogate и interview рассматриваются вопросы представ-

ления лексического значения слова в английских толковых словарях. Об-

суждаются проблемы перевода терминологической лексики в профессио-

нально-ориентированных юридических текстах. Автор обращается к мето-

ду лингвистического анализа и показывает важность проведения лингви-

стического эксперимента для выявления дифференцирующих компонентов 

значения в семантической структуре слова и описания денотативной ситу-

ации. Чтение юридических текстов способствует становлению иноязычной 

профессионально-ориентированной лексической компетенции и термино-

логической компетентностей, необходимых при решении профессиональ-

ных задач и в процессе профессиональной коммуникации. 

Ключевые слова: английские предикаты юридической семантики, 

лингвистический эксперимент, терминологическая компетентность, профес-
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PROBLEMS OF DESCRIBING 

OF THE ENGLISH PREDICATES OF LEGAL SEMANTICS 

IN PROFESSIONAL TEXTS 

 

Abstract. The paper examines the issues of presenting of the lexical 

meaning of the English predicates of legal semantics in the English explanatory 

dictionaries using the example of interrogate and interview. The problems of 

translation of terminological vocabulary in professionally oriented legal texts are 

discussed. The author addresses the method of linguistic analysis and shows the 

importance of conducting of a linguistic experiment to identify the differentiat-
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ing components of meaning in the semantic structure of a word and to describe 

a denotative situation. Reading of legal texts contributes to the formation of for-

eign language professional lexical competence and terminological competence 

that are necessary for solving of professional tasks and in the process of profes-

sional communication.  

Keywords: the English predicates of legal semantics, an linguistic exper-

iment, a terminological competence, a professional lexical competence, a dic-

tionary entry. 

 

Современная концепция обучения иностранному языку предполагает 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся с развитием 

коммуникативных умений в таких видах речевой деятельности, как гово-

рение, аудирование, чтение и письмо. Чтению профессионально-

ориентированных текстов на иностранном языке уделяется значительное 

внимание, так как оно направлено на формирование лексических навыков, 

пополнение словарного запаса, развитие аналитического мышления. Учеб-

ная деятельность с юридическими текстами способствует становлению 

профессионально-ориентированной лексической компетенции, под кото-

рой подразумевается «способность применять лексические единицы при 

осуществлении профессионально ориентированного общения при решении 

задач в юридической сфере» [2]. Однако юридические лексемы необходи-

мо применять и переводить корректно, в соответствии с контекстом и 

смысловым окружением. Следовательно, мы сталкиваемся с потребностью 

формирования «терминологической компетентности», которая рассматри-

вается учеными-методистами как «способность и готовность грамотно 

применять терминологию при решении профессиональных задач и в про-

цессе профессиональной коммуникации» [3]. Действительно компетент-

ный подход к переводу позволяет правильно перевести информацию, не 

исказив смысловое содержание.  

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрен такой 

вид деятельности, как внеаудиторное чтение. Курс внеаудиторного чтения 

выполняет следующие функции: извлечение профессионально-

ориентированной информации из текста, формирование интереса к чтению 

на иностранном языке, расширение культурологических знаний, формиро-

вание навыков использования иноязычных источников для решения про-

фессиональных и образовательных задач. 

Чтение расширяет терминологический словарный запас. При состав-

лении глоссария развивается умение переводить новые слова в зависимо-

сти от контекстуального окружения, что, в свою очередь, способствует 

развитию языковой догадки и чутья.  

Перевод профессионально-ориентированных юридических текстов 

является одним из важнейших аспектов формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся в вузах системы МВД России. Внеаудиторное 
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чтение дает возможность показать хорошие результаты даже слабоуспева-

ющим обучающимся и является фактором повышения мотивации к изуче-

нию иностранного языка. 

Тексты для внеаудиторного чтения представлены в специальных 

хрестоматиях, разработанных на кафедре иностранных и русского языков, 

на информационных порталах, таких как образовательная платформа 

«Юрайт», или электронных версиях ведущих мировых газет и журналов: 

The Economist, The Guardian, The Mirror, The Washington Post, The New 

York Times и др. 

В процессе изучения иностранного языка и перевода юридических 

текстов мы неоднократно сталкиваемся с трудностями корректного пере-

вода. Наиболее часто встречаются затруднения по интерпретации терми-

нологической лексики, синонимичных лексем, слов, обозначающих «поня-

тия, объекты и явления объективного мира, которые очень похожи по зна-

чению и различаются по оттенкам смысла» [4]. 

Если мы обратимся к синонимичным глаголам interrogate и interview 

в значении «проведение допроса», то не представляется достаточно ясным, 

какая лексема является предпочтительнее, когда речь идет о подозревае-

мых (suspect), свидетелях (witness), очевидцах (eyewitness), потерпевших 

(victim) и т. д. Позволительно ли употреблять любое из этих слов или же 

это зависит от контекста? Есть ли какие-то отличительные признаки и как 

их можно выявить?  

Например, на сайте электронного издания The Guardian в тексте ста-

тьи «Rifat Ruzilevich Garipov Corruption Scandal Unveils Sinister Web Of De-

ception: The Case Of Ufa’s Power Play» используется глагольная лексема in-

terrogate: «As speculation mounts, one cannot help but wonder what revelations 

may surface should the FSB and the Investigative Committee decide to interro-

gate Rifat Garipov, the influential developer, and politician, perhaps as a 

witness, if not a suspect» (По мере роста слухов невольно задаешься вопро-

сом, какие разоблачения могут всплыть на поверхность, если ФСБ и След-

ственный комитет решат допросить Рифата Гарипова, влиятельного деве-

лопера и политика, возможно, в качестве свидетеля, если не подозреваемо-

го) [5]. В данном случае глагол interrogate употреблен в окружении и wit-

ness, и suspect. 

В газете The Washington Post в публикации «How The Post investigat-

ed police officers accused of sexually abusing kids» предикат interview ис-

пользуется в паре с the accused officers (обвиняемые офицеры) «For every 

story, we worked to interview the accused officers, members of law enforcement 

who investigated these crimes, prosecutors who took on these cases and judges 

who handed down sentences» (Для каждой статьи мы брали интервью у об-

виняемых офицеров, сотрудников правоохранительных органов, которые 

расследовали эти преступления, прокуроров, которые вели эти дела, и су-

дей, которые выносили приговоры). А дальше этот глагол употреблен уже 
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в окружении лексемы «свидетель»: «When possible, we interviewed family 

members, friends and other loved ones who witnessed the aftermath of these 

crimes» (Когда это было возможно, мы опрашивали членов семьи, друзей  

и других близких, которые были свидетелями последствий этих преступ-

лений) [6]. 

Возникает вопрос, являются ли эти предикаты с семантикой «допро-

са» взаимозаменяемыми? Давайте обратимся к английским толковым сло-

варям: interrogate – to ask someone a lot of questions for a long time in order  

to get information, sometimes using threats or violence (задавать кому-либо 

много вопросов в течение длительного времени с целью получения ин-

формации, иногда прибегая к угрозам или насилию), interview – to ask 

questions of someone to get information (задавать кому-то вопросы, чтобы 

получить информацию) [7]; interrogate – to ask questions of (a person), some-

times to seek answers or information that the person questioned considers per-

sonal or secret (задавать вопросы (лицу), иногда для получения ответов или 

информации, которую допрашиваемое лицо считает личной или секрет-

ной), interview – to have an interview with in order to question (провести со-

беседование, чтобы задать вопросы), [8]; interrogate – to question formally 

and systematically (задавать вопросы формально и систематически), inter-

view – to question formally, evaluate through questioning; meet with in order  

to question (задавать формальные вопросы, оценивать с помощью вопро-

сов; встречаться с тем, чтобы задавать вопросы) [9].  

Предложения, приведенные в качестве примеров в данных лексико-

графических источниках, также не проясняют денотативную ситуацию  

в должной степени: I was walking down the street doing nothing when the 

cops stopped and interrogated me. (Я шел по улице, ничего не делая, когда 

полицейские остановили меня и допросили/опросили.) This exceptional 

consent would allow an immediate response team to interview witnesses (Это 

исключительное согласие позволило бы группе немедленного реагирова-

ния опросить/допросить свидетелей). The police interrogate suspect and wit-

nesses. (Полиция допрашивает/опрашивает подозреваемого и свидетелей.) 

Из приведенных примеров мы видим, что толковые словари не дают 

исчерпывающей информации: не всегда указано время, потраченное на за-

давание вопросов по делу, или способ и манера проведения такого опро-

са/допроса. Можно сделать вывод, что предикаты толкуются друг через 

друга, появляются повторяемые лексемы ask, question, которые также мо-

гут быть использованы для передачи семантического смысла «проведение 

допроса». 

Метод лингвистического анализа позволяет выявить компоненты 

значения в семантической структуре предиката. Лингвистический экспе-

римент помогает определить параметры функционирования глаголов на 

основе информации, полученной от информантов, новых цифровых техно-

логий и сетевых ресурсов. 
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В предыдущей работе мы уже рассматривали типы и этапы проведе-

ния лингвистического эксперимента [1]. Лингвистический эксперимент  

с использованием информантов-носителей языка является объективным 

методом получения информации, которая потом обрабатывается матема-

тически. Оценки информантов ранжируются по пятибалльной шкале по 

степени корректности/некорректности, приемлемости/неприемлемости ис-

пользования. 

Одним из дифференцирующих признаков может стать длительность 

проведения опроса/допроса, меняем глагол в одинаковых предложениях  

и оцениваем возможность употребления. Например:  

Police interrogated him for over 2 hours. 

Police interviewed him for over 2 hours. 

Следующим аспектом является манера проведения опроса/допроса: 

Police interrogated him with great force. 

Police interviewed him with great force. 

Отсюда мы выходим на того, кто может выступать в качестве объек-

та опроса/допроса: 

Police interrogated the two suspects. 

Police interviewed the two suspects. 

Police interrogated the two witnesses. 

Police interviewed the two witnesses. 

А также можно ввести дополнительные условия и оценить коммен-

тарии информантов: 

Police stop to interrogate a person who then becomes a suspect. 

Police stop to interrogate a person who then becomes a witness. 

Police stop to interview a person who then becomes a suspect. 

Police stop to interview a person who then becomes a witness. 

Замена исходного элемента синонимичным в том же контексте и со-

ставление новых примеров для оценивания информантами позволяет сде-

лать вывод об отличительных признаках в семантической структуре изуча-

емых лексем. Лингвистический эксперимент способствует более точному 

описанию детотативной ситуации, составлению более грамотных словар-

ных статей для лексико-графических источников. Такой подход к препода-

ванию языка специальности обеспечивает установление прочных парадиг-

матических связей в сознании обучаемых, что, в свою очередь, позволит 

обучающимся точнее переводить аутентичные тексты и корректно исполь-

зовать терминологические единицы для решения профессиональных задач. 
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development. 
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В последнее время многие люди говорят об использовании искус-

ственного интеллекта (далее – ИИ) в основном в творчестве, медицине, 

финансах и коммерции, промышленности и других сферах человеческой 

деятельности, которые требуют обработки больших объемов данных,  

а также их синтеза и прогнозирования. Такая задача ОВД как обеспечение 

правопорядка и безопасности общества и государства, отвечает данным 

требованиям, поэтому ИИ в скором времени будут играть колоссальную 

роль в деятельности правоохранительных органов. 

Искусственный интеллект является комплексом компьютерных про-

грамм, выполняющих функции, традиционно считающимися прерогативой 

человека: нахождение способов и методов решения различных возникаю-

щих проблем, планирование своей дальнейшей деятельности, пополнение 
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багажа знаний, улучшение подхода к выполнению поставленных задач  

в процессе их решения. В целом искусственный интеллект представляет 

собой набор моделей и методов, который способен на основе полученной 

информации сделать те или иные выводы и связан со сходной задачей ис-

пользования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но не 

обязательно ограничивается биологически правдоподобными методами. 

Существующие на сегодня интеллектуальные системы имеют достаточно 

узкие области применения, например, доказательство математических тео-

рем или распознавание изображений. 

Следует отметить преимущества ИИ, которые позволяют на уровень 

выше выполнять многие задачи: высокая скорость и точность обработки 

данных, вытекающая из этого способность выявлять различные законо-

мерности; автоматизация задач, требующих однотипного решения; улуч-

шение качества своей работы на основе анализа получаемых данных и по-

стоянное повышение безопасности. 

Также он стал применяться и как средство противодействия пре-

ступности в сети Интернет. Так как на сегодняшний день большинство не-

раскрытых преступлений приходятся на киберпреступность, будет эффек-

тивным не только раскрывать, но и пресекать данные преступления с по-

мощью ИИ. Кроме того, можно предотвратить такие виды правонаруше-

ний как Интернет-мошенничество, взлом электронной почты и аккаунтов  

в социальных сетях, кража и дальнейшее использование в преступных це-

лях конфиденциальных данных, атаки вредоносного ПО и другие. 

Алгоритм применения систем ИИ выглядит следующим образом:  

1) система анализирует уже совершенные преступления, после чего 

прогнозирует будущие правонарушения;  

2) на основе полученных данных происходит выбор стратегии и так-

тики противодействия Интернет-преступлениям;  

3) ИИ способен находить правонарушителя по цифровым следам,  

а также оценивать нанесенный им ущерб. 

Так, с помощью системы ИИ можно производить аутентификацию 

подлинности пользователя компьютера. Во многих отношениях проверка 

подлинности показала свою слабость, злоумышленники научились нахо-

дить способы обхода защиты. Популярная биометрическая аутентифика-

ция также не является надежным способом защиты, поэтому сегодня ИИ 

используют поведенческую биометрию в совокупности с другими спосо-

бами и методами проверки, например, с получением информации о место-

положении, IP-адресе и другими параметрами. И только после анализа 

данных он решает задачу о предоставлении или отказе в доступе пользова-

телю. В перспективах развития данных систем стоит проблема внедрения 

непрерывной аутентификации, которая позволит отслеживать злоумыш-

ленников и предотвращать их действия после авторизации пользователя. 
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Эффективность используемых сейчас способов поиска и удаления 
распространяемой в социальных сетях пропаганды экстремизма, террориз-
ма, расизма и национализма также повысит применение систем ИИ. Кроме 
того, данные системы смогут отслеживать первоисточник этих сообщений 
и принимать меры для пресечения преступной деятельности как отдельных 
лиц, так и группировок или целых организаций. 

По нашему мнению, розыск лиц с помощью ИИ на данном этапе 
сталкивается с такой проблемой, как ошибочное распознавание личности, 
также многие преступники пользуются пластической хирургией, что также 
затрудняет их идентификацию. Поэтому распознавание лиц в будущем 
станет намного быстрее и качественнее, если система ИИ будет основы-
ваться не только на биометрических данных (сюда входит, например, фор-
ма лица, цвет глаз и волос, а также рост, вес и другие параметры человече-
ского тела), но и на особенностях поведения злоумышленника, например, 
на отличительных особенностях его мимики и пантомимики.  

В ближайшем будущем такие способы защиты будут полноценно 
функционировать на основе систем ИИ, но в настоящее время это является 
невозможным, даже несмотря на такой факт, как обучаемость этих систем. 
ИИ допускает ошибки, связанные как с несовершенством самих систем, 
так и с ошибками, допущенными во время программирования алгоритмов. 
Массовое распространение защиты сети Интернет с помощью искусствен-
ного интеллекта станет возможным, по оценкам некоторых исследовате-
лей, лишь через 3–5 лет. Также распространению данных программ во 
многом поможет их поддержка со стороны государства, так как противо-
действие использованию Интернет-ресурсов в деструктивных целях явля-
ется стратегическим интересом России. Надежно защищенные конфиден-
циальные данные не только на уровне федерального значения, но и в зна-
чении отдельной личности играют большую роль в дальнейшем развитии 
нашего государства в различных направлениях. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 1864 ГОДА В РОССИИ 

 

Аннотация. В статье исследуются отдельные аспекты реализации 

судебной реформы 1864 г. в России в 70–80-е гг. XIX века, характеризуе-

мые постепенным сужением действия буржуазных принципов уголовного 

судопроизводства и ревизией реформаторского курса в условиях нараста-

ния политической нестабильности. Отмечается, что уже в рамках реализа-

ции политики контрреформ Александра III многие прогрессивные начина-

ния в сфере судопроизводства были приостановлены в стремлении власти 

сохранить основы самодержавия. 
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Abstract. The article examines certain aspects of the implementation of 

the judicial reform of 1864 in Russia in the 70–80s. XIX century, characterized 

by a gradual narrowing of the action of bourgeois principles of criminal pro-
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ceedings and a revision of the reform course in conditions of increasing political 

instability. It is noted that already within the framework of the implementation 

of the policy of counter-reforms of Alexander III, many progressive initiatives in 

the field of judicial proceedings were curtailed in the desire of the authorities to 

preserve the foundations of autocracy. 

Keywords: judicial reform of 1864, bourgeois principles of legal pro-

ceedings, political terror, counter-reforms of Alexander III. 

 

В истории России 1861 год стал поворотным и означал не только 

начало освобождения крестьян от крепостной зависимости. Крестьянская 

реформа потянула за собой целый комплекс мер, имеющих синтетический 

характер и затрагивающих самые различные сферы социально-

политического устройства России. В этих условиях стало возможным при-

ступить к преобразованию всей судебной системы и порядка осуществле-

ния правосудия, что в последствии было осуществлено в рамках судебной 

реформы 1864 г. 

Основные контуры намечаемой судебной реформы проступили еще  

в 1861 г., когда Государственный совет рассмотрел проекты судопроизвод-

ства, замечания к ним. Последние были сделаны не только высшими са-

новниками, но и специально привлеченными к этой работе юристами.  

К сентябрю 1864 г. проекты были утверждены Государственным советом, 

а 20 ноября того же года Александр II подписал указ сенату об утвержде-

нии судебных уставов: Учреждения судебных установлений, Устава уго-

ловного судопроизводства, Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями.  

Основными принципами судопроизводства, закрепленными устава-

ми 1864 г. стали бессословность суда, его независимость от администра-

тивной власти, несменяемость судей и судебных следователей, равенство 

всех сословий перед законом, устный характер, состязательность и глас-

ность судебного процесса, участие в нем присяжных заседателей и адвока-

тов. Не касаясь подробно содержания всей реформы, отметим, что и среди 

современников реформы, и в современной науке судебная реформа была 

отмечена как самая проработанная и глубокая по намеченным преобразо-

ваниям. Спустя пятьдесят лет со дня обнародования судебных уставов 

1864 года А. Ф. Кони писал: «Эти Уставы были плодом возвышенного 

труда, проникнутого сознанием ответственности составителей их пред 

Россией, жаждавшей правосудия в его действительном значении и прояв-

лении» [1, с. I]. Уже первые плоды реализации реформы были столь впе-

чатляющими, что побудили власть внести соответствующие коррективы 

еще в правление Александра II. Прежде всего, это стало ответным шагом 

правительства на результаты громких политических процессов, проходив-

ших в соответствии с новыми принципами судопроизводства, и оправда-

тельные приговоры по делам о государственных преступлениях. Данные 
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процессы широко освещались в печати и фактически превратились в свое-

образную трибуну для пропаганды антиправительственных идей. 

Сужение действия буржуазных принципов уголовного судопроиз-

водства проходило на фоне громких судебных процессов, получивших 

большой общественный резонанс. Первым громким политическим процес-

сом стал суд над «нечаевцами», состоявшийся в июле–сентябре 1871 г.  

в Санкт-Петербурге. Дело рассматривалось Санкт-Петербургской судеб-

ной палатой, и на скамье подсудимых оказалось 84 человека – члены 

кружка «Народная расправа», возглавляемого С. Г. Нечаевым, обвинявши-

еся в убийстве студента Петровской сельскохозяйственной академии Ива-

на Иванова. Процесс был организован и прошел с соблюдением принципов 

состязательности, участия защиты, гласности, получив широкое освещение 

в прессе. Признанные виновными соучастники убийства были приговоре-

ны к каторжным работам, но большая часть подсудимых была оправдана. 

Председатель А. С. Любимов после объявления приговора заявил, обраща-

ясь к оправданным подсудимым: «Господа, отныне вам место не на позор-

ной скамье, а среди публики, среди всех нас» [2, с. 36]. Процесс получил 

неоднозначную оценку в обществе, а слова председателя суда поставили 

вопрос о его благонадежности. 

Принятые 19 мая 1871 г. Правила «О порядке действий чинов корпу-

са жандармов по исследованию преступлений» возлагало на офицеров 

жандармов производства дознания по делам о государственных преступ-

лениях. Сюда входили производство осмотров, освидетельствований, 

обысков, выемок. Обвиняемые лишались провозглашенных в 1864 г. га-

рантий: права обжаловать следственные действия, ознакомления с показа-

ниями свидетелей и т. д.  

Не менее резонансным стал процесс над В. Засулич, стрелявшей в 

петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Дело рассматривалось 

окружным судом под председательством А. Ф. Кони с участием присяж-

ных заседателей. Защитником Засулич выступил выдающийся юрист и 

оратор П. А. Александров. Выступление защиты и позиция А. Ф. Кони 

безоговорочно оправдала подсудимую в глазах российской общественно-

сти. 31 марта 1878 г. суд присяжных вынес оправдательный приговор, ко-

торый с большим восторгом был встречен в обществе и сопровождался 

манифестацией у здания суда публики.  
Реакция власти была негативной, ответные меры последовали неза-

медлительно. Был уволен в отставку министр юстиции К. И. Пален. 
9 мая 1878 г. был приняты два закона: «О подсудности и порядке произ-
водства дел о государственных преступлениях» и «О временном измене-
нии подсудности и порядка производства дел по некоторым преступлени-
ям». Первый из них передавал рассмотрение дел о государственных пре-
ступлениях и иных политических делах, местным Судебным палатам. Не-
смотря на то, что формально этот закон ущемлял юрисдикцию Особого 
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присутствия Правительствующего Сената, в ведении которого ранее нахо-
дились дела о государственных преступлениях, задача, которую преследо-
вало правительство этой новеллой, отвечала потребности власти лишить 
политические процессы всероссийского внимания и тем самым значитель-
но снизить их резонансность.  

Второй закон о сопротивлении властям и ряд других составов пре-
ступлений, носивших политический характер, изъял из ведения окружных 
судов с участием присяжных заседателей и передал в судебные палаты с 
участием сословных представителей дела в целях недопущения очередного 
оправдательного приговора. 

Следующим громким актом политического террора стало убийство 
шефа жандармов Н. В. Мезенцова революционером-народником 
С. М. Степняком-Кравчинским, произошедшее 4 августа 1978 г. Реакция 
властей не замедлила последовать. 9 августа был принят указ «О времен-
ном подчинении дел о государственных преступлениях и о некоторых пре-
ступлениях против должностных лиц ведению военного суда, установлен-
ного для военного времени». В частности, военному генерал-губернатору 
было предоставлено право передавать дело в суд по окончании дознания. 
Предварительное следствие уже не носило обязательный характер, уста-
навливаются сокращенные процессуальные сроки, все заседания в военных 
судах проходили при закрытых дверях [3, с. 86].  

Окончательно закрепило экстраординарный порядок рассмотрения 
политических дел Положение о мерах к охранению государственной без-
опасности и общественного спокойствия от 14 марта 1881 г., принятие ко-
торого последовало вслед за убийством императора Александра II 
1 марта 1881 г. Отныне любая местность империи могла быть объявлена на 
положении усиленной или чрезвычайной охраны, что представляло допол-
нительные возможности для судебного и административного преследова-
ния. Генерал-губернаторам было предоставлено право передавать на рас-
смотрение военного суда отдельные дела о преступлениях, предусмотрен-
ные общими уголовными законами и требовать рассмотрения при закры-
тых дверях тех судебных дел, публичное рассмотрение которых могло по-
служить поводом к «возбуждению умов» и нарушению порядка. По дан-
ным Н. А. Троицкого, в 1878–1890 гг. почти 2/3 политических процессов 
прошли в военных судах (93 из 148) [4, с. 73]. 

Несменяемость судей была ограничена законом от 20 мая 1885 г. 
«О порядке издания общего наказа судебным установлениям и о дисци-
плинарной ответственности чинов судебного ведомства», пространные 
формулировки которого предоставляли достаточно широкие возможности 
власти для увольнения судей. 

Закон от 12 февраля 1887 г. предоставил суду право ограничивать 
доступ в судебное заседание. Государственный Совет следующим образом 
объяснил необходимость подобных мер: «…отсутствие в законе подобного 
указания нередко приводит к такому переполнению зала суда публикою, 



287 

 

при котором судьи и присяжные заседатели оказываются не в состоянии 
внимательно исполнять свои обязанности, а удержание многолюдной тол-
пы в границах подобающего порядка и спокойствия является решительно 
невозможным». 

Тот же закон запрещал посещение судебных заседаний учащимися. 
В данном случае причина подобного запрета была проста. Именно учащая-
ся молодежь была подвержена влиянию революционных идей, которые 
широко пропагандировали подсудимые во время знаменитых процессов, 
которые значительно повлиявших на общественное сознание в 70–80-х го-
дах XIX века. 

Исследователи полагают, что заключительным этапом судебной 
контрреформы явилась ликвидация мировой юстиции с учреждением  
в 1889 г. института земских участковых начальников, в руки которых пе-
решли судебные полномочия, что фактически заживо похоронило важ-
нейший принцип демократического общества: отделение судебной власти 
от административной. Тем самым удар был нанесен по принципу незави-
симости судебной власти, в то время как Уставы 1864 года закрепляли 
незыблемым правилом: что только суд правомочен решать уголовные  
и гражданские дела.  

Несмотря на прогрессивный характер изменений в сфере судопроиз-
водства отношение общества к ним было неоднозначным. Высшие круги 
высказывались о реформах негативно. Так, например, независимый суд  
с независимыми судьями называли «судебной республикой», а суд при-
сяжных окрестили «судом улицы». Подобное негативное отношение было 
предопределено участившимися актами политического террора, начало ко-
торому положил выстрел Д. Каракозова в царя в 1866 г. Пореформенное 
либеральное судопроизводство в условиях нарастания оппозиционных 
настроений в обществе и активизации деятельности революционных сил, 
подрывало позиции власти.  

При Александре III, взошедшем на престол после убийства Алек-
сандра II, начавшаяся модернизация общественно-политической жизни  
в России замедлилась. Многие прогрессивные нововведения 60–70-х гг. 
были отменены, ужесточен полицейский режим. Принятое в 1881 г. «По-
ложение о мерах к ограждению государственного порядка и общественно-
го спокойствия» должно было обеспечить незыблемость самодержавия, 
полную подконтрольность центральной власти местных органов управле-
ния и самоуправления. Вместе с тем правительству все сложнее приходи-
лось сдерживать нарастание революционных настроений в обществе. Та-
ким образом произошла важная трансформация в организации судопроиз-
водства. 

 

Библиографический список 

1. Кони А. Ф. Отцы и дети судебной реформы (к пятидесятилетию 
судебных уставов) 1864–1914. М. : Изд-во И. Д. Сытина, 1914. URL: 



288 

 

https://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/koni_af_otcy_i_d
eti_sudebnoj_reformy/ (дата обращения: 12.04.2024). 

2. Мухаметшин Ф. Б., Султанов А. Х. Судебная реформа 1864 г. в 
России : предпосылки, содержание, последствия : учебное пособие. Уфа : 
УЮИ МВД России, 2001. 59 с. 

3. Немытина М. В. Суд в России : вторая половина XIX – начало 
XX вв. Саратов : СЮИ МВД России, 1999. 256 с. 

4. Троицкий Н. А. «Народная воля» перед царским судом. 1880–
1894 гг. Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1983. 423 с. 

 
© Кузнецова Ю. С., 2024 
 
 

УДК 378.635.016:355.541.1:159.9(470) 
Кучина Анна Михайловна 
курсант факультета подготовки спе-
циалистов в области информационной 
безопасности Московского универси-
тета МВД России имени В. Я. Кикотя 

 
Научный руководитель:  
Петров Герман Владимирович 
преподаватель кафедры огневой под-
готовки Московского университета 
МВД России имени В. Я. Кикотя 

 
ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

НА РАССЕИВАНИЕ ПУЛЬ ПРИ СТРЕЛЬБЕ КУРСАНТАМИ 
В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 
 

Аннотация. В статье рассматривается влияние психологического со-
стояния стрелка на меткость и кучность стрельбы. Автор отмечает важ-
ность изучения этого вопроса, рассматривая различные аспекты, от не-
опытности стрелков до других факторов, влияющих на меткость. 

Ключевые слова: психологические факторы, «огневая немощь», 
рассеивание пуль, концентрация стрельбы. 

 
THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL FACTORS 

ON THE DISPERSION OF BULLETS WHEN SHOOTING 
BY CADETS IN THE FRAMEWORK 

OF THE DISCIPLINE "FIRE TRAINING" 
 
Abstract. The article examines the influence of the psychological state of 

the shooter on accuracy and accuracy of shooting. The author notes the im-
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portance of studying this issue, considering various aspects, from the inexperi-
ence of shooters to other factors affecting accuracy. 

Keywords: psychological factors, fire weakness, "bullet dispersion", con-
centration of shooting. 

  
Проблема отсутствия меткости в стрельбе среди курсантов была ак-

туальна всегда. Чаще всего, в промахах во время проведения стрельб  
в рамках дисциплины «Огневая подготовка» виноват сам стрелок. Писто-
леты регулярно проходят чистку и проверку на исправность, а патроны 
тщательно осматриваются на наличие дефектов, при этом все средства для 
проведения стрельб хранятся в соответствии с требованиями к их разме-
щению. Потому, зачастую, исход стрельбы зависит от самого курсанта, его 
уровня подготовленности и объема наработанного опыта [4]. 

В стрельбе существуют объективные и субъективные причины рас-
сеивания пуль.  

Первые считаются основополагающими, которые изучаются еще до 
проведения стрельб. Например, качество сырья и методов изготовления 
пистолета и патронов к нему являются важными составляющими их ис-
правной работы. Следы пороховой копоти и куски нагара в канале ствола 
влияют на точность выстрела. Использование патронов, имеющих следы 
коррозии и деформации, может повлечь за собой непредсказуемый резуль-
тат при проведении стрельб. Даже незначительная асимметрия патрона 
может привести к отклонению полета пули.  

Ко вторым относятся психологические факторы, которые и рассмат-
риваются в данной статье. Субъективным причинам рассеивания пуль не 
часто придают значение, но они так же важны, как и другие. Психологиче-
ские причины разброса точек падения пуль бывают разные. С данной про-
блемой как правило сталкиваются неопытные стрелки, которые еще не 
имеют необходимый практический опыт и не обладают полным объемом 
знаний. 

К психологическим причинам рассеивания пуль можно отнести: 
1. Страх перед выстрелом. 
С этой психологической причиной непопадания сталкиваются не-

опытные стрелки. Более того, сам стреляющий может не подозревать  
о своем страхе, объясняя промах неудачей. Эта причина заметна во время 
проведения самой первой стрельбы. Стреляющий не только не может до 
конца сконцентрироваться на выстреле, но и со страхом держит впервые 
полученное заряженное стрелковое оружие. Боязнь перед первым выстре-
лом (а иногда и последующими) – распространенное явление обычное дело 
в такой ситуации. Громкий звук и отдача после выстрела только усилива-
ют тревогу.  

Для избавления от страха перед выстрелом необходимы больше 
практики в стрельбе и лояльный подход к курсанту со стороны руководи-
теля (помощника руководителя) стрельб. 
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2. Отсутствие концентрации. 

Рассеянное внимание курсанта во время проведения стрельб может 

пагубно вилять на последующие результаты. Причинами такого состояния 

могут быть личные переживания, неприятные события в личной жизни, 

вследствие которых стрелку может быть сложно сконцентрироваться  

во время подготовки к выстрелу. Такими событиями могут быть серьезная 

ссора с близким человеком, потеря родственника, получение травмы  

и другие. Даже недосып может стать причиной рассеянного внимания,  

а вследствие и снижения точности во время стрельбы. С опытом вероят-

ность промаха от отсутствия концентрации, вызванного волнующими со-

бытиями, практически исчезает, но все еще имеет место быть [5].  

Для преодоления этой проблемы необходимо высыпаться накануне 

проведения стрельб, а во время прицеливания направлять все свое внима-

ние на соединение мушки с целиком и наведении их на мишень. 

3. Боязнь повтора неудачи. 

Однажды совершив промах и получив неудовлетворительную оцен-

ку, у курсанта может появиться боязнь повторения произошедшей неуда-

чи. Последующее нахождение на огневом рубеже может стать источником 

нарастающего чувства волнения. От такого мышления теряется концен-

трация, появляется рассеянность, что ведет к ошибкам, а каждая последу-

ющая неудача будет только усугублять психологический настрой курсанта. 

Страх возможных неудач может усугубить положение. Некоторые курсан-

ты испытывают тревогу во время проведения стрельб, остерегаясь послед-

ствий «плохой» оценки, которая может за собой повлечь профилактиче-

ские беседы с ним. Со страхом повтора неудачи сталкиваются не только 

впервые стреляющие, но и те, кто уже имеет опыт в стрельбе [3]. 

Решением этой проблемы может быть лояльный подход к стрелку 

руководителя (помощника руководителя) стрельб, отсутствие ограничений 

по времени при выполнении норматива, проведение дополнительных 

стрельб. Самому же стрелку необходимо прекратить после каждого вы-

стрела проверять мишень на наличие пробоин и концентрировать внима-

ние на плавном нажатии на спусковой крючок [2]. 

4. «Подлавливание» ровной мушки в прорези целика. 

Правила стрельбы гласят удерживать мушку в районе прицеливания 

на одном уровне с целиком, при этом плавно спуская спусковой крючок. 

Некоторые курсанты понимают это требование по-своему, делая неверные 

выводы, не выполняют последнее правило.  

Во время прицеливания у стрелка может постоянно двигаться мушка, 

отчего он стараются поймать тот момент, когда она будет находиться  

в нужном положении и резко нажимает спусковой крючок. Следствием то-

ропливости и желания успеть в «нужный» момент может стать промах. 

Это происходит по причине спешного спуска курка, который влечет от-

клонение линии прицеливания влево (у правшей) и вниз.  
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В некоторых случаях курсант выполняет, как он думает, плавное 

нажатие спускового крючка, но он все еще может «клевать» при стрельбе. 

Причина этого – резкий спуск курка под конец его нажатия, что также ве-

дет к отклонению точки падения пули как в примере выше. 

Причиной такого промаха является неправильное представление о 

прицеливании и выполнении выстрела в спешке. Но возможны ситуации, 

когда курсант имеет верное представление о выполнении выстрела и тем 

не менее «клюет» при спуске курка с боевого взвода. Это значит, что он не 

может побороть свой страх перед выстрелом или имеет боязнь повтора не-

удачи [0]. 

Решением этой проблемы станут проведение дополнительных тре-

нировок без боеприпасов, частая практика в стрельбе и концентрация на 

плавном нажатии спускового крючка [2]. 

Вышеперечисленные психологические причины рассеивания пуль 

имеют свои способы решения. Часто с ними сталкиваются неопытные 

стрелки, не в полной мере понимающие нюансы стрельбы. Спешка в 

надежде уложиться во временные рамки нормативов также является 

частой причиной промахов у курсантов, недавно начавших стрелять. Ре-

шается этот вопрос дополнительной практикой и выработкой собственного 

подхода. Со временем осваиваются необходимые навыки в стрельбе, 

улучшаются результаты, и такая проблема исчезает. 

В редких случаях курсант не может перестать промахиваться. Выход 

из такой ситуации исследователи видят в увеличении количества трениро-

вок и внимательном изучении методических рекомендаций по стрельбе. 

Однако, по непонятным причинам, принятые меры не всегда приносят яв-

ные результаты в борьбе с «огневой немощью» (неумением метко стре-

лять). Сколько бы не практиковался стрелок, нет гарантии, что он сможет 

поражать мишень с идеальным результатом, но встречается такое довольно 

редко [0]. 

Есть курсанты, которые только изучив необходимый теоретический 

материал и впервые взяв в руки пистолет, сразу показывают хорошие ре-

зультаты. Им нет необходимости долго практиковаться и бороться со стра-

хом выстрела, они уже имеют внутреннее спокойствие, устойчивость к 

внешним раздражителям и навыки концентрации. 

В меткости и способности к точному поражению цели все сугубо ин-

дивидуально: некоторым достаточно нескольких практических упражне-

ний для осваивания навыка стрельбы, а другим и нескольких лет не хватит 

для улучшения результата. У каждого человека свои мысли, свой уровень 

психологической и эмоциональной устойчивости к внешним раздражите-

лям. Врожденная способность и умение ждать произведения выстрела 

также имеют большое влияние на скорость осваивания навыков стрельбы. 

В заключение необходимо отметить, что проблема отсутствия метко-

сти в стрельбе в рамках дисциплины «Огневая подготовка» среди курсан-
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тов была актуальна всегда. Причины такой проблемы могут быть разными: 

от неисправности стрелкового оружия, его загрязнения, наличия дефектов 

на патронах до психологических факторов, влияющих на рассеивание 

пуль. Последняя проблема озвучивается не часто, но имеет не меньшую 

значимость в подготовке курсантов и также должна выноситься на изуче-

ние, как и объективные причины отклонения полета пули.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения 

3-D-технологий при раскрытии и расследовании преступлений. 
Ключевые слова: осмотр, технологии, исследование, информация, 

объекты, субъективный способ. 
 

TACTICAL FEATURES 
OF THE USE OF 3-D-TECHNOLOGIES 

IN THE DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES 
 
Abstract. The article discusses the features of the use of 3-D-technologies 

in solving and investigating crimes. 
Keywords: inspection, technology, research, information, objects, subjec-

tive method. 
 
В качестве примера на тему особенностей использования 3-D-

технологий при раскрытии и расследовании преступлений рассмотрим та-
кое следственное действие, как осмотр места происшествия. Под осмотром 
места происшествия мы понимаем неотложное следственное действие, 
направленное на выявление, фиксацию и изъятие следов преступления,  
а также анализ следственной обстановки, которые в совокупности позволя-
ют следователю сделать вывод о механизме совершенного преступления.  

Самое распространенное технико-криминалистическое средство спе-
циалиста-криминалиста при исследовании места происшествия – фотоап-
парат. Помимо этого им используется строительная рулетка для измерения 
местоположения следов преступления и вещественных доказательств,  
а также составления плана исследуемого участка. Применение таких 
средств занимает достаточно большое количество времени при проведении 
следственного действия.  
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Современный этап развития человеческой цивилизации характеризу-
ется интенсивным внедрением и использованием технических достижений, 
что проявляется в их ускоренном распространении и интеграции в различ-
ные сферы общественной жизни. Бесспорно, это облегчает и улучшает 
нашу жизнь, позволяет совершать определенные действия быстрее, каче-
ственнее, эффективнее, чем это было бы сделано без использования техни-
ческих средств. 

Информационные технологии внедряются абсолютно во все сферы 
жизнедеятельности человека. Как утверждает В. И. Лебедев, «информаци-
онная технология – это та вещь, которая отодвигает на второй план тради-
ционные способы и методы решения любых задач – от бытовой до профес-
сиональной» 1, с. 55. 

Используя в повседневной жизни современные технологии, человек 
заново анализирует и переосмысливает общественные отношения: те, ко-
торые было давно и те, которые существуют и продолжают развиваться. 

Что касается криминалистики, то для данной науки всегда одной из 
главных задач было получение достоверной информации обо всех обстоя-
тельствах, совершенного преступления. Таким образом, введение 3-D-
технологий является ведущим направлением для повышения качества по-
лучения сведений о преступлении, также предоставляет более широкий 
спектр возможностей для исследования доказательной базы на разных ста-
диях предварительного расследования 2, с. 37. 

Применение 3-D-технологий является оправданным при создании 
графической модели места происшествия, которая позволяет хранить па-
раметры исследуемого участка, а также расположение всех небольших 
объектов, отображать их привязку относительно друг друга в установлен-
ном месте. При сканировании участка с помощью 3-D-технологий сокра-
щается время проведения такого следственного действия, как осмотр места 
происшествия, а также осуществляется фиксация тех объектов, которые 
были упущены при визуальном осмотре следователем. 

Еще в 1960 г. свет увидел первый в мире 3-D-сканер, однако он был 
ограничен в своих возможностях. Но в 1984 году американский инженер 
Чак Халл смог усовершенствовать 3-D-сканер, который уже был способен 
сканировать поверхности твердых объектов, однако этот процесс занимал 
очень много времени. Разработчики продолжили развивать 3-D-
сканирование. 

Американскими учеными-криминалистами был проведен экспери-
мент, который заключался в фотографировании места происшествия с по-
мощью фотоаппарата вручную и с помощью 3-D-сканера. В результате 
время, потраченное на фотографирование вручную, составило 54 мину-
ты, – а с помощью сканера – 26 минут. Этот факт является подтверждени-
ем сокращения времени в 2 раза при использовании 3-D-технологий во 
время фиксации обстановки места происшествия 3, с. 126. 

При наличии 3-D-модели места происшествия, следователь имеет 
возможность в любой момент обратиться к ней с целью дополнительного 
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осмотра места и фиксации каких-либо объектов. Стоит отметить, что при 
использовании 3-D-технологий объективные признаки, затрудняющие 
осмотр места происшествия, не изменяются и остаются теми, которые бы-
ли на момент совершения преступления. 

Кроме того, с помощью модели в уменьшенном масштабе, следова-
телю удобнее использовать субъективный способ осмотра места происше-
ствия, т. е. вход и выход преступника и, непосредственно, механизм со-
вершения преступления, что также применимо для демонстрации следова-
телем в суде для визуального восприятия совершения преступления участ-
никам суда. 

3-D-сканер может быть использован и при проведении баллистиче-
ской экспертизы, т. е. при фотографировании пуль, борозд, желобов, кото-
рые по сути являются следами применения огнестрельного оружия. Спе-
циалистом-криминалистом могут быть нарушены правила фотографирова-
ния, в результате чего при проведении экспертизы эксперт-криминалист не 
сможет полноценно ответить на вопросы, поставленные следователем. Од-
нако при использовании 3-D-модели у эксперта-криминалиста будет воз-
можность увидеть, какая пуля где расположена и где оставила после себя 
борозду, что улучшит достоверность данных при проведении баллистиче-
ской экспертизы. 

Помимо 3-D-сканера существуют и технологии виртуальной реаль-
ности, которые также могут быть применены следственными органами для 
упрощения и ускорения стадии предварительного расследования. Техноло-
гии виртуальной реальности позволяют человеку увидеть 3-D-модель ка-
кого-либо объекта и осмотреть его со всех сторон. 

Безусловно, это применимо и в следственной деятельности, напри-
мер, данные технологии могут быть использованы при опознании подозре-
ваемого потерпевшим или свидетелем. Исходя из практики, данные участ-
ники предварительного расследования беспокоятся о своей безопасности, 
опознавая личность подозреваемого в его присутствии. Кроме того, ре-
зультаты опознания могут быть не совсем достоверными при опознании 
подозреваемого по фотографии в связи с тем, что потерпевший или свиде-
тель видит лишь плоскую модель человека и не может его разглядеть с 
разных ракурсов. 

При использовании технологии виртуальной реальности лицо, кото-
рое должно опознать подозреваемого, будет обеспечено безопасностью 
благодаря проведению опознания заочно, т. е. в отсутствии подозреваемо-
го, а кроме этого, у потерпевшего или свидетеля будет возможность уви-
деть 3-D-модель подозреваемого, рассмотреть его с разных сторон, в раз-
ном освещении, позах и одежде. 

Технологии виртуальной реальности могут найти свое применение  
и при проведении проверки показаний на месте, но при условии, что у сле-
дователя на материальном носителе присутствует 3-D-модель места про-
исшествия. 
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Потерпевший или свидетель, используя технологии виртуальной ре-
альности, может показать следователю все обстоятельства механизма со-
вершения преступления. Следователь же наблюдает за всем этим с помо-
щью монитора, на который выводится изображение 3-D-модели, и сам по-
терпевший или свидетель, который дает показания. С фиксацией данного 
следственного действия также не возникнет проблем, поскольку достаточ-
но будет выбрать необходимый ракурс и сделать снимок экрана. 

Использование технологий виртуальной реальности при проведении 
следственного действия «проверка показаний на месте» позволит ускорить 
процесс его проведения, а также даст возможность проводить его незави-
симо от погодных условий. 

Бесспорно, есть ряд недостатков во введении 3-D-технологий в след-
ственную деятельность: обучение личного состава для работы с такими 
технологиями, финансовое обеспечение и другие 4, с. 5. 

Однако есть пример успешного внедрения 3-D-технологий. Сотруд-
ники полиции города Розуэлла в США активно используют 3-D-
технологии для раскрытия и расследования преступлений. Для реализации 
этого проекта было потрачено около 86 000 долларов, что является значи-
тельной суммой денег для одного штата США, но результат поражает: 
скорость расследования уголовных дел увеличилась в 5 раз, а раскрывае-
мость преступлений – в 9 раз. При реализации данного проекта всем со-
трудникам Розуэлла было достаточно пройти семидневный курс повыше-
ния квалификации, чтобы каждый мог пользоваться внедряемыми в прак-
тику технологиями. 

Таким образом использование 3-D-технологий позволит следователю 
результативнее проводить ряд следственных действий в кратчайшие сроки. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩАХ МВД РОССИИ 
 

 
Аннотация. Говоря о суворовских военных училищах, как о форме 

предпрофильной подготовки и ранней профориентации, автор отмечает 
цель их создания – подготовку несовершеннолетних обучающихся к служ-
бе в специализированных организациях, в том числе МВД России. Статья 
посвящена особенностям административно-правового статуса обучающе-
гося в суворовском училище, а также основным элементам, характеризу-
ющим этот статус.  

Ключевые слова: суворовец, обучающийся, административно-
правовой статус, права и обязанности. 

 
THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF STUDENTS 

IN THE SUVOROV MILITARY SCHOOLS 
OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 
Abstract. Speaking about Suvorov military schools as a form of pre–

professional training and early career guidance, the author notes the purpose of 
their creation – the preparation of underage students for service in specialized 
organizations, including the Ministry of Internal Affairs of Russia. The article is 
devoted to the peculiarities of the administrative and legal status of a student at 
the Suvorov college, as well as the main elements characterizing this status.  

Keywords: suvorov, student, administrative and legal status, rights and 
obligations. 

 
Согласно периодизации психического развития, возраст обучения  

в суворовских училищах 15–18 лет является сензитивным для формирова-
ния основ правового сознания и правовой культуры. 
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Становление профессионально-ориентированной личности, облада-

ющей в определенной степени сформированным правосознанием, готовой 

к поступлению в образовательные организации и способной к дальнейше-

му профессиональному обучению является сложным процессом, включа-

ющим в себя не только обучение, но и нравственное, патриотическое и 

правовое воспитание. В этих условиях правомерно рассматривать наличие 

социальных прав и благ, предоставляемых обучающимся вследствие испы-

таний и лишений в суворовских училищах. 

Расширение социальных благ является важной государственной за-

дачей для повышения желания у молодых граждан поступать в такие учеб-

ные заведения и продолжать в них обучение [1, с. 245]. Та ким обра зом, 

а на лиз состояния пробле мы позволяе т с полным основа ние м утве ржда ть, 

что перечень прав и обязанностей суворовца нуждается в доработке  

и развитии, и выбор те мы ра боты в этом на пра вле нии являе тся ве сьма  
а ктуа льным. 

Административно-правовой статус – юридически закрепленное 

положение гражданина, человека в обществе, наделяющее его 

субъективными правами и юридическими обязанностями, реализуемыми  

в сфере государственного управления и регулируемые административно 

правовыми нормами. Сам же административно-правовой статус человека 

закреплен Конституцией Российской Федерации, международными 

правовыми договорами, Федеральный закон «О гражданстве Российской 

Федерации» от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ, Указом Президента 

Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке 

рассмотрения вопроса гражданства Российской Федерации» от 14 ноября 

2002 г. № 1325 и т. п.  

Перечислим виды статусов: 

1) общий – принадлежащий каждому человеку (независимо от пола, 

расы, социального положения, религии, занимаемой должности и т. д.); 

2) особый – принадлежащий отдельным категориям граждан (врачи, 

полицейские, пожарные); 

3) специальный – принадлежащий лишь некоторым гражданам 

(инвалиды, опекуны); 

4) родовой – правовой статус отражающий особенности положения 

отдельных категорий граждан (судьи, военнослужащие). 

5) индивидуальный – демонстрирует положение физического лица  

в сфере государственного управления (в зависимости от пола, занимаемой 

должности, возраста, образования) статус личности: гражданина, 

иностранного гражданина, лица без гражданства [2, с. 35]. 

Рассмотрим особый административно правовой статус суворовца. 

Общий административный правовой статус гражданина 

приобретается в момент его рождения. Он наделяет человека правами 

(право на жизнь, свободу передвижения, свободу слова и т. д.) и 
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обязанностями (служить Родине, получить образование, сохранять 

культурные ценности и т. д.).  

Особенный административно правовой статус приобретается 

человеком в результате его жизнедеятельности и выбора (где и как 

учиться, кем работать и т. п.). Одним из таких статусов является статус 

суворовца, который возможно получить только в том случае, если человек 

решит поступить в суворовские военные училища Российской Федера-

ции [6].  

Особый административно-правовой статус граждан обучающихся  

в суворовских вонных училищах МВД России, кроме основных прав  

и обязанностей, наделяет человека дополнительными. Среди 

дополнительных обязанностей можно выделить следующие: соблюдение 

нормативно правовых актов МВД России и соблюдение Устава училища; 

соблюдение правил ношения форменного обмундирования, несение 

службы в суточных нарядах, поддержание образцового статуса 

«суворовец» [3, с. 55] и т. д. Среди прав можно выделить: бесплатное 

питание и проживание, бесплатный проезд до места проведения 

каникулярного отпуска 1 раз в год, бесплатная выдача форменного 

обундирования, степендия в связи с тяжелыми условиями обучения.  

Однако эти права не дают заметного преимущества особого 

административного правового статуса: каникулярный отпуск 4 раза в год,  

а проезд оплачивается 1 раз в год, бесплатное питание и жилье 

обусловленно казарменным типом проживания, бесплатное форменное 

обмундирование – необходимостью однообразной формы одежды. В связи 

с этим права и обязанности данного субъекта нуждаются в расширени  

и доработке. Если сравнивать количество прав, обязанностей и социальных 

благ, то с приобретением данного статуса дополнительных обязанностей  

и ответственности человек приобретает гораздо больше, чем прав  

и социальных благ, которые в свою очередь сводятся к нулю в связи  

с вынужденной мерой обеспечения ими обучающихся и затратами  

на обучение [4, с. 55]. 

По этим причинам предлагается увеличить социальные блага  

и обязанности, которые будут возложенны на выпускников и обучающихся 

суворовских военных училищ МВД России. Например, Ю. С. Савицкая  

в своей статье «О некоторых аспектах деятельности суворовских военных 

училищ МВД России» [5, с. 55] предлагает обязать родителей обучающих-

ся подписывать договор о выплате затраченных средств в случае отчисле-

ния суворовцев из училищ и обязательстве обучающихся после выпуска 

проходить дальнейшее обучение в учебных организациях МВД России. 

Данное предложение поможет сэкономить денежные средства 

МВД России и увеличить приток кадров. Однако при введении данного 

обязательства необходимо рассмотреть возможность предоставления права 

выпускникам поступать в учебные организации МВД России без сдачи 
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вступительных испытаний или с преимущественным правом поступления 

и (или) дополнительными баллами к поступлению, т. к. они уже прошли 

начальную профессиональную подготовку и являются будущей «элитой» 

МВД России.  

Нельзя не согласиться, что эти нововведения помогут увеличить 

приток в суворовские военные училища МВД России, откуда суворовцы 

будут обязаны поступать в высшие учебные заведения МВД России, что 

увеличит количество поступающих и в них, а после выпуска таких кадров 

система и государство получат молодых, высоко квалифицированных спе-

циалистов, которые будут обеспечивать порядок внутри страны. 
Кроме того, по нашем мнению, необходимо добавить в программу 

обучения следующие занятия: рукопашный бой, огневая подготовка, 

методические занятия по правилам обращения с оружием. Эти занятия  

в совокупности с физической подготовкой и воинской дисциплиной  

в суворовских училищах МВД Росии позволят предоставить другие 

возможности выпускникам: освободить от службы в армии, т. к. при 

применении вышеперечисленных учебных дисциплин с сочетанием 

физической подготовки, воинской дисциплины и казарменного положения 

в суворовских училищах, выпускники будут на уровне возмжно на 

несколько уровней выше военной подготовки тех граждан, которые 

прошли службу в армии. В случае реализации данного предложения станет 

возможным добавить выслугу лет (в соотношении 1 : 0,5) обучающимся  

в суворовских училищах МВД России с условием, что после выпуска они 

продолжат обучение в организациях МВД России или поступят на службу 

в органы внутренних дел Российской Федерации. 

Реализация этих идей дает возможность увеличить количество 

желающих поступать в суворовские военные училища (далее – СВУ) 

МВД России, улучшить кадровое положение МВД России и расширить 

правовой статус суворовца, что в свою очередь поможет уровнять права  

и обязанности, которые приобретают граждане при поступлении  

в суворовские училища. 

Таким образом, исследуя административно-правовой статус 

суворовца мы пришли к выводу о том, что их перечень прав, обязанностей 

и превелегий нуждается в доработке, развитии и дополнении. Отметим, 

что спектор прав и обязаностей обучающихся СВУ довольно обширен,  

но права по большей их части сформированы только для удобства 

организации учебного и воспитательного процесса. 

Предлагаемые нами новвоведения, возможно будут способствовать 

увеличению количества поступающих в СВУ, что поможет создать 

здравомыслящее, патриотичное, осознанное с ранних лет общество, 

поскольку СВУ закладывают основы позитивного сознания, проводят 

воспитательные работы в направлении патриотизма. Также данные 

предложения помогут не только уравнять права и обязанности присущие 
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гражданам с этим статусом, но и наполнить кадровую систему 

МВД России молодыми, квалифицированными сотрудниками. 
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СОВЕРШАЕМЫХ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Аннотация. В статье анализируются существующие проблемные ас-

пекты расследования преступлений, совершаемых в сфере информацион-

ных технологий (киберпреступлений). На основе исследования автором 

разработан ряд предложений по совершенствованию форм и методов рас-

следования преступлений. 

Ключевые слова: киберпреступления, преступления в сфере ин-

формационной безопасности, технико-криминалистические средства, ис-

кусственный интеллект.  

 

PROBLEMATIC ASPECTS OF THE INVESTIGATION 

OF CRIMES COMMITTED IN THE FIELD  

OF INFORMATION TECHNOLOGY 

 

Abstract. The article analyzes the existing problematic aspects of the in-

vestigation of crimes committed in the field of information technology (cyber-

crime). Based on the research, the author has developed a number of proposals 

to improve the forms and methods of crime investigation. 

Keywords: cybercrimes, information security crimes, technical and fo-

rensic tools, artificial intelligence. 

 

О необходимости анализа практики применения современных техно-
логий и искусственного интеллекта при расследовании киберпреступлений 

свидетельствует перечень поручений по итогам заседания Совета при Пре-
зиденте по развитию гражданского общества и правам человека, утвер-

жденный Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 14 января 
2024 г. В рамках проведенного заседания отмечено, что по результатам ис-
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следования существующих проблемных аспектов правоприменения Вер-
ховному Суду Российской Федерации рекомендуется к 1 июля 2024 г. 

представить предложения по их разрешению [5].  
В настоящее время мы живем в обществе, где широко распростране-

ны информационно-телекоммуникационные (компьютерные) технологии. 
По причине доступности смартфонов, персональных компьютеров и срав-

нительно невысокой стоимости услуг мобильной связи и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» растет количество пользователей. 

За 2023 г. их количество выросло на 98 млн., что в годовом исчислении со-
ставляет менее 2 %; однако, несмотря на заметное (в сравнении с прошлым 

десятилетием) замедление темпов роста, текущие тенденции свидетель-
ствуют о том, что к концу 2024 г. интернет-пользователями станет при-

мерно 2/3 всего населения мира [7]. При этом количество случаев исполь-
зования современных технологий в неправомерных целях прямо пропор-

ционально числу пользователей.  
Истоки преступности в сфере информационных технологий берут 

начало в Соединенных Штатах Америки в 1960–1970-е гг. В качестве пер-
вого преступления в сфере компьютерной безопасности в России принято 

считать кражу 125,5 тысяч долларов из Внешэкономбанка СССР [4, с. 89]. 
Вопрос о том, что же конкретно подразумевается под киберпреступ-

лениями или преступлениями, совершаемыми в сфере информационных 
технологий, в настоящее время остается открытым, потому как законода-

тельное закрепление понятия «киберпреступление» отсутствует.  
В научной литературе киберпреступления определяются как проти-

воправные действия, совершаемые с использованием, в рамках, или против 
компьютерных систем или сетей [6, с. 13]. К основным видам преступле-

ний, совершенных с помощью информационно-телекоммуникационных 
систем, в зависимости от механизма совершения, можно отнести следую-

щие: 
 преступления, которые направлены против компьютерных систем 

и баз данных (предусмотренные главой 28 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)); 

 преступления, направленные на получение финансовой выгоды 
(преступления против собственности, совершаемые с использованием ин-

формационных технологий); 
 преступления, связанные с содержанием контента и нарушением 

авторских прав (в первую очередь, преступления, предусмотренные стать-
ями 110.1, 110.2, 128.1, 135, 137, п. «г» ч. 1 ст. 242.2 УК РФ, и иные); 

 преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических  
и психотропных веществ; 

 кибертерроризм. 
В виду разнообразия видов преступлений, совершаемых в сфере ин-

формационных технологий, необходимо рассмотреть наиболее актуальные 
проблемы, которые возникают в ходе их раскрытия и расследования.  
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На наш взгляд, следователю и дознавателю следует уделять повы-

шенное внимание правильности выбираемой тактики действий уже в мо-

мент принятия решения о возбуждении уголовного дела, после проверки 

сообщения о преступлении, совершенном в сфере информационной без-

опасности, поскольку информация, полученная на данных этапах оказыва-

ет влияние как на изначально возбуждение уголовного дела, так и на его 

расследование в дальнейшем. Избрание должностным лицом неверной 

тактики действий при осуществлении производства по делу может приве-

сти к необратимым последствиям в виде утраты доказательственной базы 

и затруднить расследование.  

На первоначальном этапе производства по уголовному делу наибо-

лее целесообразным, по нашему мнению, представляется осуществление 

деятельности в строгом согласовании осуществляемых действий со специ-

алистом.  

Привлечение специалиста разрешит проблемы технического харак-

тера и позволит избежать последствия в виде полной утраты информации, 

имеющей доказательственное значение. 

Подобного рода сотрудничество позволит разрешить вопросы осу-

ществления безопасного копирования и (или) изъятия информации без 

возможности ее утраты, анализа полученных информационных данных  

и дальнейшего их использования при производстве иных следственных 

действий, направленных на получение доказательств, иных затруднитель-

ных аспектов расследования технического характера. Однако вероятность 

реализации данного предложения мала по причине существенного кадро-

вого некомплекта соответствующих квалифицированных специалистов, 

способных оказать реальное содействие.  

Обращаясь к рассмотрению другого проблемного аспекта, такого как 

взаимодействие представителей федеральных органов исполнительной 

власти с иными ведомствами и организациями (в том числе с интернет-

провайдерами и сотовыми операторами), отметим, что объединение общих 

усилий в случае проверки сообщения о преступлении и производстве по 

уголовному делу позволит не только повысить эффективность расследова-

ния киберпреступлений, но также реализовать в должной мере превентив-

ную функцию, не допуская их совершения в будущем.  

Наибольшую сложность представляет процесс установления места 

совершения преступления, ровно, как и устройства, с помощью которого 

было совершенно преступление. Киберпреступления в большинстве случа-

ев совершаются удаленно, за пределами государства, либо с подменой до-

менного, а также IP-адреса, что вызывает дополнительные трудности в 

расследовании.  

Кроме того, нельзя не отметить повышенную скорость уничтожения 
данных из системы. Правонарушители, обладая соответствующими знани-
ями, способны удалить цифровые следы своих противоправных действий, 



305 

 

что приведет к их утрате после неоднократной перезаписи информации  
на носитель.  

Отметим положительный опыт зарубежных государств, успешно ре-
ализующих практику создания специализированных центров, рассматри-
вающих заявления о киберпреступлениях. Ярким представителем подоб-
ных центров является IC3 (Internet Crime Complaint Center – Центр рас-
смотрения заявлений о преступлениях в Интернете), основной функцией 
которого является помощь потерпевшим от компьютерных преступлений 
составления и подачи заявления в электронном формате, в котором потер-
певший отвечает на вопросы относительно произошедшего инцидента. Со-
трудники Центра самостоятельно обрабатывают каждую заявку, после чего 
передают материалы события по подследственности [1, с. 159.]. Внедрение 
подобного рода учреждений позволит снизить нагрузку правоохранитель-
ных органов и создаст определенный «фильтр» для рассмотрения посту-
пающих заявлений о преступлениях, совершаемых в сфере информацион-
ных технологий. 

Очередным проблемным аспектом в области расследования преступ-
лений, совершаемых в сфере информационных технологий, является несо-
вершенство существующей методики расследования киберпреступлений. 
Рассматриваемая сфера крайне динамична, и часто при производстве по 
делу в сфере информационных технологий специалисты вынуждены уста-
навливать использованную при его совершении технологию, однако име-
ющиеся методические рекомендации, судебная практика и правовые нор-
мы не всегда охватывают весь комплекс совершенного деяния.  

Как справедливо отмечает С. В. Зуев, «интернет-ресурсы стали сред-
ством общения соучастников преступлений (сбыт наркотических средств  
и психотропных веществ, совершение различного рода хищений чужого 
имущества, проявления экстремизма и т. д.)» [2, с. 588]. Глобальные ин-
формационные сети используются для совершения деяний, ответствен-
ность за которые предусмотрена уголовным законодательством многих 
государств. Отсутствие рекомендаций, формирующих порядок и процеду-
ру расследования такого вида преступлений, существенно замедляет дея-
тельность правоохранительных органов, поэтому сотрудникам, привлекае-
мым к расследованию, необходимо повышать квалификацию и получать 
актуальные сведения о технических устройствах, а также способах совер-
шения киберпреступлений. Необходимой мерой на пути к совершенство-
ванию системы расследования преступлений информационной направлен-
ности необходимо признать разработку научно-обоснованных методик 
борьбы с преступлениями, способных отвечать возникающим требованиям 
в современных условиях. 

К возможным решениям рассмотренных выше проблем, с которыми 
может столкнуться правоприменитель, отнесем следующие: 

1. Ликвидация правового нигилизма граждан в области информаци-
онной безопасности, поощрение за сообщение о готовящемся совершении 
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преступления, способствующие повышению общего уровня цифровой 
грамотности населения. 

2. Профессиональная переподготовка и увеличение кадровой чис-

ленности сотрудников, реализующих полномочия в области противодей-

ствия информационной преступности.  

3. Создание условий для сотрудничества взаимодействия правоохра-

нительных органов с частными организациями, в том числе международ-

ными, осуществляющими шифрование данных и отождествление контента 

с применением технологий искусственного интеллекта. 

4. Повышение эффективности расследования рассматриваемых пре-

ступлений посредством внедрения современных технико-криминалисти-

ческих средств. 

5. Использование технологий машинного обучения и искусственного 

интеллекта при работе с большими массивами данных, например, при ана-

лизе централизованных учетов или баз данных. 

Таким образом, необходимо отметить, что существующие на данный 

момент средства и методы расследования преступлений рассматриваемой 

категории далеки от идеала. Так или иначе, необходимо внедрение совре-

менных технологий, способных отвечать требованиям, возникающим в хо-

де разрешения вопроса о привлечении лица к ответственности. Кроме того, 

иной мерой, может являться разрешение проблемы кадрового вопроса со-

ответствующих компетентных подразделений, в отдельных случаях – 

установление международного сотрудничества со странами ближнего за-

рубежья. Другой мерой, применяемой, в первую очередь, на начальных 

этапах, может являться разработка специализированных учебных пособий 

и методических рекомендаций по расследованию киберпреступлений,  

а также преобразование учебных программ таких дисциплин, как уголов-

но-процессуальное право, криминалистика, методика расследования от-

дельных видов преступлений. Предпринимаемые меры послужат основой 

для создания безопасного цифрового пространства, используемого пользо-

вателями из Российской Федерации.  
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены ключевые проблемные 

аспекты, составляющие актуальность укрепления системы предваритель-

ного расследования на территориях присоединенных субъектов Россий-

ской Федерации, поскольку боевые действия в рамках специальной воен-

ной операции влекут за собой необходимость приведения в соответствие 

требований к производству предварительного расследования. 
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ON THE ISSUE OF STRENGTHENING THE SYSTEM 

OF PRELIMINARY INVESTIGATION 

IN THE ANNEXED TERRITORIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. This article examines the key problematic aspects that make up 

the relevance of strengthening the system of preliminary investigation in the ter-

ritories of the annexed subjects of the Russian Federation, since military opera-

tions within the framework of a special military operation entail the need to 

bring the requirements for the production of preliminary investigation into line. 
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24 февраля 2022 г. Президент Российской Федерации В. В. Путин 

объявил о начале специальной военной операции (далее – СВО) в целях 

обеспечения безопасности и защиты российских граждан на территории 

Украины. Вооруженные Силы Российской Федерации на протяжении двух 

лет держат оборону рубежей не только Российской Федерации, но и Лу-

ганской и Донецкой народных республик, на протяжении около 10 лет 

подвергавшихся обстрелам и насильственным действиям со стороны ВСУ. 

30 сентября 2023 г. в Георгиевском зале Кремля в ходе церемонии 

были подписаны договоры о присоединении в состав Российской Федера-

ции Донецкой народной республики и Луганской народной республики 

(далее ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Присоединение 

указанных территорий на правах субъектов Российской Федерации являет-

ся актом их волеизъявления, желания российского населения  

Следует отметить, что подобные действия влекут за собой карди-

нальное перестроение системы государственного и муниципального 

управления, реорганизацию соответствующих органов и внедрение пер-

вичного комплекса мер и средств осуществления государственной и муни-

ципальной власти на присоединенных территориях. В настоящее время ак-

туальным стоит вопрос укрепления системы предварительного расследо-

вания на территории вновь присоединенных субъектов Российской Феде-

рации. 

Прежде всего отметим, что в настоящее время представляется про-

блемой всей системы предварительного расследования критический кад-

ровый некомплект. Как утверждал Министр внутренних дел Российской 

Федерации В. А. Колокольцев, по состоянию на август 2022 г. нехватка 

полицейских и следователей составила 90 тысяч человек, что в дальней-
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шем может сказаться на уровне преступности [2]. Тем не менее с началом 

СВО в виду еще большей нехватки кадровых сотрудников предваритель-

ного расследования народной милиции ЛНР и ДНР возникла необходи-

мость в восполнении кадрового состава, что реализовалось и реализуется 

путем отправки следователей в командировку на определенный срок. Кро-

ме того, руководством Министерства разрабатываются проекты для поста-

новлений и распоряжений Правительства Российской Федерации по 

утверждению пакета социальных выплат и льгот для командировочных в 

зону СВО сотрудников-. Это является дополнительной социальной гаран-

тией обеспечения эффективной работы. 

Решение вопроса обеспечения органов предварительного следствия и 

внутренних дел в целом на территориях ДНР и ЛНР, Херсонской и Запо-

рожской областей нашло свое отражение в выступлении Министра внут-

ренних дел Российской Федерации В. А. Колокольцева на расширенном 

заседании коллегии МВД России 2 апреля 2024 г., в котором он отметил, 

что на должности назначено почти 14 тысяч полицейских, большинство из 

которых ранее служили в местных правоохранительных структурах, из 

других регионов переведено свыше 800 сотрудников, а также поступило на 

службу порядка полутора тысяч граждан [1]. 

Помимо организационного аспекта укрепления системы предвари-

тельного расследования на рассматриваемых территориях считаем необхо-

димым рассмотреть некоторые проблемные вопросы процессуальной дея-

тельности органов. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 158 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) в случае необходимости произ-

водства следственных или разыскных действий в другом месте следова-

тель вправе произвести их лично либо поручить производство этих дей-

ствий следователю или органу дознания, дознаватель вправе произвести их 

лично либо поручить производство этих действий дознавателю или органу 

дознания. Поручения должны быть исполнены в срок не позднее 10 суток 

[4]. Мы считаем, что в особых условиях, выраженных в проведении бое-

вых действий на обслуживаемой территории, исполнение поручения сле-

дователя сотрудниками оперативных подразделений и органов дознания 

может быть существенно затруднено вследствие наличия большого коли-

чества возбужденных уголовных дел и многих других обстоятельств. 

В силу указанного положения, на наш взгляд, целесообразно внести 

изменение в части исполнения отдельных поручений следователя, выне-

сенных в установленном уголовно-процессуальном порядке, в виде ч. 1.1 

УПК РФ со следующей формулировкой: «В зависимости от сложившейся 

обстановки срок исполнения поручения может быть изменен на основании 

нормативно-правовых актов, принятых органом предварительного след-

ствия (дознания)». 
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Немаловажным вопросом, стоящим перед руководством ведомства 

на присоединенных территориях, является деятельность экспертных под-

разделений МВД России, Министерства юстиции Российской Федерации  

и других ведомств в условиях боевых действий. Так, к примеру, в соответ-

ствии с п. 12 Приказа МВД России № 511 экспертизы в экспертно-

криминалистических подразделениях производятся, как правило, в срок,  

не превышающий пятнадцать суток, в порядке очередности поступления 

[3]. Несмотря на внушительное государственное финансирование в сферу 

технического обеспечения территориальных органов, проблема регулиро-

вания деятельности экспертных подразделений на присоединенных терри-

ториях подлежит рассмотрению, что может быть решено внесением соот-

ветствующих изменений в действующее законодательство Российской Фе-

дерации, регламентирующее вопросы экспертной деятельности органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Также стоит обратить внимание на достаточно молодой институт 

производства следственных действий с применением системы видео-

конференц-связи (далее – ВКС), предусмотренной ст. 189.1 УПК РФ. Без-

условно, практика применения ВКС при производстве допроса, очной 

ставки и опознания в настоящее время пользуется популярностью в связи  

с простотой и удобством установления контакта. Тем не менее внедрение 

системы ВКС в территориальные органы внутренних дел вновь присоеди-

ненных территорий представляется финансово затратным и продолжи-

тельным мероприятием. 

Исследование показывает, что современная Россия переживает глу-

бокие и стремительные изменения и стоит на пороге принятия кардиналь-

ных решений, которые определят ее будущее. В связи с объявленной СВО 

перед руководством страны стоит необходимость проведения важной ра-

боты по приведению в соответствии с российскими стандартами структу-

ры органов государственной власти и местного самоуправления, в частно-

сти, системы предварительного расследования. Приведенные выше аспек-

ты отмечены с целью поддержания сотрудников и военнослужащих, при-

командированных в зону СВО. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема видеоконтента – одно-

го из маркетинговых трендов последнего времени, выделены и рассмотре-
ны социальные сети, в которых современные юристы транслируют право-
вые основы законодательства, оказывают помощь гражданам посредством 
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citizens through personal consultations, and identifies the problems faced by  
a lawyer when running a personal blog, as well as explored ways to promote  
a personal brand. 
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В настоящее время в юриспруденции существует целая ниша, кото-

рую можно смело назвать масс-маркетом. Это и семейное право, и уголов-

ное право, и защита прав потребителей, и другие смежные области при ра-

боте с физическими лицами. Юристы приходят на рынок и хотят завоевать 

клиентов, начинают демпинговать, не зная, как установить разумную цену 

на свои услуги. 

Немаловажным фактором выступает вопрос построения карьеры, по-

этому юристы убеждены, что жесткая конкуренция является серьезным 

препятствием для быстрого профессионального роста. Экономические, 

финансовые и профессиональные трудности, в свою очередь, могут приве-

сти к определенным психологическим проблемам. Один из них – эмоцио-

нальное истощение. Многие юристы уходят из профессии до 40 лет по 

причине разочарования в профессии. Кроме того, большинство юристов 

предпочитает ставить работу выше личной жизни и отдыха, что может 

привести к переутомлению, стрессу, неудовлетворенности и даже выго-

ранию. 

Согласно исследованиям доцента И. В. Вегеры [3, с. 104], современ-

ные тенденции развития общества и вызовы, возникающие перед юриди-

ческой профессией в условиях высоких скоростей научно-технического 

прогресса и социальных изменений, можно объединить и представить  

в виде нескольких основных направлений. 

1. Возникновение новых сфер и форм общественных отношений. 

Любая профессия, несмотря на свою специфику и область применения, 

должна учитывать современные тенденции развития общества, а также 

возникающие в связи с этим новые вызовы.  

2. Право так же должно реагировать на постоянно меняющийся и 

ускоряющийся мир, регулярно возникающие новые виды общественных 

отношений, которые должны обрести адекватную правовую форму.  

Тем не менее, все еще можно встретить юристов, которые хорошо 

себя чувствуют в этой сфере. У них есть возможность заниматься только 

теми проектами, которые им нравятся, отклонять клиентов, которые им не 

подходят, и не только заниматься юридической практикой, но и занимать-

ся некоторыми сопутствующими проектами. Следует отметить, что эти 

юристы регулярно делают перерывы и восстанавливают свои ресурсы.  

Итак, личный блог – это сочетание имени, репутации и признания  

в профессиональном и повседневном контексте. Наличие личного блога 

может помочь представителям юридического сектора самостоятельно ре-

шать многие рыночные проблемы. Например, это может выделить среди 

конкурентов. 

Самый эффективный инструмент – это начать вести блог. С одной 

стороны существует множество платформ, а с другой – нужно учитывать 

особенности каждой платформы для эффективного ее использования. 

Рассмотрим наиболее популярные социальные сети. 
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ВКонтакте. Согласно исследованию, сейчас основными пользовате-

лями являются граждане в возрасте от 15 до 40 лет, поэтому если юрист 

занимается семейным правом, то наиболее актуальными темами для его 

аудитории будут социальная помощь, государственная поддержка детей, 

налоги и недвижимость.  

YouTube. Вторая по величине представительская социальная сеть в 

России. Благодаря большой аудитории и специфике публикуемого контен-

та видеохостинг может стать отличной площадкой для трансляции профес-

сионализма. Кроме того, формат видео дает возможность наблюдать за 

мимикой, речью и жестами юриста. Все эти элементы также формируют 

личный бренд и помогают в будущем идентифицировать юриста среди ты-

сяч коллег [4]. 

Телеграмм. В наши дни это не только популярный инструмент об-

щения, но и очень простой в использовании и управлении каналом. 

YouTube требует качественной записи и монтажа видео. Эксперты пояс-

няют, что в Telegram достаточно создать публичную страницу и регулярно 

писать тексты. 

Закон.ру – профессиональная социальная сеть для юристов, позво-

ляющая эффективно продемонстрировать свою экспертность и глубже 

углубиться в любую тему в своих постах. Это социальная сеть с опреде-

ленными жизненными советами. Кроме того, сайт можно использовать для 

расширения своего профессионального круга за счет активного общения  

с коллегами [4]. 

Clubhouse – это платформа для построения бренда и репутации,  

в том числе в профессиональных сообществах.  

Помимо социальных сетей, есть и другие способы продвижения лич-

ного бренда. Один из них – организация собственных мероприятий: веби-

наров, встреч с подписчиками, организация индивидуальных профессио-

нальных курсов. Создание собственного блога очень сильно влияет на раз-

витие личного бренда.  

Следующий метод – посещение профессиональных мероприятий  

и участие в качестве спикера. Все это имеет большое значение для созда-

ния известности, которая может привести к всевозможным финансовым 

выгодам. 

Важным этапом является создание личной страницы в сети, которая 

представляет собой целевую страницу, содержащую общую информацию, 

а также ссылки на все аккаунты и публикации. Когда человек вводит имя 

специалиста в поисковой строке, он в большинстве случаев не выходит за 

пределы первой страницы, а формирует мнение об эксперте на основе 

предоставленной ему информации. 

В XXI веке новые технологические достижения, меняющие систему 

и формы человеческих взаимосвязей, а также подходы к самому понятию 

работы, актуализируют вопросы реформирования высшего образования. 
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Так, например, альянс блогеров-юристов создает качественный, по-

лезный юридический контент в Интернете, предоставляющий качествен-

ный онлайн-юридический контент пользователям Интернета. Альянс юри-

стов-блогеров решает следующие задачи: популяризацию качественного 

легального онлайн-контента на электронных площадках и ресурсах, при-

влечение внимания юристов к важности публикации качественного юри-

дического контента в сети, привлечение пользователей социальных сетей, 

в том числе молодежь, к актуальным правовым вопросам; поддержание 

высоких стандартов профессионализма в юридической сфере, формирова-

ние правовой культуры среди пользователей Интернета, практику распро-

странения медиа-социальной культуры, популяризацию юридической 

профессии и предоставление юридических консультаций [2, с. 93]. 

Ведение же блога на собственном домене имеет множество преиму-

ществ. 

1. Юрист определяется с дизайном своего блога, который будет со-

ответствовать дизайну всего сайта и деловому стилю. 

2. Вести блог безопаснее и надежнее. Это обусловлено независимо-

стью автора от внешних факторов, таких как редакционные политики или 

коммерческие интересы. 

3. Юрист ведет собственный блог и является его редактором.  

4. Юрист может получить доступ к статистике блога, анализировать 

полезность и читаемость статей. Это поможет выбрать темы, которые 

больше всего заинтересуют аудиторию. 

5. Юрист сам решает, хочет ли он добавлять дополнительные функ-

ции (лайки, комментарии), размещать рекламу и ссылки на партнеров или 

администраторов. 

6. Качественные экспертные статьи будут направлять клиентов на 

сайт по поисковым запросам. Поисковые системы положительно реагиру-

ют на хорошо оптимизированный контент. Это означает, что люди узнают 

об услугах и смогут немедленно связаться с юристом.  

Одно создание блога на собственном сайте с самого начала имеет и 

недостатки. 

Основная проблема – отсутствие аудитории. Посетителей придется 

привлекать самостоятельно, а это требует времени и усилий. Рекомендует-

ся работать с маркетологами и копирайтерами, которые облегчат понима-

ние читателями. 

Кроме того, создание и развитие блога требует значительных инве-

стиций. Юристу нужно будет потратить время или деньги на разработку 

дизайна и создание контента. Хороший блог, дающий результаты, требует 

работы и регулярного тестирования различных версий статей на будущее. 

Многие юристы публикуют статьи на сайтах «Дзен», Klerk.ru, 

zakon.ru и т. д. Использование сторонних ресурсов для ведения блога име-

ет свои плюсы и минусы. Прежде всего, эти платформы в целом просты  
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в использовании: все проверено, есть понятные инструкции, достаточно 

скачать статью. Во-вторых, блоги платформы могут быстрее индексиро-

вать статьи, поскольку сайт уже хорошо известен. Кроме того, сторонние 

ресурсы самостоятельно продвигают статьи и охватывают новую аудито-

рию. Это избавит юриста от необходимости проводить рекламные акции.  

В-третьих, благодаря его мощным функциям юрист может использовать 

различные параметры и функции для создания своих статей [5, с. 52]. 

Следовательно, важна постоянная актуализация знаний и компетен-

ций, необходимых юристам.  

Однако у использования платформы есть и недостатки: юрист будет 

обязан соблюдать требования каждого сайта и учитывать его правила и 

ограничения, юрист может столкнуться с навязчивой рекламой, особенно 

если выберет бесплатный план, наконец, если платформа перестанет рабо-

тать или будет заблокирована по какой-либо причине, юрист может поте-

рять весь свой текст.  

Вслед за Е. О. Бусуриной мы считаем, что в рамках формирования 

морально-нравственных качеств юристам следует уделять внимание во-

просам ответственности за несоблюдение профессиональной этики. Необ-

ходимо, чтобы юристы не только знали действующие правовые нормы, за-

крепляющие правила профессионального поведения, умели их применять 

при возникновении сложной этической ситуации, но также осознавали 

возможные последствия их несоблюдения, выражающиеся в применении 

мер дисциплинарного взыскания [1, с. 165]. 

Некоторые юристы считают, что блоги предназначены только для 

опытных или признанных юристов. Мало кто готов вести блог и писать 

статьи только для того, чтобы похвастаться перед коллегами или поде-

литься своим опытом. Основная цель большинства юристов – иметь кли-

ентов.  

В этой связи, как отмечает И. В. Вегера, юридические школы долж-

ны начать готовить своих студентов с учетом всего многообразия совре-

менных общественных отношений, обусловленных развитием информаци-

онных технологий и цифрового общества (управление юридическими про-

ектами, юридические технологии и разрешение споров в Интернете и др.) 

[3, с. 106]. 

Личный блог позволяет продемонстрировать свои знания по опреде-

ленной теме, обсудить актуальные юридические темы или текущие собы-

тия. Блог юриста, если его вести регулярно, может стать мини-

справочником по юридическим вопросам. Потенциальные клиенты часто 

обращаются к нему в поисках ответов на свои вопросы. Однако чтобы по-

лучить выгоду, важно соблюдать определенные правила при подготовке 

материала. Возможно, юрист пишет слишком сложно, как для суда, либо 

обсуждает темы, которые кажутся очень актуальными, но которые не при-

носят людям никакой пользы.  



316 

 

Все вышеуказанные аспекты цифровизации приводят к выводу о 
том, что ранее распространенный подход в юридическом образовании, ос-
нованный на простой передаче юридического опыта в мире, опосредован-
ном цифровыми технологиями, устарел. Навыки, необходимые юристам 
сегодня, будут постоянно меняться. Очевидно, что развивающиеся инфор-
мационные технологии будут постоянно требовать от юридического обра-
зования быстрого реагирования и адекватных изменений. 

Люди также могут находить блоги через поисковые системы. Если 
статья юриста содержит необходимые ключевые слова, поисковые систе-
мы отобразят блог в результатах поиска. Потенциальный клиент читает 
полезный текст, вызывающий доверие к юристу-автору, и может решить 
обратиться к нему за советом. Чем больше юрист пишет, тем выше его 
шансы найти клиента, поэтому необходимо регулярно вести блог: реко-
мендуется публиковать новые статьи каждую неделю. 

Итак, продвижение и развитие блога – это непрерывный процесс,  
в котором необходимо использовать разные инструменты. Одним из них 
является блог на сайте – это способ привлечь внимание коллег и потенци-
альных клиентов. Однако, как и в любом деле, недостаточно делать все 
возможное, чтобы блог приносил результаты, он должен вестись система-
тически и приносить пользу людям. 
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Государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участни-

ков уголовного судопроизводства в Российской Федерации – одно из ве-

дущих направлений современного уголовного процесса в России. Это свя-

зано, в первую очередь, с тем, что данная защита в полной мере раскрыва-

ет конституционные права человека и гражданина, а именно права на без-

опасность жизнедеятельности, личную неприкосновенность и свободу.  

Во вторую очередь, государственная защита участников уголовного судо-

производства действительно гарантирует им безопасность и ограничивает 

от преступных посягательств участников уголовного процесса с других 

сторон. Таким образом, можно выделить практическую значимость госу-
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дарственной защиты, а также ее немаловажную роль при разрешении уго-

ловных дел, обеспечивающую легитимность и безопасность процесса. 

Изучая основные источники уголовно-процессуального права в Рос-

сийской Федерации, к которым относятся Конституция Российской Феде-

рации [1], Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [2], 

можно выделить другой немаловажный нормативный правовой акт – Фе-

деральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной за-

щите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-

водства» [3]. Данный нормативный правовой акт устанавливает основные 

направления государственной защиты таких участников уголовного про-

цесса как потерпевшего; свидетеля; частного обвинителя; подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, их защитников и законных представителей; 

осужденного, оправданного, а также лица, в отношении которого уголов-

ное дело либо уголовное преследование было прекращено; эксперта, спе-

циалиста, переводчика, понятого; гражданского истца, гражданского от-

ветчика; законных представителей, представителей потерпевшего, граж-

данского истца, гражданского ответчика и частного обвинителя. Помимо 

вышесказанных участников, государственной защите подлежат также за-

явители, очевидцы или жертвы преступления, или иные лица, способству-

ющие предупреждению или раскрытию преступления; близкие родствен-

ники, родственники и близкие лица, противоправное посягательство на ко-

торых оказывается в целях воздействия на вышесказанных лиц (далее – 

защищаемые лица). 

В полной мере значение понятия государственная защита раскрыва-

ется в ст. 1 данного Федерального закона. Таким образом, государственная 

защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопро-

изводства – это осуществление установленных мер безопасности, направ-

ленных на защиту их жизни, здоровья и имущества, а также мер социаль-

ной поддержки защищаемых лиц в связи с их участием в уголовном судо-

производстве уполномоченными на то государственными органами. 

Обеспечивая безопасность защищаемых лиц, органы государствен-

ной власти руководствуются следующими принципами: законность; ува-

жение прав и свобод человека и гражданина; взаимная ответственность ор-

ганов, обеспечивающих государственную защиту, и защищаемых лиц. 

Государственная защита осуществляется под надзором органов прокурату-

ры и под ведомственным контролем. Стоит отметить, что данный вид гос-

ударственной защиты проводится как в гласном, так и в негласном поряд-

ках. Данные принципы и характер защиты в полной мере обеспечивают 

права, свободы участников уголовного процесса, гарантируя их безопас-

ность. 

Так, вышеуказанный Федеральный закон устанавливает широкий пе-

речень мер безопасности, применяемых в данном направлении: личная 

охрана, охрана жилища и имущества; выдача специальных средств инди-



319 

 

видуальной защиты, связи и оповещения об опасности; обеспечение кон-

фиденциальности сведений о защищаемом лице; переселение на другое 

место жительства; замена документов; изменение внешности; изменение 

места работы (службы) или учебы; временное помещение в безопасное ме-

сто; применение дополнительных мер безопасности в отношении защища-

емого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбы-

вания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под 

стражей или отбывания наказания в другое. Следует обратить внимание на 

то, что данные меры безопасности применяются лишь при наличии осно-

ваний, предусмотренных статьей 16 Федерального закона.  

Действие Федерального закона распространяется на всех существу-

ющих участников уголовного процесса. Так, закреплен ряд статей, уста-

навливающих и регулирующих меры безопасности для определенного уз-

кого круга лиц (обеспечение безопасности военнослужащего, обеспечение 

безопасности защищаемого лица, содержащегося под стражей или нахо-

дящегося в месте отбывания наказания).  

Необходимо особо выделить, что глава 4 данного Федерального за-

кона устанавливает исчерпывающий перечень прав и обязанностей как за-

щищаемых лиц, так и органов, обеспечивающих государственную защиту. 

Установленный законодателем перечень прав и обязанностей субъектов 

государственной защиты является гарантом необходимых мер взаимодей-

ствия и взаимопомощи, возникающих в процессе обеспечения безопасно-

сти защищаемых лиц.  

Гарантируя соблюдение прав и свобод участников уголовного судо-

производства, законодатель устанавливает меры ответственности при 

нарушении установленных мер безопасности, как должностного лица, так 

и ответственность непосредственно защищаемого лица. 

Таким образом, государственная защита потерпевших, свидетелей и 

иных участников уголовного судопроизводства играет важную роль  

в обеспечении легитимности, справедливости и эффективности уголовного 

процесса, поскольку данные категории лиц играют ключевую роль в про-

цессе раскрытия преступлений, а также сбора доказательств. Поэтому их 

защита имеет большое значение для успешного расследования преступле-

ний и предотвращения их совершения. 

Важно продолжать работу над совершенствованием законодатель-

ства и практики применения мер защиты, для обеспечения безопасности и 

защиты прав всех участников уголовного судопроизводства. 
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Социальные нормы формируются посредством сложного взаимодей-

ствия различных факторов, включая культурные, исторические и экологи-

ческие влияния. Со временем в обществах вырабатываются общие ожида-

ния и модели поведения, которые считаются уместными и приемлемыми. 

Эти нормы возникают в результате таких процессов, как социализация, ко-

гда люди изучают и усваивают ценности, убеждения и обычаи своего со-

общества. Кроме того, нормы могут формироваться властью, учреждения-

ми и влиятельными фигурами, которые продвигают определенные стандар-

ты поведения. По мере развития общества социальные нормы могут ме-

няться или адаптироваться в ответ на изменения в ценностях, технологиче-

ские достижения или социальные движения. 

В. С. Бялт и С. Н. Трипутин [1, с. 28] считают, что социальные нормы 

являются важнейшей частью человеческого существования и играют зна-

чительную роль в формировании направления современной культуры. Они 

также влияют на то, как люди примиряют свои отношения с обществом, 

государством и самим собой. Внимание уделяется необходимости улучше-

ния регулирования социальной системы, в частности, путем корректировки 

правовых норм. Это подчеркивает актуальность анализа и теоретической 

характеристики системы социального регулирования. Термин «норма» 

определяется как «узаконенное установление, признанный обязательным 

порядок, строй чего-нибудь» или «предписание, образец поведения или 

действия, мера заключения о чем-либо и мера оценки» [1, с. 28]. 

По мнению Е. Г. Лукьяновой, все социальные нормы в современном 

социуме являются результатом исторического развития общества и восхо-

дят к «мононормам» первобытного общества. На ранних стадиях человече-

ского сознания различные правила поведения были слиты в одно понятие 

(«мононорма») без какого-либо различия между социальным и биологиче-

ским регулированием. Лишь в результате длительного духовного роста че-

ловечества появляется осознание многообразия идей, лежащих в основе 

различных социальных норм, приводящее к их дифференциации [3, с. 64].  

Следовательно, социальные нормы – это общие ожидания и правила, 

которые определяют поведение внутри конкретного общества или группы. 

Это неписаные руководящие принципы, которые определяют, как люди 

должны действовать, думать и вести себя в различных социальных ситуа-

циях. Социальные нормы могут включать манеры, этикет, дресс-код, ген-

дерные роли и приемлемое поведение в различных контекстах. Они разли-

чаются в разных культурах и могут меняться со временем. Соблюдение со-

циальных норм обычно считается необходимым для общественного при-

знания и поддержания социального порядка. 
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Н. А. Ноздрина выделяет следующие признаки: они являются регуля-

тором общественных отношений, мерой значимого поведения, результатом 

осознанной деятельности людей; не имеют конкретного адресата и дей-

ствуют непрерывно во времени; выступают общими правилами для членов 

общества; формируются в процессе исторического развития [5, с. 51–53].  

Заметим, что подробную характеристику признаков социальных 

норм раскрывает Л. А. Морозова [4, с. 192]:  

 нормативность подразумевает ожидание или обязанность людей 

соответствовать определенному поведению, ценностям или стандартам, 

установленным конкретным обществом или сообществом. Этот признак 

предполагает, что отклонение от этих норм может привести к социальным 

санкциям или неодобрению; 

 общеобязательность предполагает, что люди обязаны следовать 

общим нормам, несмотря на наличие особых социальных норм, которые 

регулируют поведение различных групп людей с разными конфессиональ-

ными и этнонациональными особенностями. Независимо от пола, возраста, 

религиозных предпочтений и других отличий, подавляющее большинство 

социальных норм являются общеобязательными для каждого человека; 

 нормы воплощают в себе концепции справедливости, свободы и 

равенства, которые являются непреходящими идеалами, к которым стре-

мится человечество. Справедливыми считаются действия, приносящие 

пользу человеку, не ущемляя других и не причиняя вреда обществу. Спра-

ведливость должна основываться на общечеловеческих принципах, уделяя 

особое внимание правам, свободам и защите государства. Она необходима 

для нормального существования и творческого развития личности. Внеш-

няя свобода предполагает отсутствие препятствий для достижения своих 

целей и желаний, а без нее права теряют смысл.  

В теории права существуют разнообразные классификации социаль-

ных норм. Например, Л. А. Морозова [4, с. 193–194] выделяет политиче-

ские, культурные, экономические и иные нормы в зависимости от сферы 

действия. Кроме того, общепризнанной классификацией социальных норм 

признается их деление на нормы права, морали, религии, нормы междуна-

родного права, корпоративные нормы и обычаи. 

Так, нормы права являются общеобязательными, формально-

определенными, установленными и гарантированными государством пра-

вилами поведения, регулирующими наиболее важные общественные от-

ношения. В свою очередь, нормы морали представляют собой неписанные 

правила поведения людей, определяющие, что такое добро и зло, честь  

и достоинство и т. д. 

Отличие норм морали от норм права в том, что первые основаны  

на индивидуальных или общественных убеждениях о том, что верно, а что 

ошибочно, тогда как вторые представляют собой правила и положения, ко-

торые кодифицируются и соблюдаются государством. В то время как мо-
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ральные нормы сосредоточены на этическом поведении, правовые нормы 

касаются формальных законов и правил. 

Обычаи – это социальные нормы, которые охватывают традиционное 

поведение, практики и ритуалы внутри определенной культурной или со-

циальной группы. Они часто отражают ценности и убеждения сообщества 

и помогают установить общую основу и идентичность среди его членов. 

Для обычаев характерны следующие черты: развиваются естественным пу-

тем посредством повторяющихся действий; существуют в сознании и фор-

мально не закреплены; выполняются добровольно по привычке; ограниче-

ны определенной группой или территорией; обеспечиваются посредством 

привычки и в силу мнения общества. Данный вид социальных норм может 

существовать и в правовой системе государства, регулируя правоотноше-

ния. Их называют правовыми обычаями. 

Н. В. Лисицын согласен с данной точкой зрения и касательно обыча-

ев полагает, что они включают в себя ритуалы, традиции и церемонии, ко-

торые представляют собой схожие, но разные концепции [2, с. 45–46]. Нра-

вы воспринимаются как обычаи или принципы, имеющие нравственное 

значение и актуальность, отражающие психологию конкретного сообще-

ства, группы или нации. 

Традиции – это верования или принципы, которые передаются из по-

коления в поколение внутри культуры или сообщества. Они часто играют 

значительную роль в формировании идентичности и ценностей группы 

людей. Обычаи и традиции развиваются с течением времени в пределах 

определенного общества как способ сохранения и передачи культурных 

обычаев, ценностей и убеждений от одного поколения к другому. На них 

влияют исторические, социальные и экологические факторы, формирую-

щие идентичность и сплоченность сообщества. 

Религиозные нормы относятся к принятым стандартам поведения, 

убеждений и практик в рамках конкретной религии. Эти нормы определя-

ют поведение приверженцев и часто формируют различные аспекты их 

жизни, включая ритуалы, этику и взаимодействие в сообществе. Они со-

держатся в религиозных текстах, доктринах и традициях, характерных для 

каждой веры, и обычно отражают веление сверхъестественных сил. Мето-

ды обеспечения соблюдения этих норм, как правило, специфичны и часто 

включают убеждение посредством обещаний вознаграждения от сверхъ-

естественных сил или угроз наказания. Важная функция религиозных норм 

выражается в регулировании в мусульманских правовых семьях. 

Нормы международного права связаны с договорами, обычной прак-

тикой и принципами, признанными странами. Они охватывают такие обла-

сти, как права человека, вооруженные конфликты, защита окружающей 

среды и дипломатические отношения. 

Корпоративные стандарты обычно относятся к набору руководящих 

указаний, правил или принципов, которые регулируют поведение, практику 
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и операции внутри компании. Эти стандарты часто охватывают такие обла-

сти, как этика, поведение, контроль качества, безопасность и соблюдение 

правил. На них влияют более широкие социальные нормы, но они часто 

адаптируются к культуре и ценностям конкретного общественного объеди-

нения, организации. Корпоративные нормы устанавливаются в официаль-

ных документах общественных организаций, принимаемых на различных 

собраниях, съездах, заседаниях и т. п. Эти стандарты отражают намерения 

участников организации и имеют над ними власть, в первую очередь регу-

лируя внутренние отношения. Для каждой организации предусмотрены 

конкретные меры для соблюдения этих стандартов. 

Таким образом, первичная классификация социальных норм предпо-

лагает разделение на правовые, моральные, религиозные, корпоративные  

и обычные нормы. Важно признать, что социальные нормы имеют как об-

щие, так и различные характеристики. 

Разделение социальных норм варьируется в зависимости от культур-

ного, социального и поведенческого контекста. Создание комплексной си-

стемы классификации требует рассмотрения различных факторов, таких 

как тип нормы (описательная, предписывающая, формальная, неформаль-

ная), механизмы обеспечения соблюдения, а также влияние технологий  

и глобализации на распространение норм. 
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Аннотация. Автор говорит о формировании мировых идеологий  

с исторической точки зрения как о продолжительном и сложном процессе, 

который оказывает значительное влияние на развитие общества и культу-

ры в мире и включает в себя создание, изменение, распространение раз-

личных идей и взглядов, а также философских установок, которые впо-

следствии оказали влияние на способы мышления и взаимодействия лю-

дей. В статье анализируется исторический процесс становления идеологий, 

что дает возможность получить знания о причинах формирований тех или 

иных идеологий и влияние их на жизнь людей и в современном мире. 
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THE HISTORICAL PROCESS 

OF THE FORMATION OF WORLD IDEOLOGIES 

 

Abstract. The author speaks about the formation of world ideologies from 

a historical point of view as a long and complex process that has a significant 

impact on the development of society and culture in the world and includes the 

creation, modification, dissemination of various ideas and views, as well as 

philosophical attitudes, which subsequently influenced the ways of thinking and 

interaction of people. The article analyzes the historical process of ideology 

formation, which makes it possible to gain knowledge about the causes of the 

formation of certain ideologies and their impact on people's lives and in the 

modern world. 

Keywords: ideology, humanism, liberalism, history, development, socie-
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С момента формирования первых государств и возникновения струк-

турированного общества люди создавали специальные системы, регули-
рующие возникающие между ними отношения. Долгое время такими си-
стемами выступали различные религиозные и правовые нормы, однако по 
мере технологического и социально-политического развития, сопровож-
дающегося общественными кризисами и потрясениями, в обществе появ-
лялся запрос на отделение религиозного от светского, что, по мнению не-
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которых исследователей, послужило началом для формирования в XIV ве-
ке первых идеологий. В ходе своего дальнейшего развития идеологии ста-
ли не только одним из неотъемлемых факторов формирования современ-
ного общества, но и оказали влияние на государства, некоторые из кото-
рых были созданы, взяв за основу определенную идеологию. 

Термин «идеология» был создан и введен французским философом и 
политическим деятелем Антуаном Дестют де Трасси. В конце XVIII века 
он вместе с другим философом Этьеном Бонно де Кондильяком попытался 
создать унифицированную науку, которая бы изучала общие принципы,  
а также непосредственный процесс формирования идей, учение о которых 
и было названо идеологией [1]. 

В наше время нет единого мнения о том, как стоит трактовать дан-
ный термин, однако обобщенно можно сказать, что под идеологией пони-
мается структурированная и систематизированная совокупность опреде-
ленных идей, а также различных взглядов и знаний, которые выражают 
интересы определенных субъектов (население, нация, политическая партия 
и т. д.). В данной научной статье мы постараемся рассмотреть не только 
сам процесс зарождения и дальнейшего развития основных идеологий,  
но и те социальные, политические и экономические факторы, которые по-
способствовали их появлению. 

Как уже было указано выше, впервые идеологии стали появляться  
в начале XIV века, что было вызвано увлечением образованной части населе-
ния культурой античности, которое, в свою очередь, возникло в результате 
кризиса и падения Византийской империи, и, как следствие, огромная часть 
рукописей, произведений искусства и образованных людей была перемещена 
в южную Европу. Полученные знания и идеи были использованы зарождаю-
щейся буржуазией итальянских городов-государств, а наличие свободного 
времени и ресурсов позволило им отойти от сословной, церковной системы 
ценностей, которая традиционно включала в себя аскетизм, отреченность  
и смиренность, сформировав новое общественно-политическое движение, 
впоследствии трансформировавшейся в идеологию гуманизма. 

Стоит отметить важный момент: сам по себе гуманизм являлся лишь 
системой взглядов на человека, при котором он ставится в центре «мира», 
а его потребности и нужды необходимо изучать. Характерной его чертой 
являлся ярко выраженный индивидуализм, всячески превозносящий выде-
ляющиеся чем-то личности. В конце концов, сформировавшись, данное 
мировоззрение стало полноценной идеологией, включившей в себя множе-
ство различных ценностных ориентиров того времени – гедонизм, уста-
навливающий право людей получать наслаждение, научный подход вместо 
религиозных догм, а также сильное, централизованное государство под 
управлением единого правителя. 

В настоящее время гуманизм является неотъемлемой частью совре-
менного общества, однако в чистом виде не несет в себе идеологической 
функции, являясь скорее принципом и мировоззрением. 
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Стоит отметить, что гуманизм являлся одним из основных принци-

пов, способствовавшим развитию наиболее известной и популярной в со-

временном мире идеологии – либерализму. Как идеологическое течение 

либерализм начал зарождаться в XVII веке, создаваясь на основе трудов 

Джона Локка, Канта, Адама Смита и других выдающихся экономических, 

политических и философских деятелей. В его основу легли идеи свободно-

го рынка, неприкосновенности частной собственности, а также обеспече-

ние прав и свобод личности. 

Либерализм в своем чистом виде подразумевал критическое отноше-

ние к государству, так как права человека выдвигались на первый план,  

а вмешательства государства в экономическую или общественную дея-

тельность должно было быть минимизировано. Из этого также следует од-

на из наиболее важных проблем либерализма того времени – несоответ-

ствие развития общества развитию государства. Старые модели управле-

ния государством не позволяли выполнить основные цели новой идеоло-

гии, в следствии чего возникали политические и общественные кризисы, 

которые заканчивались либо постепенным реформированием государства, 

либо коренным социальным переломом, как в случае Английской буржу-

азной революции 17 века и Великой Французской революции.  

С момента своего появления либерализм имел ряд внутренних проти-

воречий, заключающийся в определении степени вмешательства государства 

в различные сферы, количестве и качестве прав человека и т. д. Все эти раз-

ногласия привели к появлению в XX веке новых идеологических ответвле-

ний, которые пытались совместить и комбинировать различные идеи класси-

ческого либерализма, например, большая опора на государство или же 

наоборот, полная отрешенность государства от определенных сфер (рынка, 

социальной сферы и т. д.). Также большую роль в формировании видоизме-

ненных идеологий сыграли экономические потрясения начала-середины 

XX века (яркий пример – Великая депрессия), которые продемонстрировали 

обществу всю уязвимость сложившейся системы. Все это стало причиной 

усиления влияние государства на различные экономические, социальные и 

общественные сферы, а также привело к формированию неолиберализма. 

Ключевыми отличиями новой идеологии стало то, что ее сторонники уже не 

отрицали необходимость государства в регулировании некоторых экономи-

ческих вопросов, в установлении его обязанности обеспечивать социальную 

сферу, учитывать мнения всех граждан, а при необходимости использовать 

возможность по отчуждению некоторых прав и свобод. С другой стороны, 

неолиберализм сохранил в себе ключевые признаки классического либера-

лизма, например важность соблюдения прав человека, а также невмешатель-

ства государства в экономическую деятельность (без необходимости). 

Либерализм также повлиял на возникновение иной идеологии – кон-

серватизм. Данная идеология появилась, как реакция правящих элит на вы-

званные новыми идеями политические потрясения, такие как Великая 
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Французская революция. Данная идеология подразумевает под собой со-

хранение старых порядков: экономической, политической систем, форм 

правления и т. д. Идеологами консерватизма выступали такие видные дея-

тели, как Отто фон Бисмарк, Жозеф де Местр и другие. В отличие от либе-

ралов, консерваторы считали общество и его нужды более важными, чем 

потребности отдельного человека. Консерватизм подразумевал преем-

ственность, приверженность традициям и невозможность внедрения ко-

ренных изменений [2]. 

Вторая половина XX века была охарактеризована появлением ответв-

ления, содержащего в себе накопившиеся в идеологии изменения, которому 

было дано название неоконсерватизм. Неоконсерватизм примечателен тем, 

что по сути своей является составной идеологией, включающей в себя отли-

чительные особенности либерализма и консерватизма. Данная идеология 

подразумевает под собой отказ от некоторых консервативных традиций, по-

ощряя изменения, если они необходимы в связи с требованиями и условиями 

нового времени. Можно утверждать, что неоконсерватизм является попыткой 

приспособить консервативные ценности к современному обществу. 

В XIX веке Карл Маркс и Фридрих Энгельс создали и теоретически 

обосновали новую идеологию – коммунистическую. С их точки зрения, 

человечество на определенном этапе развития перейдет к «социально 

справедливому обществу». Данная идеология подразумевает под собой два 

этапа перехода от капиталистической формации к коммунистической – со-

циализм на первом и коммунизм на втором. На первом этапе подразумева-

лась национализация средств производства и создание условий для даль-

нейшего перехода к коммунизму. На втором этапе данная идеология под-

разумевала общественное самоуправление, общество, которое не разделе-

но на классы и нации, а также выполнение принципа: «от каждого по спо-

собностям, каждому – по потребностям». Подразумевалось, что, живя в та-

кой общественно-экономической формации, человек будет считать труд 

своей жизненной потребностью, а не обязанностью.  

Выполнение целей, поставленных данной идеологией, по мнению 

многих исследователей неосуществимо в своей конечной фазе, так как она 

не учитывает природу человека, их неравенство и т. д. Таким образом, для 

осуществления коммунизма необходимы не только коренные политико-

экономические изменения, но и создание «нового человека», который бы 

обладал презрением к материальному обогащению, не имел бы тяги к ин-

дивидуализму и считал бы себя неотъемлемой частью общества. 

Примерно в одно и то же время с неолиберализмом возникла иная 

идеология – фашизм. Фашизм также являлся ответом общества на эконо-

мические потрясения начала–середины XX века. Образовавшись на фоне 

послевоенного экономического кризиса в Италии и будучи сугубо попу-

листской идеологией, фашизм тем не менее, быстро обрел популярность и 

стал основой для создания государства нового типа – тоталитарного. Фа-
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шизм подразумевал под собой полный «тотальный» контроль государства 

над обществом. Отличительными особенностями являлись однопартийная 

система в государстве, крайняя милитаризация общества, первоочеред-

ность нации перед иностранцами, подавление оппозиции и экспансионизм. 

Стоит отметить, что в каждой стране фашизм был уникален, имея отличи-

тельные свойства разного характера. Так, например, наиболее известной 

формой фашизма является немецкий национал-социализм, который отли-

чался ярким националистическим, ксенофобским характером, а также про-

возглашал расовую теорию, которая подразумевала существование выс-

ших людей «ариев» и недочеловеков, которые должны были быть уничто-

жены для выживания немецкой нации. Связано разнообразие форм фа-

шизма в разных странах с тем, что сама по себе данная идеология не имеет 

под собой какой-либо цели. Традиционно, данная идеология проявись в 

качестве ответной реакции на определенные потрясения (реваншистские 

настроения на фоне экономического кризиса в Веймарской республике, 

недовольство исходом первой мировой войны и кризис в Итальянском ко-

ролевстве, гражданская война в Испании и т. д.), цели и направления дея-

тельности государства сформировались уже постфактум, т. е. после прихо-

да к власти в государстве. Таким образом, фашистский режим приобретал 

свои уникальные особенности в каждой отдельно взятой стране. 

Рассмотрев процесс формирования и развития различных идеологий, 

мы пришли к выводу о том, что они создаются в ответ на внутреннюю по-

требность общества в изменениях, вызванных в первую очередь техноло-

гическим и общественно политическим прогрессом общества, а во вто-

рую – различными потрясениями, происходящими в государстве и мире. 
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TACTICAL FEATURES 

OF ON-SITE VERIFICATION OF INDICATIONS 

 

Abstract. This article discusses the tactical features of conducting on-

site verification of testimony, the importance of this investigative action for 

the disclosure and investigation of a crime. 

Keywords: tactical techniques, checking testimony on the spot, solving 

and investigating a crime. 

 

Следственные действия на протяжении долгого времени являются 

неотъемлемым способом обнаружения, изъятия, фиксации и оценки дока-

зательств при расследовании конкретного уголовного дела.  

Проверка показаний на месте является следственным действием, 

суть которого заключается в воспроизведении на определенном месте об-

становки и всех обстоятельств совершения преступления путем одновре-

менного рассказа и демонстрации действий лица, совершившего преступ-

ление [1, с. 62].  

Существует несколько основных, чаще всего, объясняющих приме-

нение данного следственного действия, случаев, когда органы следствия 

вынуждены проводить проверку показаний на месте. Первый случай – это 

ситуация, когда проверяемое лицо, к примеру, не может назвать точного 

адреса места преступления либо происшествия.  
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Например, лицо, чьи показания проверяются, при допросе рассказы-

вает, что совершил 13 квартирных краж, при этом адреса не помнит,  

но может показать местонахождение квартир. Здесь нам будет интересно,  

о каких квартирных кражах допрашиваемый хочет рассказать, поэтому бу-

дет проводиться обязательная проверка для продолжения расследования 

уголовного дела. Для объяснения этого же случая можно привести пример, 

когда допрашиваемое лицо подтверждает, что убило человека, захоронило 

его в лесной зоне и может показать данное место. Данными примерами 

подтверждается, что без пояснений лица, чьи показания проверяются, без 

демонстраций, где произошло преступление, расследование считается не-

возможным.  

Вторым случаем считается ситуация, когда показания допрашивае-

мого лица имеют существенные противоречия с собранными по уголовно-

му делу доказательствами. Он является аналогом первому случаю, однако 

в этом случае здесь лицо подтверждает, что совершило преступление по 

определенному адресу, который может указать, но когда следователь 

начинает задавать уточняющие вопросы, то появляются противоречия, 

например, между сведениями протокола осмотра места происшествия  

и допроса. Без проверки показаний на месте выявить обстоятельства, неиз-

вестные на данный момент, не представляется возможным. 

Тактические особенности проведения проверки показаний на месте 

состоят в том, что по прибытии на место совершения преступления следо-

ватель начинает проверку с озвучивания сути самого совершенного пре-

ступления, объявления участвующих лиц и целей, которые необходимо до-

стигнуть.  

Далее на месте преступления либо происшествия следователь снача-

ла предлагает, а уже лицо, чьи показания проверяются, определяет обста-

новку, предметы и обстоятельства, по которым он уже дал показания, объ-

ясняет их взаимосвязь, после чего группа начинает следовать по указанно-

му маршруту. Важно, чтобы допрашиваемый был впереди всей группы 

участников, указывал маршрут без каких-либо подсказок, обращая внима-

ние других участников на наличие четких ориентиров и важных точек, 

связанных с обстоятельствами происшествия [2]. 

Важным уточнением может послужить тот факт, что следователь, 

слушая лицо, чьи показания проверяются, исследуя их, а также прослежи-

вая его действия, проверяет обдуманные им ранние выводы, определяет, 

могли ли произойти те или иные преступные действия, а также выстраива-

ет новые версии, которые в будущем подлежат подтверждению либо опро-

вержению [3, с. 92]. 

Во время производства проверки показаний на месте допрашиваемо-

му лицу могут быть заданы различные вопросы. Данные вопросы могут 

касаться конкретных частей места преступления (например, на каком пле-
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че висела сумка, которая была похищена подозреваемым либо обвиняе-

мым), обстоятельств расследуемого преступления, причин расхождения 

показаний, данных допрашиваемым на месте преступления, в частности, 

расхождения между его предыдущими показаниями и реальными фактами, 

а также других обстоятельств, связанных с местом проведения следствен-

ного действия [4]. Все показания должны быть отмечены в протоколе. 

В ходе проверки показаний на месте могут быть обнаружены ранее 

не известные следствию следы и вещественные доказательства. В этом 

случае, их необходимо осмотреть по правилам уголовного-

процессуального законодательства, упаковать, опечатать печатью и изъять 

с места преступления либо происшествия. 

В случаях, если первоначальные показания ранее допрошенного ли-

ца не соответствуют реальной обстановке места преступления либо про-

исшествия, следователь обязует допрашиваемое лицо разъяснить причины 

такого расхождения. При отказе допрашиваемого лица на месте проверки 

показаний от своих ранее данных показаний либо при заявлении о том, что 

они являются ложными, следователь прекращает производство проверки 

показаний на месте и по установленным законом правилам проводит до-

полнительный допрос [1]. В протоколе проводимой проверки показаний на 

месте отмечается данный факт и объясняются причины прекращения про-

изводства. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит отметить, что правильное  

и грамотное проведение проверки показаний на месте показывает, 

насколько широкими являются возможности данного следственного дей-

ствия. Большой комплекс мероприятий и ряд особенностей, про которые 

не стоит забывать при подготовке и организации данного следственного 

действия свидетельствуют об обязанности следователя учитывать их, что 

во многом предопределяет его результативность и эффективность. 
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Аннотация. Изучив практику проведения оперативно-разыскного 

мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств» и производства следственного дей-

ствия «Обыск», автор приходит к выводу, что в настоящее время ни на за-

конодательном, ни на подзаконном уровне не регламентировано, какие 

действия вправе осуществлять оперативные сотрудники при проведении 

обследования, а также отсутствует четкое разграничение обследования  

и обыска, что является одной из причин наличия фактов подмены обыска 

обследованием. В целях недопустимости указанной подмены автор считает 

необходимым законодательно закрепить запрет на проведение гласного 

обследования в жилищах граждан, а на ведомственном уровне – запрет на 

осуществление при его проведении поисковых действий. 
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STRUCTURES, TERRAIN AND VEHICLES" 
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Abstract. Having studied the practice of conducting an operational search 

event "Investigation of premises, buildings, structures, terrain and transport fa-

cilities" and the production of the investigative action "Search", the author con-

cludes that currently neither at the legislative nor at the subordinate level it is 

regulated which actions are entitled to carry out operational employees during 

the survey, as well as there is no clear distinction between the survey and the 

search, which is one of the reasons for the existence of facts of substitution of 

the search by the survey. In order to prevent this substitution, the author consid-

ers it necessary to legislate a ban on conducting a public survey in citizens' 

homes, and at the departmental level a ban on carrying out search actions during 

its conduct. 
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Оперативно-разыскная деятельность (далее – ОРД) по раскрытию 

преступлений осуществляется путем проведения оперативно-разыскных 

мероприятий (далее – ОРМ) для защиты жизни, прав и свобод человека 

и гражданина, обеспечения их защиты от противоправных посягательств. 

Она неразрывно связана с расследованием преступлений, которое в отли-

чии от ОРД ведется путем проведения следственных и иных процессуаль-

ных действий, но при этом использует схожие методы познания действи-

тельности. В связи с этим на практике имеются случаи подмены обыска, 

таким ОРМ, как «Обследование помещений, зданий сооружений, участков 

местности и транспортных средств» (далее – обследование), что, во-

первых, негативно сказывается на перспективах использования в доказы-

вании, полученных в ходе его проведения результатов; во-вторых, ставит 

под сомнение обеспечение законных интересов граждан, участвующих 

в нем. 

Учитывая изложенное, рассмотрим соотношение обыска и обследо-

вания. Если обратиться к значению слова «обследование», то в словаре 

В. И. Даля, оно обозначено, как проведение осмотра, проверки чего-либо 

[1]. В юридической литературе под оперативно-разыскным обследованием 

принято считать ОРМ, заключающееся в проведении осмотра объектов 

в целях выявления и документирования предметов и следов преступления, 

иных предметов, а также объектов, имеющих оперативно-значимую ин-

формацию, которая имеет отношение к совершению преступления, а также 

для решения оперативных задач [3], то есть, обследование является визу-

альным изучением чего-либо, которое по своей сущности является осмот-
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ром. Если же говорить про обыск, то это следственное действие, направ-

ленное на отыскание и изъятие в каком-либо месте или у какого-либо лица 

предметов и документов, которые могут иметь значение для дела след-

ствия [2, с. 688]. Иными словами, это определенные поисковые действия 

предметов, объектов, представляющих следственный интерес. Таким обра-

зом, сравнение приведенных научных определений позволяет констатиро-

вать, что способом получения информации при обследовании является ис-

ключительно визуальный осмотр, а при обыске позволительны поисковые 

действия. Однако проведенный опрос оперативных сотрудников показал, 

что в определенных случаях при обследовании они вынуждены прибегать 

к активным действиям по поиску объектов, в том числе с принудительным 

вскрытием запирающих устройств (47,8 % респондентов указали на это)1. 

Изучение судебных решений по жалобам граждан на проведение об-

следования свидетельствует об отсутствии до 2013 года единого подхода 

по данному вопросу в разных регионах Российской Федерации. Так, 

например, в Забайкальском крае в рамках обследования суды считали пра-

вомерным только осмотр, и все действия, связанные со вскрытием храни-

лищ и закрытых объектов, в данном субъекте нашей страны были недопу-

стимы. В Краснодарском крае судами не принимались во внимание доводы 

заявителей о проведении поисковых мероприятий при обследовании и по-

добные жалобы не удовлетворялись. Кроме того, не внес ясности и Вер-

ховный Суд Российской Федерации, указав в своем определении от 9 янва-

ря 2013 г. № 45–012–77, что обследование по смыслу ст. 9, п. 8 ч. 1 ст. 6, 

ст. 2 Федерального закон № 144-ФЗ от «Об оперативно-разыскной дея-

тельности» [2], осуществляется только негласно и не может быть направ-

лен на обнаружение и изъятие доказательств по уголовному делу. Судом 

был сделан вывод, что обследование в жилых помещениях до возбуждения 

уголовных дел фактически является подменой обыска и является наруше-

нием законности. Однако данная позиция до сих пор не нашла отражения в 

нормативных правовых актах. 

Практически в то же время приказом МВД России от 1 апреля 2014 г. 

№ 199 [3] была утверждена инструкция о порядке проведения сотрудника-

ми ОВД гласного обследования в нежилых помещениях до принятия ре-

шения о возбуждении уголовного дела, которая предусматривает возмож-

ность изъятия предметов и документов», но не регламентирует порядок 

вскрытия хранилищ, закрытых объектов, сейфов и т. п. Таким образом, 

данный правовой акт также не дает однозначного ответа на вопрос о допу-

стимости поисковым мероприятий при обследовании. Для того чтобы ис-

ключить неправомерность своих действий, оперативные сотрудники ис-

                                           
1 В период с января по март 2024 года опрошено 23 сотрудника оперативных 

подразделений УМВД России по г. Омску 
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пользуют различные тактические уловки, например, просят собственников 

помещений добровольно открыть шкафы, ящики, сейфы и т. д.  

Таким образом, в завершении сделаем ряд выводов и предложений: 

1. В настоящее время ни на законодательном, ни на подзаконном 

уровне не регламентировано, какие действия вправе осуществлять опера-

тивные сотрудники при проведении обследования, а также отсутствует 

четкое разграничение обследования и обыска, что является одной из при-

чин наличия фактов подмены обыска обследованием. 

2. В целях недопустимости указанной подмены считаем необходи-

мым законодательно закрепить запрет на проведение гласного обследова-

ния в жилищах граждан. 

3. Закрепить понятие «обследования» в приказе МВД России 

от 1 апреля 2014 г. № 199, в котором перечислить действия, возможные 

при его осуществлении, а также запрет на поисковые мероприятия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования 

молодежной лексики обучающимися юридического вуза. Определяются 

понятия «жаргон» и «молодежный сленг». Дается сравнительно-

сопоставительная характеристика использования некоторых сленговых 
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Разговорная речь – это разновидность языка, реализующаяся пре-

имущественно в устной форме в ситуации неподготовленного, непринуж-

денного общения при непосредственном взаимодействии партнеров ком-

муникации. Основной сферой использования данной разновидности языка 

является повседневная обиходная коммуникация, протекающая в неофи-

циальной обстановке. Если говорить более кратко, то разговорной речью 

называют стиль речи, употребляемый в условиях непринужденного обще-

ния [1, 7].  
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Разговорная речь имеет следующие особенности: 

1) тесное взаимодействие вербальных и невербальных компонентов; 

2) стремление к экономии речевых средств; 

3) отсутствие предварительного отбора языковых средств; 

4) индивидуализация речи; 

5) эмоциональность; 

6) преобладание смысловой нагрузки над правилами современного 

русского языка; 

7) употребление жаргонизмов, сленга и т. д. 

Именно разговорная речь играет важную роль в повседневной ком-

муникации между людьми в современном мире. Она способствует созда-

нию близости и понимании в общении, а также живости и выразительно-

сти. Благодаря данному стилю люди легко и непринужденно обменивают-

ся информацией, выражают мысли и чувства. 

Несмотря на большое количество положительных факторов разго-

ворной речи, она имеет и негативные стороны, такие, как возникающие  

в процессе коммуникации различные недочеты и ошибки, связанные с не-

достаточным знанием, невнимательностью говорящего или же намеренные 

изменения слов, которые в последствии закрепляются в памяти. Также ис-

пользуются выражения или обороты, которые считаются неприемлемыми  

с точки зрения норм языка и культурных стандартов. 

Так, например, употребление жаргонизмов и сленга встречается 

только в разговорной речи или в литературных произведениях для того, 

чтобы показать читателю непринужденность общения между субъектами 

коммуникации.  

Что из себя представляют жаргонизмы и современный молодежный 

сленг? 

Молодежному сленгу и жаргону зачастую дают единое определение, 

которое звучит так: «Молодежный сленг/жаргон – один из видов группо-

вых жаргонов, используемые в речи молодежи, характеризующийся актив-

ным употреблением, открытостью, обилием англицизмов, а также к стрем-

лением к экономии речевых средств» [2].  

Изначально сленгом называли словарь простолюдинов и маргиналь-

ных личностей, впоследствии же им характеризовали просторечную и 

сниженную лексику. Появление сленга в русском языке многие ученые 

связывали с возросшим интересом к англоязычным культурам. 

Сленг используется в речи определенных групп и становится для них 

привычным и понятным, в то время как другие люди могут не понимать 

значение некоторых сленгизмов. Таким образом, слова и выражения моло-

дежного сленга часто имеют стилистический оттенок и могут отображать 

образ жизни и социокультурную принадлежность. Например, слово «гоп-

ник» используется для обозначения представителя неформальной про-
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слойки населения с низким социальным статусом, малообразованного и не 

имеющего моральных ценностей. 

Наше исследование посвящено изучению разговорной речи молоде-

жи. В рамках данной статьи представлены результаты проведенной работы 

среди курсантов первого курса (семнадцати – девятнадцатилетнего возрас-

та). Респондентам в количестве пятидесяти человек было предложено впи-

сать в анкетные листы от 5 до 10 сленговых слов и выражений, используе-

мых ими регулярно. Предварительные результаты показали, что сленговые 

выражения используются молодыми людьми во всех областях курсантской 

действительности и заменяют литературные обозначения самых разных 

предметов и явлений: 

1) описание человека: офики (офицеры), пятаки (пятикурссники), лп 

(лучшая подруга), краш (человек, который стал объектом безответной 

влюбленности), дурик (глупый человек), микромайорчик (младший лейте-

нант), душнила (зануда, мелочный человек), нарядный (человек, который 

несет службу), дежик (дежурный) и пр. 

2) название вещей, предметов, мест: взлетка (коридор на этаже об-

щежития), сводка (документ, в котором содержатся сведения о присут-

ствующих/отсутствующих курсантах и их оценках), тумба (место несения 

службы суточного наряда), актимелька (контейнер для сбора пищевых от-

ходов в столовой), браслеты (наручники), двушка (двухсторонний скотч), 

шайба (электронная сигарета), бушик (бушлат), кукота (мелочь). 

3) описание действий, явлений жизни: вечеруха (вечернее построе-

ние курсантов для проверки личного состава и доведения какой-либо ин-

формации), увал (официально санкционированный выход за территорию 

курсантов, находящихся на казарменном положении), труска (выбивание 

пыли из одеял и подушек), топить лицо ( спать), становись по весу жиру 

(построение курсантов в строю по ранжиру (росту)), гаситься (прятаться от 

работы, выполнения каких-либо задач), салям (попасться, «влипнуть»), 

дать шайбу (дать покурить), рофлить (шутить), засейвить (сохранить), 4:20 

(курить наркотические средства), форсить (распространять что-либо), ко-

сти сосать (выполнять тяжелую работу), мясо хавать (выполнять легкую 

работу). 

Следует отметить, что некоторые сленговые слова в разных сферах 

имеют разное значение, например, «офики» в сфере общественного пита-

ния – это официанты, в то время как среди курсантов так называют офице-

ров. Также многие новые слова образуются от уже существующих в сленге 

предшествующих поколений, например, «шаба» и «шабить». Слово 

«шабить» появилось раньше и имеет значение курить, от него образова-

лось «шаба», «шайба» – электронная сигарета. 

В деятельности правоохранительных органов знание сленговых слов 

имеет огромное значение. При составлении протокола, сбора свидетель-

ских показаний и в других случаях сотруднику правоохранительных орга-
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нов приходится общаться с людьми разного возраста, происхождения, 

имеющих разную профессию и т. д. Поэтому для того, чтобы понимать 

речь говорящего, качественно преобразовывать текст разговорно-

обиходного стиля, которым изъяснялся опрашиваемый, в официально-

деловой, полицейскому необходимо обладать достаточно большим лич-

ным словарем сленговых слов. 
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Аннотация. В статье автором рассмотрено понятие, сущность и со-

ставляющие элементы судебной экспертизы, в рамках которой использу-

ются специальные знания. Проанализированы разновидности судебных 

экспертиз, назначаемых при расследовании хищений, совершенных с ин-

формационно-телекоммуникационными технологиями. Новизна исследо-

вания заключается в исследовании проблемных аспектов, возникающих 

при назначении судебных экспертиз в ходе расследования краж, а также  

в формировании предложений по разрешению пробелов в данной сфере.  
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OF FORENSIC EXAMINATIONS CONDUCTED 

DURING THE INVESTIGATION OF THEFTS COMMITTED 

USING INFORMATION 

AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 

Abstract. In the article, the author examines the concept, essence and 

constituent elements of forensic examination, within which special knowledge is 

used. The types of forensic examinations assigned in the investigation of thefts 

committed with information and telecommunication technologies are analyzed. 

The novelty of the study lies in the study of problematic aspects that arise when 

assigning forensic examinations during the investigation of thefts, as well as in 

the formation of proposals to resolve gaps in this area. 
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В настоящее время преступления, совершаемые с применением ин-

формационных и телекоммуникационных технологий (далее, киберпре-

ступления), занимают лидирующее положение по числу совершаемых пре-

ступлений и объему наносимого ущерба физическим лицам и организаци-

ям. Современный мир настолько интегрировал в себя информационные и 

телекоммуникационные системы, что существование человечества во мно-

гом переходит в виртуальное состояние, где обнаруживаются новые воз-

можности, а вместе с тем и новые угрозы.  

Состав преступлений, связанный с хищением чужого имущества, со-

вершаемым с применением информационно-телекоммуникационных тех-

нологий, охватывается п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ) и имеет следующее название: «Тайное хище-

ние денежных средств с банковского счета или электронных денежных 

средств» [1]. Так, такое деяние, как кража, совершенная с применением 

информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ), явля-

ется актуальным составом преступления сегодня, поэтому данное исследо-

вание имеет особое значение.  

Судебная экспертиза представляет собой процессуальное действие, 

которое состоит из проведения исследования и дачи заключения экспертом 

по вопросам, требующим наличие специальных знаний в узконаправлен-

ных областях. В связи с этим необходимо рассмотреть, что собой пред-

ставляет понятие «специальные знания» – это знания, приобретаемые  

в особом формате, которые возможно применять в конкретной области,  
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в данном случае – на различных этапах расследования преступлений. 

Справедливо отмечает Л. М. Исаева, что правильно будет считать «специ-

альными» те знания, которые были получены лицом в рамках какой-то 

определенной профессии и подкреплены соответствующим образованием 

и опытом работы [2, с. 127].  

Многие следователи сталкиваются с трудностями при производстве 

следственных действий, которые связаны с невозможностью установления 

контакта с подозреваемыми лицами, в связи с использованием в их речи 

специальной терминологии, не знакомой следователю. Именно поэтому 

при подготовке к проведению следственных действий, следователям необ-

ходимо вовлекать узких специалистов, которые способствовали бы разъяс-

нению важных аспектов в сфере информационных технологий.  

В данном случае и подразумевается использование специальных 

знаний при проведении следственных действий следователем, что будет 

способствовать увеличению продуктивности в расследовании краж, со-

вершенных с использованием ИТТ.  

Существует несколько форм привлечения специалиста: процессу-

альная и не процессуальная, где первая представляет собой проведение су-

дебной экспертизы, а вторая – справочно-консультационная деятельность, 

подразумевающая уточнение некоторых узконаправленных вопросов,  

а также выяснение информации у профессионалов в той или иной области.  

Так, в категории рассматриваемого состава преступления, могут 

быть необходимы знания специалистов таких областей, как IT-сфера, 

включающая в себя информационные технологии, программирование, ин-

формационные системы, мобильную технику и многое другое.  

Специальные знания позволяют углубить сведения и информацию  

о каком-либо процессе, явлении, используя профессионала узконаправлен-

ной специфики. Следователями при производстве предварительного рас-

следования по уголовным делам, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 

УК РФ, используется такая процессуальная форма специальных знаний, 

как назначение судебной экспертизы. Именно поэтому важно рассмотреть, 

какие экспертизы наиболее востребованы в ходе расследования краж, со-

вершенных с информационно-телекоммуникационными технологиями,  

а также какие проблемные аспекты могут возникать при их назначении.  

При производстве предварительного расследования по уголовным 

делам, связанных с хищением, совершенным с использованием информа-

ционно-телекоммуникационных технологий, могут назначаться следую-

щие виды экспертиз:  

 дактилоскопическая экспертиза (предметом могут выступать бан-

ковские карты, документы); 

 трасологическая экспертиза (исследованию могут подлежать обо-

рудование, используемое в ходе совершения преступления, следы пальцев 

рук, ног);  
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 почерковедческая экспертиза (предметом экспертизы может быть 

текст, подписи, банковские карты); 

 технико-криминалистическая экспертиза (исследуются техниче-

ские устройства, банкоматы, платежные оборудования); 

 судебная экспертиза полимерных материалов, на которую могут 

быть направлены такие объекты, как банковские карты, для определения 

их подлинности; 

 компьютерно-техническая экспертиза (исследуются технические 

устройства, например, компьютеры, смартфоны); 

 комплексные экспертизы (предметом могут выступать несколько 

различных изъятых объектов) [3, с. 231].  

Перечень и порядок проведения судебных экспертиз определяется 

следователем самостоятельно, исходя из имеющихся объектов, которые 

были изъяты в ходе проведения следственных действий, а также конкрет-

ных обстоятельств, известных по уголовному делу.  

Однако, хотелось бы особое внимание уделить рассмотрению про-

блемных вопросов, связанных с назначением именно компьютерно-

технической экспертизы, поскольку данное направление экспертных ис-

следований наиболее актуально в ходе расследования краж, совершенных 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.  

Так, обозначим основные проблемы:  

1. На практике сложилась ситуация, что следователь назначает про-

ведение судебных экспертиз в экспертные учреждения государственного 

уровня, которые не имеют специалистов в нужной области. В результате 

чего присутствует формальный подход экспертов при исследовании объек-

тов, представленных на экспертизу, а также в заключениях экспертов име-

ются такие формулировки, как «результаты исследования имеют вероят-

ностный характер и ориентирующее значение».  

2. Следователь при расследовании рассматриваемого нами состава 

преступления не обладает нужными познаниями в области информацион-

ных технологий, что затрудняет правильное составление вопросов эксперту.  

Решением данной проблемы может послужить разработка методиче-

ских рекомендаций по правилам постановки вопросов на отдельные виды 

экспертиз по уголовном делам, связанных с информационно-

коммуникационными технологиями, а также закрепление наставника из 

числа экспертов-криминалистов за следователем, занимающимся рассле-

дованием краж, совершенных с применением информационных техноло-

гий, для оказания помощи при назначении специальных экспертиз, посред-

ством консультирования, получения экспертного совета по перечню во-

просов, которые необходимо отобразить в постановлении о назначении 

экспертизы.  

3. Отсутствие специальных программ и технических устройств для 

подобных программных установок, что создает определенные препятствия 



344 

 

для проведения экспертных исследований. Методика, которая использует-

ся при проведении компьютерно-технических экспертиз, подразумевает 

проведение мероприятий, направленных на сохранение цифровой инфор-

мации. Рассмотрим некоторые виды таких мероприятий:  

 применение аппаратных средств блокирования, которые исполь-

зуют при подключении носителя цифровой информации к тестовому ком-

пьютеру эксперту; 

 создание образа исследуемого носителя цифровой информации, 

что предполагает уничтожение или сохранение информации, после кото-

рого осуществляется полное копирование этой информации, при этом экс-

перт выделяет специальные зоны на тестовом компьютере [4].  

В качестве предметов компьютерно-технической экспертизы высту-

пают различные устройств, например: 

 SIM-карты; 

 мобильные телефоны, пейджеры, смартфоны, диктофоны; 

 флэш-карты, оптические диски; 

 контрольно-кассовые машины; 

 конкретные программы;  

 иные объекты авторских прав. 

Так, при назначении экспертизы в отношении конкретного объекта, 

подлежащего исследованию, важно, чтобы эксперт имел доступ к специа-

лизированным техническим устройствам, на которых и будут производит-

ся исследования. Однако, зачастую, в государственных экспертных учре-

ждения подобного рода техническое обеспечение отсутствует. 

3. Невозможность ознакомления обвиняемого, в порядке ст. 217 

УПК РФ, со сведениями, которые содержатся на накопителях цифровой 

информации, хранящихся в материалах уголовного дела, при условии, что 

они были предметом компьютерно-технической экспертизы. Суть описан-

ной проблемы заключается в том, что следователь, получая заключение 

эксперта с приложением материалов от него, не имеет возможности, с тех-

нической точки зрения, открыть и продемонстрировать обвиняемому со-

держание с этих устройств, иными словами, персональный компьютер сле-

дователя не достаточно оснащен мощностью и программами для просмот-

ра информации. Любое подключение носителей информации после прове-

дения компьютерно-технических судебных экспертиз без использования 

специализированного криминалистического программно-аппаратного 

комплекса может повлечь нарушение целостности содержимого накопите-

лей информации. 

4. Отсутствие регулирования на законодательном уровне процесса 

ознакомления обвиняемых с материалами уголовных дел, закрепленных на 

цифровых носителях, которые представляется на технических устройствах 

совместно с экспертными заключениями, поскольку положениями статей 
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47, 217 УПК РФ, не предусмотрено снятие и получение обвиняемым при 

ознакомлении с материалами уголовного дела копии информации, содер-

жащейся на признанных по делу вещественными доказательствами элек-

тронных накопителях, что существенно ограничивает права обвиняемого. 

Использование специальных знаний при расследовании краж, со-

вершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий на современном этапе развития общества, а именно его глубо-

кой цифровизации, является средством, увеличивающим продуктивность 

проведения следственных действий, выяснения значимых обстоятельств по 

уголовным делам. Так, следователю как процессуальному лицу, прово-

дившему предварительное расследование по уголовным делам в сфере ин-

формационных технологий, необходимо быть компетентным в этой обла-

сти, что позволит наиболее эффективно расследовать все обстоятельства 

совершаемых преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Таким образом, в заключении хотелось бы отметить, что выявленные 

проблемы при назначении экспертиз в ходе расследования краж, совер-

шенных с информационно-телекоммуникационными технологиями, 

до настоящего времени не урегулированы, поэтому возникают определен-

ные трудности при производстве экспертных исследований, а также за-

трудняется предварительное расследование, ввиду недостаточных сведе-

ний, которые могут быть получены в ходе следственных действий и иных 

процессуальных мероприятий.  
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Аннотация. В статье рассматриваются тактические особенности 

производства допроса в ходе расследования преступлений различной кате-
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OF INTERROGATION IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

 

Abstract. The article discusses the tactical features of interrogation dur-

ing the investigation of crimes of various categories. 

Keywords: interrogation, tactical technique, information collection, free 

story, question-answer stage. 

 

Актуальность темы обуславливается обширностью и постоянным со-

вершенствованием способов и методов совершения преступлений, по ко-

торым допрос является первоочередным следственным действием, в про-

цессе которого происходит непосредственный контакт следователя или до-

знавателя с допрашиваемым лицом. 

В современной криминалистической практике одну из главенствую-

щих ролей занимает допрос. Данную тему затрагивают многие авторы  

и подчеркивают ее значимость. Следует отметить, что именно в процессе 

проведения допроса, лицу, которое его проводит, удается добыть одни  

из самых значимых доказательств, которые в случае бесконфликтной ситу-

ации и добросовестности допрашиваемого будут играть огромную роль 

при расследовании уголовного дела. Согласно статистике, примерно 7 % 
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всех материалов в уголовном деле составляют именно протоколы допроса, 

что подчеркивает особенную значимость данного следственного действия. 

Безусловно, допрос выступает в качестве основного способа и сред-

ства сбора вербальной информaции, но при этом правоприменительная 

практика испытывает существенные трудности при сборе информации, 

ведь в настоящее время большинство граждан, несмотря на свое процессу-

альное положение, отказываются сотрудничать со следствием и давать 

обширные и полные показания, которые так важны для расследования уго-

ловного дела 1, с. 49. 

Следует отметить и тот немаловажный факт, что результативность 

производства допроса напрямую зависит от грамотности и тактической 

подкованности лица, проводящего его.  

Допрос представляет из себя сложную планомерную работу, кото-

рую следователь или дознаватель начинает еще задолго до того, как до-

прашиваемый оказывается в отделе полиции. Тут следует начать с подго-

товительного этапа, который включает в себя ряд положений, которые 

требуют обязательного внимания. Это определение предмета допроса,  

т. е. на чем будет максимально сконцентрировано внимание следователя. 

Изучение личности лица, подвергающегося допросу и тактическое обеспе-

чение. Речь идет об изучении всех характеризующих материалов, которые 

соберет следователь, подготовка экспертиз и иных материалов, которые, 

согласно действующему законодательству, будут носить роль доказа-

тельств. Следующим немаловажным положением подготовительного этапа 

является определение круга лиц, которые будут подвергнуты допросу  

и указание даты, времени и места его проведения. Последним шагом будет 

составление плана допроса 2, с. 184. 

Следующий этап – проведение допроса, или как его еще называют – 

рабочий этап, который так же разбивается на три стадии. Предварительная 

(разведывательная) стадия свободного рассказа и вопросно-ответная ста-

дия. На данном этапе начинается та планомерная работа, которая и отра-

жает всю работу следователя.  

В начале допроса следователь выясняет основные характеристики 

личности и отношение допрашиваемого лица к расследуемому уголовному 

делу. На данном этапе начинают работать те самые тактические приемы, 

которые помогут следователю грамотно и точно выведать интересующую 

его информацию. Если это первичный допрос, то сотруднику необходимо 

узнать у допрашиваемого основные данные о его личности, род занятия, 

семейное положение, отношения с родственниками, с соседями. Данный 

этап является очень важным, поскольку именно в этот момент следователю 

необходимо установить с допрашиваемым лицом так называемый психо-

логический контакт. Для этого можно применить прием снятия напряже-

ния. Он заключается в том, чтобы создать комфортную обстановки в по-

мещении. Следователь может накинуть пальто на плечи допрашиваемому, 
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в том случае, если в помещении холодно, предложить чай, обеспечить от-

сутствие посторонних лиц в помещении. Сотрудник должен показать лицу, 

что следствие не пытается намеренно усадить его за решетку, а лишь пы-

тается помочь и оказать содействие, но как правило это удается сделать 

лишь в том случае, если преступление было совершено лицом впервые.  

Далее следователь предлагает лицу рассказать все, что известнo о тех 

обстоятельствах, которые касаются расследуемого уголовного дела. Все 

происходящее в дальнейшем в полной мере будет зависеть от подкованно-

сти следователя и от наличия или отсутствия конфликта. Сотруднику 

необходимо быть максимально терпеливым, чтобы не перебивать допра-

шиваемого и дослушать его рассказ до конца. Также немаловажным явля-

ется умение следователя анализировать манеру изложения информации, 

невербальные средства общения допрашиваемого лица, ведь это все помо-

жет следователю определить тактику проведения последующей, активной 

стадии допроса. Особо важным является умение следователя замечать ого-

ворки и неточности, о которых необходимо делать соответствующие по-

метки. Все показания необходимо мысленно сопоставить с имеющимися 

доказательствами и попытаться проследить связь между ними.  

Наиболее активная стадия допроса – вопросно-ответная стадия. Она 

включает в себя наибольшее количество тактических приемов, которые 

может применить следователь, ведь на данной стадии он должен будет за-

давать уточняющие и изобличающие вопросы, а так же по мере необходи-

мости и складывающейся ситуации предъявлять доказательства. На дан-

ном этапе следователю необходимо уже при помощи тактических приемов 

выведать всю информацию, которую допрашиваемый пытался утаить, пре-

сечь ложь и детализировать имеющиеся истинные показания.  

Один из тактических приемов – пресечение лжи. Данный прием сле-

дователь использует в том случае, если в показаниях допрашиваемого явно 

прослеживается ложь. Пресечь ее можно несколькими способами, один из 

таких – предъявление доказательств, само по себе это действие так же яв-

ляется тактическим приемом, но грамотный сотрудник должен умело ко-

оперировать все приемы и уметь грамотно выстроить допрос. Еще один 

тактический прием – стимулирование положительных качеств. В данном 

случае необходимо указать допрашиваемому, что он всегда был законопо-

слушным гражданином, примерным семьянином, но в какой- то момент 

жизни он просто свернул не туда и все возможно исправить, если лицо 

пойдет на сотрудничество с правосудием. Если лицо совершило преступ-

ление впервые, то в отношении него можно применить еще один тактиче-

ский прием, такой как давление на слабые места. Такими слабыми местами 

может быть семья, но в таком случае главное не переусердствовать, а су-

меть аккуратно и планомерно внушить человеку, что семья это самое цен-

ное, что у него есть, и чтобы его жизнь и жизнь его родных не была похо-

жа на ужас, ему необходимо все рассказать следователю, чтобы тот точно 
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смог помочь. Также следует сказать и про тот случай, когда перед следова-

телем сидит рецидивист. В таком случае, даже если у сотрудника нет дока-

зательств причастности данного лица к преступлению, следователь может 

создать видимость наличия у него собранных доказательств, изобличаю-

щих допрашиваемого как преступника. Следует отметить, что допрос ре-

цидивиста при наилучшем раскладе должен осуществлять тактически под-

кованный следователь с большим опытом работы, чтобы он точно сумел 

создать видимость наличия доказательств. Еще один прием – внезапность 

задавания вопросов. При высокой скорости у допрашиваемого просто не 

будет времени и возможности обдумать ответ на заданный ему вопрос и 

придумать тактически выгодный ответ на него, который будет ложным. 

В конце допроса следователем заполняется протокол допроса, кото-

рый должен в точности отражать весь диалог сторон.  

Таким образом, допрос является одним из самых важных следствен-

ных действий, в процессе которого следователю предстоит собрать пока-

зания, которые могут лечь в основу расследуемого преступного события. 

Чтобы эти показания были правдивыми и точными сотруднику необходи-

мо со всей серьезностью относиться к допросу и постоянно совершенство-

вать свои навыки.  
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Abstract. This article examines the features of the professional speech of 

a police officer. The importance of clarity, literacy and respectful communica-

tion is highlighted in the importance of maintaining legality and confidence in 

various situations. Special attention is paid to the correct choice of vocabulary, 

avoiding vulgarisms and insults. The author points out the importance of respect 

for citizens of various socio-cultural groups and the use of the Russian language 

as a means of civil communication. As a result of the analysis, the basic princi-

ples of correct and professional communication between a police representative 

and the public are highlighted. 
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Каждый сотрудник полиции обязан иметь навыки социокультурного 

общения, дабы избежать недопонимания и подрыва авторитета полиции. 
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Помимо знания законодательства Российской Федерации, полицейский 

должен уметь правильно излагать свои мысли, быть эрудированным во 

многих вопросах, не касающихся служебной деятельности, а также толе-

рантным по отношению к любому человеку в процессе выполнения слу-

жебных обязанностей, так как отсутствие этих качеств будет оказывать 

негативное влияние на эффективное выполнение служебных задач. 

Важно помнить о том, что грамотная выстроенная речь – неотъемле-

мая часть образа полицейского. Речь сотрудника полиции – особая катего-

рия коммуникации, требующая точности, четкости и профессионализма. 

Существует несколько документов, регламентирующих речевое по-

ведение сотрудника органов внутренних дел, рассмотрим основные из них.  

1. Согласно Федеральному закону от 01 июня 2005 года № 53-ФЗ 

«О государственном языке Российской Федерации» при официальном ис-

пользовании русского языка как государственного «граждане Российской 

Федерации обязаны пользоваться литературным языком и не допускать в 

своей речи нарушения его норм (п. 6. ст. 1).» 

Под термином литературный язык мы понимаем исторически сло-

жившуюся систему элементов русского языка, которая используется как 

высшая форма национального языка.  

Языковая норма – это образец употребления языковой единицы в 

данный момент времени. 

2. Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 26.02.2024) 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за-

крепляет, что сотрудник полиции как при осуществлении своей деятельно-

сти, так и во время отдыха должен «проявлять уважение, вежливость, так-

тичность по отношению к гражданам» (статья 13).  

3. Приказ МВД России от 26 июня 2020 года № 460 «Об утвержде-

нии Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации» устанавливает стандарты этики, правила 

и поведенческие нормы для сотрудников полиции Российской Федерации 

как во время выполнения служебных обязанностей, так и вне их, совмест-

но с законодательством, определяющим правовой статус и обязанности 

полицейского. 

Так, Кодекс предусматривает обязанность сотрудника «вести себя 

достойно и вежливо, вызывая доверие и уважение граждан к органам внут-

ренних дел, готовность оказывать им содействие», а также «воздерживать-

ся в устной и письменной речи от оскорблений, грубости, нецензурной 

брани, жаргона, уголовной лексики». В случае несоблюдения данных норм 

сотрудник утрачивает доброе имя и честь, лишается морального права на 

уважение, поддержку и доверие со стороны его коллег, руководителей 

(начальников) и других граждан.  
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Стоит также отметить, что предшественником данного Кодекса был 

Приказ МВД России от 24 декабря 2008 г. № 1138 «Об утверждении Ко-

декса профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации» в настоящий момент утративший силу. В нем закреп-

лялось, что культура речи для сотрудника включает в себя ясность, гра-

мотность, содержательность, логичность, доказательность, лаконичность и 

уместность. Было отмечено, что важно соблюдать чистоту языка, избегать 

грубых шуток, вульгаризмов, нецензурной речи и оскорблений. Так же ре-

комендовалось использовать русский язык при общении с гражданами 

различных национальностей. Данный правовой акт содержал гораздо 

больше предписаний по культуре речи, чем действующий на данный мо-

мент приказ. 

Приказом МВД России от 22 июля 2011 г. № 870 «Об утверждении 

кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных 

гражданских служащих системы Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» закрепляются такие положения, обеспечивающие до-

стойное выполнение служащими своей профессиональной деятельности 

как: соблюдение правил делового поведения, проявление корректности и 

внимательности в общении с гражданами и должностными лицами. 

Безусловно, в процессе службы каждый полицейский подвергается 

профессиональной деформации как в образе мышления, так и в речи. И за-

конодатель делает все возможное, чтобы ограничить сотрудника полиции 

в использовании нелитературных форм речи. 

Многие исследователи писали и пишут об особенностях речи поли-

цейского, например, Е. И. Беглова и О. Г. Красикова, О. М. Хабарин, 

С. В. Венидиктова и другие, рассматривая проблему использования про-

фессионализмов в речи сотрудника. Мы хотим остановиться на вопросе 

возможности использования арготизмов в коммуникации. 

Работа сотрудника полиции подразумевает непосредственное взаи-

модействие с криминальной средой общества, ему просто необходимо по-

нимать речь преступника. Например, зная, как на языке бандитской фени 

определяются профессионалы-специалисты (воры, грабители, убийцы), 

полицейский из разговора с подельниками такого «специалиста» может 

определить, как, где и когда чаще всего «работает» преступник. На воров-

ском жаргоне они делятся на группы по месту кражи – буфетник, майдан-

ник, поездушник, транспортник, рыночник, чердачник; по способу кражи 

и взлома – верхолаз, карманник, избач, стекольщик, фортач, щипач, 

удильщик; по цели кражи и взлома – торбохват, медвежатник, могильщик, 

кассир, скотник; по времени совершения преступления – сонник, утрен-

ник; по уровню мастерства – громщик, писатель, скачок, халтурник, ху-

дожник, ювелир и так далее. Особые названия имеет и убийца – мокруш-

ник, мокрятник, мясник, роялист, сериал (серийный убийца).  
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Е.А. Липина в своей статье приводит довольно интересные доводы: 

зная уголовный жаргон, полицейский легко может составить психологиче-

ский портрет преступника, выявить его отношение к закону, к власти, при-

надлежность к какому-либо криминальному сообществу. Словарный запас 

преступника определяет его ценности, установки. Изучая лексику несо-

вершеннолетних преступников можно определить социальные процессы, 

которые происходят в их жизни, выявить, почему подросток ведет себя 

противоправно. Что в свою очередь окажет огромную помощь в выработке 

способов противодействия и профилактики преступности несовершенно-

летних. Если сотрудник исправительных учреждений не знает уголовного 

жаргона, то это может воспрепятствовать эффективности его деятельности 

[4, 1]. 

Сотрудники патрульно-постовой службы отмечают, что использова-

ние литературного языка вызывает непонимание у деклассированных эле-

ментов. Достаточно часто маргинальной личностью такая речь восприни-

мается как признак бесхарактерности, несерьезности намерений и требо-

ваний. В данной ситуации сотрудник вынужден использовать сленговую 

речь. И тогда можно услышать фразу: «Так бы сразу и сказал». Т. е. знание 

специфической лексики может ускорить обмен информацией, сделать 

коммуникацию более четкой и точной, что важно в условиях, требующих 

быстрого реагирования на различные ситуации. 

Также, согласно ч.2 ст.190 УПК РФ показания допрашиваемого лица 

записываются от первого лица и по возможности дословно, что является 

прямым доказательством необходимости владения следователем уголов-

ным жаргоном. 

Уголовный жаргон – социальный диалект, который развился в пре-

ступной среде. Представляет собой совокупность выражений и терминов, 

которые позволяют идентифицировать участников преступного сообщества. 

Наряду с термином «жаргон» используется термин «арго» (от фр. «argot»), 

который обозначает специфический язык маргинальной культуры.  

Выделяют следующие тематические группы арготических номина-

ций: а) названия преступников и деклассированных элементов: «десант-

ник» – осужденный, посланный совершить незаконную передачу в СИЗО, 

ПКТ, «желторотик» – впервые осужденный, «единоличник» – вор-

одиночка; б) название жертвы преступления: «валет» – никчемный чело-

век, «лох»; в) наименование оружия: «машинка» – пистолет, «лапа гуси-

ная» – воровской ломик, «маслята» – патроны; г) обозначение преступле-

ния: «мантулить» – избивать, «мокрое дело» – убийство; д) работники пра-

воохранительных органов: «мусор» – сотрудник ОВД, «мюллер» – началь-

ник режимного отдела (отдела безопасности), «барбос» – следователь про-

куратуры; е) места лишения свободы: «академия», «амбар»; ж) предметы 

тюремного обихода: «бак», «бадья» – кружка, «вагонка» – нары в СИЗО, 

тюрьме; з) наименования частей тела человека: «грива» – шея, «грабки» – 
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руки, «едало» – рот, «жабры» – горло, «жбан» – голова; и) наименование 

денег и драгоценностей: «желтуха», «рыжье» – золото, «киса» – кошелек; 

к) название спиртных напитков и наркотических средств: «план» – гашиш, 

анаша, «трава (травка)» – анаша, конопля «яд» – наркотик. 

Для арго характерна синонимия, например, для обозначения понятия 

«обманывать» употребляются: «кружева плести», «взять на пушку», 

«охмурять».  

Вопрос происхождения арготизмов, их классификация достаточно 

подробно описаны исследователями, такими как И. А. Бодуэн де Куртене, 

П. П. Ильиным, В. И. Далем, Д. С. Лихачевым и многими другими.  

Сейчас мы можем встретить использование арготических номинаций 

в публицистике и в разговорном стиле речи достаточно часто, если они не 

слишком грубые и вульгарные. Это связано с тем, что такие лексемы име-

ют яркую эмоционально-экспрессивную окраску, очень точно отражают 

реалии, емко характеризуют предмет или явление. Например, слово «бес-

предел» в арго обозначало нарушение воровских законов, но сейчас оно 

выражает другое понятие и практически стало литературным. Или, напри-

мер, «доходяга» – слабый, истощенный человек.  

В связи с ростом преступности в русскоязычной среде за рубежом, 

на западе стали издаваться словари русской фени, появилась такая профес-

сия, как переводчик с фени, поскольку слушание дел в судебном заседании 

должно проходить в синхронном переводе, и знания литературного рус-

ского языка для этого недостаточно. Кроме этого составляют компьютер-

ный банк данных арго (словарные базы данных разных источников). 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного можно сделать сле-

дующие выводы: жаргонная лексика все больше внедряется в повседнев-

ное общение людей. Для сотрудника полиции, как представителя государ-

ства и власти недопустимо употребление жаргонных слов в разговоре с 

обычными гражданами, но ему просто необходимо понимать лексику пре-

ступного сообщества для того, чтобы эффективнее выполнять возложен-

ные на него обязанности по охране общественного порядка, защите жизни 

и здоровья граждан и обеспечению общественной безопасности. Знание и 

владение определенной инвективной лексикой может быть полезным для 

успешного взаимодействия с маргинальными социальными группами. Со-

трудники органов внутренних дел должны быть внимательны к своей речи 

стремиться к достижению понимания с разными социальными группами. 
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За последние десятилетия человечество достигло небывалых высот в 

различных отраслях науки, особенно в информационно-

телекоммуникационных технологиях, и научный прогресс не остановился, 
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напротив, он увеличил темп, создал абсолютно новую область в информаци-

онно-телекоммуникационных сфере – искусственный интеллект (далее – ИИ).  

На сегодняшний день искусственный интеллект уже не является чем-

то инновационным, а стал вполне обыденной частью нашей жизни. Соот-

ветственно, было вполне ожидаемо, что ИИ будет применяться и в проти-

воправной стороне нашего общества. 

Актуальность данного вопроса обоснована вследствие активного 

применение ИИ в противоправной среде, соответственно, целесообразно 

провести разделение потенциальных угроз использования ИИ от внутрен-

них и внешних источников, а также пути решения данной проблемы. 

Искусственный интеллект – это цифровая система способная имити-

ровать или моделировать интеллектуальный процесс человека с целью ре-

шения поставленных перед ней задач, обычно требующих присутствие че-

ловека. 

Вопрос о регулирование ИИ в нашем государстве ставился еще в 

2019 году, когда был издан Указ Президента Российской Федерации от 

10.10.2019 г. № 490 «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» [1], впоследствии ставший основой для Федерального закона 

от 24.04.2020 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 внесе-

нии изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных дан-

ных» [2]. 

Президента Российской Федерации на конференции 24.11.2022 года 

«Путешествие в мир искусственного интеллекта» указал на обширную об-

ласть применения искусственного интеллекта. На данной конференции 

также была отмечена важность развития и совершенствования ИИ с даль-

нейшим внедрением в различные области нашего общества. Для реализа-

ции данной концепции, было принято решение о совершенствовании си-

стемы образования и права, впоследствии нашедших свое отражение в ря-

де нормативно-правовых актов 2020–2023 гг. из их содержания до 2025 го-

да планируется: 

 усовершенствовать образовательные программы, внедрив в них 

расширенные курсы информационной подготовки, изучения ИИ;  

 создать нормативно-правовую базу для регулирования авторского 

и иного интеллектуального права при использовании ИИ; 

 развить инфраструктуру для возможности введения в нее ИИ, 

включая усовершенствование системы «Безопасный город». 

Развитие ИИ, его активное использование в нашей жизни, не имеет 

исключительно благоприятный аспект. Каждый день мы сталкиваемся с 

новым нерегулируемым использованием ИИ, ввиду отсутствия четких 

правовых норм, затрагивающих деятельность в данной сфере. Другими 



358 

 

словами, скорость правового регулирования информационных технологий 

не успевает за технологическим прогрессом, а многие элементы, нашед-

шие свое нормативное отражение не только в нашем, но и международным 

праве, требуют всестороннего и комплексного улучшения. 

Далее упомянем классификацию ИИ; по внутренней архитектуре 

можно квалифицировать на 3 вида: 

1. Машинный ИИ – чистый программный код неспособный к само-

обучению, в большей своей части – имитирует ИИ, т. е. выполняет постав-

ленную задачу по заложенному алгоритму (самые первые версии ИИ); 

2. ИИ с упрощенной архитектурой – искусственный интеллект в 

привычном понимании, способен выполнять простые задачи; 

3. ИИ со сложной архитектурой – эталонный искусственный интел-

лект, зачастую применяемый в сложных и дорогостоящих проектах, спо-

собный всесторонне и полно выполнить ставящиеся перед ним задачи 

На сегодняшний день ИИ уже активно применяется во многих сфе-

рах общества; раскроем с примерами, где и как используется ИИ.  

В социальную сферу ИИ уже давно внедряется, в особенности в об-

разовательную, как универсальный инструмент обучения; помимо этого, 

уже существуют первые прототипы ИИ, оказывающих различную юриди-

ческую и здравоохранительную помощь соответствующим пользователям. 

В экономической сфере ИИ активно используют коммерческие орга-

низации для улучшения бухгалтерской деятельности, также ИИ применя-

ют для совершенствования логистических систем (транспортные грузопе-

ревозки, совершенствование производственных цепочек). 

В духовной сфере ИИ применяется в научных исследованиях, когда 

необходим «нишевой анализ», структуризация и выводы из огромного ко-

личества информации; выполнение простой и трудозатратой деятельности 

с равным или более качественным результатом; 

В политической сфере присутствуют активные попытки использова-

ния ИИ как нормотворческого элемента права; относительно объективный 

взгляд на политические последствия определенных решений государств и 

мировых ситуаций. 

Указывая на положительную сторону ИИ, следует обратить внима-

ние и на отрицательную – реальные угрозы исходящие от ИИ. Такие угро-

зы следует разделить на 2 категории: 

1. Внутренние – возникающие внутри государства и общества. 

2. Внешние – исходящие из зарубежных (зачастую недружествен-

ных) государств. 

Внутренние угрозы следует рассматривать, по ранее указанным 

нами – сферам общества, на которые ИИ сегодня оказывает влияние. 

Самым ярким примером внутренней угрозы является – использова-

ние ИИ для написания научных и академических работ. Причины возник-

новения данной проблемы, в первую очередь связано с некомпетентностью 
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лиц, выполняющих таковую работу, так как требования, предъявляемые 

для выполнения научной и академической работы, высокие, требующие от 

автора свободное владение теоретической основой изучаемого материала, 

сбора достаточного массива эмпирического материала, а также изучения, 

обработки и вынесения верных выводов в ходе написания данной работы. 

Из ранее изложенного следует, что непосредственной угрозой от 

данного деяния является: 

 низкий уровень ценности данных работ; 

 некомпетентность выпускников учебных заведений, а также лиц, 

имеющих профессорское звание. 

Следует отметить, что проблемы, возникающие при использовании 

ИИ, в основе своей исходят от маргинальной среды общества, т. е. ИИ поз-

воляет эффективно осуществлять свою противоправную деятельность с 

минимумом прилагаемых усилий. Примеров масса – качественное созда-

ние поддельных документов, предоставление методик осуществления не-

законной деятельности (путем осуществления запроса в ИИ), и другие 

противоправные применения ИИ. 

Схожа с ранее указанной угрозой социальные сфере общества, угро-

за экономической сфере общества также исходит от маргинальной среды, 

однако ключевое отличие в объекте – экономика и связанные с ней подси-

стемы. Примеры соответственно сходны – создание мошеннических схем с 

финансами, применение ИИ в фальшивомонетничестве и подделки особо 

ценных бумаг и тому подобное. Основная угроза от данной деятельности – 

ущерб финансовой деятельности государства и экономическому благосо-

стоянию общества. 

Непосредственной угрозой для политической сферы общества в 

первую очередь исходит от ложной информации. Путем генерации резон-

ной и очень качественной информации, затрагивающей властные полно-

мочия государства, его политическую деятельность, а также «подтвержде-

ние» данной информации такими же сгенерированными фотографиями и 

документами – дестабилизирует положение властных органов и потенци-

ально парализует политическую деятельность государства. 

В отличие от внутренних угроз, внешние зачастую узконаправленны 

на политические и социальные сферы общества, и исключительно в не-

большом количестве подсистем данных сфер, а воздействие ИИ на эконо-

мическую и духовную является опосредованным и соответственно нано-

симый им вред следует рассматривать как негативные последствия входе 

достижения основной цели негативным субъектом. 

Ярким примером внешней угрозы использования ИИ – участие Рос-

сии в информационной войне против недружественных государств, кото-

рые посредством своей подрывной деятельности, маргинализируют рос-

сийских граждан, дезинформируют широкие слои народных масс, посред-
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ством подкупа и обмана получают стратегически важную информацию, 

совершают диверсии и тому подобное. 

На основе вышесказанного, предлагаю следующие решения в обла-

сти применения ИИ: 

 усовершенствовать гражданское законодательство, расширив его 

областью машинного обучения и ИИ 

 ввести ИИ в административное и уголовное законодательство как 

отягчающий фактор; 

 увеличить надзорные и контрольные мероприятия по отношению 

развития ИИ; проводить комплексный и качественный анализ зарубежных 

моделей ИИ с последующим его регулированием. 

В заключение хочу сказать, что ИИ на сегодняшний день является 

одной из самых перспективных направлений развития человечества, чем-

то схожим с ядерной энергетикой в 50-е года прошлого века. Текущие до-

стижения в информационных технологиях свидетельствуют нам о скором 

вступлении мирового сообщества в совсем новую ступень развития чело-

вечества – цифровизацию. Прогресс в данной области положительно ска-

зывается на жизни в различных сферах общества, однако, ИИ требует куда 

более жесткого контроля со стороны компетентных органов, комплектую-

щихся лучшими специалистами в своей области. В связи с этим, необхо-

димо активно регулировать процесс развития ИИ, как с технической, так и 

с правовой стороны. И при грамотном контроле, активном спонсировании 

и соответственно развитии информационных систем, человечество откроет 

дверь в совершенно новую историческую эпоху.  
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В современной геополитической ситуации особое внимание во всех 

странах мира уделяется формированию, оснащению и развитию воору-

женных сил, которые являются основой обороны государства. Прежде все-

го, регулярная армия необходима государству для защиты суверенитета 

и собственных территорий, урегулирования внутренних кризисов и анти-

террористических акций, а также армия используется за пределами страны,  

в военных операциях и миротворческих миссиях. 

Армия России – одна из сильнейших армий мира, в своей военной 

истории имеет большие и всемирно значимые победы, поэтому многие 

государства видят в России серьезного конкурента, а иногда и врага. 

Последние события показывают, что русофобия приобретает новые 

преступные формы. По словам заместителя Председателя Государственной 

Думы РФ Ирины Яровой, «русофобия стала новой человеконенавистниче-

ской идеологий, активно насаждаемой в мире» [5]. 
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Защита Отечества в истории России всегда была одной из важней-

ших функций государства, а военная служба – почетной обязанностью 

граждан страны. 

В Российской империи офицерский корпус относили к высшему сосло-

вию. Согласно «Табелю о рангах», который издал Петр I в 1722 году, «воен-

ные чины объявлялись выше и почетнее гражданских и придворных чинов. 

Лицам, достигшим первых офицерских чинов, присваивалось потомственное 

дворянство». Высокий статус военных в 18 веке объясняется историческими 

обстоятельствами: в то время происходило расширение российских границ, 

благодаря чему Россия стала сильнейшей мировой державой.  

Сегодня социальная защита российских военнослужащих закреплена 

на уровне государства. Это льготы, пособия и компенсации, которые воз-

мещают трудности прохождения службы и ограничения некоторых обще-

гражданских прав и свобод.  

Социальная защищенность военнослужащих влияет и на престиж во-

енной службы и военного образования. Это позволяет комплектовать ВС 

высокопрофессиональными кадрами, от чего во многом зависит дальней-

шее развитие армии, боеспособность страны. 

В настоящее время военное образование одно из самых престижных 

в России. Это обусловлено следующими факторами: обучение в военных 

вузах бесплатное; военная служба дает возможность подняться быстро по 

карьерной лестнице; в военных вузах вся теория подкрепляется практикой, 

поэтому обучение более эффективно; жесткая дисциплина не позволяет 

пропускать занятия, поэтому качество знаний военных выше, чем студен-

тов гражданских вузов; достойная стипендия позволяет будущим офице-

рам сделать финансовый вклад в будущее.  

Согласно Федеральному закону от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О стату-

се военнослужащих» [4] «военнослужащий находится под защитой госу-

дарства, поэтому никто не вправе вмешиваться в служебную деятельность 

военнослужащих, кроме лиц, уполномоченных на это законодательством». 

Военнослужащие Российской Федерации пользуются многими при-

вилегиями, которые закреплены в Конституции и государственных доку-

ментах.  

Во-первых, это уважение военнослужащих, им доверяют граждане, 

верят в мощь и силу ВС, уверены, что российская армия в любой ситуации 

может защитить жизнь и свободу граждан, суверенитет страны, обеспечить 

мирную жизнь.  

Во-вторых, военнослужащие России имеют достаточно высокую за-

работную плату, пользуются социальными льготами: сертификаты на при-

обретение жилья, бесплатное медицинское обслуживание, оплата отдыха и 

лечения, право на бесплатный проезд на всех видах общественного транс-

порта; пенсия начисляется значительно раньше, чем в гражданских орга-
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низациях, при этом военнослужащие могут продолжить свою работу в 

других сферах. 

Российские военнослужащие наряду с правами и свободами имеют 

некоторые ограничения, обусловленные спецификой военной службы. 

Например, военнослужащим Российской Федерации запрещается «прини-

мать награды иностранных государств, международных и иностранных ор-

ганизаций без разрешения Президента Российской Федерации» [2]; «воен-

нослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть пе-

реведен к новому месту военной службы в порядке его продвижения по 

службе с назначением с его согласия на высшую воинскую должность. Во-

еннослужащий, проходящий военную службу по призыву, переводится 

к новому месту военной службы без его согласия» [3]. Также офицеры 

российской армии в период службы не имеют права заниматься бизнесом. 

Мозамбиканцев и россиян объединяет безграничная любовь к ро-

дине, которая выражается в готовности самоотверженно бороться за сво-

боду, трудиться на благо народа. Россия всегда была свободной страной, 

а моя родина с конца XV века до конца XX века – португальская колония, 

и только в 1975 году наша страна стала суверенной. И сразу же столкну-

лась с необходимостью срочно создавать собственную армию. Мозамбик-

ские власти обратились за помощью к СССР. Советские офицеры и солда-

ты обучали наших военных обращаться с российской техникой: крупнока-

либерными пулеметами, танками Т-54, истребителями МиГ-21. А также 

при поддержке советских военных специалистов в Мозамбике были созда-

ны военное училище в Нампуле, учебный центр в Накале, учебный центр 

пограничных войск в Иньямбане, школа младших авиационных специали-

стов в Бейре и автошкола в Мапуту. 

Прочные отношения России и Мозамбика подтверждает и тот факт, что 

на гербе Мозамбика с 1975 года присутствует один из неформальных россий-

ских символов – автомат Михаила Тимофеевича Калашникова, который сим-

волизирует дружбу и сотрудничество в военной области двух государств, го-

товности прийти на помощь. Автомат Калашникова появился на гербе моей 

родины, когда наша страна, наконец, избавилась от колониализма Лиссабона 

и занялась строительством национального государства.  

В настоящее время профессия офицера в Мозамбике является пре-

стижной и одной из самых высокооплачиваемых. Наши юноши выбирают 

военные вузы, потому что уверены, что защита родины и обеспечение без-

опасности – обязанность настоящих мужчин. 

Многие молодые люди из Мозамбика обучаются в российских воен-

ных вузах. С одной стороны, это возможность получения качественного 

военного образования, с другой стороны, это знакомство с российской ар-

мией, с современным вооружением. 
Я пятый год живу и учусь в военно-морском вузе в Калининграде. 

Для меня это не только получение профессии, но и возможность познако-
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миться историей и культурой самой большой страны в мире, с русскими 
людьми, понять русский менталитет. Уверен, что это позволит быть более 
успешным в будущей профессиональной деятельности. 

Сравнивая статус военнослужащих России и Мозамбика, можно вы-
делить отличия и сходства. Например, в Российской Федерации призыву в 
армию подлежат только мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, срок обяза-
тельной воинской обязанности – один год.  

В Мозамбике же военная служба обязательна и для мужчин, и для 
женщин. Возраст для военнослужащих срочной службы от 18 до 30 лет. 
Раньше срок обязательной службы составлял два года, а 14 декабря 2023 года 
парламент Мозамбика одобрил поправки к закону о военной службе, которые 
предполагают увеличение срока службы по призыву с двух до пяти лет. Та-
кое решение обусловлено меняющимися политическим и социально-
экономическим условиями. По словам представителя парламента, изменение 
срока службы «позволит создать условия для укрепления военного ведомства 
и будет способствовать повышению профессионализма военнослужащих».  

Военнослужащие в моей стране также находятся под защитой госу-
дарства, а их права закреплены в Конституции.  

Наши офицеры, солдаты, матросы имеют право на бесплатную высо-
коквалифицированную медицинскую помощь в военно-медицинских 
учреждениях, которые обеспечены самым современным медицинским 
оборудованием и всеми необходимыми медикаментами. 

Время прохождения военной службы по призыву гражданам Мозам-
бика засчитывается в их общий трудовой стаж и стаж по специальности, в 
России же один год службы за два года работы.  

В отличие от Российской Федерации, в Мозамбике военнослужащие 
по контракту имеют право заниматься бизнесом, при условии если бизнес 
не отвлекает от выполнения воинского долга. 

Военнослужащие и российской, и мозамбикской армий подлежат госу-
дарственному страхованию жизни на случай гибели или травмы в период 
прохождения ими воинской службы; в случае его смерти семья получает 
льготы и компенсацию (например, бесплатное обучение в вузах для детей). 

К сожалению, в Мозамбике право на льготное жилье для военнослу-
жащих не закреплено в законодательстве. 

Несмотря на имеющиеся отличия в статусе военнослужащих наших 
государств, наши армии объединяет давняя дружба и сотрудничество. 

Россия всегда поддерживает Мозамбик в плане поставок вооруже-
ния, оказания помощи в разрешении вооруженных конфликтов. Примером 
тому может стать вооруженный конфликт в 2018 году в провинции Кабо-
Дельгаду, когда экстремистская группировка «Ансар аль-Сунна», поддер-
живаемая международными террористическими организациями, организо-
вала мятеж в Мозамбике, желая вынудить правительство Мозамбика при-
вести законодательство в соответствие с законами шариата и преобразо-
вать страну в исламское государство.  
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В современном мире возобновляется борьба за африканские ресурсы, 
и Мозамбику снова нужна помощь российских военных специалистов.  

На саммите «Россия – Африка» 27–28 июля 2023 года в Санкт-
Петербурге Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Президенту Мозам-
бика Филипе Ньюси, отметил: «Россию и Мозамбик связывают прочные узы 
дружбы и сотрудничества, которые сформированы еще во времена борьбы мо-
замбикского народа за свою независимость. Мы ценим и разделяем ваш 
настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей между нашими 
странами и народами». 

Защита военного человека – это не только защита его прав на терри-
тории своей родины, но и соблюдение его интересов на территории чужого 
государства. Эти права закреплены в международном гуманитарном праве, 
в том числе в Гаагской Конвенции 1907 года (ст. 5), которая «определяет 
правовое положение, статус лиц объектов находящихся в зоне боевых дей-
ствий, в том числе военных людей, а также устанавливает ответственность 
государств за нарушение этих норм, определяет положение приобретения 
военным человеком статуса военнопленного». 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье говорится о развитии информационных 

технологий в эпоху цифровизации, которые повсеместно используется не 

только для благих целей, но и для совершения преступлений. Широкий 

спектр преступлений сегодня совершается с помощью компьютерных тех-

нологий, что ставит перед правоохранительными органами новые вызовы. 

Ввиду того, что компьютерные и информационные технологии развивают-

ся с невиданной скоростью, создавая при этом «всемогущее» информаци-

онное пространство, преступники совершают свои общественно опасные 

деяния все более изощренными способами, оставаясь засекреченными. 

Однако, параллельно развиваются методы борьбы с преступностью, вклю-

чая использование электронных данных в качестве вещественных доказа-

тельств в рамках уголовного процесса в России. Электронные следы, такие 

как видеозаписи событий, фотографии и аудиозаписи, становятся ключе-

выми в раскрытии уголовных дел. 

Ключевые слова: электронные доказательства, цифровые данные, 

изъятие информации, удаленный доступ, обыск, специалист, сертифика-

ция, правовые проблемы. 

 

EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

 

Abstract. This article talks about the development of information tech-

nology in the era of digitalization, which is widely used not only for good pur-

poses, but also for the commission of crimes. A wide range of crimes today are 

committed using computer technologies, which poses new challenges to law en-

forcement agencies. Due to the fact that computer and information technologies 
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are developing at an unprecedented speed, while creating an "omnipotent" in-

formation space, criminals commit their socially dangerous acts in increasingly 

sophisticated ways, remaining classified. At the same time, methods of combat-

ing crime are being developed in parallel, including the use of electronic data as 

physical evidence in the framework of criminal proceedings in Russia. Electron-

ic traces, such as video recordings of events, photographs and audio recordings, 

are becoming key to solving criminal cases. 

Keywords: electronic evidence, digital data, information seizure, remote 

access, search, specialist, certification, legal problems. 

 

В ответ на эти вызовы электронные носители информации признаны 

новым видом вещественных доказательств в уголовном процессе России, 

что отражается в п. 5 ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – УПК РФ). Электронные следы, такие как видеозаписи 

или аудиозаписи событий, сделанные с помощью различных устройств, 

теперь используются для доказывания фактов в суде. Несмотря на активи-

зацию законодательной работы по урегулированию использования цифро-

вых доказательств, множество вопросов остаются нерешенными, особенно 

в контексте хранения и обработки электронной информации. Таким обра-

зом, своевременное решение этих проблем и поиск способов их преодоле-

ния становятся крайне актуальными задачами в современных условиях.  

Автором рассматривается одна из наиболее важных проблем – под-

верженность цифровых данных неправомерным изменениям и их уязви-

мость. Современное законодательство не всегда успевает адаптироваться к 

быстро меняющемуся миру информационных технологий. Это создает 

определенные сложности в правильной квалификации и использовании 

электронных доказательств. Несмотря на значительное усиление законода-

тельной активности в этом направлении, многочисленные вопросы, свя-

занные с получением, собиранием и хранением цифровой информации, 

остаются открытыми. Следовательно, идентификация проблем и поиск пу-

тей их решения являются важнейшими задачами на сегодняшний день. 

Также стоит обратить внимание на то, что электронный носитель дан-

ных, не содержащий данных (в той конфигурации, в какой он закреплен в 

УПК РФ), не может служить доказательством, так как важна сама информа-

ция, содержащаяся на нем. В этой стезе автором предлагается называть дан-

ный носитель не «электронным», а «машинным», чтобы термин имел исчер-

пывающее значение, в подтверждение чему приводятся аргументы. 

Кроме того, процесс получения электронных доказательств может 
включать правовые сложности, особенно когда дело касается изъятия ин-
формации с различных устройств. По текущему законодательству, соглас-
но п. 2 ч. 1 ст. 164 УПК РФ, изъятие электронных носителей информации 
должно происходить с участием специалиста. Однако учитывая общедо-
ступность и распространенность USB-накопителей, возникает вопрос о 



368 

 

необходимости привлечения специалиста в каждом конкретном случае. 
Предлагается рассмотреть возможность упрощения процедур и проведение 
изъятия без участия специалиста в ситуациях, не требующих особых зна-
ний, что снизит организационные и временные затраты. 

Также существует проблема в случаях, когда носитель информации, 
например сервер, находится за пределами доступной для следователя тер-
ритории. В таких случаях классические следственные действия, как осмотр 
или обыск, могут быть затруднены. Для решения проблемы доступа к ин-
формации, хранящейся на удаленных серверах, в перспективе может быть 
полезно ввести в процессуальную практику такие следственные действия, 
как дистанционное получение компьютерной (машинной) информации. 
Этот подход потребует тщательной проработки процессуальных деталей, 
внедрения элементов электронного делопроизводства, а также преодоле-
ния консерватизма законодателя в вопросах технических инноваций. 

Одним из актуальных вопросов, поднимаемых в данном исследова-
нии, является возможность внедрения в уголовный процесс такого след-
ственного действия как «обыск посредством удаленного доступа» [4, с. 87]. 
Данный вопрос ранее рассматривался многими теоретиками и практиками 
юридической науки и вызвал диссонанс мнений среди ученых, который 
также отражается в научной работе посредством детального изучения ар-
гументов «против». В этой связи предлагается для проведения «обыска по-
средством удаленного доступа» разработать и применять специально раз-
работанное, прошедшее государственную сертификацию программно-
аппаратное обеспечение, методику действий подготовленного и сертифи-
цированного специалиста, которые сведут к допустимому минимуму ис-
кажение получаемой информации. 

Таким образом, необходимо повторно упомянуть о стремительном 
развитии информационных технологий в XXI веке. Ввиду этого законода-
телю необходимо оперативно и четко отвечать вызовам времени, изменяя 
и дополняя нормативно-правовые акты актуальными главами и статьями, 
регламентирующими использование электронных источников информации 
в уголовно-процессуальной деятельности. Для этого необходимо рассмат-
ривать различные предложения модификации следственных действий как 
в отдельных нормативных актах, так и содержащихся в юридической лите-
ратуре, а также исследовать опыт зарубежных стран в данной сфере, выяв-
лять положительные тенденции и внедрять их в наше законодательство. 
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Аннотация. В данной статье будет осуществлен анализ норматив-

ных правовых актов, регулирующих отношения в сфере разграничения 

прав на землю; судебно-следственной практики о мошеннических прояв-

лениях, связанных с разграничением прав на землю. Также предлагается 

рассмотреть мнения ученых, практиков и на основе полученной информа-
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Abstract. This article will analyze the normative legal acts regulating re-

lations in the field of delimitation of land rights; judicial and investigative prac-

tice on fraudulent manifestations related to the delimitation of land rights. It is 

also proposed to consider the opinions of scientists and practitioners and, based 

on the information received, form an author's opinion on individual approaches 

to the delimitation of land rights. 
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Актуальность вопроса о разграничении прав на землю неразрывно 

связан с ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации, признающей и за-

щищающей равным образом государственную, муниципальную и частную 

собственность. Государственная собственность подразделяется на регио-

нальную и федеральную. 

Судебно-следственная практика изобилует примерами споров, свя-

занных с разграничением прав на землю. Споры, связанные с земельными 

отношениями в судах, затрагивают практически все отрасли права, начи-

ная с гражданско-правовых и завершая уголовным законодательством.  

В целях завладения правом на землю возможны мошеннические проявле-

ния, служебные подлоги и многое другое. Данные факты свидетельствует 
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о необходимости проведения исследования в целях выявления проблем 

разграничения прав на землю. Задачей исследования является установить 

наличие проблемы и предложить путь совершенствования законодатель-

ства. 

Анализ источников земельных правоотношений показал, что про-

блематичным в регулировании прав на землю является наличие различных 

отраслевых правовых норм, собранных в кодексы, федеральные и регио-

нальные законы, а также указы президента, постановления правительства 

федерального и регионального уровня, акты местного самоуправления му-

ниципального образования.  

Так, в соответствии со статьей 2 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации земельные отношений регулируются Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, законами субъектов Россий-

ской Федерации, указами Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации и Правительства субъекта Россий-

ской Федерации и актами органов местного самоуправления. При этом 

каждый уровень власти пытается отстоять свои интересы максимально 

эффективно. Учитывая, что в Российской Федерации 89 субъектов, а му-

ниципальных образований 24 510, отследить каждый акт, издаваемый пра-

воприменителями, и проверить на соответствии федеральному законода-

тельству невозможно. Наличие Земельного кодекса Российской Федера-

ции, к сожалению, не решает все вопросы, связанные с земельными отно-

шениями, создавая отсылки на возможность решения земельных отноше-

ний с помощью иных законных и подзаконных актов. 

С авторской точки зрения считаем необходимым отказаться от воз-

можности разностороннего подхода регулирования земельных отношений 

в пользу единого законодательства – Земельного кодекса Российской Фе-

дерации. Необходимо предусмотреть, что все иные нормативные акты, ре-

гулирующие отношения с землей, должны быть включены в данный ко-

декс. 

Второй проблемой является двойной учет земель, связанный с нало-

жением границ земельных участков. Так, например земли лесного фонда и 

земельных участков муниципальных образований могут пересекаться и 

накладываться друг на друга, в результате чего возникает спор о разграни-

чении прав на собственность. В соответствии с Федеральным законом от 

19 декабря 2022 года № 519 «О внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации и приостановлении действия от-

дельных положений законодательных актов Российской Федерации» 

предусмотрена возможность регулирования возникающий споров в пользу 

муниципального образования. В частности прописано, что при наличии 

правоустанавливающих сведений в Едином государственном реестре не-

движимости (далее ЕГРН) и в лесном плане субъекта Российской Федера-

ции руководствоваться необходимо сведениями из ЕГРН.  
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Наличие данной проблемы освещено и в решении Конституционного 

суда Российской Федерации. Однако, в данном случае суд занял иную по-

зицию, чем законодатель. Статья 25 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации предусматривает, что согласование проекта генерального 

плана с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

осуществляется в течение 30 дней. Если при этом Федеральным органом 

исполнительной власти решение об отказе в согласовании или согласова-

нии не принято, то после истечения срока он считается согласованным с 

вышеописанными органами. Конституционный суд посчитал, что данная 

трактовка закона не применяется, так как разрешается вопрос о публичном 

достоянии народа России. 

Таким образом, суд пришел к выводу, что баланс прав на благопри-

ятную окружающую среду и права иных субъектов права, потребности со-

циально-экономического развития муниципального образования должен 

быть соблюден. В связи с вышеизложенным, предложено рассмотреть си-

туацию вновь учитывая баланс интересов лесного фонда, муниципального 

образования и физических лиц, имеющих в соответствии с данным гене-

ральным планом земельные участки в собственности. 

Наличие таких проблем не единичны и возникают постоянно. Суды 

рассматривают споры о разграничении прав между физическими лицами, 

юридическими лицами, муниципальными образованиями, субъектами Рос-

сийской Федерации, Федеральными органами государственной власти. За-

конодательными, исполнительными и судебными органами сделано мно-

гое для эффективного разграничения прав на собственность. Но обще-

ственные отношения продолжают расширяться вместе с развитием обще-

ства, личности и самого государства, поэтому с авторской точки зрения, 

считаем необходимым предпринять ряд новых шагов, направленных на 

улучшение условий для эффективного и однозначного разграничения прав 

на землю.  

В рамках исследования предлагаются следующие способы разреше-

ния проблем, связанных с разграничением прав на землю: 

1) создание единого нормативного акта для регулирования отноше-

ний с правами на землю; 

2) создание двухуровневой системы нормативного регулирования 

(федеральные и региональные органы власти); 

3) создание единой открытой для всего населения электронной базы 

в единой телекоммуникационной системе «Интернет», включающей ис-

ключительно нормативно-правовые и подзаконные акты всех уровней для 

достижений прозрачности отслеживания принимаемых решений. 

На современном этапе общественные отношения, связанные с раз-

граничением прав, адресно разрешаются судами, позволяя сохранить ба-

ланс прав и свобод всех сторон образующихся правоотношений. Дальней-

шее увеличение споров, связанных с разграничением создаст для судебной 
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системы дополнительную нагрузку, что создает угрозу не только экономи-

ческой, но и национальной безопасности государства в целом. 

Подводя итог отметим, что сегодня государство эффективно справ-

ляется с новыми вызовами, связанными с разграничением прав на землю. 

Однако видится необходимым в ближайшем будущем закрепить базовые 

положения на федеральном и региональном уровне, позволяющем регули-

ровать рынок земельных отношений и обеспечить правовые условия для 

защиты прав и свобод всех участников правоотношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения и поня-

тия экономических правонарушений в деятельности организаций. В насто-
ящее время экономика «проживает» сложный период изменений, различ-
ных по своим целям, затрагивающих основы экономики на всех уровнях, 
которые проявляются в снижении их стабильности. Глубокое трансформи-
рование общества и экономики является символом современности. 

Ключевые слова: экономика, экономические правонарушения, до-
кументальная проверка, бухгалтерская отчетность. 

 
INDICATORS OF THE PRESENCE OF ECONOMIC OFFENSES 

IN THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES 

OF ORGANIZATIONS 
 
Abstract. The article discusses the basic provisions and concepts of eco-

nomic offenses in the activities of organizations. Currently, the economy is «go-
ing through» a difficult period of changes, different in their goals, affecting  
the fundamentals of the economy at all levels, which are manifested in a de-
crease in their stability. The profound transformation of society and the econo-
my is a symbol of modernity. 

Keywords: economics, economic offenses, documentary verification, ac-
counting reporting. 

 

В настоящее время неустойчивость процессов в экономике как си-
стемы и недостаточность взаимодействий между ее элементами и способ-
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ствуют тем преобразованиям, которые происходят сточки зрения правона-
рушений в сфере экономики. 

Отражение негативной тенденции в экономическом секторе вслед-

ствие серьезных перемен, произошедших в экономической структуре с те-

чением последних лет, которые оказывают существенное влияние на рост 

ее динамики. Актуальное состояние экономической сферы на сегодняшний 

день, определяет сложившаяся криминогенная ситуация, которая, в свою 

очередь, влияет на дальнейшее развитие экономики. В этой связи эконо-

мические преступления становятся еще более организованными и профес-

сиональными, т. е. «интеллектуальными преступлениями». 

Документы бухгалтерского характера занимают важное место в 

следственном расследовании и судебном рассмотрении различных катего-

рий преступлений экономического характера [3]. Выделим классификацию 

документов по следующим признакам, которые представлены на рисун-

ке 1: 

 

 
Рис. 1. Классификация бухгалтерских документов 

 

Рассмотрим основные правонарушения, совершаемые с использова-

нием бухгалтерских документов: 

– «документы без необходимых реквизитов (без подписи, без даты); 

– с лишними реквизитами (например, накладная с гербовой печатью 

и т. д.), 

– с ненадлежащими реквизитами (например, чек на получение денег 

в банке, подписанный не материально ответственным лицом)» [1]; 
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– отражающие незаконные операции или ложные сведения, которые 

представлены на рисунке 2: 

 
Рис. 2. Документальный подлог 

 

В оперативно-разыскной практике используются две основные груп-

пы приемов исследования документов.  

1 группа – методы документальной проверки, заключающиеся в изу-

чение оформления какой–либо одной или нескольких взаимосвязанных 

операций [2]; 

2 группа – методы фактической проверки, т. е. контрольные дей-

ствия, которые специально организуются для сопоставления результатов и 

содержания проверяемых документов, выявляется фактическое несоответ-

ствие, несмотря даже на правильность оформления документов, действи-

тельному содержанию реальной хозяйственной деятельности организации. 

На первом этапе проверки необходимо обратить внимание на факти-

ческие нарушения, направленные на маскирование документов учетной 

записи организации: 

– «искажение; 

– содержание документа; 

– несоблюдение формы; 

– небрежность в учете» [3].  

Присутствие дополнительных реквизитов, которые намеренно вво-

дятся для того, чтобы придать вид достоверности подложному документу, 

в большей степени характеризуют такие нарушения. Например, в наклад-

ных типовых формах не предусмотрен показатель «количество порядковых 

номеров прописью», эти дополнительные реквизиты позволяют указывать 

расход в свободных графах.  
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Еще одним признаком является посторонняя запись на документе, ко-
торые делаются для запоминания сущности учиненного подлога, например, 
запись карандашом на обороте накладной, которая свидетельствует о том, 
что товар фактически поставлен покупателю, а указан как отгруженный. 

На втором этапе проверки изучается, нет ли в документе сомнитель-
ных реквизитов. Для этого необходимо сопоставить различные реквизиты 
одного и того же документа. Выделим основные этапы проверки: 

– формальный; 
– логический; 
– нормативный; 
– арифметический; 
– фактический. 
Формальные противоречия выявляют при сопоставлении идентич-

ных элементов в отчетности организации (реквизитов), например, название 
фирмы в штампе и печати в различных документах. Также требует особого 
внимания выявление логических противоречий. В следственной практике 
известны случаи соответствий между фамилиями вымышленных лиц в 
платежных ведомостях. 

В последнее время в сфере свободного доступа к отчетности и по 
официальному запросу для сотрудников ОВД было несколько новшеств. 
Одним из таких новшеств является использование электронных систем и 
баз данных для упрощения доступа к отчетности. Теперь сотрудники ОВД 
могут получать доступ к отчетам и документам онлайн, без необходимости 
официального запроса в организации. Это позволяет сократить время на 
получение необходимой информации и повышает эффективность работы. 
Кроме того у сотрудников ОВД появилась возможность отправлять офи-
циальные запросы по электронной почте. Это упрощает процедуру запроса 
информации и позволяет экономить время и ресурсы как сотрудников 
ОВД, так и организаций. 

Также в последнее время было введено требование о публикации 
определенных отчетных данных организациями на их официальных веб-
сайтах. Это позволяет сотрудникам ОВД быстро находить необходимую 
информацию, без использования официальных запросов. 

В общем эти новшества нацелены на улучшение доступа сотрудни-
ков ОВД к отчетам и информации, что помогает им в работе и ускоряет 
процесс получения необходимых данных.  

Нормативные несоответствия в основном свидетельствуют о подлоге 
в документах учетной записи, где обнаружен этот факт, а также о некото-
рых противоречиях, связанных с нормативными правилами о документо-
обороте и ведении бухгалтерского отчета. 

Еще одним немаловажным методом является арифметическая про-
верка, которая представляет собой сопоставление количественных харак-
теристик взаимосвязанных реквизитов одного и того же бухгалтерского 
документа.  
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Изменение данных в документах вызывает разные противоречия, ко-
торые, кроме того, отражаются в учетных и экономических данных. Они 
отличаются своим содержанием, проявлением, предназначением и являют-
ся экономическими преступлениями.  

В отчетность включены все виды текущего учета: налоговый, бух-
галтерский, управленческий, статистический и оперативный. Благодаря 
этому обеспечивается возможность отражения в отчетности всего много-
образия деятельности организаций. В бухгалтерской отчетности отражены 
сведения о прибыли организации; степени ликвидности имущества; разме-
рах дебиторской и кредиторской задолженности и другие данные финан-
сово-хозяйственной деятельности организации. 

В бухгалтерском отчете отражены все данные о преступлениях: спо-
соб совершения противоправного деяния, сумма причиненного вреда, при-
частность лица к совершению преступления, время и место совершения 
преступлений. Для преступных целей показатели отчетности бухгалтерии 
можно увеличить в соответствующих статьях, характеризующих количе-
ство запасов продукции, готовых изделий, товаров, средств и прочее. 

Важной причиной правонарушений с данными бухгалтерской отчет-
ности является сокрытие фактов присвоения активов аппаратом управле-
ния организации. Первопричиной хищения средств являются недостаточ-
ный профессионализм службы экономической безопасности организации, 
несвоевременное проведение независимого внешнего аудита, недостаточ-
ная эффективность системы внутреннего контроля. Следует отметить, что 
наиболее рентабельной будет деятельность организации, если все струк-
турные подразделения находятся в подчинении и отчитываются не только 
перед руководством организации, но и перед акционерами. Организациям 
необходимо осуществлять более эффективное формирование организаци-
онной структуры – совет директоров, в который должны входить незави-
симые директора и акционеры, а также должен быть указан срок работы 
совета и его продолжительность. Следующим этапом является формирова-
ние экономической базы системы мотивации организации, которая будет 
обеспечивать выплаты сотрудникам за эффективность работы, а также бу-
дет штрафовать поступки, которые наносят материальный ущерб органи-
зации и ее деловой репутации.  

Таким образом, фальсификация финансовой отчетности – это боль-
шая проблема как для экономики организации, так и для экономики госу-
дарства и мира. Мошеннические схемы постоянно совершенствуются, пре-
дупреждение правонарушений в данной сфере намного сложнее, чем вы-
явление. В этой связи не достаточная проработка и отклик российского за-
конодательства новым вызовам и угрозам негативным образом сказывает-
ся на экономике страны в целом. Основными направлениями, в которых 
необходимо провести законотворческие инициативы, должны быть связа-
ны с наказанием за фальсификацию (увеличение штрафов и сроков лише-
ния свободы). 
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ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

В РОССИИ И СТРАНАХ ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКА (США) 

 

Аннотация. Темой нашего исследования являются особенности 

борьбы с киберпреступлениями в России и странах изучаемого языка 

(США). В своем исследовании мы остановимся на следующих вопросах: 

понятийный аппарат темы, актуальность исследования и теоретическая 

значимость исследования, которая состоит в применении сравнительного 

подхода российской и иностранной политики по данной теме. 

Эта тема актуальна в наши дни, потому что с киберпреступлениями 

может столкнуться абсолютно любой человек вне зависимости от его пола, 
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возраста или национальности, и по мере развития киберпространства про-

блема киберпреступности стала обострятся с каждым днем. 

Ключевые слова: киберпреступность, борьба, кибербезопасность, 

информационные технологии, расследование, правоохранительные органы. 

 

FEATURES OF THE FIGHT AGAINST CYBERCRIME IN RUSSIA 

AND THE COUNTRIES OF THE STUDIED LANGUAGE (USA) 

 

Abstract. The topic of our research is the specifics of the fight against 

cybercrime in Russia and the countries of the studied language (USA). In our 

research, we will focus on the following issues: the conceptual framework of the 

topic, the relevance of the study and the theoretical significance of the study, 

which consists in applying a comparative approach of Russian and foreign poli-

cy on this topic. 

This topic is relevant nowadays, because absolutely anyone can face cy-

bercrime, regardless of their gender, age or nationality, and as cyberspace devel-

ops, the problem of cybercrime has become more acute every day. 

Keywords: cybercrime, fighting, cybersecurity, information technology, 

investigation, law enforcement agencies. 

 

XXI век – век информационных технологий. Развитие информацион-

ных технологий намного упростило и улучшило нашу жизнь. Однако, вся-

кое явление имеет свои как положительные, так и отрицательные черты. 

Появилось множество криминальных идей и возможностей для соверше-

ния преступлений в данной сфере. Разные исследователи в данной области 

занялись изучением того, как обезопасить человека, общество и государ-

ство, а также обеспечить экономическую безопасность. В данном вопросе 

разбираются как отечественные ученые-исследователи, так и иностранные. 

На примере США и России мы рассмотрим, как каждая из этих стран бо-

рется с киберпреступлениями в киберпространстве, применяя особые зна-

ния при расследовании киберпреступлений. 

Начнем с дефиниции. Под киберпреступлениями следует понимать 

преступную деятельность, в рамках которой компьютерная сеть или сете-

вое устройство подвергается атаке с целью получения финансовой прибы-

ли, выведения компьютерной сети из строя, запугивания личности, и даже 

разрушения целостности государства. К киберпреступлениям относятся: 

фишинг (использование различных методов для того, чтобы узнать персо-

нальные данные: пароли, логины, номера банковских карт), спам (нежела-

тельные рекламные объявления), похищение цифровой личности (непра-

вомерное завладение профилем), хакерство (компьютерный взлом, прони-

кающий в закрытые информационные сети и банки), а также кража номе-

ров, распространение противоправной информации и вредоносных про-

грамм и вирусов. 
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Для удобства сначала рассмотрим российские методы борьбы с ки-

берпреступностью. В период пандемии, а также геополитической неста-

бильности государства в 2022–2024 годах в России назрела резкая потреб-

ность в обеспечении кибербезопасности на всей территории страны, а так-

же за ее пределами (т. е. в дружественных странах). Нужно было обеспе-

чить стабильность и устойчивое развитие общества, экономики и государ-

ства в целом. Существующие стратегии противодействия киберпреступле-

ниям показали свою низкую степень эффективности. Поэтому российское 

законодательство стало ужесточать наказания за совершенные преступле-

ния в цифровой среде, тем самым предусмотрело уголовную ответствен-

ность за совершение киберпреступлений, кибератак и киберугроз. Этому 

посвящена глава 28 Уголовного кодекса Российской Федерации (ст. 272–

274), санкция которого определяется лишением свободы на срок от 1 до  

10 лет и штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Однако преступ-

ники становятся более изощренными, и поймать их является сложной за-

дачей. 

В Российской Федерации Указом Президента были образованы но-

вые управления. 11 октября 2022 г. в структуре МВД России создали 

Управление по организации борьбы с противоправным использованием 

информационно-коммуникационных технологий. Данное управление было 

создано из-за большого количества компьютерных атак, дистанционного 

завладениям аккаунтами, личными данными и хищения денежных средств. 

Задачи просты и сложны одновременно: 1) предупреждение, пресечение и 

раскрытие киберпреступлений; 2) анализ данных всей киберсреды для вы-

явления запрещенного контента; 3) организация взаимодействия подразде-

лений полиции между собой, с учреждениями финансово-кредитной си-

стемы, организациями информационной среды и тп.  

Перейдем к США. В сравнении с другими странами в наибольшей 

степени от киберпреступлений страдает экономика США. Оказывается, 

что оборот киберпреступности по своим показателям оказался больше на 

100 млн долларов (388 млн долларов), чем оборот на черном рынке кокаи-

на, героина и марихуаны (288 млн долларов) в США. В данной стране 

набирает оборот командный подход к борьбе с киберпреступлениями через 

особые центры, где Национальная совместная группа (состоящая из прави-

тельства и академических кругов) расследует киберугрозы. ФБР возглав-

ляет данную группу из 30 агентств разведывательного сообщества и пра-

воохранительных органов, которые совмещены. Созданы специализиро-

ванные центры, которые работают в ключевых областях информационно-

телекоммуникационных технологий. Именно через эти центры разведка и 

правоохранительные органы объединены для совместного максимального 

воздействия на киберугрозы, направленные на США. Также существует 

особая система, где каждый может простым способом передать сообщение 

в ФБР. Такие сообщения используются в следственных и разведыватель-
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ных целях. На данном сайте также можно получить информацию и советы, 

как поступить в той или иной ситуации, если вы стали жертвой киберпре-

ступления. В этом есть большое отличие от российской системы. Ведь 

граждане Российской Федерации по большей части не знают, куда им об-

ратиться, в связи с этим, что информация о наличии единого центра обра-

ботки сообщений жертв киберпреступлений (существующая в России) до 

населения не доводится. У ФБР имеются специальные киберотряды в каж-

дом территориальном офисе, которые помогают им в расследовании и 

быстрой реакции на киберугрозы, работают они с межведомственными 

оперативными группами. Поэтому, имея помощников по всему миру, ФБР 

достаточно тесно сотрудничает с международными партнерами и добива-

ется справедливости для жертв кибератак не только в своей стране, но и во 

всем мире. 

При помощи исследования, которое проводила международная ком-

пания «Edelman Berland», мы можем узнать процентное соотношение от-

дельных аспектов России и США в сфере киберпреступлений. 

Например, чаще всего страдают от киберпреступлений в России – 

85 % от общего количества населения (мужчины – 88 %, молодые люди – 

85 %; пользователи незащищенного Wi-Fi – 68 %; рынки – 68 %; предста-

вители старшего поколения – 64 %, женщины – 58 %), в то время как  

в США – 63 % (молодые люди – 66 %, мужчины – 64 %; пользователи со-

циальных сетей и владельцы мобильных устройств по 63 %). Основной це-

лью киберпреступлений является экономическое обогащение (атаки на 

банки; по данным правоохранительных органов прирост в год варьируется 

от 80 % до 200 %). Исследование показало, кто в большей степени не за-

щищен от киберпреступлений и кто больше всего нуждается в консульти-

ровании и помощи. Таким образом, мы можем взять под контроль некото-

рые слои населения для предупреждения развития кибератак. 

Именно эта проблема является актуальной и сложной. Таким обра-

зом, интернет-преступления достаточно популярны, удобны и легки в со-

вершении в наше время. Ведь, не прилагая больших усилий, преступники 

могут исполнить все, что задумали. Динамичный характер киберпреступ-

ности опережает развитие законодательной базы, что приводит к формиро-

ванию условий для безнаказанности и создает вызов для правоохранитель-

ных органов. В докладе мы разобрали, что имеются существенные отличия 

между системой России и США в противоборстве с киберпреступлениями. 

Каждая страна развивается в данной области для противостояния со все-

мирной проблемой. 
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Аннотация. На сегодняшний день технико-криминалистические 
средства играют особую роль в деятельности соответствующих право-
охранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений. 
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Abstract. To date, technical and forensic tools play a special role in the 

activities of the relevant law enforcement agencies for the detection and investi-
gation of crimes. The latest developments make it possible to find hidden ob-
jects, remove invisible or barely visible traces, explore various objects and en-
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This article presents some of the modern technical and forensic tools, as well as 
their capabilities when used to solve and investigate crimes. 
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Одной из самых острых и тревожных проблем любого государства,  

в том числе и Российской Федерации, является борьба с преступностью во 

всех ее проявлениях. Несмотря на то, что политика в сфере деятельности 

по противодействию преступлениям направлена на постоянное усовер-

шенствование работы правоохранительных органов, все же статистика 

раскрываемости преступлений оставляет желать лучшего. Даже в силу то-

го, что на общем фоне за последние годы уровень преступности снизился, 

раскрываются из них далеко не все.  

Ни для кого не секрет, что способы совершения преступлений,  

а также методы их сокрытия меняются, создавая еще больше трудностей 

лицам, расследующим преступления. 

Это говорит о том, что преступники выбирают все более изощренные 

и продвинутые технические средства и разработки, маскируют следы пре-

ступления на более профессиональном уровне. Следовательно, для того, 

чтобы эффективность раскрытия преступлений повышалась, органы внут-

ренних дел и иные подразделения, в чью компетенцию входит раскрытие  

и расследование преступлений, должны соответствовать современным 

требованиям, дабы не допустить роста преступности. 

Хотя в деятельность сотрудников внедряются новые технические 

средства, на практике при их использовании возникает ряд трудностей. 

Данные сложности, в том числе, вызваны недостаточным знанием об их 

возможностях, особенно поискового характера. Это также связано и с тем, 

что некоторые сотрудники и специалисты в области криминалистики не 

обладают достаточным уровнем подготовки по применению технико-

криминалистических средств в своей профессиональной деятельности. 

Если сравнивать с условиями, в которых работали предыдущие по-

коления правоохранительных органов, то следует отметить, что на сего-

дняшний день органы следствия располагают уникальной техникой, кото-

рую сыщики прошлых лет не могли себе даже представить. Такое обору-

дование помогает раскрывать преступления не только по горячим следам, 

но еще и те, следы преступления которых кажутся уже давно утеряными. 

Так, к примеру, с целью производства фотосъемки мест происше-

ствия и автоматизированного вычерчивания планов активно внедряются 

стереоустановки. Для распознания фальшивых денежных средств, провер-

ки подлинности купюр, бумаг и иных предметов расследования разработа-

ны соответствующее портативное, стационарное, а также ручное оборудо-

вание и комплексы. 

Особе место в раскрытии и расследовании преступлений имеют раз-

личного рода экспертизы. На сегодняшний день на обеспечение право-

охранительных органов и специальных судебно-экспертных подразделе-
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ний поступают новые технические средств и оборудование. В этой сфере 

заслуживают внимания достижения других наук, например, биологии, 

в рамках которой сформировалась отдельная отрасль исследования под 

названием молекулярная генетика. Именно после открытия генетического 

кода перед криминалистами открылись совершенно новые возможности 

использования способов и методов идентификации личности. 

Перечисленные и многие другие средства, приборы, системы и ком-

плексы помогают соответствующим субъектам раскрывать и расследовать 

преступления наиболее качественно, эффективно и своевременно. Стоит 

подчеркнуть, что именно криминалистическая деятельность позволяет 

подкреплять доказательственную базу по тому или иному уголовному де-

лу, поскольку именно результаты таких исследований и экспертиз имеют 

наибольшую значимость, точность и достоверность по сравнению с 

остальными доказательствами, ведь именно на данные результаты опира-

ются при принятии решений по конкретному уголовному делу. 

Также необходимо отметить, что техническое обеспечение кримина-

листическими средствами правоохранительных органов должно осуществ-

ляться во всех регионах по максимуму. Поскольку сосредоточение всех 

возможностей в одном или незначительном количестве субъектов, распо-

лагающих соответствующими учреждениями, создает трудности по свое-

временному раскрытию и расследованию преступлений, так как много 

времени занимает доставление предметов исследования, направления за-

просов и в конечном итоге направление результатов исследования и экс-

пертиз. 

Не секрет, что настоящее уголовно-правовое законодательство не яв-

ляется совершенным. Сотрудники нередко сталкиваются с определенными 

проблемами. Некоторые ученые вообще считают, что данная уголовно-

процессуальная система слишком бюрократична. Нередки высказывания 

о том, что очень много времени тратится на соблюдение порядка уголов-

ного производства, даже больше, чем на практическое расследование. Т. е. 

введение новых следственных действий только усложняет и увеличивает 

объем работы. 

Приведем примеры некоторых предложений следственных действий, 

которые были отклонены законодателем. Так, например, предлагалось вве-

сти такое следственное действие, как воссоздание со слов очевидца обста-

новки события. Это было обусловлено тем, что данный прием не имел бы 

никакой доказательственной самостоятельности ввиду того, что он скорее 

представляет собой лишь предпосылку осмотра или же его вовсе можно 

заменить проверкой показаний на месте. 

Также не получило признания введение такого следственного дей-

ствия как добровольная выдача. На данный момент такое действие усмат-

ривается в ст.182 УПК РФ как элемент обыска или выемки. Т. е. оно уже 

включено в указанные следственные действия. По этой причине вводить 
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добровольную выдачу в качестве следственного действия нецелесообраз-

но, поскольку оно потребует определенного порядка проведения и оформ-

ления, что увеличит объем работы и затрачиваемого на это времени упол-

номоченных лиц. 

Некоторые авторы, такие как И. Е. Быховский и А. П. Рыжаков при-

знают в качестве следственного действия наложение ареста на имущество. 

Данное мнение обосновано тем, что с помощью ареста на имущества, в 

том числе дорогостоящего, иногда обнаруживается имущество, которое в 

отношении конкретных лиц свидетельствует о жизни не по средствам, 

вследствие чего данные обстоятельства свидетельствуют о подозрении 

указанных лиц в незаконном приобретении такого имущества. Однако та-

кой арест остался законодательно регламентированным лишь в рамках 

иных мер процессуального принуждения, закрепленных в главе 14 уголов-

но-процессуального кодекса. 

Еще одним примером может послужить предложение о введении в ка-

честве следственного действия судебно-медицинского освидетельствова-

ния. Аналогично ранее указанной «добровольной выдаче», которая уже 

входит в утвержденные следственные действия, такое освидетельствова-

ние принято считать элементом судебно-медицинской экспертизы и отно-

сить к отдельному следственному действию эту процедуру считается неце-

лесообразным. 

По поводу судебно-медицинской экспертизы следует отметить тот 

факт, что он по сути не подходит под определение следственного действия, 

хоть им является. Дело в том, что следственное действие – это действие, 

совершаемое непосредственно следователем, для получения доказательств 

по делу, и субъектом данного действия тоже является следователь, однако 

экспертизы проводит эксперт. 

Рассмотрев данные примеры, мы можем сделать вывод о том, что вне-

сение коррективов в уже действующую криминалистическую тактику до-

вольно сложно. Это в большей степени обуславливается тем, что новые 

следственные действия не будут играть столь значимой роли, как уже су-

ществующие, а только усложнят и увеличат объем работы сотрудников 

правоохранительных органов. 

Вместе с тем обратим внимание на такой метод получения информа-

ции, как применение полиграфа (детектора лжи), который по сей день 

можно считать нетрадиционным приемом доказывания наряду с гипнозом, 

способностями экстрасенсов и т. д. Несмотря на это, не единичны ситуа-

ции публикования в СМИ об успешных результатах применения полигра-

фа для получения доказательств по делу, но нельзя не обращать внимания 

и на негативные отзывы по этому поводу.  

Всем известно, что полиграф не может дать стопроцентную гарантию 

на достоверность полученной информации, что дает полное право не при-

знавать его доказательством, так как не соответствует принципу достовер-
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ности. Несмотря на это, результаты проведения так называемой психофи-

зиологической экспертизы были усмотрены и в Верховном суде Россий-

ской Федерации. Так, результаты полиграфа помогли удостовериться 

в том, что один из подсудимых имел связь с другим подозреваемым, что 

подтвердило предположения следствия. 

Необходимо признать неприемлемыми результаты получения инфор-

мации с использованием полиграфа и отношение этого метода к уголовно-

му процессу незаконным. Важно подчеркнуть, что даже сторонники пси-

хофизиологической экспертизы указывают на негативные аспекты ее ис-

пользования в рамках уголовного процесса. Процесс тестирования на по-

лиграфе осуществляется с участием специалиста-полиграфолога, и резуль-

таты существенно зависят от его квалификации, правильной постановки 

вопросов и психологической подготовки личности к этой процедуре. 

Имея огромный опыт, В. А. Семенцов предложил внести изменения 

в Уголовно-процессуальный кодекс, чтобы добавить полиграфическую 

проверку в следственные действия. Он также рекомендовал использовать 

полиграф при проведении различных следственных процедур, таких как 

очная ставка или проверка на месте, с целью выявления ложных показа-

ний. Внедрение новых методов следствия с использованием современных 

технологий может помочь правоохранительным органам в раскрытии и 

расследовании преступлений и их предупреждении. 

Таким образом, активное использование современных технических 

и криминалистических средств в следственной и экспертной деятельности 

в рамках расследования преступлений может оказать помощь правоохра-

нительным органам и другим субъектам, ответственным за раскрытие 

и расследование преступлений, а также их предупреждение. Кроме того, 

компетентный выбор новых технических и криминалистических средств, 

оборудования, систем и приборов позволяет раскрывать преступления не 

только недавно совершенные, но и преступления, совершенные в про-

шлом. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль цифровых технологий 

в инновациях платежной системы. Авторы обсуждают значимость цифро-

вой экономики и ее влияние на повышение эффективности различных сек-

торов производства и услуг. Также они подчеркивают удобство и быстроту 

платежных операций, осуществляемых с использованием цифровых тех-

нологий, таких как интернет- и мобильные банки, технология NFC, авто-

платежи и QR-коды. В статье подробно рассматриваются функциональные 
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особенности интернет-банков и их системы безопасности, включая ис-

пользование личных данных и биометрической аутентификации. В заклю-

чении авторы призывают к дальнейшему развитию и предлагают новые 

варианты развития платежной системы. 

Ключевые слова: инновации, платежная система, цифровые техно-

логии, цифровая экономика, коммуникативные возможности, интернет-

банкинг. 

 

THE DIGITAL ECONOMY: 

THE ROLE OF PAYMENT SYSTEMS IN THE MODERN WORLD 

 

Abstract. The article examines the role of digital technologies in payment 

system innovations. The authors discuss the importance of the digital economy 

and its impact on improving the efficiency of various sectors of production and 

services. They also emphasize the convenience and speed of payment transac-

tions carried out using digital technologies, such as Internet and mobile banking, 

NFC technology, autopayments and QR codes. The article discusses in detail the 

functional features of Internet banks and their security systems, including the 

use of personal data and biometric authentication. In conclusion, the authors call 

for further development and propose new options for the development of the 

payment system. 

Keywords: innovations, payment system, digital technologies, digital 

economy, communication capabilities, Internet banking. 

 

В настоящее время, в век развития цифровых технологий мы практи-

чески не можем представить свою жизнь без них. Данные кардинальные 

изменения нашли свое отражение не только в обыденной жизни, они внес-

ли значительный вклад и в образование цифровой экономики. Чтобы пол-

ностью понять, что понимается под словосочетанием «цифровая экономи-

ка», следует обратиться к утвержденной Российской Федерацией «Страте-

гии национального развития информационного общества Российской Фе-

дерацией на 2017–2030 годы». Так, данный документ гласит, что цифровая 

экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым факто-

ром производства являются данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повы-

сить эффективность различных видов производства, технологий, оборудо-

вания, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [2].  

Как показывает практика, современное общество имеет определен-

ные знания и умения практически во всех областях общественной жизне-

деятельности. С появлением Всемирной паутины под названием «интер-

нет», коммуникативные и другие возможности значительно увеличились. 

Так если для оплаты определенной покупки либо оказанной услуги раньше 
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необходимо было предоставлять деньги в наличной, т. е. в материальной 

форме, то сейчас данный процесс осуществляется дистанционным спосо-

бом в цифровом пространстве.  

Следует подчеркнуть, что огромное количество действий, связанных 

с оплатой интернет услуг осуществляется за пару кликов в течение 

несокльких секунд. Данный способ оплаты в жизни физических лиц не яв-

ляется столь важным, так как в настоящее время есть вариант и наличной 

оплаты, но что касается юридических лиц, то для них оно является одной 

из важных составляющих их профессиональной деятельности.  

Огромным плюсом в применении цифровых технологии в экономи-

ческом секторе является удобство, так как данная операция осуществляет-

ся быстро.  

К основным источникам платежной системы следует отнести интер-

нет-банки, специально разработанные мобильные приложения, которые 

существенно облегчают процесс оплаты при отсутствии карты, технологии 

NFC, банковские карты, созданные на цифровом уровне, автоплатежи и 

более известный способ оплаты – через QR-код. Следует рассмотреть каж-

дый из источников, внести свои предложения по их безопасному исполь-

зованию или новые более актуальные варианты. 

Первыми являются мобильный-банк и интернет-банк. Данный си-

стемы платежей являются актуальными и по сей день, так как позволяют 

оплачивать услуги клиента. Вся стратегия строится на простоте и удобстве 

использования данного рода банков, взаимодействии и обратной связи со 

стороны обслуживающего банка, оперативного управления со своими сче-

тами и вкладами на самом приложении. Из всего вышеперечисленного 

можно также отметить и возможность оплаты штрафов, услуги операторов 

мобильной связи, коммунальные услуги и многое другое. Кроме того, у 

клиента данного банка есть возможность проводить операции внутри свое-

го счета, вести контроль доходов и расходов, смотреть операции, которые 

были произведены с его счета.  

Вышеперечисленные функциональные особенности интернет-банка 

внушают большое доверие. Так как операция осуществляется в финансо-

вой среде, разумным будет и упомянуть систему безопасности. Сервисные 

услуги, которые позволяют обеспечивать безопасность, основываются на 

создании личного кабинета клиента данного банка. Именно личный каби-

нет обеспечивает защиту, так как основывается на защите с использовани-

ем персонального пароля и логина, двухфакторной аутентификации, т. е. с 

использованием дополнительного ПИН-пароля. Но с течением времени 

стали использоваться и биометрические данные, такие как отпечаток паль-

ца или изображение лица. Как показывает статистика, большинство банков 

делает упор именно на развитие данной системы безопасности.  

Следующим представляется система NFC (англ. Near Field Communi-

cation – связь на ближнем расстоянии). Данный способ позволяет осу-
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ществляет бесконтактную оплату на расстоянии 4–10 см, так как радиус 

действия находится в пределах 13,56 МГц, т. е. в пределах действия высо-

кочастотных волн.  

Данная технология позволяет за короткий промежуток времени осу-

ществить обмен информацией между двумя устройствами и произвести 

платеж. Технологии системы NFC поддерживаются смартфонами, смарт-

часами, также пластиковыми картами. Для определения того, произведена 

и подтверждена ли оплата, есть функция уведомления или звукового сиг-

нала, которая сопровождается определенным изображением на дисплее ча-

сов или телефона в большинстве случаев в виде знака галочка. В некото-

рых случаях для подтверждения оплаты возникает необходимость ввода 

пароля, отсканировать отпечаток пальца либо лица, при использовании 

пластиковых карт ввода ПИН-кода, в случае превышения лимита оплаты 

без ввода данного кода.  

С развитием информационных и инновационных технологий широ-

кое распространение получили новые методы и способы оплаты, такие как 

цифровые банковские карты. Преимуществ данной виртуальной карты ве-

ликое множество, но самыми главными из них являются следующие: 

 данные возможности могут осуществить только мобильные 

устройства; 

 оплачиваются онлайн-заказы на просторах Интернета; 

 возможность осуществления бесконтактной оплаты везде, где 

функциональные возможности предусмотрены (главное, чтобы данная 

карта была привязана к мобильному устройству).  

Оплата услуг через использование QR-кода или штрихкода во мно-

гом упрощает жизнь, когда нет возможности оплатить бесконтактным спо-

собом, переводом, или пластиковая карта осталась дома. Для осуществле-

ния данного действия достаточно наличия счета банка, который привязан к 

номеру телефона и штрихкод, по которому производится оплата. Данный 

способ оплаты производится быстро, в течение нескольких секунд в ре-

зультате генерации продавцом специального одноразового кода. Но, что 

касается обеспечения безопасности, в большинстве случаев наблюдается 

совершение мошеннических действии. Если сам покупатель не проявит 

бдительность в процессе сканирования, то повышается факт незаконного 

завладения финансовыми средствами либо получения доступа к личному 

кабинету.  

Следующим более удобным способом оплаты выступает автоплатеж. 

Данный механизм обеспечивает оплату тех услуг, которые носят фиксиро-

ванный характер. Например, услуги мобильной связи, определенные ком-

мунальные услуги, подписки на полезные материалы или какие-нибудь га-

зеты и журналы. Способ регулирования возможностей данной функции не 

является автоматическим. Напротив, осуществляется после входа в личный 

кабинет клиентом определенного банка, настраиванием определенных 
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строго фиксированных списаний. Данный механизм в дальнейшем позво-

ляет облегчить оплаты определенных услуг. Минусом является тот факт, 

когда клиент сотовой либо мобильной связи не подозревает о подключе-

нии новых услуг, за которые взимается дополнительная плата. В данном 

случае автоплатеж не является эффективным способом.  

Кроме того, платежные системы в настоящее время нашли свое при-

менение в других формах и способах. Ранее было указанно, что во многих 

платежных системах для подтверждения операции, кроме ввода пароля, 

используется применение биометрических данных. Данный процесс поз-

воляет осуществить идентификацию, аутентификацию, инициирование 

и соответственно происходит этап приема платежа. Использование биоэк-

вайринга находит свое отражение как наиболее качественный и надежный 

способ во многих торговых точках и организациях, часто используется 

в ресторанах быстрого обслуживания и в местах розничной купли-

продажи.  

Если внимательно следить за динамикой его развития, то можно сде-

лать вывод, подкрепленный оценками экспертов, о том, что к 2024 году 

мировой рынок биометрических платежей достигнет 2,5 трлн долларов 

США, а в России данные показатели превысят в 1,5 раз [1].  

Следующим новым вариантом является осуществление платежной 

системы через мессенджеры. Данный механизм осуществляется через чат-

бот того или иного приложения. Большое преимущество проявляется в том 

оплата может производиться внутри чата, т. е. без перехода на сайт опла-

ты. Кроме того, и существуют определенные прогнозы экспертов. Так, к 

2025 году использование данного метода возрастет на 8 трлн. долларов 

США, все это обусловлено значительным возрастанием клиентской базы с 

каждым годом. Большая активность проявляется в таких приложениях, как 

WhatsApp1 и Telegram. В 2021 году был переход уже на функционал миро-

вых рынков. 

Анализируя вышеизложенное, мы приходим к закономерному выво-

ду о том, что платежные системы нашли свое существенное основательное 

закрепление не только на рынке, но и продолжают активно внедряться во 

все сферы общественной жизни. Для того чтобы данная система активно 

функционировала и в будущем, необходимо создавать благоприятные 

условия, наличие прозрачной законодательной системы, которое будет 

существенно обеспечивать или создавать препятствия для мошенников, 

а также решать проблемы, тормозящие развитие национальной платежной 

системы.  

 

                                           
1 Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремист-

ской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. 
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Abstract. The article discusses the features of individual investigative ac-
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in electronic form, as well as in the form of electronic digital traces as evidence 

in a criminal case. 

Keywords: digital (electronic) traces, digital media, information, collec-

tion of evidence, recording, seizure, computer and digital technologies, criminal 

case, technical means, IT specialists. 

 

Расследуя уголовные дела по преступлениям в сфере компьютерной 

информации, следователь должен особое внимание уделять грамотному 

проведению таких следственных действиях как: осмотр места происше-

ствия, обыск, выемка и проведение различного рода экспертиз.  

Занимаясь расследованием преступлений любой направленности, 

следователь осуществляет комплекс следственных действий, направлен-

ных прежде всего на изобличение преступника, обнаружение доказа-
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тельств, назначение необходимых экспертиз с целью идентификации того 

или иного объекта по рассматриваемому уголовному делу.  

Применительно к расследованию уголовных дел, связанных с пре-

ступлениями, совершенными с применением компьютерных и информаци-

онных технологий, следователю предстоит соблюдать ряд требований при 

осмотре электронных носителей, который должен включать в себя опреде-

ленные этапы: во-первых, следователь должен пригласить IT-специалиста 

для участия в следственном действии. Участие такого специалиста крайне 

важно, поскольку сторона защиты имеет право при оспаривании доказа-

тельств ссылаться на то, что информация на электронном носителе могла 

быть изменена, а доказательства сфальсифицированы. Во-вторых, специа-

лист поможет следователю оценить техническое состояние устройства 

(размеры, внешний вид). В-третьих, поможет установить наличие, количе-

ство и техническое состояние разъемов для подключения к считывающему 

устройству. 

После выполнения предложенного алгоритма следователю следует 

перейти к изучению формата и содержания каждого из обнаруженных 

файлов. По его результатам в протоколе осмотра следует дополнительно 

отразить сведения, имеющие отношение к расследуемому уголовному делу 

и с использованием печатного устройства получить распечатку информа-

ции на бумаге [1]. 

Подобный алгоритм можно увидеть при изучении Приговора 

№ 1-71/2021 от 30 июля 2021 г. по делу № 1-71/2021 Шиловского районно-

го суда (Рязанская область), где в ходе осмотра предметов был осмотрен 

электронный носитель информации – оптический диск (компакт-диск), 

изъятый из Шиловского районного суда Рязанской области. После поме-

щения компакт-диска в считывающее устройство ноутбука SAMSUNG, 

используемого в качестве технического средства при производстве осмот-

ра, был запущен файл «1 03 2019_12_19 10–51–34» и с помощью програм-

мы «Проигрыватель WindowsMedia» было установлено, что он содержит 

аудиофайл продолжительностью 15 минут 00 секунд. При прослушивании 

указанного аудио файла установлено, что на нем содержится запись разго-

воров. 

Относительно расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, совершаемых через информационные и 

телекоммуникационные технологии, в том числе через сеть «Интернет» 

необходимо осматривать еще и само мобильное устройство, через которое 

продавец и покупатель обмениваются информацией. Осмотр мобильного 

устройства заключается в распознавании модели сотового телефона, опе-

рационной системы, версии прошивки, телефонного номера SIM-карты. 

Следующим главным этапом будет являться изучение списка контактов, 

размещенных в телефонной книге, а также изучение СМС сообщений, ис-
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следование данных браузера, изучение приложений, исследование средств 

синхронизации связи.  

Например, в Приговоре № 1-851/2020 от 22 июля 2020 г. по делу 

№ 1-851/2020 Прикубанского районного суда г. Краснодара (Краснодар-

ский край) осмотр мобильного устройства выглядел следующим образом: 

«На момент осмотра мобильное устройство видимых повреждений не име-

ет. На задней панели мобильного устройства указан IMEI. … При изуче-

нии информации, содержащейся на вышеуказанном мобильном устрой-

стве, в приложении «Фото» обнаружены цифровые фотоснимки в количе-

стве 7 (семи) штук, на которых изображено порошкообразное вещество се-

ро-зеленого цвета. При увеличении фотоснимков в веществе обнаружены 

кристаллообразные частицы. Все фотоснимки сделаны в период с 16 часов 

20 минут по 16 часов 21 минуту ДД.ММ.ГГГГ. В приложении «Контакты» 

обнаружен контакт № , который обозначен как «Мой номер». Мобильный 

телефон марки «Samsung» был изготовлен в пластиковом корпусе черного 

цвета». 

У следователя в ходе расследования преступлений возникает необ-

ходимость подробного анализа полученных в результате проведения раз-

личных следственных действий предметов, документов и иных объектов, 

имеющих значение для уголовного дела, иными словами, возникает по-

требность в назначении и проведении судебных экспертиз.  

Что же касается такого следственного действия, как допрос в ходе 

предварительного расследования преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, то следователям зачастую приходится 

иметь дело с «дропами» – теми, кто за вознаграждение оформляет на свое 

имя банковские карты и передает их в пользование третьим лицам. Такие 

лица будут являться пособниками преступления. 

Так, по факту пособничества в приготовлении к незаконному сбыту 

наркотических средств в особо крупном размере рассмотрим При-

говор № 1-464/2014 от 30 июня 2014 г. по делу № 1-464/2014 Якутского 

городского суда (Республика Саха (Якутия)). В ходе предварительного 

следствия, было установлено, что в ДД.ММ.ГГГГ гражданин С. увидел на 

сайте «X» телекоммуникационной сети «Интернет» объявление о том, что 

в г. Якутске нужны так называемые «дропы», т. е. лица, которые должны 

были получать посылки со спайсом, оборудовать тайники и помещать в 

них наркотические средства за вознаграждение. Нуждаясь в денежных 

средствах, он решил заняться этим. Связался с лицом, зарегистрированным 

в Интернете под именем «Д». По просьбе «Д» приобрел мобильный теле-

фон и сим-карту, сообщил ему номер, для того, чтобы на этот номер по-

звонили со службы доставки посылок. Первую посылку с наркотиками по-

лучил ДД.ММ.ГГГГ, наркотики поместил в тайниках, адреса сообщал «Д». 

Затем на банковскую карту, оформленную на имя его знакомого, пришли 

денежные средства (вознаграждение) за эту услугу.  
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Стоит отметить, что хотя «дропер» представляет собой человека, ко-

торого мошенники используют для достижения своих целей, он, не являясь 

инициатором преступления, все-таки следует инструкциям, получая за это 

деньги, является тем самым соучастником преступных посягательств. 

Услугами так называемых «дропов» пользуются, во-первых, для того, что-

бы сам мошенник не был замечен правоохранительными органами, а также 

не был наказан. Во-вторых, чтобы скрыть сам факт киберпреступности и 

сделать цепочку переводов более запутанной, поскольку операции осу-

ществляются под разными номерами телефонов, именами и с помощью 

других запутанных технических уловок. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности бесконтактного 

способа сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их анало-

гов через сеть Интернет, а также трудности, которые возникают при выяв-

лении и раскрытии незаконного сбыта наркотических средств с использо-

ванием электронных платежных систем и мессенджеров. 
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FEATURES OF THE INVESTIGATION OF THE SALE 

OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

AND THEIR ANALOGUES ON THE INTERNET 

USING ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS 

 

Abstract. The paper examines the features of the contactless method of 

selling narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues via the In-

ternet, as well as the difficulties that arise in identifying and disclosing the ille-

gal sale of narcotic drugs using electronic payment systems and messengers. 
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С усовершенствованием электронных устройств, появлением и раз-
витием различных мессенджеров, способов коммуникации с использова-
нием сети Интернет, на данной платформе появляется больше информации 
о производстве наркотических средств, о способах их приобретения, о пра-
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вилах поведения в случае задержания правоохранительными органами  
с наглядным отображением данной информации в формате видеофайла.  

В социальных сетях обсуждаются лекарственные средства, которые 
обладают свойствами, схожими с наркотическими средствами, объясняет-
ся, что их можно купить в свободной продаже без наличия рецепта. Лица, 
которые занимаются распространением информации о наркотических 
средствах, для привлечения больших масс, а также для удержания имею-
щихся покупателей и интересующихся лиц, придумывают различные при-
зывающие к употреблению заголовки, размещая их в сети Интернет, 
предоставляют акции на первые покупки, бесплатную доставку. В связи  
с улучшением имеющейся информации о социальных сетях так же улуч-
шается так называемый их маркетинговый ход, который в первую очередь 
направлен на призыв к приобретению наркотических средств молодым 
населением страны.  

С достижением научно-технического прогресса, с усовершенствова-
нием способов передачи денежных средств, возникновением электронных 
платежных систем, а также развитием сети Интернет возникает затруднен-
ность в выявлении и раскрытии преступлений, особенно преступлений  
в сфере наркотических средств [4]. Данный прогресс и развитие порожда-
ют новый способ сбыта наркотических средств, который в нынешнее вре-
мя получило название «бесконтактный». При этом способе потребитель не 
знает сбытчика, возможно, они никогда не знали друг друга и не виделись. 
Данный способ сильно облегчает работу лицам, совершающим преступле-
ние, поскольку денежные средства прямо направляются сбытчику при ис-
пользовании электронных платежных систем через сеть Интернет.  

Расследование преступлений в сфере наркотических средств в насто-
ящее время приобретает наибольшую трудность, поскольку знакомый всем 
способ «из руки в руки» уже используется редко, на замену пришел новый 
бесконтактный способ сбыта [1]. Данный способ сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ, а также их аналогов при совершении пре-
ступлений оставляет цифровые следы, т. е. информацию, которая сохраня-
ется в памяти электронных устройств. Данные следы можно обнаружить 
при осмотре телефонов, компьютерных устройств, а также благодаря све-
дениям, получаемым от операторов мобильной связи, электронных пла-
тежных систем и т. д. 

Большую популярность приобретают различные способы бескон-
тактного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет, 
среди которых имеет место быть сбыт через социальные сети, интернет-
магазины, приватные сайты. Данная проблема приобретает большую опас-
ность еще в связи с тем, что в преступность начинают вовлекаться дети  
и подростки, которые все больше развиваются и начинают пользоваться 
интернетом, посещать различные группы в социальных сетях, где пропа-
гандируют безопасное приобретение и употребление наркотических 
средств, при этом, без причинения вреда своему здоровью.  
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Направление денежных средств через сеть Интернет так же может 

произойти без открытия банковского счета, с использованием электронных 

денежных переводов. В таких случаях сложнее отследить организаторов 

данного преступления, к ответственности больше в таких случаях привле-

каются «закладчики» и курьеры, которые непосредственно взаимодей-

ствуют с «посылкой» и с покупателем. 

Способы сбыта могут быть различными. Сбытчик и приобретатель 

наркотических средств могут обговорить все детали по телефону или по 

социальным сетям через сеть Интернет, в связи с чем может быть три ис-

хода сбыта: 

1) сбытчик и приобретатель обговаривают место встречи, после они 

встречаются, сбытчик отдает товар, и приобретатель передает денежные 

средства; 

2) сбытчик и приобретатель обговаривают место получения денеж-

ных средств с продавцом, приобретатель наркотиков передает нужную 

сумму денежных средств сбытчику и последний сообщает, где спрятал 

«закладку»; 

3) сбытчик и приобретатель обговаривают перевод через электрон-

ные платежные системы, такие как WebMoney, PayMaster, Robokassa, Qiwi, 

после чего сбытчик отправляет фото места нахождения «закладки», к ко-

торому затем направляется приобретатель для получения своей «посылки». 

Использование преступниками сети Интернет уменьшает возмож-

ность быть пойманными сотрудниками правоохранительных органов, что 

снижает уровень раскрываемости преступлений в данной сфере. В связи  

с тем, что совершаемость преступлений переходит на современный этап, 

т. е. на виртуальный уровень, классический метод, а именно проверочная 

закупка, осуществляемая сотрудниками правоохранительных органов, ста-

новится невозможной.  

Необходимо отметить тот факт, что интернет-страницы, на которых 

размещают информацию о наркотических средствах, зарегистрированы на 

иностранных доменах, что не дает возможности привлечь к ответственно-

сти всех организаторов данного бизнеса сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ. Особую опасность так же представляют маркет-

плейс MEGA, который предназначен для продажи запрещенных веществ. 

Самым крупным интернет-форумом, где регистрировались интернет-

магазины по продаже наркотических средств, являлась Hydra, но основа-

тель маркетплейса MEGA Мариарти выкупил ее, доступ к которому на 

территории Российской Федерации запрещен. Но есть различные способы 

посещения через программы свободного пользования, такие как TOR (Tor 

(сокр. от англ. the onion router) – свободное и открытое программное обес-

печение. Это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать ано-

нимное сетевое соединение, защищенное от прослушивания. Рассматрива-

ется как анонимная сеть виртуальных туннелей, предоставляющая переда-
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чу данных в зашифрованном виде). Но нельзя забывать и об украинском 

наркокартеле с российскими корнями, который занимается снабжением 

наркотическими средствами от подростков до военнослужащих ВСУ на 

передовой. Данный картель продолжает работать под известным названи-

ем «ХимПромм».  

Нельзя не обратить внимание на тот факт, что передача наркотиче-

ских средств осуществляется через так называемые «закладки», а расчет  

с покупателем через электронные системы быстрых платежей, например, 

WebMoney, PayMaster,Robokassa, Qiwi, «Яндекс.Деньги». 

Главной особенностью бесконтактного способа сбыта наркотических 

средств является анонимность сторон, т. е. все лица, участвующие в сбыте 

и покупке наркотических средств, остаются в тени и не знают личности 

друг друга, что в первую очередь усложняет работу правоохранительных 

органов.  

Самым активным участником сбыта наркотических средств является 

молодежь, поскольку в нынешнее время именно она быстрее приспособли-

вается к нововведениям и изменениям в сети Интернет и не только, а так 

же они имеют знания о механизме использования электронных вычисли-

тельных систем, криптокашельков. Но молодые люди не совсем осведом-

лены о том, что занятие продажей наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов является нелегальной, корнем всего этого является 

незнание и невозможность ориентироваться в антинаркотическом законо-

дательстве.  

Общение с покупателем и различными сторонами незаконного обо-

рота наркотических средств осуществляется через социальные сети,  

а именно такие мессенджеры, такие как Telegram, WhatsApp1, ВКонтакте, 

Скайп, Вайбер и т. д. Самыми популярными мессенджерами среди имею-

щихся в кругу наркоторговцев является именно Telegram и WhatApp. По-

пулярность WhatsApp имеет благодаря своей функции сквозного шифро-

вания, которая заключается в том, что никто не может читать чужие пере-

писки и иметь к ним доступ, включая саму компанию WhatAapp. Telegram 

в свою очередь обладает более мощными алгоритмами шифрования, по-

скольку она имеет и функцию «секретного чата», где сообщения исчезают 

спустя определенное время, что позволяет в первую очередь вывести бес-

контактный способ сбыта наркотических средств на новый уровень, кото-

рый заключается именно в осуществлении своей деятельности в аноним-

ности от правоохранительных органов.  

В целях систематизации информации, полученной по основным 

направлениям борьбы с наркобизнесом, приказом ГУ МВД России по 

                                           
1 Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремист-

ской организацией, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. 
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Свердловской области от 26 августа 2014 г. № 1257 создана автоматизиро-

ванная информационная система «Незаконный оборот наркотиков» (АИС 

«НОН» – база данных оперативной информации по линии борьбы с неза-

конным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков, интегрированные в ИБД-Р 

ИЦ) [2]. 

В АИС «НОН» содержится информация о сбытчиках, а также обсто-

ятельства приобретения лицом, который был задержан правоохранитель-

ными органами, наркотического средства. Данная база данных пополняет-

ся за счет учетных карточек, которые отражают информацию об обстоя-

тельствах сбыта наркотических средств, в котором указываются IP-адреса 

(IP-адрес (айпи-адрес, сокращение от англ. Internet Protocol Address) – уни-

кальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по прото-

колу IP. IP-адрес называют динамическим (непостоянным, изменяемым, 

серым), если он назначается автоматически при подключении устройства  

к сети и используется в течение ограниченного промежутка времени, ука-

занного в сервисе, назначавшем IP-адрес. IP-адрес называют статическим 

(постоянным, неизменяемым, белым), если он назначается пользователем  

в настройках устройства либо автоматически при подключении устройства 

к сети и не может быть присвоен другому устройству), MAC-адреса (МАС-

адрес (от англ. Media Access Control –управление доступом к среде, также 

Hardware Address) – уникальный идентификатор, присваиваемый каждой 

единице активного оборудования компьютерных сетей), номера учетных 

записей, электронных платежных систем, банковских счетов и т. д. Данная 

база данных ведется в ИЦ ГУ и пополняется через учетные карточки, ко-

торые заполняются в территориальных органах по всем фактам соверше-

ния незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ,  

а так же их аналогов в день принятия решения по поступившему сообще-

нию одновременно с выставлением решения о возбуждении уголовного 

дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.  

Вышеуказанная база данных позволяет так же выявить дополнитель-

ные эпизоды преступной деятельности изобличенного сбытчика по уста-

новлению совпадений определенной информации через некоторые пара-

метры, например, по ник-нейму, номеру сотового телефона, номера счетов, 

через которые переводились денежные средства.  

Таким образом, преступления, связанные с незаконным сбытом 

наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов, со-

вершаемые через сеть Интернет вызывают трудности в расследовании из-

за специфики самой электронной информации, которая обладает рядом 

особенностей, как указывают в своих исследованиях Ф. К. Зиннуров и 

Э. Т. Хайруллова, что, в свою очередь, усложняет расследование и раскры-

тие данного рода преступлений [3]. В связи с этим можно сказать, что со-

трудники полиции одновременно с появлением новых способов соверше-
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ния преступления должны адаптироваться к ним и улучшить качество рас-

следования путем укрепления взаимодействия следователя с сотрудниками 

оперативных подразделений ОВД. Немаловажное значение также имеет 

привлечение специалистов для оказания помощи при осмотре электрон-

ных цифровых устройств, которые использовались при совершении пре-

ступления. 
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Генетическая информация, содержащая сведения об организме, 
находится в его ДНК. Однако упомянутая молекула имеется не только в 
ядре клетки, но и других органеллах – митохондриях. Те гены, что нахо-
дятся в ядре, подвержены рекомбинации, вследствии чего последующие 
поколения организмов получают гены напополам и от мужских, и от жен-
ских клеток, а гены, находящиеся в митохондриях, в свою очередь пере-
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даются только по материнской линии, и какие-либо изменения в них могут 
быть получены в результате случайных мутаций [4, с. 11]. 

Использование методов анализа именно митохондриальной ДНК  
в судебной практике имеет ряд преимуществ, например, при работе с пло-
хо сохранившимися образцами, в случаях установления родства по мате-
ринской линии, в случаях отсутствия проверяемого лица (подозреваемого) 
и другие. Дело в том, что митохондриальная ДНК содержится в клетке  
в большом количестве, что значительно повышает шансы ее выделения  
и дальнейшего исследования. 

Данный вид исследования проводится в случаях невозможности ис-
следования ядерного ДНК. 

Кроме этого, митохондриальные гены используются и при ДНК-
баркодировании животных: при определении их видовой [8, с. 2] и внутри-
видовой [7, с. 313] принадлежности. Для осуществления этих операций 
учеными были разработаны специальные тест-системы для их идентифи-
кации, которые основаны на ДНК-различиях, возникающих в результате 
мутаций, приобретаемых организмами в процессе адаптации и завоевания 
экологической ниши. 

Производство генетической экспертизы по определению видовой 
принадлежности в процессе судебного разбирательства полезно и инфор-
мативно при определении видов живых организмов, при установлении ви-
дов живых объектов по их следам, для ДНК-баркодирования и в случаях 
подмены одной продукции другой, например, жульничества в рыбной тор-
говле, фальсификация лекарственных сборов и т. д. 

Одними из первых примеров проведения подобного исследования  
в России можно провести установление происхождения икры рыб. Так, 
при исследовании черной икры можно установить ее законное или неза-
конное происхождение. Если результатом будет вывод, что она принадле-
жит амурскому осетру или калуге, то для сотрудников правоохранитель-
ных органов будет очевидно, что она добыта браконьерами.  

В соответствии с Международной конвенцией по торговле видами 
дикой фауны и флоры 1998 года осетровые рыбы входят в список видов, 
подвергающихся угрозе, поэтому в России вылов этих рыб запрещен 
[6, с. 1]. Однако на легальных «рыбных фермах» выращиваются виды рыб-
гибридов осетра и калуги и при использовании анализа STR-маркеров (ме-
тод молекулярной биологии, используемый для сравнения аллельных по-
второв в определенных локусах ДНК между двумя или более образцами) 
становится возможным различить рыбу, выращенную в условиях аква-
культуры, от представителя дикой природы. 

Также митохондриальный ДНК анализ можно использовать при рас-
следовании мошеннических схем в пищевой промышленности. Например, 
для оценки видов, присутствующих в мясных или рыбных продуктах. Не-
которые производители могут заменять животные белки на растительные 
либо же использовать дешевые виды мяса [1, с. 23]. 
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ДНК-дактилоскопия также находит применение при идентификации 
видов растений, находящихся на грани вымирания и занесенных в Крас-
ную книгу. С помощью современных методов генетического исследования 
можно различать наркосодержащие растения, в частности, каннабис 
[2, с. 3]. 

Одним из направлений криминалистических исследований может 
быть и митохондриальный ДНК анализ микробиоты. С помощью подобно-
го исследования можно, например, изучить состав бактериальных сооб-
ществ носового платка. Результаты смогут многое рассказать о его хозя-
ине, в том числе и о диете, и о возможных заболеваниях его хозяина 
[3, с. 2].  

Приведем еще один пример: изучив грязь с подкрылка автомобиля, 
мы можем обнаружить информацию о последнем маршруте транспортного 
средства, так как бактериальный состав лесных, луговых, глинистых или 
песчаных типов грунта различается. 

Это не весь перечень возможных биологических объектов, исследо-
вание которых позволит установить важные обстоятельства расследуемого 
события. Для проведения такой экспертизы может быть предоставлен лю-
бой материал биологического происхождения. Вместе с тем, для более 
успешного выделения ДНК наиболее желательно предоставлять мягкие 
ткани живых организмов. Объем биоматериала не должен быть меньше  
0,5 см [5]. 

Таким образом, кроме изучения ядерной ДНК, существуют перспек-
тивные направления для исследования митохондриальной ДНК животных 
и растений. Внедрение данных методик исследования в правоохранитель-
ную деятельность раскрывает перед ней новые возможности. 
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занный метод и есть процесс доказывания. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, расследование, сле-
дователь, доказательства, доказывание, объективность, законность. 

 
CURRENT QUESTIONS OF THE SUBJECT  

AND LIMITS OF EVIDENCE AT THE PRE-TRIAL STAGE 

 

Abstract. The basis of activities related to criminal proceedings is the ac-
tive study of the details of the crime, which is necessary for conducting an effec-
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tive investigation based on the rule of law. In crime research, the fact-finding 
process is a unique method of cognition with characteristic features and purpos-
es, including analysis of specific situations related to crime. This method is the 
process of proof. 

Keywords: criminal proceedings, investigation, investigator, evidence, 

proof, objectivity, legality. 

 

В основе деятельности, связанной с уголовными процессами, лежит 

активное изучение деталей преступления, что необходимо для проведения 

эффективного расследования и формирования вердикта, основанного на 

законности. Специфический характер такого изучения требует следования 

установленным принципам познания и соответствует уникальным требо-

ваниям уголовно-процессуального права. 

В рамках уголовных дел процесс выявления фактов носит название 

доказывания, и этот процесс является ключевым на всех этапах судопроиз-

водства. Тем не менее, доказывание видоизменяется и приспосабливается  

к целям и задачам на разных этапах, а также к взаимоотношениям между 

участниками процесса, что придает ему уникальные черты. 

При исследовании преступлений процесс установления фактов пред-

ставляет собой уникальный метод познания с характерными чертами и це-

лями, включая анализ конкретных ситуаций, связанных с преступлением. 

Этот процесс состоит из следующих моментов: сбор информации, анализ, 

оценка собранных данных. Оценивать данные нужно учитывая их относи-

мость, допустимость и достоверность. В конечном итоге, все доказатель-

ства, собранные во время следствия, подвергаются оценке на предмет их 

общей достаточности для принятия решения по уголовному делу. 

С течением времени, вместе с эволюцией общественных установле-

ний и законодательных рамок, претерпевал изменения механизм сбора  

и оценки доказательств. Такие трансформации отражались на уголовном 

процессе, вызывая корректировки в подходах к доказыванию и критериях 

оценки доказательств. По мере того, как правовая осведомленность насе-

ления возрастала, происходила эволюция в методах добычи доказательств 

и их интерпретации в контексте их надежности и полноты для вынесения 

вердикта. Кроме того, доказательства играют ключевую роль не только  

в раскрытии преступлений, но и в обеспечении выполнения задач и со-

блюдения основ уголовного судопроизводства. 

В рамках уголовного судопроизводства, законы, касающиеся уго-

ловно-процессуального порядка, строго регламентируют процедуры 

нахождения, анализа и сбора доказательств. Эти процедуры обеспечивают 

надлежащую защиту прав и свобод всех участников процесса – как тех, кто 

подозревается в совершении преступлений, так и жертв преступных дей-

ствий, предотвращая неправомерные обвинения и незаслуженное уголов-

ное преследование. В свою очередь, процесс доказывания представляет 
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собой регламентированную законодательством активность, которая вклю-

чает в себя сбор, анализ и оценку доказательств для выявления фактов, не-

обходимых для разрешения уголовного дела, и осуществляется уполномо-

ченными на то лицами. 

Сложно недооценить весомость процесса сбора и предъявления до-

казательств в контексте уголовного судопроизводства. Во-первых, соблю-

дение законности при обеспечении доказательственной базы и ее досто-

верность лежат в основе принятия решений о применении мер пресечения, 

которые могут глубоко влиять на основополагающие права индивида. Во-

вторых, ошибки и трудности, связанные с процессом доказывания, часто 

приводят к тому, что судебные инстанции выносят оправдательные приго-

воры, возвращают уголовные дела прокурору для проведения дополни-

тельного следствия, признают доказательства недопустимыми или даже 

прекращают их. 

К примеру, в 2018 году в отношении И., обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ Советским районным 

судом г. Уфы вынесен оправдательный приговор в связи с тем, что в ходе 

судебного следствия установлено, что видеозапись, изъятая у сотрудников 

ГИБДД, дознавателем была просмотрена не надлежащим образом, упущен 

факт не разъяснения прав и последствий И. отказа в прохождении меди-

цинского освидетельствования на предмет нахождения последнего в со-

стоянии опьянения [1]. Также в качестве примера приведем факт призна-

ния Октябрьским районным судом доказательства недопустимым. Так,  

в 2020 г. в ходе судебного следствия защитником Т. заявлено ходатайство  

о приобщении к материалам уголовного дела видеозаписи задержания его 

подзащитного по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств.  

В ходе изучения предъявленной видеозаписи установлено, что время за-

держания в протоколе и время, указанное в видеозаписи, разнятся [2].  

К сожалению, приведенные примеры не единичны. 

Предмет доказывания – это совокупность обстоятельств, установле-

ние которых необходимо для разрешения уголовного дела по существу. 

Обстоятельства, что подлежат доказыванию при производстве по уголов-

ному делу, должны отражаться в содержании обвинительного акта, поста-

новления, заключения. Каждое такое обстоятельство должно быть иссле-

довано следователем, прокурором, дознавателем, однако в дальнейшем, 

приговор будет основываться только на тех обстоятельствах, что были ис-

следованы во время судебного заседания самим судом. 

Неоднородность подлежащих доказыванию обстоятельств обуслови-

ла необходимость выделить среди них те, установление которых составля-

ет основную цель доказывания, определяет судьбу уголовного дела, разли-

чие двух возможных в итоге разбирательства дела решений. Так возникло 

понятие главного факта, который определяют как факт совершения пре-

ступления определенным лицом, либо как наличие состава преступления 
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во всех его четырех компонентах, как совокупность фактов, из которых 

складывается уголовно-наказуемое деяние [3]. 

Из круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, выделяют так 

называемый главный факт, т. е. совокупность обстоятельств, относящихся 

к событию, действию (бездействию) и свидетельствующих о вине лица и 

наступивших последствиях (ст. 5 УК РФ) или о его невиновности [4]. 

Главным фактом предмета доказывания будет установление обстоя-

тельств указанных в п. 1 ст. 73 УПК РФ (время, место, способ и другие об-

стоятельства совершения преступления). Стоит отметить, что временем 

совершения преступления будет являться фактическое время, в которое 

была совершена совокупность или единое общественно опасное деяние, но 

уже независимо от времени наступление общественно опасных послед-

ствий. 

Под местом совершения преступления следует понимать местность, 

территорию, или пространство, где было совершенно общественно опасное 

деяние. Но необходимо разграничить, что территория может быть призна-

на как место преступления с формальным составом, так и материальным, 

либо на данной территории было совершено преступление – например 

убийство, либо по отношению к этой территории было совершено пре-

ступление, и на ее пределах уже наступили последствия – к примеру кража 

или ее попытка с охраняемого объекта. Способом совершения преступле-

ния принято считать совокупность методов, которые использовались ви-

новным при совершении преступления, например использование различ-

ных средств, орудий и т. д. 

Таким образом, предел доказывания – это определенный диапазон 

обстоятельств, что входят в предмет доказывания, и установление которых 

необходимо для того, чтобы определенный уполномоченный правовой ор-

ган принял какое-либо процессуальное решение. 

Совокупность доказательств, необходимых в конечном итоге для 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств, вхо-

дящих в предмет доказывания, и образует пределы исследования или пре-

делы доказывания. 

Некоторые исследователи все-таки предполагают, что совокупность 

обстоятельств, исследование которых может иметь значение для правиль-

ного разрешения дела [5]. Определение данного диапазона будет основы-

ваться на реальных фактах и личном мнении должностных лиц компетент-

ных государственных органов, и том объеме собранных и изученных дока-

зательств, на основании которых будет принято процессуальное решение. 

Правильное определение пределов доказывания будет сказываться 

не только на том, насколько правомерное было решение, но и на то, сколь-

ко сил и действий было потрачено в данном производстве. Более тщатель-

ное изучение и определение таких обстоятельств ведет к более эффектив-

ному разрешению уголовного дела. Но под тщательным определением и 
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изучением обстоятельств не стоит понимать исследование всех материа-

лов, что не имеют значения к делу, иначе большой объем таких обстоя-

тельств будет сильно замедлять производство или нарушит его сроки. 
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Аннотация. Представленная статья посвящена основам профилак-

тики травматизма на занятиях по физической подготовке среди курсантов 

и слушателей МВД России. Физическая подготовка является базисной 

дисциплиной, формирующей теоретические знания, практические умения 
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и навыки отражения нападения, а также обеспечения личной безопасности, 

но в то же время представляет потенциальную опасность для здоровья 

обучающихся. Поэтому в рамках данного исследования проведен ком-

плексный анализ причин, условий получения травм в ходе учебно-

тренировочного процесса по физической подготовке, а также предприняты 

попытки формулирования общих рекомендаций по реализации профилак-

тической деятельности. 

Ключевые слова: профилактика, травматизм, физическая подготовка, 

курсанты и слушатели, МВД России, рекомендации, причины и условия.  

 

FUNDAMENTALS OF INJURY PREVENTION 

IN PHYSICAL TRAINING CLASSES 

CADETS AND STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 

Abstract. The presented article is devoted to the basics of injury preven-

tion in physical training classes among cadets and students of the Ministry of In-

ternal Affairs of Russia. Physical training is a basic discipline that forms theoret-

ical knowledge, practical skills and skills of repelling attacks, as well as ensur-

ing personal safety, but at the same time poses a potential danger to the health  

of students. Therefore, within the framework of this study, a comprehensive 

analysis of the causes and conditions of injury during the physical training pro-

cess was carried out, and attempts were made to formulate general recommenda-

tions for the implementation of preventive activities. 

Keywords: prevention, injury, physical training, cadets and trainees,  

the Ministry of Internal Affairs of Russia, recommendations, causes and condi-

tions. 

 

Физическая подготовка, являясь одним из элементов профессио-

нальной подготовленности сотрудников правоохранительных органов, вы-

ступает в качестве важнейшей дисциплины, формирующей в курсантах и 

слушателях профессиональные качества. Однако физическая подготовка 

не только укрепляет общее физическое состояние и совершенствует специ-

альные навыки и умения, но и также может представлять немалую опас-

ность при проведении занятий. В данном случае речь идет о высокой веро-

ятности получения различного рода травм на занятиях по физической под-

готовке. 

По некоторым наблюдениям исследователей, примерно от 2 до 5 % 

от общего числа зафиксированных случаев получения травм приходится на 

занятия по физической подготовке, когда курсанты и слушатели нередко 

повреждают мягкие ткани, мышечные соединения и т. д [1, с. 159]. Как 

правило, причинами данных видов травм является не отведение особого 

внимания разминке, предшествующей основной части занятия по физиче-
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ской подготовке. В следствие большого объема упражнений, а также высо-

кого уровня интенсивности и сложности, курсанты и слушатели приобре-

тают травмы в виде ушибов, растяжений связок, переломов, а также че-

репно-мозговых травм, что, безусловно, представляет наибольшую опас-

ность для здоровья человека. При этом одной из распространенных травм, 

получаемых в процессе физической подготовки, является повреждение ко-

ленного сустава, которое представляет порядка 50 % от всех спортивных 

травм [2, с. 91]. Характер и вид полученных травм определяется разновид-

ностью выполняемых упражнений. Однако согласно некоторым наблюде-

ниям наиболее травматическим видом признаются гимнастические упраж-

нения, требующие особого педагогического контроля и внимательности со 

стороны обучающихся. 

В целях предупреждения возникновения травм у курсантов и слуша-

телей важно придерживаться следующих рекомендаций: 

1) знать детерминанты возникновения травм в процессе занятий по 

физической подготовке, в том числе предвидеть возможность наступления 

неблагоприятных последствий при занятии спортом; 

2) исследовать и проанализировать различные меры, способствую-

щие проведению предупредительной деятельности; 

3) уметь качественно организовывать образовательный процесс,  

в том числе уделять особое внимание спортивной одежде, обуви, наличию 

дополнительного инвентаря и т. д. 

Однако согласно результатам практики проведения занятий нередки 

случаи получения тяжелых травм: перелома позвоночника, повреждения 

суставов, обморожения, травм головы, причинами которых являются не-

грамотная организация образовательного процесса, а также несоблюдение 

правил техники безопасности. В связи с этим поднимаются также пробле-

мы обеспечения профилактической работы, призванной не допустить воз-

никновения фактов травматизма на занятиях по физической подготовке. 

Как уже было отмечено, основной причиной получения травм явля-

ется несоблюдение курсантами и слушателями мер личной безопасности 

на занятиях. Так, под мерами личной безопасности согласно наставлению 

по организации физической подготовки в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации, понимаются: 

1. Подбор удобной, качественной и соответствующей сезону и спе-

цифике предстоящего занятия одежды и обуви. Преподаватель перед нача-

лом учебного занятия обязан провести осмотр на соответствие спортивной 

одежды и используемого инвентаря на исправность. 

2. Грамотно выстроенная методика и тактика проведения практиче-

ского занятия по физической подготовке. 

3. Непрерывный контроль за общим состоянием курсантов и слуша-

телей, в целях предвидения наступления предболезненного состояния,  

а также предотвращения наступивших расстройств. Обучающийся в это 
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время обязан при ощущении недомогания незамедлительно сообщить об 

этом преподавателю. 

4. Соблюдение дисциплины обучающимися, включающей в себя 

следующие аспекты: 

 своевременное прибытие на учебные занятия; 

 беспрекословное выполнение поставленных преподавателем задач; 

 четкое соблюдение очередности и последовательности выполнения 

упражнений. 

5. Формирование у курсантов и слушателей навыков страховки и са-

мостраховки при выполнении ими поставленных задач, за несоблюдение 

которых ответственность возлагается на обучающегося.  

В целях выстраивания организованного учебного процесса курсанты 

и слушатели ведомственных образовательных организаций МВД России 

обязаны: 

1. Систематически посещать практические занятия по физической 

подготовке согласно плану учебной программы, а также в часы самоподго-

товки в целях совершенствования приобретенных навыков и умений отра-

батывать отдельные служебно-прикладные упражнения. 

2. Следить за личной гигиеной, общим состоянием здоровья, а также 

вести здоровый образ жизни. 

3. Своевременно проходить медицинские обследования на обнару-

жение различных заболеваний, расстройств. 

Важно отметить ряд факторов, оказывающих благоприятное профи-

лактическое воздействие: во-первых, минимизация получения наиболее 

распространенных травм посредством более детального разучивания и ка-

чественной отработки навыков; во-вторых, системный и постоянный учет 

половых и возрастных особенностей; в-третьих, назначение персонифици-

рованной ответственности как преподавателя, так и обучающегося в слу-

чае получения травм в процессе практического занятия по физической 

подготовке. Важно иметь в виду то, что профилактика травматизма – это 

некоторая психолого-педагогическая проблема ответственных за подго-

товку и организацию учебного процесса, а также тех, кто обязан обеспе-

чить более оптимальные условия для их проведения [4, с. 386]. 

В специальной литературе определяют, что причины травматизма на 

занятиях по физической подготовке необходимо дифференцировать на две 

группы: 

1. Методические причины, заключающиеся в необдуманной и не-

обеспеченной технологии проведения учебных и тренировочных занятий: 

отсутствие разминки, выполнение сложных упражнений без должного 

уровня подготовленности. 

2. Организационные причины, кроющиеся в отсутствии соответ-

ствующего уровня квалификации педагогического состава, нарушении 
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требований обеспечения мест для проведения практических занятий, от-

сутствие условий безопасности [3, с. 353]. 

Подводя к логическому завершению проведенное исследование, мы 

также отметим некоторые авторские профилактические меры, предотвра-

щающие травматизм на занятиях по физической подготовке: 

1. Создание единой выработанной методики, позволяющей сформи-

ровать правильное пользование спортивными снарядами, инвентарем,  

а также выполнение упражнений. 

2. Систематически на каждом занятии отрабатывать умения страхов-

ки и самостраховки, позволяющие избежать получения травм. При этом на 

первоначальном этапе разучивания основ физической подготовки донести 

до каждого обучающегося цель, процесс, значимость самостраховки, для 

формирования соответствующего отношения. 

3. Более тщательно подходить к выбору одежды и обуви. 

4. Контролировать состояние проведения занятий по физической 

подготовке, в том числе содержать в надлежащем виде беговые дорожки, 

места отработки боевых приемов борьбы и др. 

5. Постоянный контроль знаний правил техники безопасности,  

а также систематическая проверка освоенного материала. 

Таким образом, физическая подготовка является неотъемлемым эле-

ментом профессиональной подготовки сотрудника полиции, ориентиро-

ванным на получение и совершенствование прикладных умений и навы-

ков. Однако физическая подготовка хотя и стремится обучить курсантов  

и слушателей защитным действиям от противоправного поведения зло-

умышленников или обеспечить личную безопасность, нередко представля-

ется потенциальной опасностью для обучающихся. В данном случае речь 

идет о высокой вероятности получения различной степени тяжести травм  

в ходе занятий по физической подготовке. В связи с этим в рамках данного 

исследования мы пришли к мнению о том, что наиболее распространен-

ными причинами получения травм на практических занятиях являются от-

сутствие грамотной организации учебного процесса, недисциплинирован-

ность, невнимательность или отсутствие чувства ответственности у кур-

сантов и слушателей. Поэтому нами были выработаны некоторые реко-

мендации по оптимизации учебно-тренировочного процесса по физиче-

ской подготовке.  
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РОЛЬ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 

В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация. В настоящее время актуален вопрос источников россий-

ского законодательства. В данной статье отражена роль решений Конститу-

ционного Суда, показана история развития судебного органа правовой си-

стемы Российской Федерации. Указаны основные принципы, на которых 

основывается деятельность органа государственной судебной власти. Кон-

ституционный Суд – это высший судебный орган, в компетенции которого 

находится конституционный контроль, выполняемый посредством исполне-
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ния своих полномочий. В настоящее время стоит вопрос о значении реше-

ний Конституционного Суда в формировании правовой системы Россий-

ской Федерации. 

Ключевые слова: Конституционный Суд, источник права, решения, 

правовая система, судебный орган, правовое регулирование, принцип, право. 

 

THE ROLE OF THE DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

IN THE FORMATION OF THE LEGAL SYSTEM 

 

Abstract. Currently, the issue of sources of Russian legislation is relevant. 

This article reflects the role of the decisions of the Constitutional Court, shows 

the history of the development of the judicial body of the legal system of the Rus-

sian Federation. The basic principles on which the activities of the state judicial 

authority are based are indicated. The Constitutional Court is the highest judicial 

body in the competence of which constitutional control is carried out through the 

exercise of its powers.  

Keywords: Constitutional Court, source of law, decisions, legal system, 

judicial body, legal regulation, principle, law. 

 

Правовая система любого государства представляет собой сложную 

эклектику различных элементов, таких как система права, правосознание, 

правовые обычаи и традиции, правовые учреждения. Именно последние вы-

ступаю «локомотивом», движущей силой формирования всей правовой си-

стемы. 

Наиболее важным направлением в деятельности Российской Федера-

ции является обеспечение защиты основ конституционного строя, а также 

верховенства Конституции Российской Федерации. Однако роль Конститу-

ционного Суда Российской Федерации (далее – Конституционный Суд РФ) 

в современном обществе далеко не ограничивается обозначенным направ-

лением, поскольку Конституционный Суд РФ, прежде всего, выступает в 

качестве основного, главного и справедливого защитника всех конституци-

онных ценностей, которые в свою очередь не являются застывшими и неиз-

менными, а напротив, находятся в постоянном развитии и динамике, что 

требует от Конституционного Суда живого отклика. 

Конституционный Суд РФ – это судебный орган, инструмент консти-

туционного правосудия, юридическое предназначение которого – осу-

ществлять конституционный контроль. Согласно Федеральному конститу-

ционному закону от 21 июля 1994 года «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» [1] данный Суд не является вышестоящей инстанцией и не 

занимает первое место в судебной системе Российской Федерации, но все 

равно является главным в сфере конституционного контроля, защищая ос-

новы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина, 

находит баланс между базовыми ценностями и динамично меняющимися 
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общественными отношениями, его деятельность направлена на создание 

эффективного конституционного судопроизводства. 

Конституционный Суд РФ состоит из 11 судей, которых назначает на 

должность Совет Федерации по представлению Президента Российской Фе-

дерации. Срок осуществления полномочий судьями не ограничен никаким 

нормативным актом.  

К перечню основных полномочий Конституционного Суда РФ, со-

гласно основному закону Российской Федерации, относится: 

1. Осуществление толкования Конституции Российской Федерации. 

2. Разрешение дел по вопросам соответствии Конституции законода-

тельных актов и нормативных правовых актов высших органов государ-

ственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции, нормативных договоров между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, договоров между органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации. 

3. Разрешение споров о компетенции между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции; высшими государственными органами субъектов Российской Федера-

ции. 

4. По запросу Совета Федерации подготовка заключений о соблюде-

нии установленного порядка выдвижения обвинения Президента Россий-

ской Федерации или Президента Российской Федерации. 

Анализ указанных полномочий позволяет прийти к выводу, что имен-

но на Конституционный Суд возложена роль независимого, справедливого 

и мудрого арбитра, чья деятельность ориентирована на формирование силь-

ного независимого, процветающего государства, ответственного перед бу-

дущими поколениями и чтящим память предков.  

История возникновения Конституционного Суда РФ начинается 30 

октября 1991 года. В этот день было проведено первое совещание. Вместе с 

тем дата создания по сей день является дискуссионной, поскольку вызывает 

вопрос: какой же день стоит считать днем его создания: день первого засе-

дания либо день издания первого закона о Конституционном Суде? 

Сама идея о создании такого органа возникла еще в 80-х годах XX ве-

ка, в результате чего был создан ККН СССР – Комитет конституционного 

контроля СССР. К направлениям его деятельности относилась проверка на 

конституционность законов СССР, актов Генерального прокурора, а также 

Главного государственного арбитра СССР и др.  

В скором времени, а именно декабре 1991 года Комитет конституци-

онного контроля прекратил осуществление своих полномочий в связи с рас-

падом Советского Союза. Далее 29–30 октября 1991 года по представлению 

Р. И. Хасбулатова, являющимся Председателем Верховного Совета, были 
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выбраны 13 судей. 30 октября 1991 г. состоялось первое совещание, а 14 ян-

варя 1992 г. – первое заседание. В тот день Конституционный Суд признал 

Указ Президента РСФСР «Об образовании Министерства безопасности и 

внутренних дел РСФСР» не соответствующим законодательству страны. 

Подобные решения стали ярким свидетельством независимости Конститу-

ционного Суда, как органа, способного стать локомотивом конституцион-

ной реформы молодого российского государства [2, с. 26]. 

Самым длительным по времени делом Конституционного Суда РФ 

стало слушание, длившееся на протяжении 6 месяцев. Причиной стала про-

верка конституционности указов главы государства, которыми он в августе 

1991 года приостановил, а затем вовсе прекратил деятельность Коммуни-

стической партии, фактически объявив ее вне закона. Тогда Конституцион-

ный Суд РФ постановил о запрете сращивания государственного аппарата с 

партийными структурами. 

Но самый известным заседанием стало то, в результате которого было 

вынесено постановление Конституционного Суда РФ о признании незакон-

ным Указ главы государства о роспуске Съезда народных депутатов. В это 

время Б. Н. Ельцин 7 октября 1993 г. решил приостановить деятельность 

Конституционного Суда РФ. 

Уже 12 декабря 1993 года была издана новая Конституция Российской 

Федерации, согласно которой были внесены изменения в деятельность Кон-

ституционного Суда. Отныне по собственной инициативе он не мог прове-

рять действия государственных органов и их нормативные правовые акты 

на конституционность, а также он теперь потерял право рассматривать ка-

кие-либо дела. К тому же было увеличено до 19 количество судей, которые 

в настоящее время назначаются Советом Федерации. В 2020 году в соответ-

ствии с изменениями в Конституции Российской Федерации была преду-

смотрена возможность предварительного конституционного контроля, це-

левое назначение которого – превенция конституционных нарушений. 

Таким образом, само формирование Конституционного Суда РФ про-

исходило в крайне нестабильное время – время слома старых общественных 

отношений, стремительного изменения политических, экономических, со-

циальных реалий, острого противоборства политических элит. 

В настоящее время Конституционный Суд РФ является особенным 

судебным органом, который не творит право, а осуществляет правосудие. 

Его решения обладают особыми юридическими свойствами, указанными в 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Эти свойства позволяют говорить о 

том, что решения являются фактическим источником права. Согласно ст.6 

настоящего ФКЗ на основе принципа общеобязательности «решения Кон-

ституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей террито-

рии Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и 

судебных органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан 
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и их объединений». Исходя из этого можно сделать вывод, что область 

действия решений Конституционного Суда РФ совпадает с областью дей-

ствия законов и других актов [3, с. 12]. 

Согласно ст.79 ФКЗ на основе окончательности «решение Конститу-

ционного Суда Российской Федерации окончательно и не подлежит обжа-

лованию. Решение Конституционного Суда Российской Федерации, выне-

сенное по итогам рассмотрения дела, назначенного к слушанию в заседа-

нии Конституционного Суда Российской Федерации, вступает в силу не-

медленно после его провозглашения».  

Норма, которая является неконституционной, утрачивает силу после 

провозглашения решения, которое не требует подтверждения иными орга-

нами или должностными решениями. А кроме того, утрачивают силу ана-

логичные нормы и нормы, принятые на ее основании.  

Действие решений Конституционного Суда РФ распространяется на 

группы общественных отношений, которые возникают при применении 

тех или иных норм права. Из этого возникает еще одно свойство решений 

Конституционного Суда РФ – регулирование общественных отношений.  

Непреодолимость – юридическое свойство, на основании которого 

решения Суда нельзя преодолеть, приняв другой нормативный правовой 

акт, но с теми же предписаниями. Если норма, признанная неконституци-

онной, утрачивает силу, то законодатель не может принять закон, который 

будет воспроизводить эту норму. Таким образом, фактически решения 

Конституционного Суда РФ ограничивают законодателя в его компетен-

циях.  

Кроме того, решениям Суда свойственно неоднократное применение. 

Его постановления будут использоваться тогда, когда появится вопрос об 

использовании нормы, которая является неконституционной или истолко-

вана Конституционным Судом РФ. Толкование же Конституции Судом РФ 

является обязательным для всех представительных, исполнительных и су-

дебных органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и 

их объединений. Толкование, которое осуществляет Конституционный 

Суд, направлено на утверждение принципов единства и верховенства за-

конности, установления и утверждения истинного смысла конституцион-

но-правовых норм. Каждый раз, когда потребуется применить Конститу-

цию, правоприменение будет осуществляться в истолковании Конституци-

онным Судом РФ, что влечет неоднократность применения. Вместе с тем, 

Конституционный Суд РФ не подменяет своими актами толкования акты 

нормативный правовые. Его деятельность не подменяет деятельности за-

конодательных органов, но создает необходимую основу для правильного 

понимания конституционных положений. 

Решения Конституционного Суда РФ соответствуют признакам 

средств правового регулирования. Поэтому его решения могут рассматри-
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ваться в качестве источника права в российском законодательстве. Разъяс-

нение правовых норм происходит на основе решений Конституционного 

Суда РФ, что говорит о регулировании в правовой сфере.  

Что касается функций Конституционного Суда, необходимо указать, 

что они осуществляются на основе принципов равенства, справедливости 

и т. д. Его основная задача – регулирование правовых отношений посред-

ством Конституции Российской Федерации.  

Обществом достаточно высоко оценивается роль Конституционного 

Суда, однако вместе с тем в настоящее время стоит вопрос об эффективно-

сти применений решений Конституционного Суда как источника права в 

российском законодательстве. Формирование механизма исполнения ре-

шений – проблема, которая требует своего разрешения. Органы государ-

ственной власти не всегда быстро реагируют на вынесенные решения дан-

ного судебного органа Российской Федерации. Это является свидетель-

ством того, что механизм претворения в жизнь решений Конституционно-

го Суда должен состоять не только из самих этих решений, но и из других 

элементов в виде государственных органов и должностных лиц.  

Анализ юридической литературы позволяет выделить следующие 

причины неэффективности действия механизма учета решений Конститу-

ционного Суда РФ: 

1) отсутствие реального механизма реализации использования реше-

ний как источника права российского законодательства; 

2) низкий уровень правовой культуры личности, общества; 

3) несовершенство законодательной системы. 

Вместе с тем неисполнение решений государственными органами, 

должностными лицами является поводом для возникновения юридической 

ответственности.  

Понимание сущности деятельности Конституционного Суда РФ не-

возможно без рассмотрения тех принципов, в соответствии с которыми он 

осуществляет свою деятельность: 

В качестве первого принципа можно назвать принцип независимости 

Судьи Конституционного Суда РФ, который заключается в том, что судьи 

при осуществлении своих полномочий руководствуются исключительно 

Конституцией Российской Федерации и не должны находится под давле-

нием органов государственной власти, отдельных должностных лиц или 

иных структур. Судья Конституционного Суда РФ выступает в качестве 

независимой единицы, а его решения не могут быть детерминированы ка-

кими-либо внешними факторами. 

Заседания Конституционного Суда РФ проходят коллегиально и от-

крыто. Коллегиальность предполагает вынесение решения теми судьями, 

которые участвовали в заседании. Открытость, в свою очередь предусмат-

ривает, что каждый из судей озвучивает свое решение на открытом голо-

совании. Разбирательство по делам происходит устно. А производство в 
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Конституционном Суде РФ ведется на русском языке. Однако участникам 

процесса, которые не владеют русским языком, обеспечивается право да-

вать объяснения на другом языке, а также пользоваться услугами перевод-

чика. Заседание Конституционного Суда РФ по каждому делу происходит 

непрерывно. Стороны пользуются равными правами и возможностями по 

отстаиванию своих позиций.  

Исполнение решений Конституционного Суда РФ является одной из 

составляющей эффективности его решений. В Российской Федерации по-

степенно складывается механизм исполнения решений Конституционного 

Суда РФ. Он основан на принципе верховенства Конституции Российской 

Федерации. Однако данный механизм несовершенен. В российском зако-

нодательстве отсутствуют положения, закрепляющие ответственность ор-

ганов государственной власти и должностных лиц за неисполнение реше-

ний Конституционного Суда РФ.  

Наиболее же эффективным направлением деятельности по совер-

шенствованию механизма является регламентация законодательной проце-

дуры о времени введения в действие принятого им постановления, преду-

сматривающего возможность утраты юридической силы акта. Поэтому 

необходимо принять соответствующие меры, способствующие развитию 

механизма исполнения решений Конституционного Суда РФ в формиро-

вание правовой системы Российской Федерации.  
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Говоря о толковании норм права, заметим, что данное понятие не 

только имеет теоретическое значение, но и востребовано в законодатель-

стве. Например, в Конституции Российской Федерации (далее – Конститу-

ции РФ) термин «толкование» используется в разных контекстах. Так, 

например, Конституция РФ использует эту дефиницию в статье о полно-

мочиях Конституционного Суда Российской Федерации (далее – Консти-

туционный Суд РФ). Конституционный Суд РФ по запросам уполномо-

ченных органов, указанных в ч. 5 ст. 125 Конституции РФ, дает толкование 

Конституции РФ. Отметим, что в настоящее время большинство статей 

Основного закона страны были истолкованы Конституционный Су-

дом РФ [1]. 
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Кроме того, в Конституции РФ говорится о толковании без исполь-
зования этого термина, но с использованием термина «разъяснения» в свя-
зи с деятельностью Верховного Суда Российской Федерации (далее – Вер-
ховный суд РФ). Так, в главе 7 «Судебная власть и прокуратура» этому ор-
гану предоставлено право давать разъяснения действующего законода-
тельства. Поводом для подобной деятельности должны служить сложные, 
нерешенные вопросы правоприменительной практики, на которые Верхов-
ный суд РФ предлагает способ их решения [1]. 

В других нормативных правовых актах Российской Федерации также 
используется термин «толкование». Например, Правительство Российской 
Федерации предоставило право Министерству юстиции Российской Феде-
рации давать официальное толкование в виде разъяснений, и указанный 
орган исполнительной власти этим правом пользуется [4]. 

Таким образом, следует отметить, что толкование – это деятель-
ность, которая востребована в общественной жизни, регулируется дей-
ствующим законодательством и одновременно является важнейшей науч-
ной категорией. Для корректного определения понятия толкования необ-
ходимо обозначить позицию по данному вопросу ученых-правоведов. 

Так, Л. А. Морозова указывает, что толкование – сложный интеллек-
туально-волевой процесс, направленный на установление точного смысла 
правовой нормы, раскрытие выраженной в ней воли законодателя 
[6, с. 268]. Очевидно, что автор считает главной целью процесса толкова-
ния норм права – установление точного смысла правовой нормы.  

Аналогичного мнения придерживается С. А. Комаров, определяю-
щий толкование права как интеллектуально-волевую деятельность по 
установлению подлинного содержания правовых актов в целях их реализа-
ции и совершенствования [5]. Кроме того, ученый дополняет, что установ-
ление смысла правовой нормы необходимо для дальнейшей реализации и 
совершенствования правовых актов. 

Однако В. С. Нерсесянц полагает, что толкование нормы права – это 
уяснение и разъяснение ее подлинного содержания, подлежащего реализа-
ции в данных конкретных условиях ее действия [7, с. 224]. Анализ указан-
ного определения предполагает, что процесс толкования права имеет две 
стадии: уяснение и разъяснение смысла правовых норм. 

При толковании права в первую очередь необходимо разобраться в 
том, что и зачем нужно разъяснить. В этой связи объектом толкования вы-
ступает является норма права конкретного нормативного правового акта. 
Толкование права необходимо в связи с тем, что люди понимают норму 
права по-разному, даже среди юристов допускается различное ее понима-
ние, при этом процесс применения права должен быть единообразным. 

Необходимость толкования связана с тем, что, с одной стороны, лю-
бая норма права нуждается в разъяснении, поскольку далеко не все терми-
ны являются понятными обычным людям, а с другой стороны, толкование 
является предпосылкой единообразной правоприменительной практики. 
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То есть, толкование отражает свойства нормативных актов, но также 

толкование – это способ преодоления недостатков нормативного акта, 

например, пробела в праве, или использование законодателем термина, для 

восприятия которого необходимы соответствующие познания в опреде-

ленной сфере, или использование термина, который в разных контекстах 

определяется по-разному (термин «безопасность» употребляется, напри-

мер, в ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации [2] и в ст. 1 Феде-

рального закона «О полиции» от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ [3], но несет 

разные смыслы). 

Таким образом, толкование – это необходимая часть работы с норма-

тивным правовым актом, в которой самым важным является воля законо-

дателя. Обобщая все вышесказанное, отметим, что под толканием следует 

понимать интеллектуально-волевую, целенаправленную деятельность, в 

результате которой должно сложиться точное понимание смысла нормы 

права.  

При изучении определений толкованию права в юридической лите-

ратуре встречаются такие термины, как «уяснение» и «разъяснение». Раз-

личия в этих терминах можно увидеть, рассматривая их с позиции лица, 

которое занимается толкованием. В теории государства и права данное ли-

цо называют интерпретатором. Уяснение – это внутренний мыслительный 

процесс, который происходит в сознании интерпретатора. 

Так, В. С. Нерсесянц отмечает, что под уяснением имеется в виду 

сама юридико-познавательная процедура выявления, осмысления и обос-

нования искомого содержания толкуемой нормы [7. С. 224]. Ключевым 

моментом является то, что данный процесс является внутренним, не выхо-

дящим за пределы мыслей субъекта толкования, а разъяснение – это про-

цесс, следующий за уяснением, когда интерпретатор распространяет ре-

зультат своих внутренних мыслительных процессов, т. е. разъяснение – это 

доведение результатов толкования до иных лиц. В. С. Нерсесянц указыва-

ет, что под разъяснением понимаются различные специальные формы 

внешнего публичного выражения для общего использования результатов 

соответствующего (официального или неофициального) уяснения содер-

жания толкуемой нормы. 

Толкование – это процесс и уяснения, и разъяснения. Неверно будет 

утверждать, что оно является только разъяснением норм права, потому что 

это действие может закончиться на стадии уяснения нормы права и не пе-

рерасти в разъяснение (например, гражданин мог уяснить нормативный 

правовой акт для себя). Неправильно будет также сказать, что толкова-

ние – это процесс только уяснения, потому что имеют место случаи, когда 

после уяснения наступает разъяснение нормы права (например, толкование 

Конституционного Суда РФ). 

Обобщая вышесказанное, можно дать наиболее полное понятие тол-

кованию права. Толкование права – это интеллектуально-волевой процесс, 
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направленный на выявление смысла норм права самим интерпретатором 

(уяснение) и доведение этого смысла до сведения других заинтересован-

ных лиц (разъяснение). 
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ПЛАНИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ СОСТАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПЛАНА ЗАТРАТ НА БОРЬБУ 

С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

Аннотация. В последнем десятилетии многочисленные киберпре-

ступления, санкции, ограничение экспорта и импорта привели к тому, что 

у бизнеса появились риски и ограничения которых не было ранее, и эти 

факторы предопределили тему настоящего исследования. 

Цель работы – изучить необходимость и сущность бизнес-

планирования в России в условиях санкций и кибератак. 

Новизна исследования заключается в предложении законодательно 

закрепить составление бизнес-плана для отдельных категорий предприни-

мателей, а также включить на этапе планирования в бизнес-план затраты 

на борьбу компании с возможными кибератаками. 

Материалы статьи могут применяться фирмами и государственными 

органами, ориентированными на проблемы отечественного предпринима-

тельства. Вопросы экономической безопасности экономического субъекта 

являются дискуссионными и требуют вмешательства государства на этапе 

бизнес-планирования. 

Ключевые слова: кибербезопасность, бизнес-планирование, санкции, 

киберпреступность, импортозамещение, государственная поддержка, 
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PLANNING AT THE STAGE OF DRAWING UP 

A BUSINESS PLAN FOR THE COSTS 

OF COMBATING CYBERCRIME 

 

Abstract. In the last decade, numerous cybercrimes, sanctions, restrictions 

on exports and imports have led to the fact that businesses have risks and re-
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strictions that did not exist before, and these factors predetermined the topic of 

this study. 

The purpose of the work is to study the necessity and essence of business 

planning in Russia in the context of sanctions and cyber attacks. 

The novelty of the study lies in the proposal to legislatively strengthen the 

preparation of a business plan for certain categories of entrepreneurs, as well as 

to include in the planning stage in the business plan the costs of the company's 

fight against possible cyber attacks. 

The materials of the article can be used by firms and government agencies 

focused on the problems of domestic entrepreneurship. The issues of economic 

security of an economic entity are debatable and require government interven-

tion at the stage of business planning. 

Keywords: cybersecurity, business planning, sanctions, cybercrime, import 

substitution, government support, entrepreneurship, risks, finance. 

 

В условиях последних десятилетий, в которых существует наша 

страна (санкции, введенные в отношении нее с 2014 года, пандемия коро-

навируса COVID-2019 в 2020 г., специальная военная операция на Украине 

с 2022 г.) фирмы испытывают огромное количество трудностей. В данных 

условиях фирме приходится существовать и постепенно адаптироваться к 

новой реальности [1, с. 48]. Достаточно много фирм сейчас подвергаются 

кибератакам и несут убытки, связанные с ними. По названным выше при-

чинам, в настоящее время бизнесу требуется огромное внимание и под-

держка. Одним из эффективных инструментов управления мы видим в ра-

ционально продуманном бизнес-планировании. Мы считаем, что процесс 

бизнес-планирования должен осуществляться как в действующих, так и в 

новь создаваемых фирмах и включать обязательно статью расходов на 

борьбу компании с кибератаками.  

Обратимся к исторической справке бизнес-планирования в мире. 

Оно начало свою реализацию в США в 70-е годы, когда предприниматели 

обращались для его составления к инвесторам. В России бизнес-

планирование появилось в 90-е годы XX века при переходе на рыночную 

экономику.  

На сегодняшний день бизнес-планирование в Российской Федерации 

экстренно необходимо для фирм, так как в связи с санкциями появились 

ограничения, которых не было ранее, например, стоит вспомнить о фир-

мах, участвующих во внешнеторговых операциях. Предпринимателям 

необходимо использовать данный инструмент, чтобы предусмотреть воз-

можные риски и предпринять меры для их устранения или сведения к ми-

нимуму. 

На этом необходимость его составления не заканчивается. Бурное 
развитие технологий привело к новому виду преступления – киберпре-
ступности. В данной статье киберпреступность рассматривается как неза-
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конная деятельность, которая осуществляется с помощью информацион-
ных технологий для получения финансовой прибыли, личных данных, 
а также выведения из строя оборудования и сетей. 

Классификация киберпреступности представлена на рисунке 1 [2, 
с. 196]. 

 

 
 

Рис. 1. Виды и типы киберпреступлений 

 
Основными проблемами, с которыми столкнулись предприятия, яв-

ляются: потеря персональных данных, рекламные спамы, заражение фай-
лов программным обеспечением и фишинг. 

Разработка бизнес-плана, как правило, осуществляется по трем при-
чинам: кредитование, получение мер государственной поддержки и анализ 
существующих рисков (тут мы и предлагаем включить расходы с кибе-
ратаками).  
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Разработку бизнес-плана можно разделить на несколько этапов: ана-

лиз рынка и конкурентов; сбор данных; формирование финансовой моде-

ли; написание бизнес-плана (рисунок 2) [3, с. 80–81]. 

 

 
 

Рис. 2. Структура бизнес-плана по разделам 

 

Таблица 

Популярные международные стандарты бизнес-планирования 

 

UNIDO BFM Group ЕБРР KPMG 

Резюме Титульный лист Титульный лист Резюме 

Идея проекта Меморандум о 

конфиденциаль-

ности 

Меморандум о 

конфиденциаль-

ности 

Продукция и 

услуги 

Анализ рынка Резюме Резюме Анализ рынка и 

отрасли 

Продукция и 

услуги 

Общие положе-

ния – о компании 

и проекте 

Описание пред-

приятия: 

 

Целевые рынки и 

ценообразование 

Разделы бизнес-плана 

Резюме 

История бизнеса организа-

ции 

Характеристика объекта ор-

ганизации 

Производственный план 

План маркетинга 

Описание бизнес среды ор-

ганизации 

Организационный план 

Финансовый план 

Приложения 

Оценка и страхование риска 
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Продолжение таблицы  

 

  – текущая дея-

тельность, коли-

чество сотрудни-

ков, история со-

здания 

 

Маркетинг Маркетинг Идея проекта Стратегия про-

движения 

План производ-

ства 

Организация Финансы Управление 

Организация Инвестиции Приложения Финансы 

Производство Производство  Приложения 

Оценки рисков, 

связанные с кибератаками 

Приложения 

 

После ухода иностранных компаний освободилось немало ниш на 

российском рынке, реализуются планы отраслевого импортозамещения, 

что показывает положительную сторону санкций. Все это создает благо-

приятные условия для снижения рисков. 

В качестве предложений считаем необходимым: 

 для тех компаний, которые предоставляют бизнес-план, осуществ-

лять выдачу субсидий в размере от 100–500 тыс. рублей; 

 применять повсеместно международные стандарты бизнес-

планирования; 

 в период санкций предпринимателям стоит обратить внимание на 

меры государственной поддержки; 

 пользоваться услугами бизнес-консалтинга;  

 разрабатывать ежегодное финансовое планирование в период 

санкций;  

 обеспечивать безопасность информации, в том числе в компьютер-

ных системах; 

 создать систему защиты информации от кибератак и других внеш-

них и внутренних угроз. 
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ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу российского законодатель-

ства и юридической научной литературы, освещающей вопросы, связан-

ные с особенностями гражданской правосубъектности органов внутренних 

дел Российской Федерации. Дана общая характеристика органов внутрен-

них дел как юридического лица. Приведена правовая регламентация граж-

данских правоотношений, складывающихся между органами внутренних 

дел и другими субъектами права. 
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них дел Российской Федерации. 
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A LEGAL ENTITY AS A LEGAL FORM 

OF LEGAL PERSONALITY OF THE INTERNAL AFFAIRS 

BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of Russian legislation and 

legal scientific literature covering issues related to the peculiarities of the civil 

legal personality of the internal affairs bodies of the Russian Federation. A gen-

eral description of the internal affairs bodies as a legal entity is given. The legal 

regulation of civil legal relations between the internal affairs bodies and other 

subjects of law is given. 

Keywords: civil legal personality, internal affairs bodies of the Russian 

Federation. 

 

Предмет исследования составляют нормы действующего законода-

тельства, определяющие юридическое лицо как правовую форму право-

субъектности органов внутренних дел Российской Федерации (далее – 

ОВД РФ) в гражданских правоотношениях. 

Целью исследования является получение представления о юридиче-

ском лице как правовом средстве участия органов внутренних дел Россий-

ской Федерации в гражданских правоотношениях. 

Методы исследования – диалектический, логический, сравнительно-

правовой. 

Тема исследования достаточно актуальна, поскольку существует ряд 

пробелов, связанных гражданско-правовыми аспектами правового статуса 

ОВД РФ. К ним, например, можно отнести процесс вступления ОВД РФ  

в гражданские правоотношения, объем возлагаемых прав и обязанностей,  

а также взаимодействие с другими субъектами в гражданском обороте. 

Представленные в научной юридической литературе взгляды «не в 

полной мере раскрывают правовую природу органа внутренних дел и, как 

правило, характеризуют только его административно-правовой статус» 

[1,144]. Рассматривая орган внутренних дел только в данном аспекте, мы 

упускаем из виду его правовую природу как субъекта гражданских право-

отношений. 

Участие ОВД РФ в гражданских правоотношениях обусловлено тем, 

что для реализации правоохранительной функции за ОВД РФ со стороны 

государства закрепляется определенное имущество (здания, сооружения, 

транспорт и т. д.), которым необходимо владеть, пользоваться, распоря-

жаться. 

Правовой статус участников гражданского оборота и особенности их 

участия в имущественных правоотношениях определяется, прежде всего, 

Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ). Как известно, участниками 

гражданских правоотношений являются только граждане, юридические 

лица и публично-правовые образования (абз.1 и 2 п.1 ст.2 ГК РФ). Поэтому 
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ОВД РФ могут участвовать в гражданско-правовых отношениях именно 

как юридические лица. Понятие юридического лица закреплено в ст. 48 ГК 

РФ – «это организация, обладающая организационным единством, обособ-

ленностью имущества от его учредителей, отвечающая этим имуществом 

по своим обязательствам и выступающая в имущественном обороте от 

своего имени» [2]. Законодатель в ст.50 ГК РФ юридические лица делит на 

две группы – коммерческие (цель деятельности заключается в получении 

прибыли) и некоммерческие (основная деятельность направлена на дости-

жение целей, не связанных с получением прибыли). Следовательно, исходя 

из нормативных актов, определяющих общий правовой статус ОВД РФ, 

юридические лица в системе МВД России не имеют цели извлечение при-

были и поэтому относятся к группе некоммерческих юридических лиц,  

а точнее – к учреждениям. 

С другой стороны, ОВД РФ являются правоохранительным органом, 

наделенным законодательством РФ (Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

Кодекс РФ об административных правонарушениях) властными полномо-

чиями, например, по расследованию преступлений, производству дознания 

и т. д. 

Возникает вопрос о том, могут ли ОВД РФ, обладая таким двой-

ственным положением, вступать в гражданские правоотношения. Дело  

в том, что согласно п.3 ст.2 ГК РФ гражданское законодательство не при-

меняется к имущественным отношениям, которые основаны на админи-

стративном или ином властном подчинении одной стороны другой. Следо-

вательно, ОВД РФ могут участвовать в гражданских правоотношениях  

в качестве юридических лиц только на равных началах с другими субъек-

тами гражданского права. Причем как в договорных, так и в недоговорных 

(деликтных) правоотношениях. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

21 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о террито-

риальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

субъекту Российской Федерации» в состав ОВД РФ входят: центральный 

аппарат МВД России, территориальные органы МВД России, образова-

тельные, научные, медицинские (в том числе санаторно-курортные) орга-

низации системы МВД России, окружные управления материально-

технического снабжения системы МВД России, загранаппарат 

МВД России, организации культуры, физкультурно-спортивные организа-

ции, редакции печатных и электронных средств массовой информации, а 

также иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач 

и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел [2]. 

Министерство внутренних дел Российской Федерации является феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-
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правовому регулированию. Согласно п. 22 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699 МВД России выступает юридиче-

ским лицом. Следовательно, правовой статус ОВД в имущественных пра-

воотношениях обладает спецификой: с одной стороны – это орган государ-

ственной власти, с другой – юридическое лицо. 

ОВД РФ являются получателями бюджетных средств согласно бюд-

жетному законодательству РФ. Из числа некоммерческих юридических лиц 

цели участия ОВД в имущественном обороте отвечает конструкция госу-

дарственного казенного учреждения [3]. Именно поэтому согласно дей-

ствующему законодательству РФ в уставных документах ОВД РФ закреп-

лено, что они участвуют в имущественном обороте в форме государствен-

ного казенного учреждения. ОВД РФ вступают в гражданские правоотно-

шения в роли государственного заказчика [4]. 

По мнению Г. Ф. Ручкиной, учреждения МВД России как юридиче-

ские лица обладают специальной правосубъектностью. Ее реализация зави-

сит от целей и задач, стоящих перед органами. Эти цели и задачи, в свою 

очередь, не предусматривают деятельности по извлечению прибыли, как 

это происходит в коммерческих организациях [5, 46].  

Интересной особенностью является унификация учредительных до-

кументов, определяющих правовой статус ОВД РФ как юридических лиц. 

Как известно, основным учредительным документом юридического лица, 

является его устав. В системе МВД России уставы однородных юридиче-

ских лиц практически одинаковы. На наш взгляд, это обусловлено необхо-

димостью контроля четкого соблюдения всех установленных законодатель-

ством ограничений. Например, одним из ограничений, составляющей осо-

бенность гражданской правосубъектности ОВД РФ, связанной с его орга-

низационно-правовой формой государственного казенного учреждения, 

является правила закрепления за ним государственного имущества. Госу-

дарство как публичный собственник закрепляет за ОВД РФ имущество для 

использования в профессиональной деятельности. Это имущество закреп-

ляется за ОВД РФ праве оперативного управления (ст. 216, 296, 298, п.3 

ст.299 ГК РФ). Движимое и недвижимое имущество, кроме земельных 

участков, будет закреплено на праве оперативного управления, а земель-

ные участки – на праве бессрочного пользования (ст. 268 Гражданского 

кодекса РФ). Указанные права распространяются только на федеральное 

имущество. 

В качестве примера приведем Устав УЮИ МВД России, в котором 

отражены некоторые особенности права оперативного управления имуще-

ством, закрепленным за государственным казенным учреждением. Соглас-

но п.112 Устава «ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации» имущество Института 

является федеральной собственностью и образуется, в частности, за счет 

имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управле-
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ния [6]. Другой особенностью является обязанность института согласовы-

вать с МВД России распоряжение движимым и недвижимым имуществом 

(п.118), средства, полученные от приносящей доход деятельности, осу-

ществление которой предусмотрено Уставом Института, поступают в фе-

деральный бюджет (п.129). 

Присутствует достаточно интересный аспект касательно прав на за-

щиту данного имущества. Несмотря на то, что ОВД РФ не являются соб-

ственниками имущества, они полноправны осуществлять полномочия по 

защите вверенного им имущества в судебном порядке, наряду с собствен-

ником имущества [7]. Обычно интересы ОВД в суде представляют сотруд-

ники соответствующих правовых подразделений МВД России по доверен-

ности. 

Таким образом, ОВД РФ обладают гражданской правосубъектностью 

некоммерческого юридического лица с особенностями, связанными с пра-

вовым статусом государственного органа и непосредственно самой орга-

низационно-правовой формой учреждения.  
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Статья посвящена интернет-языку, представляющему один из реги-

стров английского языка. Под регистром языка понимают «стиль речевых 

оборотов и набор лексических единиц, которые присущи той или иной ре-

чевой ситуации (как письменной, так и устной)» [3]. Так называемый 

«Casual English» (разговорный английский) – это регистр, который исполь-

зуется в общении с друзьями и людьми, с которыми мы свободно вступаем 

в коммуникацию.  

В интернете, как правило, пользователи применяют два типа англий-

ского языка сети Интернет. Первый – формальный интернет-английский 

язык, который предназначен для формальных интернет-ситуаций, напри-

мер, при пересылкt электронной почты или для работы в дистанционном 

формате. Второй тип английского языка, используемого в интернете, – не-

формальный интернет-английский язык. Наблюдения показывают, что, по-

скольку большая часть нашего неформального общения сегодня происхо-

дит в интернете, то все большее развивается свой собственный язык, отли-

чающийся неофициальным стилем, в котором присутствует множество аб-

бревиатур (сокращений слов и словосочетаний) и сленг. Например: ча-

титься, коннектиться, серфиться, ботиться (от англ. – chatting, connecting, 

botting). 

Подчеркнем, что сленг – это набор весьма неформальных слов и вы-

ражений, которые не считаются стандартными для языка. Сленг часто но-

сит региональный характер и специфичен для определенной территории 

или субкультуры. Сленговые слова и выражения могут распространяться 

за пределы своей первоначальной среды употребления, а некоторые могут 

даже потерять свой сленговый статус и перейти в статус стандартного язы-

ка [5]. 

По мнению Бетани К. Дюма и Джонатана Лайтера, выражение следу-

ет считать «настоящим сленгом», если оно соответствует хотя бы двум  

из следующих критериев:  

1. Оно снижает, пусть и временно, «основные правила формальной 

речи или письма»; другими словами, в таких контекстах это, скорее всего, 

будет рассматриваться как «вопиющее неправильное использование реги-

стра» (где «регистр» представляет собой подмножество языка, используе-

мое для определенной цели или в определенной социальной среде).  

2. Его использование подразумевает, что пользователь или группа 

пользователей, т. е. участники коммуникации осознают, о чем идет речь,  

и умело оперируют терминами данного регистра.  

3. Это «табуированный термин», используемый в обычном общении 

с людьми более высокого социального статуса.  

4. Он заменяет хорошо известный общепринятый синоним. Это де-

лается в первую очередь для того, чтобы избежать дискомфорта в обще-

нии [1]. 
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Часто широкое распространение сленгового термина в господству-
ющей культуре, под которой в культурологии понимают преобладающие 
культурные ценности и социальные действия внутри общества [3], приво-
дит к тому, что субкультура, в которой он возник, создает новый, менее 
узнаваемый термин.  

Одной из наиболее характерных особенностей современного англий-
ского языка является быстрый рост новых слов вследствие технологиче-
ских и научных изобретений. Данный феномен объясняется тем, что сфера 
применения информационных технологий – мощный стимул для появле-
ния огромного количества специальных понятий, которым следует дать 
название. По значимости и влиянию на развитие мировой цивилизации и 
научный прогресс Интернет стал своеобразным символом нашей эпохи – 
эпохи информационного общества и культуры постмодернизма. Таким об-
разом, сегодня, в эпоху глобальной коммуникации, общение через сеть 
Интернет является, пожалуй, самым популярным из всех видов человече-
ского взаимодействия. В нем аккумулируется большое разнообразие рече-
вых практик, средств и форматов общения, особенностей представления 
виртуальной личности. 

Английский язык, используемый в сети Интернет, представляет со-
бой особенно интересную область исследований, поскольку в нем отмеча-
ется весьма разнообразная картина различных средств: инициальные со-
кращения, слоговые сокращения, аббревиатуры, сокращения слов, кон-
трактуры и т. д. Они чрезвычайно распространены среди опытных пользо-
вателей Интернета, но, поскольку не сопровождаются пояснениями, вызы-
вают значительные затруднения у тех, кто не имеет опыта их использова-
ния. Один из крупнейших и известных сайтов, посвященный сокращениям 
в Интернете, зарегистрировал 4 195 875 английских сокращений. 

Предпринятый нами анализ эмпирического языкового материала был 
основан на переписке молодежи, содержащей образцы текстовых сокра-
щений и невербальных символов. Также практический анализ примеров 
базируется на собственном практическом использовании сленга и сокра-
щений, сбору и систематизации накопленных знаний и информации. Бла-
годаря полученным данным удалось установить список наиболее часто ис-
пользуемых английских сокращений, характерных для молодых англого-
ворящих людей и молодежи России. Для того чтобы определить уровень 
знаний и частоту использования респондентами лексических сокращений  
и акронимов, мы составил анкету, которая включала закрытые вопросы по 
исследуемой теме, а последний вопрос представлял собой своего рода 
шкалу. В ходе исследования выяснилось, что около трети представленных 
в опросе сокращений не были известны российским пользователям. 

Итак, мы пришли к выводу, что в неформальном интернет-языке ис-
пользуется ряд сокращений:  

1. Графическая аббревиатура. Аббревиатуру можно использовать для 
сокращенной формы написанного слова или фразы, используемой вместо 
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целого, в целях экономии языка [2]. Этот тип сокращения достигается  
за счет пропуска букв из одной или многих частей целого слова (OIC = Oh, 
I see, HAND = Have a nice day, Laughing out loud = LOL, Oh my god = OMG, 
«Я не знаю» происходит от английского I don’t know = IDK, In My Humble 
Opinion = IMHO и переводится как по моему скромному мнению, PLS = 
это не что иное, как please, или пожалуйста).  

2. Смешивание. Смешанные слова образуются из двух синонимов 

или группы слов. Смешивание сочетает в себе два способа словообразова-

ния: состав и сокращение. Смешивание – это отсечение apo cope (конец 

первого слова) и аферезис (aphaeresis) – начало второго. Одним из первых 

сокращений в английском языке является слово smog. Оно образовано от 

двух синонимов: дым (smoke) и туман (fog) и означает туман, смешанный  

с дымом. Начало берется из первого компонента, конец – из второго слова. 

Буква о – общая для них обоих.  

3. Перестановка звуков – вид сокращения и словообразования, когда 

некоторые звуки изменяются и образуют новое слово. В современном ан-

глийском языке мало таких примеров. Однако такое сокращение было 

продуктивным в древнеанглийском языке, а в современных индоевропей-

ских языках встречается редко. 

Причины обмена звуками могут быть разными. Во многих случаях 

происходит чередование согласных и гласных. Например, в существитель-

ных есть глухие согласные, а в глаголах – соответствующие звонкие со-

гласные, потому что в древнеанглийском языке эти согласные в существи-

тельных находились в конце слова, а в глаголах – в интервокальной пози-

ции. Например: bath – to bathe, life – to live, breath – to breathe.  

4. Звукоподражание. Слова такого рода образуются путем имитации 

звуков. Есть смысловые слова, образованные посредством звукоподража-

ния (to dingdong, to bubble, to tinkle, to sneeze, to whistle).  

5. Использование невербальных символов. Эмоция – это графическое 

изображение выражения лица с помощью знаков препинания и букв, 

обычно написанное для выражения настроения человека. Смайлики часто 

используются для того, чтобы предупредить отвечающего о содержании 

или характере высказывания, а также могут изменить и улучшить интер-

претацию простого текста. Данные символы-слова представляют собой 

комбинаторику английских слов emotion и icon. На веб-форумах, в мессен-

джерах и онлайн-играх текстовые эмодзи, когда слова часто автоматически 

заменяются небольшими соответствующими изображениями, которые 

также стали называть смайликами.  

Итак, практический материал был получен нами из чатов, форумов, 

веб-сайтов и электронной почты. Примеры сокращений были выбраны пу-

тем просмотра различных справочников, посвященных сетям, и данных 

специальных интернет-сайтов. Следует заметить, что язык Интернета яв-

ляется очень быстро развивающейся сферой английского языка, поэтому 
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многие факты не зарегистрированы официально [4]. Таким образом, сфера 

применения информационных технологий, и особенно Интернета, является 

мощным стимулом для появления огромного количества лексики, состав-

ленной из слов хакерского сленга, характеризующих пользователей сети, 

используемые компьютерные программы, а также действия, совершаемые 

пользователями на своих компьютерах и в сети Интернет. В интернет-

языке много понятий, которые следует изучать для того, чтобы было легче 

и уместно их использовать.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ СЛУЖЕБНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье проводится подробный анализ всех аспектов дея-

тельности участкового уполномоченного полиции с учетом современных 

служебных условий, а также авторами дается характеристика причин и 

факторов, способствующих более эффективному выполнению сотрудни-

ками полиции служебных обязанностей. Кроме того, в статье рассмотрены 

конкретные примеры проявления низкой эффективности деятельности 

участковых уполномоченных полиции, приведены статистические данные 

опроса граждан по вопросу результативности действий участковых упол-

номоченных полиции. 

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, профилакти-

ка правонарушений, права человека, организация деятельности, предупре-

ждение правонарушений, административный участок. 

 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS 

OF THE ACTIVITIES OF THE DISTRICT POLICE COMMISSIONER 

IN MODERN OFFICE CONDITIONS 

 

Abstract. The article provides a detailed analysis of all aspects of the activi-

ties of the district police commissioner, taking into account modern official con-

ditions, and the authors describe the causes and factors contributing to the more 

effective performance of official duties by police officers. In addition, the article 

considers specific examples of the manifestation of low efficiency of the activi-

ties of district police officers, provides statistical data from a survey of citizens 

on the effectiveness of the actions of district police officers. 



444 

 

Keywords: the district commissioner of the police, prevention of offenses, 

human rights, organization of activities, prevention of offenses, administrative 

area. 

 

На сегодняшний день в условиях глобальной цифровизации общества  

и напряженной внешнеполитической обстановки все более актуальным 

становится вопрос совершенствования выявления, раскрытия и расследо-

вания правонарушений силовыми ведомствами Российской Федерации,  

а также конкретными подразделениями и категориями сотрудников. А по-

тому крайне важно более подробно изучить и проанализировать проблем-

ные аспекты деятельности участковых уполномоченных полиции, которые 

встречаются с правонарушением и лицами их совершившими, лицом к ли-

цу [2, с. 266]. Стоит отметить, что участковый уполномоченный полиции 

(далее УУП) – «это должностное лицо органов внутренних дел, выполня-

ющее служебные обязанности по направлению защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина, проживающего на конкретном административном 

участке, а также лиц, пострадавших от преступлений на данной террито-

рии. Несомненно, именно участковый уполномоченный полиции в полной 

мере обладает информацией о криминогенной обстановке на закрепленной 

за ним территории» [3], имеет непосредственный контакт и тесное взаимо-

действие с населением, что фактически наделяет сотрудника данной кате-

гории более высоким уровнем доверия со стороны граждан.  

С учетом современной криминогенной обстановки круг обязанно-

стей УПП постоянно подвергается изменению, как правило, в направлении 

расширения, и определен Федеральным Законом от 7 февраля 2011 г.  

№ 3-ФЗ «О полиции», а также приказом МВД России от 29 марта 2019 г. 

№ 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на об-

служиваемом административном участке и организации этой деятельно-

сти», Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции 

служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке, 

Наставлением по организации службы участковых уполномоченных поли-

ции [1, с. 127]. Так, к основным обязанностям участкового уполномочен-

ного полиции относятся [8]: 

 осуществление защиты жизни, здоровья и имущества граждан, 

проживающих на закрепленной за ним территории в рамках осуществле-

ния служебной деятельности; 

 прием заявлений, обращений граждан, проживающих на конкрет-

ной территории; 

 противодействие преступным посягательствам, полноценное обес-

печение охраны общественного порядка, всеми возможными способами 

пресечение любого нарушения правопорядка; 

 осуществление и гарантирование безопасности граждан, прожива-

ющих на вверенном ему участке; 
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 осуществление аналитической деятельности, определяя тем самым 

количественную и качественную характеристики преступности на кон-

кретной территории; 

 предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступ-

лений и административных правонарушений; 

 способствование розыску лиц, совершивших преступление, право-

нарушение, организация розыскной деятельности лиц без вести пропав-

ших, несовершеннолетних и лиц, подлежащих принудительной госпитали-

зации; 

 обеспечение контроля за соблюдением законодательства, регули-

рующего правила хранения оружия и боеприпасов гражданами, прожива-

ющими на конкретном административном участке; 

 обеспечение безопасности дорожного движения на вверенном ад-

министративном участке.  

Вышеизложенное свидетельствует о широком спектре обязанностей 

участковых уполномоченных полиции, что автоматически способствует 

запуску целого ряда причин и факторов, снижающих эффективность дея-

тельности категории данных сотрудников полиции. Так, 25 октября 2023 

года во время заседания президиума Общественного совета при 

МВД России, приуроченного к 100-летию образования службы Участко-

вых уполномоченных полиции, заместитель начальника управления орга-

низации охраны правопорядка в жилом секторе Главного управления по 

обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодей-

ствия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России 

Дмитрий Бочаров заявил: «В России некомплект участковых полиции со-

ставляет примерно 15 процентов» [9]. Решение данной проблемы заключа-

ется в совмещении одним УУП нескольких административных участков, 

что значительно увеличивает профессиональную нагрузку – и это не един-

ственная причина массового перевода или увольнения УУП. К иным фак-

торам и причинам, снижающим эффективность деятельности УУП и спо-

собствующих их увольнению, относятся: 

а) выполнение УУП функций по дополнительным «вакантным» ад-

министративным участкам; 

б) получение УУП обращений граждан, выходящих за пределы их 

полномочий, что автоматически увеличивает документооборот; 

в) отсутствие специфического уровня подготовки УУП в силу пере-

вода на данную должность сотрудников других подразделений из-за кад-

ровой нехватки; 

г) отсутствие должного уровня взаимодействия УУП с другими под-

разделениями полиции; 

д) огромное количество документооборота (ведение аналогичных и 

повторяющих друг друга документов, как правило, отчетных); 
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е) привлечение УУП к выполнению дополнительных обязанностей 

(участие сотрудников в составе СОГ, в качестве оперативного дежурного 

дежурной части) [3, с. 162]. 

Безусловно, помимо вышеуказанных причин большинством участко-

вых уполномоченных полиции отмечается отсутствие правового регулиро-

вания деятельности данной категории сотрудников: возможности проник-

новения в жилище при проведении профилактической работы, использо-

вания результатов работы системы «АПК Безопасный город» [7] в целях 

выявления административных правонарушений. При этом именно участ-

ковыми уполномоченными полиции, по данным, озвученным министром 

внутренних дел Российской Федерации В.В. Колокольцевым, за 2023 год 

раскрыто более 270 тысяч преступлений и выявлено около 3 миллионов 

административных правонарушений. Действительно, цифры впечатляют, 

учитывая тот факт, что в данном подразделении полиции на сегодняшний 

день существует весомый некомплект профессиональных кадров (15 %) 

[9]. В силу значительной загруженности и с учетом вышеуказанных факто-

ров на службе в подразделении участковых уполномоченных полиции до 

5 лет остается 55 % сотрудников, от 5 до 10 лет – около 14 % сотрудников 

и лишь 12 % остается на службе в данном подразделении от 10 до 15 лет 

[6, с. 52].  

Необходимо, прежде всего, обратить особое внимание на вопрос со-

кращения временных затрат при выполнении обязанностей участковыми 

уполномоченными полиции. На наш взгляд, крайне важно более грамотно 

и целесообразно автоматизировать работу данной категории сотрудников 

[5, с. 151]:  

1) создать шаблоны, образцы документов под наиболее типичных 

обращений граждан;  

2) нормативно закрепить возможность направления гражданам про-

межуточных ответов на обращения;  

3) внедрить табличную форму рассмотрения обращений граждан;  

4) обеспечить возможность передачи информации о совершенном 

административном правонарушении другим подразделениям полиции  

и административным участкам с целью своевременного информирования, 

а также внедрить возможность внесения изменений в сведения и информа-

цию о лицах, совершенных ими административных правонарушений в мо-

дуле «Участковый»; 

5) внедрить персональные аккаунты участковых уполномоченных 

полиции на официальных сайтах территориальных органов МВД России 

по конкретным административным участкам с целью поддержания посто-

янной взаимосвязи сотрудника с гражданами в рабочее время в дистанци-

онном формате; 

6) разработать методические рекомендации по общению УУП с от-

дельными категориями граждан; 
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7) внедрить анкету или опросный лист по оцениванию качества вы-

полнения обязанностей УУП и применять ее по окончании работы с кон-

кретной категорией граждан на постоянной основе. 

Что же касается отчетной деятельности УУП перед непосредствен-

ным руководителем и, прежде всего, населением, то необходимо по реше-

нию данного вопроса внести изменения в приказ № 205 «О несении служ-

бы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом администра-

тивном участке и организации этой деятельности» [8], где разработать 

конкретные образцы или шаблоны для оформления определенного вида 

отчета. В данном шаблоне могли бы отражаться достоверные и краткие 

сведения о проделанной работе за отчетный период, что значительно бы 

сокращало время УУП на систематизацию сведений. Кроме того, по реше-

нию вышеуказанной проблемы эффективности деятельности УУП предла-

гается следующее: 

а) создать автоматизированную систему контроля постоянно изме-

няющейся оперативной обстановки административного участка, где со-

трудник УУП мог бы вносить данные о каких-либо значимых фактах, со-

бытиях, лицах (приметах, поведении в конкретных ситуациях) и предот-

вращать тем самым совершение рецидивов административных правонару-

шений; 

б) обеспечить возможность проведения отчетов перед населением  

в форме видеоконференции с обязательным информированием граждан  

о данной процедуре (распространение в социальных сетях, на официаль-

ных сайтах территориальных подразделений полиции ссылок на подклю-

чение граждан к видеоконференции). 

При рассмотрении вышеуказанного вопроса крайне важно уделить 

внимание статистическим данным, собранным Всемирным центром изуче-

ния общественного мнения (далее – ВЦИОМ) за 2022 год. Согласно данным 

более половины граждан Российской Федерации декларируют доверие к со-

трудникам полиции своего региона – 62 %, причем данный показатель за 

год вырос на 5 %. Что же касается оценки эффективности деятельности 

УУП за 2022 год, то около 35 % граждан выражают высокий уровень дове-

рия именно к данной категории сотрудников полиции. При этом значимую 

роль на результаты опроса оказали следующие группы населения РФ: моло-

дежь от 18 до 24 лет – 73 %, работники бюджетной сферы – 70 %, граждане, 

предпочитающие гибридную модель медиапотребления – 69 % [4]. 

Безусловно, для решения вопроса возможности профилактического 

обхода административного участка сотрудником УУП следует охарактери-

зовать возможные меры по наиболее эффективному выполнению этой обя-

занности. Прежде всего, важно: 

 законодательно установить частоту посещения конкретных пред-

приятий, организаций и объединений, подлежащих проверке с учетом тя-

жести причиненного вреда; 
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 установить для конкретного административного участка хрономет-

раж по выполнению профилактической работы с учетом сель-

ской/городской местности, поквартирного/подворового обхода; 

 обеспечить возможность получения сотрудниками УУП информа-

ции об актуальном состоянии объектов инфраструктуры вверенного ему 

административного участка через системы электронного взаимодействия с 

целью планирования мероприятий, контроля за их деятельностью и свое-

временностью внесения изменений в документацию; 

 внедрить возможность получения сотрудником УУП информации, 

представляющей интерес, с помощью системы АПК «Безопасный город». 

Безусловно, ключевой аспект деятельности подразделения участко-

вых уполномоченных полиции – проведение индивидуальной профилакти-

ческой работы, а потому для повышения эффективности данной области 

деятельности УУП предлагается следующее:  

1) внести дополнение в Федеральный закон от 23 июня 2016 г. 

№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Россий-

ской Федерации», где закрепить обязанность лиц, в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа, допускать проник-

новение сотрудников УУП в жилое или иное помещение с целью примене-

ние форм профилактического воздействия на гражданина [10]; 

2) разработать типичные интерактивные карты по профилактической 

работе с отдельными категориями граждан, где указывать за отчетный пе-

риод всю необходимую информации о проделанной профилактической ра-

боте и ее результатах. Также можно разработать анкету по изучению усло-

вий жизни подучетных лиц с описанием вопросов следующего характера: 

наличие или отсутствие алкогольного/наркотического опьянения, кон-

фликтных ситуаций, материальное состояние семьи, проявление семейно-

бытового насилия. 

Помимо этого, нельзя забывать о морально-психологическом состоя-

нии самого участкового уполномоченного полиции, что непосредственно 

влияет на эффективность выполнения им служебных обязанностей. А по-

тому следует разработать методы и способы психологической разгрузки 

сотрудников, чтобы предотвратить тем самым возможное наступление 

психоэмоционального выгорания и, как следствие, увольнение сотрудника. 

В данном случае рекомендуется предусмотреть введение дополнительных 

выходных дней за выполнение нагрузки второго или последующего адми-

нистративного участка.  

Таким образом, на сегодняшний день участковый уполномоченный 

полиции является одним из незаменимых сотрудников полиции, на кото-

ром держится огромный массив информации и большое количество обя-

занностей по выполнению долговременной и объемной работы. А потому 

крайне важно учитывать все аспекты деятельности данной категории со-
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трудников полиции, с учетом этого вносить коррективы в правовое и орга-

низационно-техническое регулирование их работы.  
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В условиях развития современных технологий мир стал свидетелем 

стремительного развития информационных и коммуникационных сетей, 

которые оказали значительное влияние на все сферы нашей жизни, в том 
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числе и преступники все чаще используют различные современные техно-

логии для совершения преступных действий. 

Все большее развитие сети Интернет значительно упростило повсе-

дневную жизнь представителей многих слоев населения. Перевести деньги 

на другой счет, осуществить онлайн доставку продуктов и товаров, опла-

тить квитанции не выходя из дома теперь стало возможно, достаточно 

иметь лишь только выход в Интернет. Однако появление виртуальной ре-

альности не оставило без внимания и преступный мир. Все больше пре-

ступлений совершается в сети Интернет, другими словами, в сфере ин-

формационно-телекоммуникационных технологий. 

С каждым днем происходит появление новых технологий, а связи с 

этим появляются на свет и новые преступления в сфере IT-технологий: 

мошенничество, связанное с использованием фальшивых банкоматов, тер-

миналов оплаты услуг и т. д. 

Изучая аналитику за январь 2024 года видно, что сохраняются тен-

денции роста числа IT-мошенничеств. За исследуемый период зарегистри-

ровано 55 тыс. преступлений, совершенных с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной ин-

формации, что на 24,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого 

года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес 

увеличился с 29,2 % в январе 2023 года до 36,3 %. Почти половина таких 

преступлений (49,5 %) относится к категориям тяжких и особо тяжких 

(27,2 тыс.; +9,6 %), более чем три четверти (79,5 %) совершается с исполь-

зованием сети Интернет (43,7 тыс.; +32,5 %), почти половина (44,0 %) – 

средств мобильной связи (24,2 тыс.; +34,7 %). Почти две трети таких пре-

ступлений (65,3 %) совершается путем кражи или мошенничества: 

35,9 тыс. (+16,7 %), почти каждое восьмое (11,9 %) – с целью незаконного 

производства, сбыта или пересылки наркотических средств: 6,6 тыс. 

(0,0 %) [2, с. 28]. 

Сотрудники МВД по РБ отмечают, что самые распространенные 

способы – это: 

 мошенничества, совершаемые с использованием сети «Интернет» 

(например, «Интернет-магазины», социальные сети и др.), для совершения 

которых мошенники через различные платформы вступают в контакт с по-

терпевшими; 

 хищения персональных данных из баз данных путем различных 

атак в дальнейшем для использования персональной информации владель-

ца платежной карты; 

 мошенничества, связанные с использованием фальшивых банкома-

тов, терминалов оплаты услуг и др.; 

 мошенничества, совершаемые с использованием средств сотовой 

связи, для совершения которых мошенники используют сотовую или бес-

проводную стационарную связь. Также встречаются способы связи, ди-
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станционно осуществляемые по телефону или посредством рассылки SMS-

сообщений. 

В результате анализа ежедневно поступающих в МВД России заяв-

лений от потерпевших граждан установлено, что наиболее часто соверша-

емые мошенничества – это звонки от мошенников, когда злоумышленники 

звонят с разных абонентских номеров гражданам, представляясь сотруд-

никами безопасности какого-либо банка и убеждают называть реквизиты 

своих банковских карт или оформлять кредиты и переводить денежные 

средства на указанные мошенниками счета. 

Например, человеку поступает звонок, мошенник представляется ра-

ботником банка, и говорит: «Только что произошла подозрительная по-

пытка списания с Вашей карты, если это были не Вы, мы должны убедить-

ся и остановить перевод». Потерпевший в свою очередь не задумываясь 

начинает называть свои данные, в последующем, давая полный доступ 

к своему банковскому счету.  

Еще одним распространенным способом совершения хищения явля-

ется создание фальшивых объявлений как в социальных сетях, так и на та-

ких сайтах как «Авито» и «Юла». Существует практика создания сайта для 

продажи одежды и отправки ее по разным городам. 

Недавно стали популярны карты с бесконтактной оплатой, и мошен-

ники быстро нашли новый способ кражи денег. Обычно банки позволяют 

оплачивать покупки до 1500 рублей без ввода пароля. Злоумышленники 

используют портативные терминалы, которые позволяют проводить тран-

закции с карты даже через кошелек, сумку или одежду. Мошенники ис-

пользуют данный способ в общественных местах при массовом скоплении 

людей. 

Раскрытие и расследование мошенничества, совершенного через ди-

станционные способы, представляют собой сложную задачу. Эти пробле-

мы обусловлены несколькими основными факторами: анонимность и 

скрытость личности преступника, быстрое развитие технологий и способов 

совершения преступлений, связанных с использованием сети Интернет, 

недостаток квалифицируемых кадров в оперативно-разыскных подразде-

лениях, осуществляющих выявление, предупреждение и раскрытие кибер-

преступлений, отрицательное мнение общества и граждан по поводу опе-

ративно-разыскной деятельности в сфере IT-технологий, которые считают 

данную деятельность нарушением прав и свобод человека и гражданина 

При выявлении и борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере 

IT-технологий оперативными подразделениями осуществляются оператив-

но-разыскные мероприятия, такие как: 

1) наведение справок; 

2) опрос; 

3) обследование помещений, зданий, сооружений, участков местно-

сти и транспортных средств; 
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4) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; 

5) прослушивание телефонных переговоров; 

6) снятие информации с технических каналов связи; 

7) получение компьютерной информации [1]. 

Оперативными подразделениями совместно со следственными орга-

нами составляется план комплексных мер, который направлен на выявле-

ние, предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, соверша-

емых в сфере IT-технологий. 

После возбуждения уголовного дела в течение суток: 

 готовится и направляется в оперативное подразделение поручение 

о проведении отдельных оперативно-разыскных мероприятий; 

 направляются запросы в банки и иные кредитно-финансовые 

учреждения об истребовании выписок по движению денежных средств, ес-

ли не требуется получения судебного решения; 

 в суд направляется ходатайство о применении меры ареста на 

имущество и блокировке средств на лицевых счетах. 

Также направляется в подразделения специально технических меро-

приятий поручения и запросы о проведении оперативно-разыскных меро-

приятий. 

В заключение хочется отметить, что расследование, и предотвраще-

ние преступлений в сети Интернет является актуальной проблемой опера-

тивно-разыскной деятельности. Так как в большей степени данные пре-

ступления носят латентный характер и практически возможность доказа-

тельства таких преступлений сводится к минимуму. 

Таким образом, не стоит останавливаться на достигнутом и в целях 

эффективного противодействия преступникам правоохранительным орга-

нам необходимо улучшать методики и тактики раскрытия и расследования 

преступлений в сфере IT-технологий. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Аннотация. Биометрические методы занимают важное место в про-

цессе расследования преступлений и являются эффективной технологией 

при определении личности. Данные технологии позволяют проводить рас-

познавание личности без использования каких-либо физических носителей 

или свойств, фактически проводя сравнение между внешностью человека  

и его так называемым биометрическим шаблоном. В статье автором рас-

сматриваются основные правила, необходимые для использования био-

метрической технологии при расследовании преступлений правоохрани-

тельными органами.  
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THE USE OF BIOMETRIC METHODS 

IN THE DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES 

 

Abstract. Biometric methods occupy an important place in the process  

of investigating crimes and are an effective technology in determining identity. 

These technologies allow for personality recognition without using any physical 

media or properties, in fact, making a comparison between a person's appear-

ance and his so-called biometric template. In the article, the author examines the 

basic rules necessary for the use of biometric technology in the investigation  

of crimes by law enforcement agencies.  
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В настоящее время вопросы обеспечения безопасности являются од-

ной из главных задач деятельности правоохранительных органов. Биомет-

рические технологии являются современным эффективным методом реше-
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ния данной задачи. Более того, в современном мире использование био-

метрических технологий получило распространение не только в кримина-

листике и системе расследования преступлений, но и во многих других от-

раслях деятельности человека, в том числе банковской, финансовой систе-

ме, в аппаратных и мобильных устройствах и т. д. 

Биометрические данные могут быть разделены на две основные 

группы. Это статистические данные и динамические данные. К статисти-

ческим биометрическим данным можно отнести отпечатки пальцев, форму 

лица, радужную оболочку глаз и иные данные человека. К динамическим 

биометрическим данным можно отнести походку человека, его почерк, го-

лос, движения и т. д. [3].  

В настоящее время создано большое количество баз данных биомет-

рических характеристик человека. Они основаны на информационных тех-

нологиях и имеют эффективную систему защиты от несанкционированно-

го доступа к ней посторонних лиц.  

Основной отличительной особенностью биометрической технологии 

расследования преступлений является ее автоматическая работа в авто-

номном режиме без помощи человека. Именно поэтому использование 

биометрической технологии для расследования преступлений должно быть 

закреплено на законодательном уровне.  

Основным документом является национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 29794-1-2012 «Качество биометрических 

образцов». Данным нормативным документом регулируется процесс оцен-

ки качества биометрических образцов. Это необходимо для их дальнейше-

го использования как доказательственной базы не только на этапе предва-

рительного расследования, но и в суде в качестве доказательств. 

К собранным биометрическим данным также предъявляются опреде-

ленные требования. В первую очередь биометрический образец не должен 

занимать много места. Его объем на электронном носителе не должен пре-

вышать нескольких килобайт. Это требование в первую очередь упрощает 

поиск тех или иных биометрических данных по единой базе и позволяет 

сделать базу максимально полной и объемной.  

Следующим требованием к биометрическому образцу является его 

доступность. Биометрические данные должны быть получены максималь-

но быстро и без использования каких-либо дополнительных физических 

данных личности. Это также упрощает процесс сбора биометрических 

данных и их дальнейшее использование в процессе расследования пре-

ступлений [1].  

Так, например, биометрические технологии широко используются  

в процессе дактилоскопической регистрации и при составлении дактило-

скопических карт. Таким образом, в настоящее время существует огром-

ный потенциал использования биометрических технологии в криминали-
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стике. И прежде всего, это идентификация личности в процессе расследо-

вания преступлений. 

Биометрические технологии чаще всего используются при расследо-

вании преступлений, связанных с террористической и экстремистской дея-

тельностью. Здесь сразу стоит оговориться, что поскольку технология яв-

ляется достаточно новой, в литературе раскрываются лишь отдельные 

направления использования биометрических технологий. При этом совер-

шенно не уделяется внимание самому процессу проведения биометриче-

ской экспертизы и ее законодательному закреплению. 

Отдельные аспекты использования биометрических технологий пра-

воохранительными органами уже были рассмотрены в криминалистиче-

ской литературе. В частности, определены следующие направления ис-

пользования биометрических технологий в процессе расследования пре-

ступлений:  

1) борьба с терроризмом и организованной, трансграничной пре-

ступностью, связанной с похищениями людей, новыми формами работор-

говли (взрослыми и детьми) и т. д.;  

2) противодействие нелегальной миграции;  

3) пресечение мошенничеств в сфере электронной коммерции и зло-

употреблений с кредитными картами (так называемых «краж личности» – 

хищение и/или присвоение путем обмана полномочий законного пользова-

теля по распоряжению денежными средствами).  

При анализе литературы данного направления нами отмечены векто-

ры применения биометрических технологий при разработке криминали-

стических аспектов методики расследования преступлений, а именно:  

1) возможность применения последних в деятельности сотрудников 

оперативных подразделений – оперативное распознавание (идентифика-

ция), т. е. идентификация личности дистанционно, например, по системам 

видеонаблюдения;  

2) использование в системе криминалистических учетов – внедрение 

биометрических данных, индивидуализирующих человека, в систему кри-

миналистической регистрации;  

3) использование биометрических данных в судебно-экспертной дея-

тельности – проведение экспертных исследований с использованием как 

традиционных образцов, так и образцов, полученных посредством биомет-

рических технологий [2].  

Следует отметить, что в правоохранительной деятельности биомет-

рическим технологиям в основном отводится роль эффективных и надеж-

ных средств и систем массовой идентификации. Вместе с тем специфика 

использования биометрии именно в процессе расследования преступлений 

остается не достаточно исследованной.  

Итак, можно сказать, что в настоящее время биометрические техно-

логии обладают огромным потенциалом в процессе расследования и рас-
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крытия преступлений. Но в силу того, что биометрия – достаточно новое 

направление в современном техническом обеспечении идентификации 

личности, технологические методики ее применения не достаточно изуче-

ны. А законодательство не содержит в себе четких регламентирующих 

принципов по ее использованию. Однако, как видится, именно биометри-

ческие технологии позволят в дальнейшем значительно ускорить и повы-

сить эффективность раскрытия и расследования преступлений.  
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Abstract. The article examines the development of operational-search ac-
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before the current Criminal Code of the Russian Federation came into effect. 
The author focuses on changes in the work of law enforcement agencies, the im-
plementation of new methods and technologies in the fight against crime, the 
improvement of legislation and organizational structures. Special attention is 
paid to analyzing the effectiveness of operational work, its role in preventing 
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В период с 1960 по 1997 годы в Республике Башкортостан, как и во 

всей России, оперативно-разыскная деятельность осуществлялась в соот-

ветствии с действовавшими законами и нормативными актами. В это время 

в Советском Союзе существовала система органов государственной без-

опасности, включая Комитет государственной безопасности, они. занима-

лись оперативно-разыскной деятельностью. 

С начала. 1960-х годов в Республике Башкортостан. активно развива-

лись оперативные отделы, которые занимались борьбой с преступностью, 

контролем за общественным порядком и предотвращением преступлений. 

Сотрудники оперативного отдела проводили мероприятия, осуществляли 

наблюдение и сбор информации о преступных элементах.  

С 1960 по 1991 гг. руководящие должности по оперативно-

разыскной деятельности занимали такие личности как: 

Е. С. Гасилин (1961–1969 г.г.), имеющий опыт работы в МВД СССР, 

внес значительный вклад в техническое оснащение и достиг высоких ре-

зультатов в использовании служебно-разыскных собак. Он также осуще-

ствил обновление личного состава, объединяя опыт старослужащих-

практиков и теоретические знания молодых, что позволило решать все 

усложняющиеся и модернизирующиеся задачи. На рубеже 60–70 гг. отдел 

уголовного розыска возглавлял Седов Николай Федорович. Все, кому при-

ходилось работать вместе с Седовым Николаем Федоровичем, отзываются 

о нем положительно, описывают его самыми лучшими словами: «великий 

работяга», всю свою жизнь отдавал службе и никогда не использовал свое 

положение в целях извлечения личной выгоды. Такими же критериями 

оценивал Николай Федорович сослуживцев – и руководителей, и подчи-

ненных. Можно с полной уверенностью сказать, что Седов вложил много 

усилий в борьбу с кражами, особенно в предотвращение их возникновения. 

В своей должности начальника отделения и затем заместителя начальника 
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отдела, ответственного за всю республику, Николай Федорович постоянно 

возглавлял организацию профилактики и раскрытия краж. 

В 1970-е и 1980-е годы оперативно-разыскная деятельность в рес-

публике усилилась из-за роста преступности и появления новых угроз, с 

которыми столкнулись правоохранительные органы. В это время были су-

щественно совершенствованы методы работы оперативных служб, внедре-

ны новые технологии и приемы работы, направленные на повышение эф-

фективности противодействия преступности и улучшение общественной 

безопасности. Некоторые из них могли включать в себя:  

1. Автоматизацию и информатизацию оперативной работы: в это 

время вводились новые информационные системы и технологии для обра-

ботки и анализа оперативной информации, что улучшало оперативную де-

ятельность правоохранительных органов.  

2. Использование современной техники и оборудования: в оператив-

ной деятельности начали активно применяться новейшие средства связи, 

средства слежения и контроля, что повышало эффективность оперативных 

мероприятий.  

3. Развитие методов криминалистической экспертизы: в этот период 

в республике могли быть внедрены новые методы и технологии идентифи-

кации преступников, а также проведения следственных экспертиз.  

4. Совершенствование тактики и стратегии оперативных мероприя-

тий: в оперативной деятельности могли быть внедрены новые методы рабо-

ты с информаторами, проведения спецопераций и розыска преступников.  

5. Внедрение профессионального обучения и подготовки оператив-

ных сотрудников: в указанный период активно развивалась система подго-

товки кадров в сфере правоохранения, что способствовало повышению 

квалификации сотрудников и эффективности их работы в оперативной де-

ятельности. 

В июне 1972 года должность начальника оперативного уголовного 

розыска занял Смирнов Анатолий Федорович. Обладая внушительной фи-

зической формой, он отличался современным стилем руководства и нова-

торским подходом к работе. Смирнов являлся высококвалифицированным 

специалистом в области оперативно-разыскной деятельности. 

Смирнов Анатолий Федорович, обладавший выдающимися лидер-

скими качествами, немедленно привлек внимание своей впечатляющей ха-

ризмой и управленческими способностями. Его профессионализм, органи-

зационные навыки и обширные знания позволили ему эффективно управ-

лять отделом. А. Ф. Смирнов активно участвовал в оперативной работе, 

лично руководя расследованием преступлений и обеспечивая непосред-

ственное участие в оперативно-разыскных мероприятиях. Он обучал со-

трудников методам раскрытия преступлений в самых сложных условиях, 

развивая их выносливость и профессиональные навыки. Свидетельства 

коллег подтверждают значительный вклад Смирнова Анатолия Федорови-
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ча в повышение престижа и авторитета подразделения уголовного розыска. 

Его заслуги были высоко оценены. Особо значимым достижением стала 

реформа отдела и его преобразование в управление. В течение более 20 лет 

структура отделения уголовного розыска оставалась практически неизмен-

ной и стабильной, однако под руководством А. Ф. Смирнова она претерпе-

ла значительные изменения. 

21 мая 1974 года приказом МВД БАССР № 039 в соответствии  

с приказом МВД СССР № 0256 оперативно уголовный розыск сменил курс 

в управление уголовного розыска. Анатолий Федорович. выделил борьбу  

с наркоманией особой задачей и подчеркнул красной строкой в структуре 

уголовного розыска, постоянно привлекая к ней внимание, выделяя и ставя 

в приоритет, при этом оказывая содействие в разработке методов предот-

вращения и раскрытия преступлений, связанных с наркотической продук-

цией. При А. Ф. Смирнове оперативно уголовный розыск начал по-

настоящему заниматься аналитической работой. На основе своих исследо-

вательских материалов начали готовить практические предложения для 

органов, подразделений, других иных ведомств. В результате повысились 

требования к проверке и уровню качества документации .  

В феврале 1979 года Галикеев Фаниль Мугаллимович был назначен 

начальником управления уголовного розыска. В течение многих лет служ-

бы на передовом фронте борьбы с преступностью Ф. М. Галикееву при-

шлось повидать и раскрывать многое. Серийные убийцы, издеватели и пы-

татели детей, хладнокровные садисты, раздробляющие тела своих жертв. 

Фаниль Мугаллимович особенно благоволил к нескольким выдающимся 

детективам из его большой команды: Х. В. Надршину, Р. У. Диваеву, 

Е. Г. Черепахене, В. И. Астраханцеву, Р. С. Мухаметшину – профессиона-

лам в расследовании сложных, многодневных убийств, сыщиков самого 

высокого класса. Фаниль Мугаллимович всегда решительно защищал каж-

дого сотрудника перед начальством, работниками прокуратуры и другими 

жалобщиками. Это значительно помогало оптимизировать репутацию со-

трудников уголовного розыска. В 1991 году Фаниль Мугаллимович вышел 

в отставку, но продолжал оказывать активную деятельность для помощи 

Министерству внутренних дел Российской Федерации, являлся председа-

телем ветеранской организации УУР. 

Самый сложный беспокойный период выпал на долю следующего 
начальника уголовного розыска Г. С. Гиззатуллина Он является типичным 
представителем современного поколения спецслужб, обладающим высо-
ким уровнем интеллекта, выносливостью, работоспособностью и хорошей 
физической подготовкой. Грамотный, целеустремленный и хорошо теоре-
тически подготовленный, он также обладает необходимым практическим 
опытом. Умелый организатор и руководитель, прекрасно знаком с опера-
тивной обстановкой на территории, которую он обслуживает, и проявляет 
точную реакцию на изменения обстановки. Лично выезжает на места про-
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исшествий, профессионально руководит оперативно-следственными груп-
пами. Кроме того, он умело использует специальное оборудование.  
При его непосредственном участии раскрыт ряд тяжких преступлений. 
Принципиален, самокритичен, строг к себе. Обладает отличной выдержкой 
и работоспособностью. Всегда пользовался авторитетом в коллективе. Не-
случайно на должность начальника УУР его рекомендовал самый опытный 
оперативник, бывший министр Р. З. Файрузов. В мае 2001 года Г. С. Гизза-
туллин был выдвинут на более высокую должность в Министерство внут-
ренних дел Республики Башкортостан. 

С изменением политической системы в России в начале 1990-х годов 
и переходом к рыночной экономике, оперативно-разыскная деятельность 
также претерпела изменения в соответствии с новыми условиями и зако-
нодательством. 

В период смены политических систем и перехода к рыночной эконо-
мике в 1990-е годы оперативно-разыскная деятельность столкнулась с но-
выми вызовами и задачами по Республике Башкортостан в связи с общими 
изменениями в стране и в мире.  

Вместе с внедрением новой политической системы появились новые 
виды преступлений, такие как экономические преступления, коррупция, 
мошенничество и другие противоправные действия. Это потребовало из-
менений в оперативно-разыскной деятельности и адаптации работы под-
разделений к новым условиям и угрозам, связанным с организованной 
преступностью и коррупцией.  

Основные законы. 
В 1991 году был принят Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «О гарантиях прав и свобод граждан, осуществляющих оператив-
но-разыскную деятельность», который определял правила и ограничения 
для проведения оперативно-разыскной работы. Согласно этому закону бы-
ли разработаны определенные правила для сбора, обработки и хранения 
информации, которая была получена в ходе оперативно-разыскных меро-
приятий. Главными принципы, по которым был составлен закон, были: 
прозрачность и контролируемость оперативно-разыскной деятельности, 
запрет на незаконное проникновение в частную жизнь граждан и соблюде-
ние конфиденциальности персональных данных. Также закон предусмат-
ривал ряд процедур, которые необходимы для проведения оперативно-
разыскных мероприятий, в том числе получение судебного разрешения. 
Этот закон был призван сбалансировать интересы общества и правоохра-
нительных органов с правами и свободами граждан, предотвращая произ-
вол и злоупотребления при осуществлении оперативно-разыскной дея-
тельности. 

Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 
«О средствах массовой информации», установивший обязанность редак-
ции средства массовой информации сохранять в тайне источник опублико-
ванных ею сведений.  
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Порядок функционирования государственной информационной си-

стемы в сфере средств массовой информации, ее структура и условия 

предоставления содержащейся в ней информации устанавливаются Прави-

тельством Российской Федерации. Информация, содержащаяся в государ-

ственной информационной системе, должна включать в себя: 

1) сведения из реестра зарегистрированных средств массовой ин-

формации;  

2) сведения из реестра лицензий на телевизионное вещание, радио-

вещание; 

3) сведения о законодательстве Российской Федерации о средствах 

массовой информации;  

4) иные установленные Правительством Российской Федерации све-

дения в области средств массовой информации. 

Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 

«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федера-

ции», разграничивший ОРД от частной детективной и охранной деятель-

ности, запретивший частным детективам осуществлять какие-либо опера-

тивно-разыскные мероприятия, отнесенные к компетенции государствен-

ных правоохранительных органов и определивший порядок сбора данных 

на граждан, обращающихся в ОВД за разрешением на частную детектив-

ную и охранную деятельность.  

Настоящим Законом частная детективная и охранная деятельность 

определяется как «оказание на платной договорной основе услуг физиче-

ским и юридическим лицам имеющими специальное разрешение, полу-

ченную в соответствии с настоящим Законом, организациями и индивиду-

альными предпринимателями в целях защиты законных прав и интересов 

своих клиентов» [4]. Законы, устанавливающие правовой статус сотрудни-

ков правоохранительных органов, не распространяются на граждан, зани-

мающихся частной детективной и охранной деятельностью. Граждане, за-

нимающиеся частной детективной деятельностью, не имеют права произ-

водить какие-либо оперативно-разыскные действия, отнесенные законом 

к исключительной компетенции органов, которым такое право предостав-

лено. 

Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». 

Руководитель пенитенциарной системы уполномочен устанавливать 

оснащение и порядок работы органов и учреждений, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы, а также регулировать их дея-

тельность, обеспечивать правовое, социальное и материальное положение 

осужденных, решать иные вопросы в пределах их компетентности. Верхо-

венство закона и права осужденных должны соблюдаться учреждениями и 

органами, исполняющими уголовные наказания. Законодательство Россий-
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ской Федерации предоставляет осужденным право обращаться с жалобами 

на нарушение их прав и законных интересов. 

Основы законодательства Российской Федерации от 11 февраля 1993 

г. № 4462-1 «О нотариате», ограничившие в ст. 5 доступ к сведениям о со-

вершенных нотариальных действиях. 

Согласно этой статье при необходимости защиты прав и законных 

интересов сторон, участвующих в нотариальном действии, а также обеспе-

чения конфиденциальности сведений, составляющих государственную и 

коммерческую тайну, нотариус имеет право ограничить доступ к инфор-

мации. При необходимости защиты прав и законных интересов сторон но-

тариус обязан сохранять неприкосновенность сведений, полученных  

в процессе своей деятельности. 

Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»,  

а также Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, кото-

рые закрепили за учреждениями уголовно-исполнительной системы право 

осуществления оперативно-разыскной деятельности для решения возло-

женных задач и оказания содействия другим оперативным службам в пре-

дупреждении и раскрытии преступлений. 

Закон гласит, что подозреваемые и обвиняемые должны содержаться 

под стражей только на основании решения суда, которое должно быть 

обоснованным и мотивированным. Они имеют право на защиту своих прав 

и законных интересов, а также на доступ к информации по своему делу и 

подачу жалоб. Закон требует, чтобы для лиц, находящихся под стражей, 

было обеспечено достаточное пространство, свет, воздух, питание, меди-

цинское обслуживание и другие условия. 

Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности», который в ст. 10 наделил органы ФСБ правом осу-

ществления оперативно-разыскных мероприятий в целях выявления, пре-

дупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, отнесенных к их 

компетенции (шпионажа, террористической деятельности, организованной 

преступности, коррупции, незаконного оборота оружия и наркотических 

средств, контрабанды). 

Согласно этому закону, ФСБ является федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим деятельность по обеспечению без-

опасности государства, защите его суверенитета и территориальной це-

лостности, обеспечению прав и свобод человека и гражданина, а также 

борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими угрозами национальной 

безопасности. Функции, полномочия и компетенция Федеральной службы 

безопасности определяются законом. 

Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней развед-

ке», который наряду с другими функциями наделил органы внешней раз-

ведки правом осуществления предусмотренных Законом об оперативной 
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разыскной деятельности оперативно-разыскных мероприятий в целях 

обеспечения собственной безопасности. Согласно данному закону ино-

странные разведывательные органы имеют право проводить оперативно-

разыскные мероприятия для обеспечения своей безопасности. Таким обра-

зом, они могут предпринимать оперативно-разыскные действия для защи-

ты своей деятельности, предотвращения угроз и противодействия потен-

циальным опасностям. Однако при осуществлении данных мероприятий 

они также обязаны соблюдать законы и уважать права и свободы граждан. 

Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной 

охране», закрепивший в ст. 15 право федеральных органов государствен-

ной охраны на осуществление оперативно-разыскной деятельности в инте-

ресах решения возложенных на них задач, в соответствии с законодатель-

ством об оперативно-разыскной деятельности.  

В соответствии с данным законом государственная охрана представ-

ляет собой комплекс мер, направленных на обеспечение защиты объектов, 

обладающих стратегическим, экономическим, общественным или другим 

значением для государства, а также лиц и информации. Нормативные пра-

вовые акты устанавливают порядок организации и осуществления государ-

ственной охраны, определяют категории объектов, подлежащих охране, 

условия предоставления государственной защиты, а также права и обязан-

ности субъектов охраны. 

C вступлением в силу существующего Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации в 1997 году, оперативно-разыскная деятельность в регио-

нах России, включая Башкортостан, стала руководствоваться новыми нор-

мами и правилами, установленными в данном законодательном акте.  

К числу международных правовых документов, которые ориентируют со-

трудников оперативно-разыскных подразделений, следует отнести реше-

ния Европейского суда по правам человека, принятые в первую очередь по 

жалобам граждан на действия Российской Федерации. Это обусловлено 

международными обязательствами, которые Российская Федерация взяла 

на себя, вступая в Совет Европы в 1996 году.  

На законодательном уровне наибольшее значение в правовом регу-

лировании оперативно-разыскной деятельности имеет Федеральный закон 

от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельно-

сти», который сменил Закон Российской Федерации от 13 марта 1992 года 

«Об оперативно-разыскной деятельности в Российской Федерации» – пер-

вый в истории российского права акт, регулирующий оперативно-

разыскную деятельность. До принятия этого закона оперативно-разыскная 

деятельность была урегулирована ведомственными нормативными право-

выми актами конфиденциального характера. Федеральный закон определя-

ет содержание оперативно-разыскной деятельности, проводимой на терри-

тории Российской Федерации, и устанавливает систему гарантий законно-

сти при осуществлении оперативно-разыскных мероприятий с целью за-
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щиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственно-

сти, обеспечения безопасности общества и государства от преступных по-

сягательств на чужую неприкосновенность. Органы и должностные лица, 

занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью, должны обеспечи-

вать соблюдение прав человека и гражданина на конфиденциальность лич-

ной жизни, личную и семейную тайну, недопущение проникновения в жи-

лище и секрет корреспонденции.  

В то же время запрещается осуществление оперативно-разыскной 

деятельности для достижения целей и выполнения задач, не предусмот-

ренных законом нарушающих нормы законодательства. В перечне опера-

тивно-разыскных мероприятий, содержащемся в Законе об оперативно-

разыскной деятельности, возможны изменения или дополнения только по-

средством принятия федерального закона. В ходе проведения оперативно-

разыскных мероприятий могут быть задействованы информационные си-

стемы, системы видео- и аудиозаписи, кино- и фотосъемка, а также другие 

технические средства и методы, которые не угрожают жизни и здоровью 

людей и не причиняют вреда окружающей среде. В Законе об оперативно-

разыскной деятельности содержатся основания и условия проведения опе-

ративно-разыскных мероприятий. При этом гражданство, национальность, 

пол, место проживания, материальное, должностное и социальное положе-

ние, принадлежность к общественным объединениям, религиозные и поли-

тические взгляды отдельных лиц не являются препятствием для проведе-

ния в отношении них оперативно-разыскных мероприятий на территории 

Российской Федерации, а осуществление оперативно-разыскных меропри-

ятий (включая получение электронной информации), которые ограничи-

вают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, 

телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и прочих сообщений, пе-

редаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на 

неприкосновенность жилища, допускается только на основании судебного 

решения. Также в законе отмечается, что для достижения целей, поручен-

ных им законом, органы, занимающиеся оперативно-разыскной деятельно-

стью, могут создавать и использовать информационные системы и вести 

дела оперативного учета.  

В соответствии с Законом об оперативно-разыскной деятельности 

результаты этой деятельности могут быть использованы для подготовки и 

проведения следственных и судебных мероприятий, проведения оператив-

но-разыскных действий, являться основанием для начала уголовного дела, 

представляться в орган дознания, следователю или в суд, который рас-

сматривает уголовное дело или материалы проверки сообщения о преступ-

лении, а также могут использоваться в качестве доказательств в уголовных 

делах.  

Информация о применяемых или примененных при проведении опе-
ративно-разыскных мероприятий конфиденциального характера, включая 
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используемые ресурсы, средства, технологии, источники информации, так-
тики, стратегии, планах и результатах оперативно-разыскной деятельно-
сти, о лиц, вовлеченных в организованные преступные группы, о штатных 
сотрудниках органов, занимающихся оперативной деятельностью, и о ли-
цах, помогающих им конфиденциально, а также об устройстве и способах 
проведения оперативно-разыскных мероприятий, являются государствен-
ной тайной и могут быть раскрыты только по решению начальника соот-
ветствующего органа оперативной деятельности. В законе о оперативно-
разыскной деятельности утверждаются обязанности и права органов, за-
нимающихся оперативно-разыскной деятельностью, а также социальная и 
правовая защита сотрудников этих органов. В соответствии с законом об 
оперативно-разыскной деятельности отдельные лица могут быть привле-
чены с их согласия к подготовке или проведению оперативно-разыскных 
мероприятий, с возможностью сохранить конфиденциальность и непри-
косновенность своего содействия органам, занимающимся оперативной 
деятельностью, включая заключение контрактов. Таким лицам обеспечи-
вается социальная и правовая защита.  

В случае реальной угрозы противоправных действий в отношении 
жизни, здоровья или имущества этих лиц, а также их семей и близких,  
в связи с их содействием органам оперативной деятельности, данные орга-
ны обязаны предпринять необходимые меры для предотвращения проти-
воправных действий, выявления виновных и привлечения их к ответствен-
ности. Другие законы также являются правовой основой оперативно-
разыскной деятельности. 
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ОТНОШЕНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

К РАБОТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ОВД 

 
Аннотация. В статье рассматривается важность ведения здорового 

образа жизни курсантом и слушателем вузов МВД России, так как их ос-
новной задачей является качественное выполнение служебных обязанно-
стей, что связано с высоким уровнем психического состояния и физиче-
ского развития. Первоочередной задачей вузов МВД России является со-
здание условий для формирования здоровьеформирующей среды учащих-
ся, способствующей развитию мотивации к ведению ЗОЖ. 

Ключевые слова: курсанты, здоровый образ жизни, здоровье, физи-
ческая подготовка, физическая культура и спорт. 

 
HEALTHY LIFESTYLE ATTITUDE 

TO THE EFFICIENCY OF FUTURE EMPLOYEES 

OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS 

 
Abstract. The article considers the importance of maintaining a healthy 

lifestyle by a cadet and a student of the universities of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia, since their main task is the high-quality performance of offi-
cial duties, which is associated with a high level of mental state and physical de-
velopment. The primary task of the universities of the Ministry of Internal Af-
fairs of Russia is to create conditions for the formation of a health-forming envi-
ronment for students, contributing to the development of motivation to maintain 
a healthy lifestyle. 

Keywords: cadets, healthy lifestyle, health, physical training, physical 
culture and sports. 

 
В последнее время обращается внимание на формирование здорово-

го образа жизни у курсантов и слушателей вузов системы МВД России. 
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Учащиеся вузов системы МВД России относятся к группе повышенного 
риска, так как в период обучения у большинства начинается период воз-
растного созревания, а помимо этого на них также влияет кризис осталь-
ных сфер жизни, таких как общество и государство. 

Агитация за здоровый образ жизни является важной задачей образо-
вательных организаций МВД России и условием личного благополучия 
сотрудника, что прямо повлияет на его эффективность на рабочем месте 
[1, с. 52]. 

Без сомнений, всем курсантам и слушателям необходимо быть физи-
чески развитыми. Должным образом организованная учебная и служебная 
деятельность в дальнейшем поможет обеспечить успешную карьеру. Толь-
ко физически подготовленный курсант и слушатель в практической дея-
тельности сможет выполнить любую задачу в разы быстрее [2, с. 157]. 

Существуют несколько критериев здорового образа жизни и вот не-
которые из них: 

1. Рациональное питание. 
Большое внимание необходимо уделять сбалансированному пита-

нию, соблюдению норм ферментов: белков, жиров и углеводов. Также 
важное значение составляют микроэлементы и витамины, так как это не-
обходимые составляющие рациона любого человека. 

2. Постоянная двигательная активность. 
Физическая зарядка – обязательный элемент распорядка дня курсан-

тов и слушателей образовательных учреждений системы МВД России. Она 
проводится каждое утро и длится 20–40 минут.  

3. Закаливание. 
Чтобы закалить организм необходимо принимать контрастный душ, 

он позволит приучить организм к перепадам температур и защитит от про-
студных заболеваний. 

4. Сон. 
Залог хорошего самочувствия и работоспособности – это нормаль-

ный сон, который составляет 7–8 часов. 
Регулярные занятия спортом способствуют укреплению организма и 

уменьшению заболеваемости, это делает человека гармоничным и здоро-
вым.  

Необходимым элементом для сохранения здоровья в норме является 
отдых, именно во время отдыха человек может расслабиться и снять 
напряжение, накопившееся за трудовой день. 

Отдых бывает разным, он может быть пассивным и активным. 
Активный отдых связан со спортивной деятельностью, это могут 

быть занятия на велотренажере, эллипсоиде, спортивные игры. 
Пассивный отдых, наоборот, включает в себя медитацию, массаж, 

малоподвижные развлечения. 
Стоит заметить, курсанты и слушатели показывают положительные 

стороны здорового образа жизни, иногда проводят беседы с профилакти-
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ческим уклоном, разъясняя учащимся школ среднего образования о необ-
ратимом вреде употребления спиртосодержащих напитков и наркотиче-
ских средств. 

Известно, что такие привычки являются причиной различных забо-

леваний и сильно влияют на жизненно важные функции организма, в ре-

зультате чего сокращается продолжительность жизни. 

Почти у всех функций организма в утренний период уровень дея-

тельности высокий, но пика он достигает к 15 часам, а спад происходит 

ночью. Учитывая такого рода особенности организма, в режиме курсанта и 

слушателя необходимо обеспечить: 

 выбор оптимального времени для тренировок; 

 чередование тренировочных занятий, отдыха и учебной деятельно-

сти; 

 режим питания; 

 полноценный сон. 

Преподаватели кафедры физической подготовки должны научить 

курсантов переключаться с физической деятельности на умственную для 

того, чтобы они могли грамотно выполнять поставленные перед ними за-

дачи, а также это будет способствовать укреплению различных систем ор-

ганизма, в том числе и нервной. 

Стоит отметить, что большой стресс испытывают первокурсники, так 

как их ритм жизни сменился, если вчера они ходили в школу и всегда мог-

ли свободно выйти прогуляться, то уже сегодня у них жесткие временные 

рамки, выделенные на каждое их действие, все это еще и осложняется гор-

мональными всплесками, которые как раз выпадают на возраст поступле-

ния в высшие учебные заведения. 

Средствами физической подготовки у курсантов вырабатываются 

качества, которые будут необходимы им не только на службе, но и в жиз-

ни. Это такие качества как сила, ловкость, выносливость и стрессоустой-

чивость и др. Курсанты и слушатели, которые регулярно занимаются спор-

том имеют более высокие физические показатели, а также они могут быст-

рее принимать решения в критических ситуациях [3, с. 117]. 

Доказано, что при правильном и умеренном применении физических 

нагрузок они окажут на организм человека положительное влияние. Но 

также необходимо помнить, что нужно соблюдать правила при проведении 

занятий. Особенно стоит обращать внимание на состояние здоровья. Если 

чувствуются признаки утомления, недомогания или других признаков 

дисфункции организма, то тренировку следует прекратить и принять меры 

к реабилитации.  

Учащимся необходимо следить за своим здоровьем, поэтому еже-

годно следует проходить медицинское обследование. Это нужно для того, 

чтобы не причинять вред организму занятиями по физической подготовке. 

Специалисты объясняют это так: «При выполнении физических упражне-
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ний организм человека реагирует на заданную нагрузку ответными реак-

циями. Активизируется деятельность всех органов и систем, в результате 

чего расходуются энергетические ресурсы, повышается подвижность 

нервных процессов, укрепляются мышечная и костно-связочная системы. 

Благодаря физической подготовленности организма занимающийся пере-

носит нагрузку гораздо легче, а раннее недоступные результаты в различ-

ных физических упражнениях становятся нормой» [4, с. 22]. 

Обратить внимание нужно на то, что здоровый образ жизни должен 

быть неотъемлемым компонентом жизни курсанта в целом. Физическая 

подготовка необходима всем, но особенно курсантам и слушателям, пото-

му что в их возрасте формируется основа для физического развития и здо-

ровья, от которой будет зависеть их состояние на дальнейшую жизнь. 
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СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРЕСТУПНИКАМИ 

ПРИ СБЫТЕ НАРКОТИКОВ 

 

Аннотация. Рассматриваются различные способы противодействия, 

используемые преступниками при сбыте наркотиков как в сети Интернет, 

так и при контактном. Приведен перечень наиболее распространенных ро-

лей в различных по составу преступных группах, занимающихся незакон-

ным оборотом наркотиков. 

Ключевые слова: наркомагазин, наркотики, способы сокрытия, Ин-

тернет. 

 

METHODS OF COUNTERACTION 

USED BY CRIMINALS 

IN THE SALE OF DRUGS 

 

Abstract. Various ways of concealing the sale of drugs used by criminals 

when selling both on the Internet and in the contact sale of drugs. The list of the 

most common roles in various criminal groups involved in drug trafficking is 

given. 

Keywords: drug store, drugs, methods of concealment, Internet. 

 

Практика оперативной работы показывает, что преступная деятель-

ность лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, структурно ор-

ганизована. Имеются различные региональные группы потребителей 

наркотиков. Эти группы контактируют между собой и со сбытчиками 

наркотиков.  
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Как известно, в большинстве случаев наркотики, прежде чем попасть 

к потребителю, проходят через руки ряда преступников, образующих 

своеобразную конспиративную цепь. Эти лица знают только тех, у кого 

берут и кому передают наркотики. 

Исходя из анализа практики, группы наркосбытчиков можно разде-

лить на три категории. 

Первая категория – высокоорганизованные группы, основными при-

знаками которых являются: 

– наличие устойчивых и длительных связей между участниками 

группы; преступная специализация входящих в группу лиц; элементы 

иерархической структуры, включающей в себя лидеров, их ближайшее 

окружение, состоящее из наиболее активных участников группы, а также 

второстепенных участников, выполняющих различные поручения; 

– высокая техническая оснащенность; 

– жесткий взаимоконтроль (применение материальных и физических 

мер воздействия); 

– многочисленность, разветвленность, межрегиональный характер 

преступной деятельности; 

– длительность функционирования (в течение нескольких лет); 

– наличие преступного опыта у многих участников группы. 

Вместе с тем выделить организатора, исполнителя, пособника, под-

стрекателя в такой группе очень сложно из-за узкой преступной специали-

зации. Члены таких преступных групп в большинстве своем осведомлены 

о методах оперативно-разыскной деятельности правоохранительных орга-

нов. 

Вторая категория – относительно организованные преступные груп-

пы. По сравнению с высокоорганизованными сообществами сбытчиков 

наркотиков масштабы противоправной деятельности данных групп огра-

ничиваются, как правило, одним регионом (районом или областью). Сбыт 

наркотиков проводится относительно мелкими партиями (несколько де-

сятков доз разового потребления). По форме сбыта преобладает купля-

продажа, но может встречаться и сбыт наркотиков в форме дарения или 

обмена. 

Для подобных групп характерна разноплановая криминальная дея-

тельность, т. е. их участники занимаются не только распространением 

наркотиков, но и совершают другие уголовно наказуемые деяния (кражи 

государственного и личного имущества граждан, мошенничество, вымога-

тельство, нарушение правил валютных операций и т. д.). 

В данных группах отсутствует четкая иерархия, хотя для большин-

ства характерно наличие организаторов (лидеров), а также наиболее ак-

тивных участников, между которыми сложились устойчивые связи. 

Третья категория – слабоорганизованные преступные группы. Это 
сообщества, стихийно сложившиеся на почве совместного времяпрепро-
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вождения и употребления наркотиков. Они состоят, как правило, из не-
скольких человек, преступная деятельность носит эпизодический характер, 
функционируют непродолжительное время, масштабы противоправной де-
ятельности ограничиваются местом жительства участников группы. Дея-
тельность таких групп может быть главным или дополнительным источни-
ком средств существования. Подавляющая часть таких сбытчиков нарко-
тиков является их же потребителями. 

Иерархия в сфере незаконного оборота наркотиков может варьиро-
ваться в зависимости от конкретной организации, группы преступников,  
а также вида сбываемого наркотика. Перечень ролей, которые могут суще-
ствовать в подпольной организации, занимающейся незаконным сбытом 
наркотиков, может быть представлен следующим образом: 

1. Организатор. Владельцы организации, руководящие всеми опера-
циями. Они принимают стратегические решения, обеспечивают поставку 
товара и устанавливают контакты с поставщиками. Организатор коорди-
нирует работу одного или нескольких интернет-магазинов, осуществляет 
оплату услуг интернет-площадки, заказ и поставку оптовых партий нарко-
тиков, руководит совершением незаконного сбыта и часто располагает су-
щественными денежными средствами, которые расходует на расширение 
преступного бизнеса и приобретение коррумпированных связей. Как пра-
вило, он имеет опыт ведения преступной деятельности, сам не потребляет 
наркотики, не осуществляет контактов с рядовыми членами, непосред-
ственно не совершает преступления, при которых его можно задержать  
с поличным, а сбыт наркотиков осуществляет через посредников, зачастую 
сам находясь за границей. Организатор подбирает и нанимает работников 
интернет-магазина, оплачивает их деятельность, принимает от них и хра-
нит гарантийные депозиты. Организаторы преступных групп с межгосу-
дарственными связями стремятся максимально сузить круг участников, хо-
тя каждый из них знает только минимальное, строго ограниченное (необ-
ходимое только для выполнения своих непосредственных обязанностей) 
количество информации. Выход за эти строго установленные пределы рас-
сматривается как нарушение дисциплины и зачастую карается. Они неред-
ко имеют личную охрану, куда подбираются физически крепкие люди из 
числа бывших спортсменов, чаще всего дисквалифицированных за амо-
ральные проступки, а также лица без определенного места жительства  
и занятий, лица, ранее отбывавшие наказания. Организаторы преступных 
групп как правило, сами нигде не работают и имеют возможность свобод-
но выезжать в различные страны. Они хитры, инициативны, умеют нала-
живать личные связи, легко устанавливают полезные знакомства, входят  
в доверие к людям. 

2. Изготовитель (выращиватель) осуществляет выращивание нарко-
содержащих растений, приготовление наркотика из концентрата, полуфаб-
риката или растительного сырья и передает полученный продукт оптовому 
курьеру через тайники.  
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3. Поставщик является крупной фигурой в преступной группе. Его 

роль заключается в нелегальном изготовлении или приобретении больших 

партий наркотиков для последующей их передачи остальным звеньям пре-

ступной группы. В случаях продажи магазином наркотиков, попавших  

в незаконный оборот из легального оборота, в роли поставщика могут вы-

ступать представители медицинского персонала, которые по роду своей 

деятельности непосредственно связаны с производством, учетом, хранени-

ем и использованием наркотических лекарственных средств. 

4. «Химик» ответственен за производство или обработку наркотиков. 

Они могут выполнять химические процессы, чтобы создать или усилить 

действие наркотиков (создание аналогов). В качестве такого сотрудника 

магазином могут вербоваться лица, имеющие определенные познания  

в химии, а также профессора и ученые. 

5. «Складмен» управляет хранилищами, где хранятся наркотики  

и другие связанные с ними материалы, в том числе прекурсоры. Он отве-

чает за хранение, учет и дистрибуцию наркотиков внутри преступной ор-

ганизации. В некоторых магазинах эту роль могут выполнять и другие со-

участники преступления. 

6. Диспетчер (менеджер) или оператор координирует передачу 

наркотиков из тайников с оптовыми партиями розничным курьерам, при-

нимает заказы от покупателей, координирует размещение розничных пар-

тий наркотика в тайники («клады», «мины»), контролирует поступление 

денег за наркотики. Диспетчер является посредником между розничными 

курьерами («минерами») и покупателями, контактируя с ними напрямую. 

Он принимает заказы от покупателей, передает розничным курьерам («ми-

нерам») информацию о необходимом количестве наркотика для размеще-

ния тайника (клада), получает от них фотографии тайников с наркотиками 

и передает эти фотографии покупателям после подтверждения произве-

денной ими оплаты. Диспетчер осуществляет поддержку клиентов через 

мессенджер, разрешает споры в случае, если покупатель не обнаружил 

наркотик в указанном месте. Данное лицо выполняет функции обеспече-

ния безопасности розничной ветви бизнеса, например, прекращает контак-

ты с курьером при подозрении в его задержании правоохранительными ор-

ганами или нарушении им условий работы.  

7. «Дроп» – это посредник, за вознаграждение предоставляющий 

оформленные на свое имя реквизиты электронных кошельков, банковские 

платежные карты для осуществления финансовых транзакций, сим-карты 

сотовых телефонов, использующиеся для снятия наличных денежных 

средств с чужих банковских карточек, отправку и получение посылок с 

наркотиками, а также совершающие от своего имени различные юридиче-

ские значимые действия. 

8. «Дроповод» – лицо, отыскивающее «дропов», организующее со-

вершение ими таких юридически значимых действий, как заключение до-
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говоров, получение банковских платежных карт, снятие наличных денег, 

получение посылок и др., а также продающее оформленные на посторон-

них лиц реквизиты, банковские и сим-карты. 

9. Финансист – лицо, осуществляющее финансовые операции с день-

гами, электронными деньгами, криптовалютой, полученными от продажи 

наркотиков, вывод денег на пластиковые карточки; 

10. Оптовый курьер перевозит крупные партии наркотиков от изго-

товителя (выращивателя), сообщая места расположения закладок диспет-

черу. Как правило, он прячет крупные партии наркотиков, которые на 

дальнейшем этапе забирает розничный курьер. 

11. Розничный курьер («минер», или «закладчик», «кладмен») – са-

мая уязвимая фигура наркомагазинов, поскольку именно он чаще всего за-

держивается сотрудниками правоохранительных органов. Розничный ку-

рьер забирает наркотик из тайника с оптовой партией, делит ее на рознич-

ные партии, размещает их в тайники, фотографирует и направляет фото-

графии с координатами диспетчеру. Для исключения хищений или иных 

злоупотреблений со стороны розничного курьера последний, как правило 

получает наркотики лишь после перечисления всей стоимости «товара»  

в гарантийный залог (депозит) интернет-магазина. Трудоустройство начи-

нается с предложения отсканировать свой паспорт, прислать фотографию 

или проавансировать первую партию товара. К слову, потом эти персо-

нальные данные могут быть использованы для оказания воздействия на это 

лицо. Новички проходят стажировку, им разъясняют способы конспира-

ции. И только после испытательного срока дают первую серьезную партию 

наркотика.  

Средний возраст минеров – 25 лет. В курьеры не всегда идут нарко-

маны, хотя и такие тоже есть, но зависимые считаются ненадежными ра-

ботниками. Большинство закладчиков – обычные молодые люди из сред-

них слоев населения, которые хотят быстро и легко заработать. 

12. «Спортик» – коллектор, задача которого – любой ценой выбить 

деньги из должника или проучить закладчика. Он использует физическое и 

психическое насилие к жертвам: наносят телесные повреждения, состри-

гают волосы и т. д. 

Для каждого из соучастников преступной группы, независимо от ро-

ли проводится инструктаж или представляется инструкция (электронный 

документ) о мерах предосторожности при ведении преступной деятельно-

сти. С этой целью могут создаваться группы в мессенджерах (Telegram, 

Jabber и др.), где периодически публикуются новые способы конспирации 

и сокрытия сбыта наркотиков, а также информация об актуальности опуб-

ликованных способов.  

Современные способы совершения преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков отличаются разнообразностью, динамизмом, непре-
рывной изменчивостью, высокой степенью приспосабливаемости к новым 
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вариантам противодействия. Цифровые технологии обеспечивают пре-
ступникам анонимность и позволяют создавать законспирированные со-
общества. Кроме того, виртуальные серверы, алгоритмы шифрования и 
иные информационные технологии дают возможность сокрытия информа-
ции от правоохранительных органов. 

В зависимости от наличия непосредственного контакта между со-
участниками наркопреступления выделяют контактный и бесконтактный 
способы совершения. При контактном способе предмет преступления 
(наркотик) передается лично, а при бесконтактном используется система 
посредников и тайников, исключающая непосредственный физический 
контакт. Бесконтактный способ часто предполагает использование воз-
можностей сети Интернет [1, с. 64–69]. 

При контактном способе основные усилия преступников направлены 
на сокрытие факта подготовки и совершения преступления и его обстоя-
тельств. При бесконтактном способе совершения многие следы совершае-
мого (совершенного) наркопреступления не скрываются. Интернет-
магазины и торговые площадки присутствуют в глобальной сети, активно 
рекламируют себя и способы осуществления связи с ними [2, с. 65]. 

В процессе изобличения сбытчика наркотиков при помощи сети Ин-
тернет правоохранительным органам необходимо установить его личность. 
В целях сокрытия следов в сети Интернет преступником могут использо-
ваться: 

 специальное программное обеспечение и веб-сервисы для измене-
ния или сокрытия данных об устройстве, например: VPN, Proxy; 

 специализированный браузер TOR, позволяющий получать доступ 
к непубличным веб-ресурсам, скрыть физическое местоположение пользо-
вателя и список сайтов, которые им посещаются; 

 удаленный доступ к устройству (преступник может управлять сво-
им устройством при помощи другого посредством специального про-
граммного обеспечения, установленного на обоих компьютерах: 
TeamViewer, AnyDesk и прочие); 

 мессенджеры, социальные сети, не требующие строгой верифика-
ции; 

 функции автоматического удаления сообщений (медиафайлов) по-
сле прочтения или по истечению установленного пользователем времени  
в мессенджерах и социальных сетях; 

 веб-ресурсы, позволяющие размещать медиафайлы, доступ к кото-
рым предоставляется только по специальной Web-ссылке; 

 удаление или фальсификация метаданных изображений, позволя-
ющих правоохранительным органам установить дату, время, место и иную 
значимую информацию о камере устройства, используемого для съемки; 

 программы и онлайн-ресурсы позволяющие автоматически разме-
щать на фото координаты, добавлять какие-либо элементы на фото 
(например, GeoCam, GeoTag); 
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 второе пространство на мобильном устройстве (преступники раз-

граничивают информацию на «чистую» и «преступную»; доступ ко второ-

му пространству предоставляется при помощи пароля, биометрической и 

иного средства защиты от несанкционированного доступа); 

 шифрование медиафайлов, находящихся на устройстве; 

 программное обеспечение, позволяющее создавать сценарии опе-

рационной системы для уничтожения данных на устройстве, что особенно 

актуально при задержании организатора или соучастника, обеспечивающе-

го работу магазина в сети Интернет; 

 криптовалюта, банковские карты и счета, оформленные на других 

лиц, а также использование электронных кошельков, не требующих стро-

гой верификации; 

 SIM-карты, не зарегистрированные оператором или оформленные 

на подставных лиц; 

 одноразовые номера телефонов при регистрации учетных записей 

в сети Интернет; 

 смена IMEI мобильного устройства или попеременное пользование 

различных устройств; 

 известный определенному кругу лиц сленг при ведении переписки 

с соучастниками, что затрудняет конкретизацию полученной оперативным 

сотрудником информации; 

 заранее обозначенные условные знаки на предусмотренные случаи 

(например, невыход на связь в заранее установленное время, в результате 

чего соучастник получает сигнал о возможном вмешательстве правоохра-

нительных органов). 

На этапе подготовки к сбыту преступник может замаскировать 

наркотик под видом лекарственных средств, пищевых добавок, сигарет  

и иных предметов. 

При непосредственном сбыте наркотиков помимо вышеперечислен-

ных наркосбытчик может использовать: 

 автотранспорт (наркотакси), а также каршеринг (таким образом 

преступник ограничивает видимость правоохранительным органам его 

действий по передаче наркотиков, а также может быстро покинуть место 

совершения преступления); 

 посредников, которые могут быть лично не знакомы с организато-

ром (даже при задержании посредника могут возникнуть трудности по 

изобличению верхнего звена преступной группы – организатора); 

 меры отвлечения внимания, например присутствие супруги или де-

тей при сбыте наркотиков. 

После осуществления сбыта преступнику необходимо как правило 

обналичить и легализировать (отмыть) полученные денежные средства. 

Для достижения этих целей сбытчик может: 
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 снять деньги со счета при помощи третьих лиц; 

 перевести денежные средства на банковский счет иностранного 

банка и затем обналичить деньги там, в том числе при помощи соучастни-

ков, находящихся за границей; 

 использовать счет в онлайн играх с последующей маскировкой, 

например, под видом проигрыша; 

 обналичить криптовалюту у юридических лиц, предоставляющих 

такие услуги, в том числе с предварительным использованием «крипто-

миксеров»; 

 перевести денежные средства на электронный кошелек, не требу-

ющий строгой верификации [3, с. 135–136]. 

Оперативным работникам важно знать, что в связи с привлечением  

к уголовной ответственности изготовителей, мелких распространителей  

и потребителей канал поступления наркотиков не прекратит своего суще-

ствования, а места выбывших рано или поздно займут другие. Именно по-

этому основной целью правоохранительных органов являются организато-

ры преступных групп и оптовые скупщики.  

Представление о распределении ролей и учет указанных способов со-

крытия сбыта необходим для повышения эффективности решения задач 

оперативно-разыскной деятельности в сфере борьбы со сбытом наркотиков. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

И ДИАСПОР В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

 

Аннотация. Миграционная политика является одним из ведущих 

направлений государственного развития Российской Федерации. В утвер-

жденной Президентом РФ от 31 октября 2018 г. Концепции государствен-

ной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

подчеркивается, что миграционные процессы играют большую роль в эко-

номическом, социальном, демографическом развитии. Поэтому федераль-

ные и региональные органы государственной власти поощряют как внеш-

нюю, так и внутреннюю миграцию и способствуют ее развитию. Но, как из-

вестно, миграционные процессы неоднозначно влияют на процессы разви-

тия государства. Наряду с положительной динамикой, существует и отрица-

тельная, выражающаяся в росте преступлений и правонарушений действу-

ющего миграционного законодательства Российской Федерации. Поэтому  

в целях профилактики и предупреждения преступлений и правонарушений 

иностранными гражданами необходимо наладить более тесное взаимодей-

ствие с так называемыми диаcпорами – это часть народа, проживающего за 

территорией страны своего этнического происхождения и имеющего свои 

социальные институты в целях поддержания своей общности. 

В настоящей работе анализируются общая статистика, эффектив-

ность, общие условия и положительные аспекты взаимодействия органов 

внутренних дел и диаспор, а также предлагаются меры по улучшению дан-

ного института, что подчеркивает ее новизну. 
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INTERACTION OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

AND DIASPORAS IN THE PREVENTION OF VIOLATIONS 

IN THE FIELD OF MIGRATION 

 

Abstract. Migration policy is one of the leading directions of the state de-

velopment of the Russian Federation. The Concept of the State Migration Policy 

of the Russian Federation for the period up to 2025, approved by the President 

of the Russian Federation on October 31, 2018, emphasizes that migration pro-

cesses play an important role in economic, social, and demographic develop-

ment. Therefore, federal and regional government authorities encourage both ex-

ternal and internal migration and contribute to its development. But, as you 

know, migration processes have an ambiguous effect on the development of the 

state. Along with the positive dynamics, there is also a negative one, expressed 

in an increase in crimes and offenses of the current migration legislation of the 

Russian Federation. Therefore, in order to prevent and prevent crimes and of-

fenses by foreign citizens, it is necessary to establish closer cooperation with the 

so-called diasporas – this is a part of the people living outside the territory of the 

country of their ethnic origin and having their own social institutions in order to 

maintain their community. 

This paper analyzes general statistics, efficiency, general conditions and pos-

itive aspects of interaction between internal affairs bodies and diasporas, as well as 

suggests measures to improve this institution, which emphasizes its novelty.  

Keywords: diaspora, migration policy, Ministry of Internal Affairs, Smo-

lensk region. 

 

По информации ГУВМ МВД России, за 2023 год органами внутрен-

них дел проведено 283,6 тысяч проверок соблюдения миграционного зако-

нодательства. Количество административных протоколов, составленных 

по выявленным фактам нарушений, возросло на 3,6 % (873,3 тыс.). Удале-

но за пределы Российской Федерации более 100 тыс. иностранных граж-

дан, на основании решений органов внутренних дел не разрешен въезд в 

Российскую Федерацию 173,3 тысяч иностранных граждан (+22,7 %). Все-

го за 2023 год органами внутренних дел Российской Федерации пресечено 

2 млн (+4 %) административных правонарушений в сфере миграции [9]. 

Анализируя статистические данные, можно утверждать об увеличе-

нии фактов пребывания лиц, не имеющих желания соблюдать отечествен-

ное законодательство, поэтому и количество административных правона-

рушений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без граждан-

ства, находится на довольно высоком уровне. 
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В связи со сложившейся миграционной обстановкой, в целях профи-

лактики правонарушений иностранными гражданами и необходимо более 

тесное взаимодействие органов внутренних дел и диаспор. Примером ак-

тивного сотрудничества сотрудников органов внутренних дел и диаспор 

выступает взаимодействие сотрудников УМВД России по Смоленской об-

ласти и представителей диаспор г. Смоленска и Смоленской области. 

На данный момент на территории Смоленской области функциони-

руют 18 диаспор-сообществ различных национальностей (азербайджан-

ская, еврейская, татарская, белорусская и т. д.). Активное сотрудничество 

идет с представителями следующих диаспор [10]. 

 региональная общественная ассоциация »Национальный Конгресс 

Смоленской области»; 

 региональное отделение Общероссийской общественной организа-

ции «Союз армян в России» Смоленской области; 

 смоленская региональная общественная организация «Обществен-

но-культурное объединение узбеков «Ватан» (РОДИНА)» и т. д. 

Взаимодействие органов внутренних дел и диаспор преследует сле-

дующие цели: 

 нормативно-правовое регулирование пребывания иностранных 

граждан на территории РФ; 

 профилактика массовых заболеваний и эпидемий на территории 

Смоленской области; 

 актуальные изменения миграционного законодательства; 

 профилактика преступлений и административных правонарушений 

иностранными гражданами на территории Российской Федерации и ответ-

ственность за несоблюдение действующего законодательства. 

На основе указанных целей взаимодействия стоит выделить и под-

разделения, активно взаимодействующие с национальными диаспорами: 

 подразделения по вопросам миграции; 

 центр по противодействию экстремизму; 

 центр временного содержания иностранных граждан и др. 

Основным элементом, координирующим и организующим взаимо-

действие с диаспорами, является подразделение по вопросам миграции. 

Работа активно ведется, начиная с присоединения подразделения по во-

просам миграции в состав МВД России на основании Указа Президента 

Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 (ред. от 15.05.2018) 

«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

и в сфере миграции» [4]. Так, 22.03.2022 года состоялась рабочая встреча 

руководства УВМ УМВД России по Смоленской области с представителя-

ми национальных диаспор по изменениям в миграционном законодатель-

стве и профилактике правонарушений иностранными гражданами. 
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В мероприятии приняла участие и председатель Общественного со-

вета при региональном УМВД Елена Ульяненкова, представители регио-

нальной общественной ассоциации «Национальный конгресс Смоленской 

области», Федерации мигрантов России в Смоленской области и Департа-

мента Смоленской области по внутренней политике. 

Перед собравшимися выступили руководители различных отделов 

УВМ. Выступающие рассказали об изменениях в миграционном законода-

тельстве, сделав акцент каждый на своем направлении деятельности, и от-

ветили на возникшие вопросы. Отмечено, что миграционная ситуация  

в Смоленской области находится под контролем правоохранительных ор-

ганов. 

В свою очередь, представители диаспор поблагодарили руководство 

УВМ за проведение таких встреч, за даваемые разъяснения законодатель-

ства и отметили, что сотрудники управления всегда оперативно реагируют 

на поступающие запросы и оказывают помощь в разрешении складываю-

щихся ситуаций. 

Взаимодействие организуется и по вопросам профилактики экстре-

мизма на территории Смоленской области. В рамках проведения опера-

тивно-профилактического мероприятия «Нет ненависти и вражде» сотруд-

никами центра по противодействию экстремизму УМВД России по Смо-

ленской области (далее – ЦПЭ) проработан вопрос взаимодействия с пред-

ставителями национальных диаспор в целях профилактики и воспитании 

негативного отношения к проявлениям экстремистской идеологии. 

В ходе мероприятий обсуждались вопросы противодействия экстре-

мистской и террористической угрозе, причины и условия вовлечения 

граждан в неформальные объединения радикальной направленности, пра-

вила поведения и безопасности в сети Интернет и социальных сетях. 

Кроме того, в 2023 г. проведено 19 рабочих встреч с представителя-

ми национальных диаспор и религиозных конфессий, в ходе которых рас-

смотрены вопросы профилактики межнациональных конфликтов. 

Таким образом, взаимодействие органов внутренних дел и нацио-

нальных диаспор играет весьма серьезную роль в профилактике правона-

рушений иностранными гражданами, принадлежащими к диаспорам. Не-

смотря на высокое количество правонарушений, работа по профилактике 

нарушений действующего законодательства иностранцами ведется актив-

но по всей территории Российской Федерации. В работе акцентировалось 

внимание на одном из субъектов, где профилактика правонарушений ино-

странными гражданами ведется на высоком уровне – г. Смоленск и Смо-

ленская область. На основании мероприятий, организующих взаимодей-

ствие ОВД и представителей национальных диаспор, были выделены сле-

дующие цели: 

 нормативно-правовое регулирование пребывания иностранных 

граждан на территории РФ; 
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 профилактика массовых заболеваний и эпидемий на территории 

Смоленской области; 

 актуальные изменения миграционного законодательства; 

 профилактика преступлений и административных правонарушений 

иностранными гражданами на территории Российской Федерации и ответ-

ственность за несоблюдение действующего законодательства. 

В соответствии с целями, поставленными в ходе взаимодействия ор-

ганов внутренних дел и диаспор, стоит выделить следующие направления 

совместной деятельности: 

1. Проведение большего количества мероприятий с представителями 

национальных диаспор. Доведение в ходе рабочих встреч актуальной ми-

грационной ситуации в субъекте РФ, данных о количестве преступлений и 

административных правонарушений, совершенных иностранными гражда-

нами на территории субъекта РФ, а также актуальных изменений миграци-

онного законодательства. 

2. Возможность оказания помощи представителями национальных 

диаспор в оперативно-профилактических мероприятиях, направленных на 

выявление, предупреждение и пресечение правонарушений иностранными 

гражданами, принадлежащими к той или иной диаспоре. 

3. Возможность привлечения представителей диаспор к ответствен-

ности за иностранных граждан, принадлежащим к диаспоре. Данное ново-

введение поможет сократить и предупредить большое количество право-

нарушений со стороны иностранцев. 
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В условиях современного государства человечество столкнулось с 

преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков. По нашему 

мнению, данная проблема представляет опасность не только для отдельно 

взятого государства, но и всего мирового сообщества в целом, так как при-

чиняется колоссальный вред здоровью человека, подрыву национальной 

экономики и нарушению социального благополучия населения. На сего-

дняшний день политика государства в рассматриваемой нами сфере 

направлена на антинаркотическую деятельность [2]. 
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На данный момент в действующем Уголовном Кодексе Российской 

Федерации (далее – УК РФ) выделяют следующие уголовно-правовые 

средства борьбы с наркопреступностью, которые находят свое отражение в 

установлении ответственности в следующих составах преступлений: 

 незаконное хранение, приобретение, перевозка, изготовление, пе-

реработка наркотических средств (ст. 228 УК РФ); 

 склонение к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ); 

 незаконное культивирование запрещенных к возделыванию расте-

ний, содержащих наркотические средства (cт. 231 УК РФ); 

 организация либо содержание притонов или систематическое 

предоставление помещений для потребления наркотических средств (ст. 

232 УК РФ). 

Важно отметить роль международного законодательства в борьбе с 

наркопреступностью: Российская Федерация является страной участницей, 

Конвенции Организации Объединенных Наций «О борьбе против незакон-

ного оборота наркотических средств и психотропных веществ» [3]. Ста-

тья 3 настоящей Конвенции закрепляет факт установления в законодатель-

стве стран-участниц следующих уголовных наказаний в виде: 

 штрафа; 

 конфискации имущества; 

 лишения свободы. 

Применение данных уголовно-правовых средств в действии позволя-

ет убедиться в их значимости для государства в период проведения анти-

наркотической политики. Примером может служить применение к лицам, 

совершающим преступления в сфере наркопреступности уголовно-

правовых мер, закрепленных в Главе 25 УК РФ. Статистические показате-

ли Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, за период с 2015 г. 

по 2022 г. являются подтверждением вышеуказанного. Так в 2015 г. было 

зарегистрировано 23 6939 преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотиков, а за 2022 г. данные составили 10 5218 зарегистрирован-

ных преступлений в указанной категории [4]. 

В рамках совершенствования уголовного законодательства в сфере 

борьбы с наркопреступностью можно предложить следующие изменения: 

1. Включить в УК РФ статью за употребление наркотических средств 

без назначения врача.  

На данный момент установление санкций за прием наркотических 

средств без врачебного разрешения, регламентировано Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ), а именно ст. ст. 20.20, 20.22 КоАП РФ, что не является сдерживаю-

щим фактором для лиц, совершающих преступления в указанной катего-

рии. 

2. Снизить возрастной порог уголовной ответственности с 16 до 14 

лет, за деяния в сфере наркопреступности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b37bd5e95cf1eec73bb826d4bb647b2ccfc815ca/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b37bd5e95cf1eec73bb826d4bb647b2ccfc815ca/
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Возраст уголовной ответственности закреплен в ч. 1 ст. 20 УК РФ. 

Уменьшение возрастной категории позволит выявлять больше преступле-

ний указанной направленности. 

3. Включить соответствующую статью в УК РФ за распространение 

рекламы наркотических средств в сети Интернет. 

В настоящее время установление ответственности находит свое от-

ражение лишь в п. 1.1 ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ. 

Можно убедиться в эффективности деятельности государства, 

направленной на антинаркотическую политику, связанную с применением 

в действии уголовно-правовых средств в борьбе с наркопреступностью.  

Все стратегии, проводимые различными государствами, направлен-

ные на антинаркотическую деятельность можно разделить на либеральные 

и репрессивные [1]. Первую группу составляют действия органов государ-

ственной власти, направленных на сохранность международных принци-

пов уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, частич-

ную криминализацию и декриминализацию некоторых наркотических 

средств. Ярким примером являются Соединенные Штаты Америки 

(31 марта 2021 года: полдписан закон о легализации марихуаны, подпи-

санный губернатором Нью-Йорка).  

Подводя итог вышесказанному, мы приходим к выводу, что в дей-

ствующем УК РФ представлена вторая группа упомянутых ранее страте-

гий. Данный нормативно правовой акт содержит уголовные наказания: за 

сбыт (ст. 228.1 УК РФ), хранение (ст. 228 УК РФ), пересылку (ст. 228.1 

УК РФ). Основная цель репрессивной стратегии: уменьшение наркопре-

ступности, снижение числа больных наркоманией на территории государ-

ства. Главная отличительная черта данной стратегии является доступность 

наркотических средств и психотропных веществ гражданам, которым они 

необходимы в медицинских целях [5], т. е. свободная реализация наркоти-

ческих средств на территории Российской Федерации запрещена [6]. 
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INTERNATIONAL COOPERATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Abstract. The article discusses the current aspects of international coop-
eration in criminal proceedings. The author considers three forms of internation-
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al cooperation, as well as legal methods and procedures for sending requests to 
a foreign state and competent law enforcement agencies. 

Keywords: international cooperation, cooperation, referral of requests, 

competent law enforcement agencies, legal assistance in criminal cases, partici-

pants in criminal proceedings. 

 

На сегодняшний день все большее распространение получают меж-

дународные преступления, представляющие наибольшую опасность, ввиду 

наличия правовых коллизий по некоторым вопросам обеспечения сотруд-

ничества и оказания правовой помощи. Этим объясняется необходимость 

государств оказывать правовую помощь другим странам при оказании со-

действия в расследовании такого рода преступлений.  

Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью 

имеет глубокие исторические корни и непосредственно связано с развити-

ем государства и отношений между ними. Государства в различные века 

объединяли свои усилия, оказывали помощь друг другу, в том числе и  

в рамках борьбы с преступностью для достижения общих взаимовыгодных 

целей и интересов.  

Правовая помощь по уголовным делам – это совершение отдельных 

процессуальных действий на территории одного государства, которые 

производятся по запросу иностранной (запрашиваемой) стороны. Как пра-

вило, такими действиями являются: получение вещественных доказа-

тельств, проведение экспертиз, различных видов осмотров, допросов и 

других следственных действий, направленных на своевременное раскры-

тие и расследование преступлений, а также пресечения иных неправомер-

ных действий [2].  

Основными источниками международного права в области оказания 

правовой помощи в межгосударственных отношениях наибольшее распро-

странение получили конвенции и договоры в сфере гражданских, семей-

ных и уголовных дел. Но помимо таких соглашений существует и иное ос-

нование – принцип взаимности [5].  

Принцип взаимности имеет юридическое закрепление в ч. 1, 2 ст. 453 

и ч. 1 ст. 457 УПК РФ и применяется в случаях отсутствия международно-

го договора, но подразумевает основание возможного взаимного выполне-

ния запросов о правовой помощи уполномоченными органами двух госу-

дарств. Такое взаимодействие подтверждается и закрепляется письменным 

обязательством взаимно оказывать правовую помощь друг другу. В Рос-

сийской Федерации к таким органам относятся: Верховный Суд, След-

ственный комитет, Министерство иностранных дел, Министерство юсти-

ции, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и 

Генеральная прокуратура.  

Таким образом, одно государство фактически передает часть своих 

полномочий по осуществлению розыска и предварительного расследова-
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ния другому (запрашиваемому) государству, что позволяет в кротчайшие 

сроки привлечь лицо к юридической ответственности. 

В научной литературе выделяют три формы осуществления сотруд-

ничества: 

1. Экстрадиция, т. е. выдача одним государством другому государ-

ству лица, не являющегося гражданином этой страны, для дальнейшего 

привлечения его к уголовной ответственности или исполнения вынесенно-

го приговора. Согласно данным Национального центрального бюро Ин-

терпол МВД России в 2021 году в РФ было экстрадировано 74 обвиняе-

мых, а за 2022 год было осуществлено 62 экстрадиции [4]. 

2. Исполнение запросов или поручений о производстве следственных 

действий и оперативно-разыскных мероприятий. К данной форме сотруд-

ничества можно отнести производство допросов, обысков, осуществление 

задержания, вручение процессуальных документов (повесток, извещений), 

т. е. осуществление всех возможных на территории запрашиваемой сторо-

ны действий, информация из которых несет важное уголовно-

процессуальное и доказательственное значение. 

3. Передача осужденных – это третья форма сотрудничества, которая 

заключается в передаче лиц, приговоренных к лишению свободы, в другую 

страну для отбывания наказания [3]. 

Процессуальный порядок направления запросов в иностранное госу-

дарство носит централизованный характер. Так, в соответствии со ст. 453 

УПК РФ суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, 

дознаватель выносят запрос, который направляется через: 

1) Верховный Суд РФ по вопросам, касающимся судебной деятель-

ности Верховного Суда РФ;  

2) Министерство внутренних дел РФ, Следственный комитет РФ, 

Федеральную службу безопасности РФ по уголовным делам, находящимся 

в их производстве; 

3) Министерство юстиции РФ (Департамент международного права 

и сотрудничества) по вопросам, касающимся деятельности всех судов,  

за исключением Верховного Суда РФ; 

4) Генеральную прокуратуру РФ, а именно через Генеральное управ-

ление международно-правового сотрудничества, в остальных случаях на 

досудебных стадиях процесса.  

В данном случае уместно говорить о достаточно длительных сроках 

получения информации, имеющей значение для уголовного дела, в рамках 

такого сотрудничества, так как прежде, чем осуществить необходимые 

следственные и иные мероприятия, необходимо пройти ряд инстанций, что 

обуславливает многоступенчатость процедуры взаимодействия. Это явля-

ется на сегодняшний день достаточно острой проблемой в рамках выпол-

нения принципа разумности сроков в уголовном процессе РФ [5]. 
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Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской 

Федерации установлен уголовно-процессуальным законом Российской 

Федерации, т. е. все поступившие в Российскую Федерацию запросы о 

правовой помощи должны исполняться российскими правоохранительны-

ми органами согласно нормам российского уголовно-процессуального за-

конодательства, если они не противоречат законодательству Российской 

Федерации, иначе в их исполнении может быть отказано, так как это мо-

жет нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации. 

Подводя итог, еще раз стоит отметить, что деятельность по оказанию 

правовой помощи осуществляется на основании международных догово-

ров или конвенций, а также принципа взаимности, поэтому законодательно 

предусмотрен порядок оказания такой помощи как на территории Россий-

ской Федерации по запросу иностранного государства, так и наоборот. 

Также в рамках обеспечения законности и соблюдения принципов между-

народного права предусматриваются ограничения и гарантии правовой 

помощи, касающиеся прав, свобод и законных интересов участников уго-

ловного судопроизводства. 
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Аннотация. В статье на основе проведенного экспериментального 
исследования установлены возможности применения методов макрофото-
съемки с использованием камер современных смартфона для получения 
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MACRO PHOTOGRAPHY OF TRACES OF PAPILLARY PATTERNS 

USING SMARTPHONE CAMERAS, 

AS AN ALTERNATIVE TO PHOTOGRAPHIC EQUIPMENT 

WITH HIGH-QUALITY OPTICAL LENS SYSTEMS 

 
Abstract. Based on the experimental study, the article establishes the pos-

sibility of using macrophotography methods using the cameras of a modern 
smartphone to obtain images of poroedgeoscopic features of the papillary pat-
tern, as an alternative to microphotography methods. 

Keywords: forensic photography, macro photography, fingerprint exami-
nation, photography of microsignatures of papillary patterns, macro lens, 
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Макросъемка проводится при производстве большинства экспертных 

исследований и предполагает наличие качественной фотоаппаратуры и оп-
тики (объективов) для получения изображений с достаточной разрешаю-
щей способностью. Однако далеко не все экспертно-криминалистические 
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подразделения оснащены такой аппаратурой. Не везде есть и микроскопы. 
Поэтому в качестве альтернативы нередко используются обычные ком-
пактные цифровые фотоаппараты или камеры смартфонов. 

Современную жизнь трудно представить без смартфона, ведь он стал 
неотъемлемой частью жизни практически каждого человека. В криминали-
стической деятельности фотосъемка на смартфон позволяет достаточно 
качественно реализовать большинство методов запечатлевающей фото-
графии (например, панорамную или измерительную фотосъемку). 

Мы решили провести экспериментальное исследование для опреде-
ления возможности использования камер смартфонов различных ценовых 
категорий для проведения макрофотосъемки. Суть эксперимента – фото-
съемка папиллярного узора с использованием различных способов макро-
фотографии, с последующим 40-кратным увеличением изображения и 
оценка возможности использования полученного изображения для прове-
дения пороэджеоскопического исследования в рамках дактилоскопической 
экспертизы. 

В качестве эталона были использованы снимки фрагмента папилляр-
ного узора с хорошим отображением пороэджеоскопических признаков, 
полученные при помощи микроскопа, полноматричного цифрового фото-
аппарата с макрообъективом, а также с обычным объективом и удлини-
тельными кольцами. Изначально все фотографии делались при максималь-
но доступном оптическом увеличении 5:1, затем изображение увеличива-
лось до 40 крат, т. е. до масштаба, необходимого для пороэджеоскопиче-
ского исследования в рамках дактилоскопической экспертизы [3, 73]. 

Целью эксперимента являлось определение качества передачи мик-
ропризнаков на снимках, сделанных камерами смартфона, и определение 
возможности использования полученных снимков для пороэджеоскопиче-
ского исследования. 

На иллюстрациях продемонстрировано качество передачи микропри-
знаков при фотосъемке, обозначенной выше фотоаппаратурой, а также ка-
мерами смартфонов. 

 

 
 

 
 

Изображение без 

обрезки 

Изображение 

с увеличением 

кратности до х40 

Изображение без 

обрезки 

Изображение 

с увеличением 

кратности до х40 

Рис.1. Изображение следа, полученное с 

использованием микроскопа 

МСП-1 и системой визуализации 

Рис.2. Изображение следа, полученное с ис-

пользованием фотоаппарата  

Canon EOS 5 D с макрообъективом 

Canon Photo Lens MP-E 65 mm f/2.8 
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Результаты проведенного эксперимента позволяют констатировать 

следующее: 
1. Относительно хорошую разрешающую способность могут обеспе-

чить только камеры смартфонов дорогого сегмента. Камеры смартфонов 
низкого ценового сегмента не позволили получить приемлемого качества 
изображений. 

2. Увеличение кратности снимков, полученных камерами всех ис-
пользованных в эксперименте смартфонов позволяет увидеть, что поро-
скопические признаки папиллярного узора передаются относительно каче-
ственно. Однако эджеоскопические признаки (т. е. конфигурации и осо-
бенности краев папиллярных линий) не прорисовываются, т. е. края па-
пиллярных линий выглядят сглаженными, ровными, хотя в реальности 
имеют свои микропризнаки, которые могли бы быть использованы для 
идентификации. Вероятнее всего, это вызвано побочными эффектами ин-
терполяции в процессе обработки и сохранения файла в памяти смартфона.  

Таким образом, даже самые дорогие смартфоны пока не могут рас-
сматриваться как альтернатива современной цифровой фототехнике при 
проведении макрофотосъемки пороэджеоскопических признаков папил-
лярного узора. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ  

ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ ПРИ УЧАСТИИ ПЕРЕВОДЧИКА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация. Современный этап развития информационно-

телекоммуникационных технологий свидетельствует о повсеместном 

внедрении новых технических средств в различные сферы жизнедеятель-

ности общества. Активное использование изобретений человечества обу-

словлено потребностью в упрощении некоторых элементов жизни людей. 

Так, на сегодняшний день цифровые технологии находят свое применение 

в таких сферах, как медицина, образовательная деятельность, государ-

ственное управление и уголовное судопроизводство. С 2019 года предва-

рительное расследование по уголовному делу сопровождается посред-

ством включения в процесс производства следственных и иных действий 

технологии видео-конференц-связи (далее – ВКС). По причине того, что в 

последнее время правоохранительная и судебная системы Российской Фе-

дерации особенно нуждаются в помощи квалифицированных переводчи-

ков, то значимость поставленного вопроса не вызывает сомнений. Статья 

посвящена исследованию актуальных проблем и особенностей применения 

ВКС при расследовании уголовного дела с участием переводчика. Выде-

ляются ключевые проблемные вопросы, касающиеся переводчика, как 

специалиста в области лингвистики и переводоведения; излагаются воз-

можные пути совершенствования нормативной правовой базы в сфере уго-

ловно-процессуальных отношений. В ходе проведенного исследования 

изучена практика Верховного Суда Российской Федерации. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, видео-конференц-

связь, переводчик, следственные действия, перевод, язык уголовного судо-

производства, национальный язык. 
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THE PROBLEM OF USING VIDEO CONFERENCING TECHNOLOGY 

WITH THE PARTICIPATION 

OF AN INTERPRETER IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Abstract. The current stage of development of information and telecom-

munication technologies testifies to the widespread introduction of new tech-

nical means in various spheres of society. The active use of human inventions is 

due to the need to simplify some elements of people's lives. So, today digital 

technologies find their application in such areas as medicine, educational activi-

ties, public administration and criminal proceedings. Since 2019, the preliminary 

investigation of a criminal case has been accompanied by the inclusion of video 

conferencing technology (hereinafter VCS) in the production process of investi-

gative and other actions. Due to the fact that recently the law enforcement and 

judicial systems of the Russian Federation have been in particular need of the 

help of qualified translators, the significance of the question raised is beyond 

doubt. The article is devoted to the study of current problems and features of the 

use of VKS in the investigation of a criminal case involving an interpreter. The 

key problematic issues concerning the translator as a specialist in the field of 

linguistics and translation studies are highlighted; possible ways to improve the 

regulatory legal framework in the field of criminal procedural relations are out-

lined. The study examined the practice of the Supreme Court of the Russian 

Federation. 

Keywords: criminal proceedings, video conferencing, translator, investi-

gative actions, translation, language of criminal proceedings, national language. 

 

В настоящее время российское уголовное судопроизводство осу-

ществляется с привлечением лиц, владеющих определенным языком, не-

обходимым для расследования преступления. Реализация фундаменталь-

ных положений уголовно-процессуального закона включает в себя,  

в первую очередь, язык судопроизводства и обеспечение права обвиняемо-

го на защиту. Данные статистики свидетельствуют об интенсивном росте 

количества привлекаемых лиц, свободно владеющих языком, к участию  

в уголовном судопроизводстве. Не стоит забывать, что любая человеческая 

деятельность и сфера жизни осуществляется за счет соблюдения ранее за-

крепленных социальных принципов и правил. Так, производство по уго-

ловному делу не является исключением. 

Согласно нынешнему законодательству (статья 18 УПК РФ), все эта-

пы уголовного судопроизводства реализуются на основе принципа закреп-

ления единого языка – русского, а также языков республик Российской 

Федерации [2]. Консолидация подобного принципа свидетельствует о том, 

что каждому человеку на законодательном уровне гарантируется защита 

прав и законных интересов. Конституция Российской Федерации, в свою 

очередь, регламентирует право любого гражданина на свободное пользо-
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вание своим родным языком [1]. В качестве примера можем указать языки 

Республики Адыгея – русский и адыгейский; Кабардино-Балкарской Рес-

публики – кабардинский, балкарский, русский; Республики Дагестан – 

русский и языки народов Дагестана. Рассматривая особенности принципа 

языка в уголовном процессе, следует заметить, что ученые настоящего 

времени сошлись в едином толковании понятия «язык уголовного судо-

производства». Так, называя его официальным средством выражения воле-

изъявления лиц, выступающих в роли участников процесса, О. П. Копыло-

ва и А. В. Куликова в авторских исследованиях высказываются по поводу 

того, что процесс исполнения принципов уголовного процесса как раз и 

демонстрирует реализацию защиты прав отдельных лиц [4, с. 138]. В силу 

того, что на территории Российской Федерации действует более 200 язы-

ков, а языков народов, проживающих в республиках, входящих в Россий-

скую Федерацию, более 50, то частые связи общественных отношений и 

уголовного закона, к сожалению, не прерываются. Такая языковая множе-

ственность и большое количество представителей разных национальностей 

на территории нашего государства обуславливает потребность в перевод-

чиках с одного языка на другой, даже в условиях обыденной коммуника-

ции, не говоря уже об уголовно-процессуальном взаимодействии. Также 

следует учитывать тот факт, что каждая языковая группа отличается соб-

ственной фонетикой. Зачастую особенности связаны с территориальными, 

возрастными, гендерными и социальными факторами, в том числе индиви-

дуальной спецификой произношения, характерной для того или иного язы-

ка. В данной ситуации ученые – процессуалисты предлагают ориентиро-

ваться на коммуникацию в письменной форме. Но данное предложение 

увеличивает время проведения следственных и процессуальных действий, 

поэтому нередко ситуации осложняются невозможностью нахождения пе-

реводчика со знанием определенного диалекта. В условиях видео-

конференц-связи положительное разрешение данных ситуаций сводится  

к минимуму. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации содержит 

определение понятия «переводчик». Так, переводчик, являясь специали-

стом в сфере лингвистики, в законе определяется, как «лицо, привлекаемое 

к участию в уголовном судопроизводстве в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом, свободно владеющее языком, знание которого необ-

ходимо для перевода» [2]. 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации, международные пакты, конвенции, федераль-

ные законы содержат в себе закрепление основных прав и свобод человека 

и гражданина. Не первый год язык воспринимается, как связующее зве-

но всех сфер жизнедеятельности общества. Уже на федеральном уровне 

язык наделен соответствующим государственным статусом. Данный прин-

цип отражает факт обладания каждым человеком равных прав на жизнь и 
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любую деятельность в нашем государстве. С целью наиболее полной реа-

лизации прав, имеющихся у каждого отдельного участника уголовного су-

допроизводства, в течение производства процессуальных действий (да-

чи показаний, объяснений) при необходимости предоставляется возмож-

ность на бесплатной основе воспользоваться услугами специалиста в сфере 

лингвистики – переводчика. В свою очередь, правоохранительные органы 

таким же образом, в соответствии с текущими уголовно-процессуальными 

нормами, выступают гарантом права давать объяснения на родном языке. 

Не все граждане Российской Федерации знают свои права, поэтому долж-

ностное лицо – следователь/дознаватель обязаны разъяснить им, как 

участникам уголовного процесса, правовые начала, закрепленные в норма-

тивных актах. Следственные и судебные документы в обязательном по-

рядке подвергаются переводу, а впоследствии передаются участникам уго-

ловного судопроизводства. Здесь имеются в виду, к примеру, обвинитель-

ное заключение/обвинительный акт, приговор и иные документы. 

Очевидно, все правовые предписания должны беспрекословно ис-

полняться должностными лицами, ведущими производство по уголовному 

делу. Нарушение норм уголовного и уголовно-процессуального законов 

в рамках обеспечения права на переводчика влечет за собой отмену поста-

новленного приговора. Независимо от того, на каком уровне владения язы-

ком уголовного судопроизводства находится гражданин, он имеет право на 

активное участие в деле. Основываясь на данных убеждениях и статисти-

ческих данных о количестве преступлений, совершенных иностранными 

гражданами и лицами без гражданства за 2023 год, отметим, что в общей 

структуре преступности оно возрастает [3, с. 8]. Следует обратить внима-

ние на то, что преступлениям, совершаемым данной категорией лиц, ха-

рактерна высокая латентность, что отрицательным образом сказывается 

на эффективности процесса расследования уголовных дел. Помимо всего 

сказанного, следует добавить, что за укреплением законности в деятельно-

сти следователя/дознавателя/прокурора стоит защита прав и законных ин-

тересов граждан от преступных деяний, носящих уголовный характер. 

Нередко уголовное судопроизводство сопровождается использова-

нием информационных технологий при производстве отдельных след-

ственных действий. Особая необходимость применения видео-конференц-

связи в предварительном расследовании, производящегося по уголовному 

делу, тесно связана с пандемией COVID-19, наступившей в 2019 году. То-

гда появилась острая потребность в применении данной технологии. 

На сегодняшний день в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации содержится ряд правил и норм, касающихся использования 

технических средств. Ученые-процессуалисты отмечают, что текущих по-

ложений недостаточно. До недавнего времени технология видео-

конференц-связи применялась исключительно с целью производства уда-
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ленного допроса, а также на стадии кассационного и надзорного производ-

ства в порядке ст. ст. 376 и 407 УПК РФ. 

Анализ разъяснений Верховного Суда Российской Федерации свиде-

тельствует о том, что потребность в применении ВКС для производства 

разного рода следственных действий существует и с каждым разом только 

усиливается. Некоторые исследования современных авторов отражают 

дискуссионность вопроса о необходимости частого применения информа-

ционных технологий, в том числе в видео-формате. По мнению Ю. С. Ку-

рочкина, целесообразно использование данной технологии лишь на стадии 

предварительного расследования [4, с. 139]. Важно подчеркнуть, что толь-

ко в 2021 году в УПК РФ было внесены дополнения, в частности опреде-

ления перечня следственных действий, при производстве которых может 

быть применена система видео-конференц-связи, а именно: допрос, очная 

ставка и предъявление для опознания. Но, к сожалению, некоторые про-

блемы, требующие законодательного разрешения, все-таки остались. 

К примеру, в рамках темы исследования, необходимо отметить, что зако-

нодателем не был предусмотрен случай применения ВКС с участием пере-

водчика. Полагаем, что данная проблема в некоторых случаях может в 

негативной форме значительно повлиять на производство предварительно-

го расследования по уголовному делу. Ни для кого не секрет, иностранные 

граждане и лица без гражданства зачастую выступают в роли участников 

уголовного процесса. В связи с этим, положение лица, не владеющего язы-

ком уголовного судопроизводства или недостаточно владеющего им, лица, 

желающего давать объяснение исключительно на родном языке, не регу-

лируется уголовно-процессуальным законодательством. Помимо вышеска-

занного, необходимо отметить, что любой язык индивидуален и содержит 

некоторые особенности. Так, японский, корейский и китайский языки 

имеют тоновое ударение. Это значит, что определенные слова могут ме-

нять свой смысл в зависимости от того, как они произнесены. Отдельные 

группы слов тоже могут быть подвержены изменению в результате пере-

водческих трансформаций. 

Следственные действия с участием переводчика могут быть прове-

дены с использованием видео-конференц-связи. Важно учитывать опреде-

ленные аспекты. Переводчик, в свою очередь, может принять участие в 

уголовном судопроизводстве по месту проведения следственного действия 

или по месту своего нахождения (в особых случаях). 

На сегодняшний день в УПК РФ не урегулирован вопрос определе-

ния перечня требований, предъявляемых к компетентности переводчика. 

Участие в уголовном судопроизводстве иноязычных граждан автоматиче-

ски предусматривает привлечение помощи квалифицированных перевод-

чиков. В этом случае, от специалиста в лице переводчика требуется мак-

симально точный перевод показаний допрашиваемого и иных, предусмот-

ренных законом, процессуальных документов. По своему содержанию 
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УПК РФ не имеет сведений об уровне компетентных навыков в области 

лингвистики и перевода. 

Далее еще одним вопросом, требующим решения, является проблема 

поиска переводчиков, владеющих редкими языками представителей наро-

дов, проживающих на территории нашего государства. В качестве примера 

может служить цыганский язык, который, по сути, не имеет своей пись-

менности. При столкновении с подобной ситуацией, где цыганский язык 

выступает единственным языком, на котором может изъясняться задер-

жанное лицо/ потерпевший, то к участию в производстве по уголовному 

делу будут привлекаться лица из числа студентов образовательных органи-

заций или родственники участника уголовно-процессуальных отношений. 

Кроме того, при проведении следственных действий с использованием си-

стемы видео-конференц-связи будут привлечены те же лица. Так, исследуя 

данную проблему, предлагается создание в Российской Федерации судеб-

но-переводческих организаций, которые бы занимались обучением и под-

готовкой переводчиков в сфере уголовного процесса. 

Итак, участие специалиста в лице переводчика также регламентиру-

ется статьей 169 УПК РФ. В соответствии с ней, следователь как долж-

ностное лицо, ведущее уголовное дело, перед началом процессуальных и 

следственных действий должен удостовериться в компетентности пере-

водчика, а также в устной форме озвучивает его права и ответственность 

[2]. Процессуальный механизм привлечения переводчика, по мнению мно-

гих современных процессуалистов, характеризуется отсутствием надежно-

сти и конкретики. В процессе анализа соответствующей нормативной ли-

тературы был выявлен ряд недостатков в текущем законодательстве. Так, 

УПК РФ не регламентирует критерии к оценке компетентности перевод-

чика, не содержит требований к обязательному наличию образования и 

иных обстоятельств. 

Изучение следственно-судебной практики позволяет сделать вывод о 

том, что должностному лицу нужно удостовериться в компетентности пе-

реводчика: осуществляется проверка документов, подтверждающих уро-

вень образования специалиста (аттестат о среднем общем образовании, 

диплом об окончании высшей образовательной организации и т. д.). Затра-

гивая этот вопрос, но уже в рамках использования видео-конференц-связи, 

следует предположить возможный алгоритм действия следователя или до-

знавателя. На наш взгляд, его целесообразно закрепить в ч. 9 ст. ст. 1891 

УПК РФ: при возникновении ситуации, в которой используется видео-

конференц-связь, а также принимает участие переводчик, должностное ли-

цо удостоверяется в знании переводчиком языка, необходимого для пере-

вода, а также принимает решение о его допуске к уголовному судопроиз-

водству путем вынесения постановления. 

Таким образом, в результате изучения поставленной проблемы был 

получен материал, анализ которого позволил заключить: положения УПК 
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РФ, касающиеся деятельности переводчика в уголовном судопроизводстве 

в условиях использования ВКС, должны быть усовершенствованы.  

Так, предлагается: 

1. Дополнить и изложить ч. 9 ст. 164 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации в следующей редакции. В случае отсутствия 

по месту производства уголовного дела квалифицированного переводчика, 

следователь, дознаватель, принимают меры к обеспечению участия в уго-

ловном судопроизводстве компетентного переводчика, в том числе и с ис-

пользованием возможностей телекоммуникационной сети Интернет, путем 

направления соответствующего поручения в соответствии со ст. 38, 41 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

2. Дополнить ст. 169 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации ч. 3 и изложить в следующей редакции. Переводчик может 

участвовать в следующих следственных действиях с использованием ви-

део-конференц-связи: допрос, предъявление для опознания, очная ставка, 

предъявление обвинения. 
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ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

РЕЛИГИОЗНОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ  

 

Аннотация. На сегодняшний день борьба с религиозным экстремиз-

мом является одной из важных задач во многих странах мира. Ведь экс-

тремисты совершают насилие и теракты во имя своей религии, создают 

межрелигиозные напряжения и конфликты, подрывают взаимопонимание 

людей в обществе. Правоохранительными органами ведется постоянный 

поиск путей противодействия религиозному экстремизму. В данной статье 

рассмотрим причины данного деструктивного явления. 

Ключевые слова: религиозный экстремизм, экстремисты, обще-

ственная безопасность, угроза безопасности, причины. 

 

INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE FIELD OF COUNTERING 

RELIGIOUS EXTREMISM 

 

Abstract. Today, the fight against religious extremism is one of the most 

important tasks in many countries of the world. Extremists commit violence and 

terrorist attacks in the name of their religion, create interreligious tensions and 

conflicts, undermine mutual understanding of people in society. Law enforce-

ment agencies are constantly searching for ways to counter religious extremism. 

In this article, we will consider the causes of this destructive phenomenon. 

Keywords: religious extremism, extremists, public safety, security threat, 

causes. 

 
В контексте расширяющегося глобализма, роста информационно-

коммуникационных технологий, угрозы экстремизма и терроризма, а так-
же религиозной активности в современном мире необходимо обсудить во-
просы обеспечения общественной безопасности и повышения эффективно-
сти деятельности правоохранительных органов, в том числе рассмотреть 
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природу религиозного экстремизма и его идеологическую основу, понять 
процесс формирования экстремистов и экстремистских организаций, яв-
ляются ли они носителями религиозного экстремизма. 

Религиозный экстремизм представляет собой деструктивное явление, 
имеющее не только социально-психологические и социокультурные, но и 
социально-экономические причины появления. Понимание их позволяет 
успешно осуществлять политику в области правоохранительной практики, 
предупреждения и противодействия экстремисткой деятельности.  

К причинам возникновения религиозного экстремизма исследовате-
ли относят многое. Чаще всего это разный уровень жизни социальных сло-
ев населения; коррупционная составляющая; социально-экономические 
кризисы; нарушение свободы совести и свободомыслия; отсутствие здоро-
вой оппозиции; отсутствие религиозного знания; национальное и культур-
ное неравенство; отсутствие условий для самореализации личности; отсут-
ствие социального контроля над деятельностью средств массовой комму-
никации и т. д. Следует отметить, что такое явление как религиозный экс-
тремизм имеет свои причины, подразделяющиеся на субъективные и объ-
ективные.  

Проявления деятельности по борьбе с религиозным экстремизмом 
должно быть комплексным и многогранным как со стороны государства, 
так и со стороны общества в целом [1, 2]. Механизмы и меры, принимае-
мые и реализуемые на уровне национальных и общественных структур и 
институтов, будут варьироваться с учетом внешних и внутренних факто-
ров, причин и условий, которые приводят к возникновению конкретных 
видов религиозной экстремистской деятельности. 

Следует отметить, что понимание сущности деятельности органов 
внутренних дел в сфере противодействия религиозному экстремизму игра-
ет важную роль на первоначальном этапе предотвращения данного явле-
ния. Под ней понимается целенаправленная деятельность подразделений и 
служб органов внутренних дел, заключающаяся в проведении мероприятий 
по пресечению, профилактике, предупреждению религиозного экстремиз-
ма. Ключевыми направлениями являются: 

1. Определение и закрепление нормативных правовых и организаци-
онно-тактических форм взаимодействия подразделений ОВД с другими 
структурами. 

2. Упрочнение взаимодействия с общественностью и средствами 
массовой информации. 

3. Взаимодействие с религиозными объединениями. 
4. Создание автоматизированной системы информационного обеспе-

чения деятельности органов внутренних дел в сфере противодействия про-
явлениям религиозного экстремизма. 

5. Разработка методических материалов по совершенствованию про-
фессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел по пре-
дупреждению и пресечению экстремистских проявлений. 
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6. Повышение количества часов проведения профилактических работ 

(например, с несовершеннолетними лицами, состоящими на учетах в под-

разделениях по делам несовершеннолетних). 

7. Обращение к молодому поколению путем распространения ин-

формации об опасности религиозного экстремизма через сеть Интернет; 

посещение сотрудниками школ, учебных заведений среднего профессио-

нального образования, институтов для проведения правовых лекций, семи-

наров, бесед и др. 

8. Мониторинг сети Интернет, сайтов, приложений на наличие факта 

распространения материалов экстремистского характера. 

Рассмотрение факторов проявления экстремизма предполагает, 

прежде всего, постоянное поддерживание совершенствования эффективно-

го взаимодействия между структурными подразделениями, повышение до-

верия населения к правоохранительным органам, привлечение к активному 

участию граждан в общественно-политической жизни в целях противодей-

ствия религиозному экстремизму. 

Изучение проблематики религиозного экстремизма позволяет сде-

лать вывод о том, что органы внутренних дел, являющиеся наиболее при-

ближенной структурой к обществу, должны использовать возможности, 

предоставленные законодательством для борьбы с религиозным экстре-

мизмом [3].  
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу современного криминали-
стического обеспечение расследования взяточничества. Рассматривая ак-
туальные проблемы в области технико-криминалистического обеспечения, 
авторы приходят к тому, что необходимо решить некоторые проблемы, 
связанные с возможностью расширения области применения новых техно-
логий, позволяющих раскрывать и расследовать преступления коррупци-
онной направленности. 
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FORENSIC SUPPORT FOR THE INVESTIGATION OF BRIBERY 

 
Abstract. The article is devoted to the analysis of modern forensic sup-

port for the investigation of bribery. Considering the current problems in the 
field of technical and forensic support, the authors come to the conclusion that it 
is necessary to solve some problems related to the possibility of expanding the 
scope of new technologies that allow to uncover and investigate corruption-
related crimes. 
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Национальная политика Российской Федерации обращает большое 

внимание вопросу противодействия коррупции, так как она оказывает 
негативное влияние в целом на общество и государство, а в особенности на 
экономическую сферу. Уголовно-правовая политика, в первую очередь, 
определяет одну из важнейших задач: профилактика и предупреждение 
коррупционных преступлений.  
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В статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 25 декаб-

ря 2018 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» закреплено понятие 

«коррупция», под которым понимается злоупотребление служебным по-

ложением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам об-

щества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-

ние такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Особое место в системе коррупционных преступлений занимает взя-

точничество, за которое УК РФ предусматривает ответственность по ста-

тьям 290 – 291.1. 

Уровень преступности за январь 2024 года понялся на 0,2 % в срав-

нении с 2023 годом. Общее число зарегистрированных преступлений со-

ставило 151342, из них коррупционной направленности – 4966 (получение 

взятки – 1138, дача взятки – 814, посредничество во взяточничестве – 406, 

мелкое взяточничество – 406) [2]. 

Коррупционные преступления и взяточничество являются серьезны-

ми проблемами, которые подрывают и доверие сотрудникам органов внут-

ренних дел в правовом государстве. Для борьбы с этим негативным явле-

нием необходимо активно применять знания криминалистики. 

Технико-криминалистическое обеспечение играет ключевую роль в 

успешном расследовании коррупционных преступлений в целом. Слож-

ность в раскрытии и расследовании взяточничества заключается в собира-

нии и оценке доказательств. Для того чтобы сформировать идеальную до-

казательственную базу необходимо учитывать следующие моменты: лич-

ность преступника (взяткодатель или взяткополучатель, а также посред-

ник), способ совершения взяточничества, предмет взятки и механизм сле-

дообразования. Чаще всего совершение взяточничества происходит в от-

сутствие свидетелей и очевидцев, что затрудняет процесс расследования 

преступлений. Следователь может располагать лишь косвенными доказа-

тельствами совершения преступления. 

Нелинейный локатор – устройство, предназначенное для обнаруже-

ния любых видов электронных устройств, таких как: механизмы взрывных 

устройств, звуковая и видеоаппаратура, чипы, банковские карты, SIM-

карты, средства мобильной связи. Принцип работы данного прибора осно-

вывается на обнаружении и изучении электромагнитных волн и излучений, 

что может являться высокоэффективным способом расследовании пре-

ступлений. Локатор определяет устройство вне зависимости от того, вы-

ключено оно или нет. 
Применительно к расследованию взяточничества, нелинейный лока-

тор позволяет отыскать скрытые камеры, звукозаписывающие устройства 
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и другие приборы, которые могут использоваться в целях сбора компроме-
тирующей информации как для противодействия в отношении сотрудни-
ков правоохранительных органов, осуществляющих раскрытие и расследо-
вание данного преступления, так и в отношении субъектов преступлений и 
иных лиц, причастных ко взяточничеству. 

Помимо того, работа нелинейного локатора эффективна для выявле-
ния скрытых каналов связи или сетей, которые используются взяточника-
ми для передачи информации, необходимой для установления факта со-
вершения преступления.  

Кроме того, нелинейный локатор может использоваться для выявле-
ния скрытых каналов связи или секретных сетей для передачи информации.  

Применение нелинейных локаторов в расследовании коррупционных 
преступлений является эффективным инструментом, который помогает 
обнаруживать и предотвращать коррупционные схемы. Они позволяют 
правоохранительным органам оперативно и точно находить скрытые 
устройства и каналы связи, что существенно повышает шансы на успешное 
расследование и привлечение виновных к ответственности. 

Однако на сегодняшний день, не все специалисты дают положитель-
ную оценку использования нелинейного локатора. Это обосновывается не-
достаточным пониманем правильного использования данного устройства, 
некоторых тонкостей и технических особенностей, которые во многом по-
вышают эффективность использования устройства при раскрытии взяточ-
ничества. 

Одним из средств получения информации из электронных носителей 
является UFED (Universal Forensics Extraction Device) – универсальное 
устройство для криминалистического исследования мобильных 
устройств [1].  

Данное устройство предназначено непосредственно для извлечения  
и анализа данных, находящихся в системе мобильных устройств и SIM-
карт. UFED позволяет собрать доказательства совершения взяточничества. 
При расследовании специалистам представляется возможность получать 
доступ к электронным почтам, социальным сетям, сообщениям, фотогра-
фиям, видео- и аудиозаписям и другой важной информации, позволяющей 
установить предмет, способ совершения преступления, субъект взяточни-
чества. Помимо этого, UFED способно провести анализ определенной ин-
формации и установить коррупционные связи между несколькими лицами. 

Как правило, все информационные носители изымаются в ходе 
осмотра места происшествия, выемки, обыска, о чем делается отметка  
в протоколе следственного действия. 

Расследование преступлений, относящихся к взяточничеству, требу-
ет не только использование технических средств, но и применение специ-
альных знаний в определенной области, а именно в назначении и произ-
водстве некоторых видов криминалистических экспертиз, так как экспер-
тиза является средством получения доказательств. 
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Анализ практики показал, что при расследовании взяточничества 

чаще всего назначаются следующие виды экспертиз: технико-

криминалистическая экспертиза документов (установление фактов под-

делки документов, изначального содержания документов), фоноскопиче-

ская (идентификация голоса человека), судебно-бухгалтерская (исследова-

ние документов финансовой отчетности), компьютерная (изучение элек-

тронных носителей информации), товароведческая (в целях оценки стои-

мости предмета взятки), трасологическая (идентификация следов рук и 

обуви) и т. д. Рассмотрим более подробно некоторые виды экспертиз. 

Чаще всего на предмете взяточничества содержатся следы пальцев 

рук как взяткодателя, так и взяткополучателя. В целях обнаружения следов 

преступления, например, на денежных купюрах производится предвари-

тельное исследование путем использования приборов с ультрафиолетовым 

излучением. 

Экспертиза материалов веществ и изделий также назначается для ис-

следования предмета взяточничества. Данный вид экспертизы позволяет 

идентифицировать часть предмета или упаковку предмета взятки, обнару-

женного при проведении следственных действий у подозреваемого, с об-

разцом материала, который находится у органов предварительного рассле-

дования. 

Судебная фоноскопическая экспертиза назначается для установления 

следующих моментов: полное дословное содержание изъятой видео- или 

аудиозаписи; установление признаков монтажа (склейка, вырезка); иден-

тификация говорящих лиц и т. д. Объектом фоноскопической экспертизы 

может выступать звуковая или видеоинформация, зафиксированная на 

техническом носителе. Сложность в проведении данной экспертизы за-

ключается в правильности сбора экспериментальных образцов, например, 

путем произношения аналогичных фраз подозреваемым, так как чаще все-

го подозреваемый отказывается от выполнения таких действий [3]. 

Если при расследовании преступления коррупционной направленно-

сти, а конкретно взяточничества, устанавливается, что предметом совер-

шения преступления является криптовалюта, то возникают некоторые 

сложности в расследовании, так как она является относительно новым 

средством платежа, которое исследуется по сей день. 

Соответственно, после изъятия и осмотра компьютера, ноутбука и 

других электронных носителей, в которых были обнаружены следы ис-

пользования криптовалюты, назначается компьютерно-техническая экс-

пертиза. При проведении такой экспертизы большое внимание уделяется 

веб-сайтам, посещенные пользователем, а также установленному про-

граммному обеспечению. 

На сегодняшний день, доступ к базе данных, содержащих всю ин-

формацию о транзакциях в криптовалюте, можно получить с помощью 

специального программного обеспечения. Программное обеспечение поз-
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волит установить дату и время совершения транзакции, ссылку на кошель-

ки (с которых осуществлялся перевод, на которые осуществлялся перевод), 

полную историю совершенных транзакций. 

Стоит обратить внимание, что субъекты взяточничества могут совер-

шать противоправные действия и через членов своей семьи. Поэтому в дан-

ном случае стоит назначить производство компьютерно-технической экспер-

тизы компьютеров, ноутбуков членов семьи, а также обратить внимание на 

проверку их банковских счетов, транзакций и электронных кошельков. 

Исходя из сложности проведения некоторых следственных действий, 

использования технико-криминалистического обеспечения, затрудняется 

достижение положительных результатов при расследовании. 

Учитывая сложность структуры коррупционных преступлений 

наступает необходимость применения множества криминалистических 

тактических приемов, назначения экспертиз, а также проведения ряда 

определенных следственных действий на всех этапах расследования. 

В целом тщательное всестороннее изучение преступлений корруп-

ционной направленности имеет важное значение для определения пра-

вильного применения криминалистической техники, что позволяет собрать 

безупречную доказательственную базу и привлечь виновных к уголовной 

ответственности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД 
 
Аннотации. Автор статьи рассматривает актуальные проблемы циф-

ровизации деятельности сотрудников ОВД, что связанно с активным раз-
витием информационных технологий и достижениями современного науч-
ного прогресса. Исследуются и описываются вопросы практики внедрения 
инновационных технологий и советующего программного обеспечения. 
С развитием информационных технологий совершаемые преступления 
стали наносить значительный ущерб информационной безопасности стран, 
подрывая ее общественный строй и нарушая права и интересы не только 
граждан, но и в целом всей экономики Российской Федерации. Современ-
ные достижения позволили сотрудникам ОВД улучшить как количествен-
ные, так и качественные показатели расследования и раскрытия преступ-
лений, что, в свою очередь, позволяет говорить об общем повышении ка-
чества деятельности правоохранительных органов, но, к сожалению, суще-
ствует ряд проблем, которые требуют особого внимания.  

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный ин-
теллект, сотрудники органов внутренних дел, преступления, цифровиза-
ция, инновации. 

 
ACTUAL PROBLEMS OF DIGITALIZATION 

OF THE DEPARTMENT OF INTERNAL AFFAIRS 
 
Abstract. The author of the article examines the current problems of the 

computerization of the activities of the police department, which is associated 
with the active development of information technology and the achievements of 
modern scientific progress. The issues of the practice of introducing innovative 
technologies and consulting software are investigated and described. With the 
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development of information technologies, the crimes committed began to cause 
significant damage to the information security of countries, undermining its so-
cial system and violating the rights and interests of not only citizens, but also the 
entire economy of the Russian Federation as a whole. Modern achievements 
have allowed police officers to improve both quantitative and qualitative indica-
tors of investigation and disclosure of crimes, which, in turn, allows us to talk 
about a general improvement in the quality of law enforcement agencies, but, 
unfortunately, there are a number of problems that require special attention.  

Keywords: information technology, artificial intelligence, law enforce-
ment officers, crime, digitalization, innovation. 

 
В настоящее время информатизация и цифровизация являются одним 

из основополагающих векторов развития всего российского общества. До-
стижениями в исследуемой сфере пользуются не только добросовестные 
граждане, но и преступники, что позволяет им создавать новые и эффек-
тивные преступные схемы. В таких условиях сотрудники ОВД должны 
иметь в своем арсенале высокотехнологичные и передовые информацион-
ные технологии, которые будут позволять выявлять преступные схемы, 
определять причастных лиц и собирать все необходимые доказательства 
по делу. Отметим диспозицию статьи 11 Федерального закона № 3 «О по-
лиции», в которой было установлено, что сотрудники полиции должны ис-
пользовать достижения науки и техники в целях обеспечения исполнения 
всех возложенных на них функций. Исходя из чего, отметим, что действу-
ющее законодательство обязывает сотрудников ОВД использовать инфор-
мационно-научные разработки [1]. 

Также выделим, что в сегодня важнейшими научными достижения-
ми в данной области являются (рисунок 1): 

 
Рис. 1. Перечень важнейших достижений 

в области развития информационных технологий 

и достижений современного научного прогресса 

1. Технологии искусственного интеллекта [ТИИ]

2. Специальное программное обеспечение «МСР-ТВ»
и Context Capture

3. Специализированная рабочая станция для построения 3D моделей, 

4. Различные беспилотные малогабаритные летательные аппараты и 
другие.



513 

 

 

Далее рассмотрим следующее положение, а именно «использование 

информационных технологий для деятельности МВД России при выявле-

нии преступлений», где под данным положением следует понимать ком-

плекс мер по формированию, ведению, использованию и совершенствова-

нию информационных систем при помощи различных передовых техноло-

гий (к примеру, технологий искусственного интеллекта), которые ориен-

тированы на обеспечение сотрудников МВД России искомой информаци-

ей, необходимой им для осуществления возложенных на них задач [2]. Ис-

ходя из данной трактовки, следует отметить, что основная сущность ис-

пользования передовых цифровых технологий заключается в том, что бла-

годаря накопленному ранее опыту информационная система создает новые 

и эффективные методы выполнения задач по выявлению преступлений. 

Переходя к рассмотрению основной сущности проблем цифровиза-

ции деятельности сотрудников ОВД, отметим, что в связи с появлением 

виртуальной реальности возникло множество проблем, связанных с жела-

нием преступников воспользоваться современными информационными 

возможностями и технологиями для целей личного обогащения, появились 

новые преступные схемы и многие преступления стали совершаться с ис-

пользованием информационных технологий, что привело к необходимости 

создания новых методов и средств противодействия преступлениям и вы-

явлению современных проблем использования ИИ в деятельности сотруд-

ников МВД России. Отметим, что современные информационные системы 

МВД России нацелены на внедрение передовых технологий ИИ, но в 

настоящее время существует ряд проблем, которые связанны с развитием 

как информационных технологий, так и с высокой заинтересованностью 

преступников к сети Интернет. Отметим существующее проблемы далее. 

Первая проблема заключается в необходимости обработки колос-

сального объема информации, используемой в целях деятельности сотруд-

ников ОВД. Существующие базы данных в некоторых подразделениях не 

позволяют в полной мере собирать информацию о преступлениях, что свя-

зано перегрузкой всей системы. Во многих подразделениях используется 

старое оборудование, которое позволяет сотрудникам получать необходи-

мую информацию о преступлениях оперативно, но не позволяет обрабаты-

вать большие массивы данных. Сеть Интернет является огромным инфор-

мационным пространством, в котором ежедневно генерируется огромное 

количество данных, новостных блогов, комментариев, высказываний, ко-

торые необходимо вносить в информационную базу, обновлять такую ин-

формацию и анализировать, а это, в свою очередь, требует не только вре-

менных затрат, но и затрат финансовых (обеспечение финансирования со-

ответствующего технологического и программного обеспечения) [3]. 

Вторая проблема заключается в недостаточной точности работы су-

ществующих моделей ИИ. Структура и сама система ИИ, которая внедрена 
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в систему МВД России, направленна на использование опыта прошлых 

лет, а также современных методик, но современные преступления облада-

ют своими особенностями, которые могут завести ИИ в заблуждение, а это 

приведет к неправильной оценке деятельности физического или юридиче-

ского лица (ложное срабатывание системы). 

Следующая проблема заключается в разрешении вопросов, связан-

ных с использованием гласных и негласных систем. Так, в деятельности 

МВД России при выявлении преступлений используются оперативно-

разыскные мероприятия, собирается секретная информация, анализируется 

информация, полученная от негласных источников информации и многое 

другое, что требует от существующих алгоритмов ИИ соблюдать режим 

секретности. К сожалению, сегодня ИИ не предусматривает функции по 

работе с секретными материалами, что создает вероятность распростране-

ния таких материалов на платформы открытого доступа. Такое положение 

не позволяет сотрудникам ОВД эффективно внедрять передовые техноло-

гии для решения существующих задач по охране общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. 

Вышеперечисленный перечень проблем не является исчерпываю-

щим, но, по нашему мнению, выделенные проблемы следует решать в 

первую очередь. Неразрешенность данных проблем приведет как к техни-

ческим проблемам (выхода из строя существующих информационных си-

стем или использование устаревших методик анализа), так и к нарушению 

прав граждан, нарушению режима секретности, раскрытию конфиденци-

альных сотрудников и многому другому. 

Нами могут быть предложены следующие мероприятия по устране-

нию данных проблем. Для решения первой проблемы предлагается создать 

аналитическую базу, основанную на современных, высокоточных и высо-

кокачественных технологиях анализа огромных данных. В данной анали-

тической базе должны быть заложены определенные источники получения 

«свежей» информации о происходящих событиях в мире, а полученные 

аналитические данные и выбранные методики выявления преступности си-

стемой искусственного интеллекта, должны быть проверены специалиста-

ми в данной области. Каждое предположение и методика, выбранные ИИ 

должны пройти контрольное тестирование, как в процессе создания, так и 

в процессе функционирования. 

В целях решения второй проблемы мы предлагаем разработать и 

внедрить определенные аналитические модели анализа деятельности ИИ. 

Следует собрать ряд специалистов данной области и разработать методы 

повышения точности модели ИИ, где рассматриваемые факторы и методы 

оценки должны быть проверены и иметь научное обоснование. Также сле-

дует использовать более сложные алгоритмы обучения системы ИИ, что 

достигается посредством применения методов машинного обучения, кото-

рые легли в основу создания ИИ. 
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Заключительная проблема требует особого внимания, так как имеет 

несколько способов решения, оценить эффективность которых, к сожале-

нию, невозможно без тестирования. Первый способ заключается в созда-

нии гласной системы ИИ и негласной системы ИИ. Такие системы следует 

разделить и дать доступ негласной системы к получению информации из 

гласной системы ИИ, а в обратном порядке запретить такой доступ в целях 

сохранения режима секретности. Негласная система ИИ должна быть изо-

лирована от других систем, но иметь доступ к получению данных из от-

крытых систем, что позволит обновлять информационную базу такой си-

стемы [4]. Она должна быть разработана так, чтобы исключить возмож-

ность распространения секретных материалов на открытые платформы, но 

иметь возможность получать информацию из открытых источников. Дан-

ный способ требует значительных финансовых затрат. 

Второй способ заключается во внедрении (или создании) такого про-

граммного обеспечения, которое позволит системе ИИ анализировать, об-

рабатывать, хранить и отправлять информацию с секретными материала-

ми. Такие функции должны обеспечивать физическую и логическую изо-

ляцию секретных данных от открытых данных, но такая программа будет 

доступна в одной информационной базе. Взлом такой базы будет доступ-

нее по сравнению с первым способом, но и финансовые затраты будут зна-

чительно ниже. 

Третий способ – отказ от работы с секретными материалами в систе-

ме ИИ. Так данный способ носит организационный характер и направлен 

на запрет сотрудникам МВД России работать с секретными данными в си-

стемах ИИ, нарушение чего повлечет наступление соответствующей от-

ветственности. Дополнительно, в целях контроля процесса работы с сек-

ретными материалами, следует создать соответствующую систему кон-

троля деятельности сотрудников МВД России. Такая система контроля 

должна включать в себя процедуры согласования доступа к секретным 

данным, а также механизмы отчетности о использовании этих данных, где 

будет устанавливаться контролер использования ИИ при работе с инфор-

мацией. 

В заключение следует отметить, что стремительное развитие ин-

формационных технологий обусловливает появление новых возможно-

стей и способов подготовки и совершения преступлений, поэтому вопро-

сы, связанные с информационным обеспечением и внедрением ИИ в дея-

тельность МВД России, являются одними из ключевых и требуют особого 

внимания как со стороны руководства ОВД, так и руководства Россий-

ской Федерации. 
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА: 

ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к по-

ниманию научной категории «правовая культура». На основе анализа тру-
дов многих ученых, в которых исследуются проблемы правовой культуры, 
автор статьи предлагает унифицированное определение правовой культу-
ры как особого социального явления. Рассматриваются функции, виды и 
структура правовой культуры. 

Ключевые слова: правовая культура, правовое состояние, функции 
правовой культуры, уровни правовой культуры. 

 
LEGAL CULTURE: 

A GENERAL THEORETICAL ASPECT 
 
Abstract. The article discusses modern approaches to understanding the 

scientific category "legal culture". Based on the analysis of the works of many 
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scientists who study the problems of legal culture, the author of the article pro-
poses a unified definition of legal culture as a special social phenomenon. The 
functions, types and structure of legal culture are considered. 

Keywords: legal culture, legal status, functions of legal culture, levels of 
legal culture. 

 
В юридической литературе существует большое количество опреде-

лений правовой культуры. По мнению Л. А Морозовой, правовая культура 
присутствует во всех явлениях правовой жизни общества и индивида, 
представляя собой систему элементов (взглядов, установок, убеждений), 
относящихся к сфере действия права, отражающихся в сознании и поведе-
нии людей» [2, с. 349].  

В. П. Сальников утверждает, что правовая культура – это социальное 
явление, которое призвано определять качественное правовое состояние 
личности и общества, имеющую определенную структуру [2, с. 14].  

Так, М. Н. Марченко отмечает, что с точки зрения антропологиче-
ского подхода понятие и содержание правовой культуры взаимосвязано  
с материальным и духовным; а с точки зрения социологического подхода – 
с универсальным свойством общественной жизни, при котором на первом 
плане стоит не только и даже не столько общесоциальное, сколько лич-
ностное восприятие исследуемой материи, представление о культуре как  
о совокупном результате совместной деятельности каждого человека 
[1, с. 356].  

Наиболее полным и всесторонним представляется суждение о право-
вой культуре с точки зрения социологического подхода, в рамках которого 
она рассматривается как особое социальное явление, воспринимаемое  
в виде качественного правового состояния личности и общества, имеющее 
структуру по различным параметрам. 

Качественное состояние правовой культуры характеризуется показа-
телями, охватывающими официальную юридическую деятельность, реали-
зацию на практике достижений юридической науки, юридической техники, 
формирование правовой реальности, основанной на ценностях, отражаю-
щих сущность индивидуального и общественного правосознания и нахо-
дящих свое выражение в правомерной деятельности субъектов права.  
В этой связи содержание, предназначение и цель правовой культуры – это 
правомерное, социально-активное поведение граждан, юридических лиц, 
государства, его органов и должностных лиц. 

В связи с существованием многообразных подходов к определению 
правовой культуры в литературе можно усмотреть и различные позиции 
ученых относительно ее структуры. Так, В. П. Сальников среди структур-
ных элементов правовой культуры рассматривает «компоненты юридиче-
ской действительности в их особом ракурсе эталонов поведения: право, 
правовые отношения, законность и правопорядок, правомерная деятель-
ность субъектов» [3, с. 16].  



518 

 

С учетом вышеизложенного необходимо отметить, что право и пра-

вовосознание, будучи фундаментальными, самостоятельными социально-

правовыми явлениями, определяющими сущность правовой культуры в 

целом, в то же время представляют собой элементы ее структуры.  

Помимо права и правосознания в рамках структуры правовой куль-

туры, можно рассматривать правоотношения, правопорядок, правомерное 

поведение субъектов права. При характеристике правовой культуры необ-

ходимо отметить деятельностный момент, который отличает ее от право-

сознания. 

С точки зрения уровня и качественных характеристик можно выде-

лить: 

 обыденный уровень правовой культуры, который связан с приме-

нением в повседневной жизни людей, когда они реализуют субъективные 

права и возложенные на них обязанности; 

 профессиональный уровень правовой культуры, имеющий отно-

шение к лицам, которые занимаются профессиональной юридической дея-

тельностью; 

 научно-теоретический уровень правовой культуры, который при-

сущ ученым-юристам и характеризуется высоким уровнем знаний о госу-

дарстве и праве, их существенных свойств. 

В зависимости от субъектного состава можно рассматривать такие 

виды правовой культуры, как: 

 правовая культура личности (характеризуется определенным уров-

нем правовых знаний, правосознания и поведения, в рамках которого про-

является сознательная готовность личности осуществлять реализацию пра-

ва в пределах принципов и норм права, содержащихся в различных его 

формах); 

 групповая правовая культура (свойственна определенным соци-

альным группам, например, молодежи, зависит от уровня правосознания  

и реализации принципов и норм права, содержащихся в различных формах 

права, лицами, входящими в такую группу); 

 правовая культура общества (характеризуется общей культурой, 

правосознанием общества, уровнем правового регулирования, стабильно-

стью правопорядка и пр.). 

Все вышеназванные виды правовой культуры взаимодействуют и 

взаимосвязаны между собой. 

Отметим, что суть и социальное назначение правовой культуры 

находит выражение в ее функциях, представляющих собой относительно 

обособленные направления ее воздействия на различные сферы личной и 

общественной жизни. В юридической литературе представлены различные 

позиции по вопросу разграничения в классификации функций правовой 

культуры. Так, Л. А. Морозова считает, что правовая культура в реальном 

ее существовании выполняет, по крайней мере, шесть функций [2, с. 353].  
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Познавательно-преобразовательная функция связана с познанием и 
осмыслением государственно-правовых явлений, применением различны-
ми субъектами накопленных правовых знаний в процессе реализации пра-
ва, повышением уровня правосознания, а также совершенствованием раз-
личных форм права, реализуемых в государстве, в целях обеспечения, за-
щиты и охраны прав и правовых интересов личности, социальной группы, 
общества и пр. 

Праворегулятивная функция проявляется в процессе реализации 
права и содействует упорядоченности правоотношений посредством прин-
ципов и норм права, содержащихся в различных формах национального и 
(или) международного права. 

Аксиологическая (ценностно-нормативная) функция связана с тем, 
что право, а также другие элементы структуры правовой культуры оцени-
ваются различными субъектами с точки зрения их соответствия или несо-
ответствия правовым ценностям, сложившимся и существующим в обще-
стве или государстве в целом. 

Воспитательная функция проявляется в формировании и развитии  
у субъектов определенных мотивов для правомерного поведения, в том 
числе связанного со знанием и эффективным использованием субъектив-
ных прав и свобод, способов их защиты, соблюдением прав и свобод дру-
гих субъектов, выполнением юридических обязанностей, повышения 
уровня правовой культуры и др., посредством правового воспитания, осу-
ществляемого различными способами. 

Коммуникативная функция направлена на обеспечение и повышение 
уровня общения субъектов в правовой сфере с учетом накопленного опыта 
и перспективных направлений развития национального и международного 
сообщества. 

Прогностическая функция связана с планированием и прогнозирова-
нием развития государственно-правовых явлений, в том числе с правовым 
и индивидуальным регулированием правоотношений, повышением уровня 
социальной активности субъектов. 

В свою очередь, Н. А. Славова описывает следующие функции пра-
вовой культуры: регулятивную (нормативную), гуманистическую (соблю-
дение прав и свобод человека), исторической преемственности (соблюде-
ние исторических ценностей и традиций), гносеологическую (познаватель-
ную), коммуникативную, воспитательную (правовое воспитание, правосо-
знание, нравственные принципы права, профилактика правонарушений 
[4, с. 49].  

Заметим, что Л. А. Морозова и Н. А. Славова имеют схожие мнения 
в определении видов функций правовой культуры, при этом различие сво-
дится к пониманию внутреннего содержания и наполнения каждой функ-
ции с точки зрения отношения к праву. 

Интересен вопрос и о структуре правовой культуры как правовой 

дефиниции. К ее элементам следует отнести: уровень правосознания и 
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правовой активности общества; степень прогрессивности юридических 

норм (уровень развития права, культура юридических текстов); уровень 

прогрессивности юридической деятельности (культура правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной деятельности). 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что 

правовая культура общества является частью его общей культуры и харак-

теризуется следующими факторами: реальной потребностью в праве; со-

стоянием законности и правопорядка в стране; степенью развитости в об-

ществе юридической науки и юридического образования. Очевидно, что 

политика государства должна быть направлена на формирование правовой 

культуры посредствам правого воспитания.  
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ОБ ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация. Статья демонстрирует краткую картину процесса про-

исхождения государства под влиянием различных факторов. Отмечается 

важность перехода от присваивающей экономике к производящей, появле-

нию излишка, социальной дифференциации и возникновению классов. 

Ключевые слова: первобытнообщинный строй, община, классы, 

разделение труда, государство, предпосылки, факторы. 

 

ON THE GENERAL PATTERNS 

OF ORIGIN OF THE STATE 

 

Abstract. The article shows a brief picture of the process of the origin of 

the state under the influence of various factors. The importance of the transition 

from an appropriating economy to a producing one, the emergence of surplus, 

social differentiation and the emergence of classes is noted. 

Keywords: primitive communal system, community, classes, division of 

labor, state, prerequisites, factors. 

 

Возникновение государства – трудный и долговременный процесс, 

который связан с рядом факторов (предпосылок), его обуславливающих. 

Для того чтобы выявить закономерности возникновения государства, для 

начала необходимо разобраться с понятием «государство».  

Л. А. Морозова считает, что государство – это прежде всего полити-

ческая организация, объединяющая все общество, призванная управлять 

его делами, устранять возникающие социальные конфликты, обеспечивать 

правопорядок и определенный режим властвования [3, с. 47]. Данная пози-



522 

 

ция основана на раскрытии управленческой функции государства и ее ре-

гулирующих задач. 

В свою очередь, М. Н. Марченко трактует понятие государство так: 

«это организация политической суверенной власти, осуществляющая 

управление социальными, экономическими, политическими, духовными 

процессами жизни общества» [5, с. 92]. Данная точка зрения схожа с 

предыдущей. М. Н. Марченко в своем определение конкретизирует зону 

влияния государства, распространяя ее на все сферы жизни населения. 

Также данное понятие вместило в себя и главный признак государства, а 

именно суверенитет. Можно сделать вывод, что трактовка М. Н. Марченко 

является наиболее полной и подходящей для термина «государство». 

Переходя к вопросу о закономерностях возникновения государства, 

отметим, что нет единой базы таких предпосылок. Разные авторы, хоть и 

соглашаются друг с другом в определенных аспектах, добавляют отличные 

предпосылки в свои работы по данное теме. Можно сказать, что указанный 

вопрос является дискуссионным и не имеет четкого ответа. 

Так, по мнению С. А. Комарова, одной из предпосылок возникнове-

ния государства является «развитие производства и переход от присваива-

ющей к производящей экономике» [1, с. 38]. На основе классовой теории 

рассмотрим данную закономерность. Разделение труда, по мнению 

С. А. Комарова, привело к ряду последствий: к переходу от матриархата к 

патриархату, что, в свою очередь, вызвало раздел общины на мелкие семьи. 

Также разделение труда привело к появлению избыточной продукции у по-

явившейся семьи, товарообмена и частной собственности. Хотелось бы от-

метить, что указанный автор, на основе разделения труда первым вывел 

предпосылку, которая заключается в запрете инцеста для выживания чело-

веческого рода и укреплению его структуры. 

В свою очередь Р. А. Ромашов [4, с. 41], разделяя видение 

С. А. Комарова, говорит о выделении из общества аппарата публичной вла-

сти и появлении городов как об одних из предпосылок возникновения гос-

ударства. Появление аппарата публичной власти было вызвано вышеупо-

мянутым появлением избыточного продукта и частной собственности. 

Властителям для поддержания своей управленческой функции пришлось 

изымать часть продукции в виде налога, для этого и были созданы аппара-

ты. Власть стала способом увеличения собственных привилегий. Рассмот-

рев данную закономерность, можно увидеть, что она является как бы вто-

ричной по отношению к разделению труда. Можно предположить, что из-

за оказания большого влияния на возникновение государства 

А. А. Ромашов выделил ее как самостоятельную предпосылку. 

Совсем иное мнение имеют Н. И. Матузов и А. В. Малько, которые, 

основываясь на примерах возникновения государства в Афинах, Германии 

и азиатских странах, выявили ряд предпосылок [2, с. 18]. Так, на модели 

азиатских стран было установлено, что возникновению государства спо-
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собствовали географические предпосылки, а именно расположение насе-

ления в удалении от воды. Это привело к одновременной эксплуатации 

населения как рабочей силы в целях постройки ирригационных сооруже-

ний и организации производства.  

Исходя из опыта Афин, авторы выделяют разложение общества на 

классы как самостоятельную закономерность возникновения государства, 

что привело к окончательному разложению общинного строя. Ему на сме-

ну пришел рабовладельческий строй с его специальными аппаратами при-

нуждения и насилия, а на смену органов родового строя – государственные 

органы. Отметим, что авторы подтверждают, что именно разрушение об-

щины способствовало созданию первых государств. Н. И. Матузов и 

А. В. Малько уточняют, что данная закономерность присуща не всем госу-

дарствам. Например, Россия и некоторые другие государства возникли не 

как феодальные (с классическими признаками подобной государственно-

сти – закреплением крестьянства и крупной частной собственностью на 

землю), а как прафеодальные (с соответствующими признаками: знать еще 

не имела крупной частной собственности на землю, а крестьяне сохраняли 

как свободу, так и собственность на землю). 

В продолжение темы отметим, что Л. А. Морозова [3, с. 47] не отри-

цает и существование теологической теории происхождения государства, 

связанной с божественной силой, проявляющейся в божественной воле. 

Данная сила по определенным причинам решила создать высшую форму 

существования человека в обществе, а именно государство. Для того чтобы 

управлять обществом, были созданы правила поведения, закрепленные в 

различных религиозных писаниях. Предпосылкой тут выступает существо-

вание у народа обязательной для всех веры и поклонение выбранным бо-

гам или богу, создавшим государство. 

Отличное от всех мнение имеют следующие научные деятели 

А. Г. Бережнов и А. А. Кененов [5, с. 92], которые в качестве предпосылки 

происхождения государства выделяют революцию как субъективный фак-

тор и называют его «субъективный заряд». Также авторы определяют, что 

происхождение государства выводилось из определенных потребностей 

или рационалистических и нравственных побуждений, которые для под-

держания морали и человеческого достоинства необходимо было скрыть. 

Естественные предпосылки возникновения государств скрывались, и на 

место выставлялись наиболее привлекательные. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что нет единого мнения 

насчет закономерностей (предпосылок) происхождения государства. Во-

прос и по сей день остается дискуссионным. Это связанно с длительно-

стью данного явления, которое во всех случаях связано с объективно зако-

номерными процессами, обусловленными прежде всего внутренним разви-

тием общества (будь то разрушение общины или разложение общества на 

классы), его различными социально-экономическими, военно-
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политическими, культурно-историческими и другими обстоятельствами. 

В зависимости от тех или иных причин ряд закономерностей мог меняться.  
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И УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЩЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Современно развивающаяся экономика Российской Фе-

дерации подвергается постоянным посягательствам на ее безопасность. 
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В сложившейся обстановке очень важно оказывать должное воздействие 

со стороны государства на укрепление и защиту существующего экономи-

ческого строя. Актуальность данной статьи вызвана рядом факторов, нега-

тивно влияющих на экономическую безопасность и уровень национально-

го благосостояния государства в целом. Главной целью статьи является 

поиск современных способов и методов, способных оказать влияние на со-

хранение и укрепление современного экономического общества. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы экономиче-

ской безопасности, экономика, финансы, развитие и укрепление экономи-

ческой безопасности. 

 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT 

AND STRENGTHENING OF THE ECONOMIC SECURITY 

OF THE SOCIETY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. The modern developing economy of the Russian Federation is 

subject to constant encroachments on its security. In the current situation, it is 

very important to exert due influence on the part of the State to strengthen and 

protect the existing economic system. The relevance of this article is caused by a 

number of factors negatively affecting economic security and the level of na-

tional welfare of the state as a whole. The main purpose of the article is to 

search for modern ways and methods that can have an impact on the preserva-

tion and strengthening of modern economic society. 

Keywords: economic security, threats to economic security, economics, 

finance, development and strengthening of economic security. 

 

Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 

«О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года» определен ряд задач, направленных на развитие и 

укрепление экономической безопасности Российской Федерации. Предот-

вращение кризисов в сырьевом, производственном, научно-техническом и 

финансовом секторах и недопущение ухудшения качества жизни населе-

ния [4]. 

Указ является прерогативой в формировании и реализации государ-

ственной политики на региональном и федеральном уровне. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 

«О безопасности». В статье 2 данного Федерального закона закреплены 

основные принципы, на основе которых невозможно обеспечить экономи-

ческую безопасность на территории Российской Федерации. Основными из 

этих принципов являются следующие [1]: 

1) соблюдение и защита прав и свобод граждан Российской Феде-

рации; 

2) законность в реализации государственной политики; 
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3) системность и структурированность мер, реализуемых органами 

государственной власти для обеспечения экономической безопасности; 

4) приоритетность реализации мер по обеспечению экономической 

безопасности; 

5) обеспечение взаимодействия органов государственной власти с 

органами государственной власти, организациями и гражданами. 

Если говорить о нормативном законодательстве, то актуальным яв-

ляется также Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172 «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации», определяющий основы 

стратегического планирования в Российской Федерации, бюджетной поли-

тики и планирования в данном направлении [3]. 

Экономическая безопасность в Российской Федерации – это сово-

купность экономических, политических и социальных факторов, которые 

тесно влияют на национальную экономику страны в целом определяют ее 

благополучие. Согласно этому определению, для развития и укрепления 

экономической безопасности и государственной системы, прежде всего, 

необходимо совершенствовать способы и средства государственного регу-

лирования в этих сферах и обеспечивать стабильный уровень националь-

ного благосостояния в государстве. При решении задач обеспечения эко-

номической безопасности государства принято выделять следующие ос-

новные направления деятельности: 

1) прогнозирование и выявление факторов, которые могут негативно 

повлиять на экономическую безопасность Российской Федерации; 

2) экономическое планирование мер по укреплению экономической 

безопасности органами государственной власти; 

3) анализ угроз, способных негативно повлиять на национальную 

экономику; 

4) осуществление государственного контроля за динамикой и темпа-

ми развития и укрепления экономической безопасности. 

Классификацию угроз экономической безопасности принято разде-

лять на две большие категории: внешние и внутренние угрозы. 

Основными внешними угрозами являются [5, с. 235]: 

1. Отток интеллектуальной рабочей силы за рубеж, т. е. «утечка моз-

гов». В основе этой проблемы лежит отток образованных и профессио-

нально подготовленных кадров за пределы России. Для решения этой про-

блемы необходимо повысить престиж отечественной науки на междуна-

родной арене и преодолеть «изоляцию науки». 

2. Бегство капитала за рубеж – неконтролируемый перевод средств 

за пределы территории Российской Федерации физическими и юридиче-

скими лицами с целью более выгодного вложения и ухода от более высо-

ких налогов. Основной способ борьбы с ним – усиление государственного 

контроля за движением спекулятивного капитала и перекрытие каналов 

его оттока. 
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3. Усиление зависимости от импорта: ситуация, когда производство 
отечественных товаров в национальной экономике сокращается, а основ-
ная часть поставок осуществляется из-за рубежа. Для противодействия 
этому явлению необходимо увеличить долю внутреннего импортозаме-
щения. 

Основными внутренними угрозами являются: 
1. Имущественное расслоение общества в связи с явными признака-

ми экономического неравенства. Последнее является результатом неравен-
ства национального дохода, владения собственностью и потребления. Вы-
шеперечисленные факторы влияют на нестабильность государственных 
финансов и недовольство населения политикой государства. Возможные 
пути решения этой проблемы – социальная помощь, поддержка малоиму-
щих и снижение уровня безработицы внутри страны. 

2. Криминализация экономики и общества в целом – процесс, затра-
гивающий социально-экономическую сферу жизни и связанный с ростом 
уровня преступности среди предпринимателей, компаний и государствен-
ных предприятий. Основным способом борьбы с этими проявлениями яв-
ляется усиление контроля за предпринимательской деятельностью со сто-
роны сотрудников милиции. 

В рамках борьбы с экономической преступностью правоохранитель-
ные органы осуществляют законную деятельность по укреплению эконо-
мической безопасности, однако они не могут игнорировать тот факт, что 
сотрудники полиции зачастую причастны к ухудшению экономического 
благосостояния страны посредством коррупционных действий. Для борь-
бы с этим государство установило дополнительный контроль за деятельно-
стью правоохранительных органов и создало ряд подразделений по выяв-
лению коррумпированных сотрудников с корыстными интересами. 

Для этого в главе 10 Федерального закона «О полиции» № 3 от 7 
февраля 2011 года предусмотрены меры и методы контроля за законной 
деятельностью полиции. Эта деятельность возложена на Президента Рос-
сийской Федерации, Парламент Российской Федерации и Правительство 
Российской Федерации в пределах полномочий, предусмотренных Консти-
туцией Российской Федерации [2]. 

Другим нормативным актом, регулирующим правовую деятельность 
правоохранительных органов, является Указ Президента Российской Фе-
дерации «О полиции» № 250 от 1 марта 2011 года. Один из пунктов этого 
указа гласит, что правоохранительные органы, помимо своих обязанно-
стей, должны бороться с коррупцией. 

Рассмотрев основные проблемы экономической безопасности в Рос-
сийской Федерации и пути их решения, можно обобщить основные тен-
денции развития экономической безопасности в Российской Федерации. 
Среди них следует отметить следующие [5, с. 423]: 

1. Увеличение совокупного спроса за счет повышения благосостоя-
ния населения. Данный подход напрямую зависит от уровня доходов насе-
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ления. Если заработная плата увеличивается, люди смогут платить больше 
за товары и услуги. Таким образом, совокупный спрос увеличивается. 

2. Увеличение капиталовложений, сбережений и трансфертов на эти 

инвестиции. Этот подход характеризует принцип «укрепления» обменного 

курса путем повышения стоимости российского рубля. 

3. Декриминализация экономики. Этот элемент также важен и 

напрямую связан с экономической безопасностью государства. Только ко-

гда уровень преступности в экономической сфере снизится, можно будет 

говорить о развитии экономической безопасности. 

4. Развитие рынков ценных бумаг, банков и других финансовых ин-

ститутов. Развитие финансовых институтов способствует росту нацио-

нального благосостояния за счет частных лиц, которые являются основны-

ми поставщиками капитала. 

5. Совершенствование существующей налоговой системы. Упроще-

ние налоговой системы, сокращение количества налогов, совершенствова-

ние налогового кодекса, снижение экспортных пошлин, пересмотр налого-

вых льгот – все это также влияет на развитие экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Национальная экономическая безопасность строится таким образом, 

чтобы минимизировать количество внешних и внутренних угроз нацио-

нальной экономике, факторов, негативно влияющих на экономику и в це-

лом обеспечить национальный суверенитет. Также важно проводить поли-

тику социально-экономического развития, направленную на стимулирова-

ние экономического роста.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что за последние десятилетия 

органами государственной власти Российской Федерации был предпринят 

ряд мер по укреплению и развитию экономической безопасности и нацио-

нальной экономики в целом. Однако существующие инструменты и мето-

ды не могут гарантировать полноценное развитие и процветание нацио-

нальных экономик. Для повышения экономической безопасности государ-

ствам необходимо принимать решительные меры в рамках своей экономи-

ческой ориентации. Единственный способ добиться высоких результатов  

в обеспечении экономической безопасности – это совершенствование су-

ществующего законодательства и устранение его недостатков. 
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Нормативные документы в строительстве – это пакет документов на 

определенные этапы и видов строительных работ на территории Россий-

ской Федерации [4]. Перечень с нормативных документов внедряется с 

учетом экономических, законодательных и структурных норм. Со време-
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нем добавляются и изменяются нормативные документы из-за новых ме-

тодических указаний [3]. 

Задачами нормативных документов являются: гарантия качества воз-

веденного объекта, соблюдение всех технических норм безопасности на 

территории здания или сооружения, восстановление и защита объекта во 

время чрезвычайных ситуаций, действительное и заявленное назначение 

объекта [1]. 

К основным объектам нормирования можно отнести: объект в градо-

строительстве и сам строительный объект (здание или сооружение); обще-

принятые нормы и правила по технической части строительства, которые 

внедряются по ходу рабочего процесса и возведения какого-либо объекта; 

отрасль строительной продукции (строительные материалы, инженерные 

объекты); экономическая часть, определяющая сроки и стоимость возведе-

ния конструкции или сооружения, а так же заработную плату рабочим и 

получение выручки с объекта [2]. 

Существует множество нормативных актов, которые называются за-

конами. Законы – основной источник права во всех государствах – уста-

навливают обязательные нормы поведения для граждан и юридических 

лиц. Законы, принятые на государственном уровне, обладают высшей 

юридической силой. Также существуют различные нормативные докумен-

ты, такие как постановления правительства РФ [4]. Согласно постановле-

ниям, исполнительные органы власти принимают конкретные меры для 

выполнения законов и их исполнения. Это обязательные требования, кото-

рые должны быть исполнены и иметь юридическую силу. Согласно зако-

нам и постановлениям, существует множество технических регламентов  

и стандартов. Стандарты регламентируют требования, предъявляемые к 

качеству продукции, услугам и процессам. Согласно техническим регла-

ментам, продукция должна соответствовать обязательным требованиям, 

которые необходимо выполнить для ее выпуска на рынок [1]. 

К нормативным документам относятся также: нормативно-правовые 

акты – это законы и подзаконные акты, которые регулируют отношения  

в области строительства, устанавливают требования к проектированию, 

строительству, реконструкции и эксплуатации зданий и сооружений; ин-

струкции, положения, приказы и другие акты, регулирующие определен-

ные аспекты деятельности организаций и учреждений [3.] Таким образом, 

нормативные документы играют крайне важную роль в урегулировании 

общественных отношений и обеспечении соблюдения прав и обязанностей 

всех участников деятельности. Они оказывают влияние на различные сфе-

ры жизни общества и служат основой правовой системы государства [3]. 

Нормативные акты бывают обязательными, рекомендательными и 

информационными. Перечень обязательных нормативных документов в 

сфере строительства учитывает как минимально, так и максимально допу-

стимые стандарты [1]. Рекомендательный характер связан с достижениями 
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как в России, так и за рубежом. В то время как обязательные нормативные 

акты обязательны для всех типов строительных проектов, рекомендатель-

ные могут изменяться в зависимости от потребностей заказчиков. Все эти 

меры принимаются для установления необходимых параметров строи-

тельных объектов, материалов и комплектующих изделий [1]. 

Совершенствование нормативных документов в отрасли строитель-

ства в России включает анализ актуальных норм и правил, внедрение 

международных стандартов и разработку новых нормативных актов для 

улучшения качества строительных работ и обеспечения безопасности зда-

ний и сооружений. Такой подход позволяет учитывать современные тех-

нологии, инновации и передовой опыт в строительной отрасли [4]. 

В области производства работ основными нормативными докумен-

тами в Российской Федерации являются: 

 ГОСТы (Межгосударственные стандарты) – утвержденные стан-

дарты, в которых прописаны требования к качеству продукции, услуг и 

процессов, включая строительные работы. 

 Постановления и приказовы – нормативные акты, содержащие тре-

бования и положения по безопасности строительных работ. 

 СНиПы (строительные нормы и правила) – нормативные докумен-

ты в строительстве, устанавливающие требования к проектированию и 

строительству зданий и сооружений, а так же реконструкции и эксплуата-

ции объектов. 

 Градостроительный кодекс РФ – основной документ, распределя-

ющий правила землепользования и застройки. 

Перспективы нормативных документов в будущем:  

1. Эволюция законодательной базы. В ответ на динамично меняю-

щуюся строительную индустрию, Россия активно модернизирует свои за-

конодательные рамки. Это направлено на создание более гибкой и эффек-

тивной регуляторной среды, что в свою очередь ускоряет процесс одобре-

ния проектов и упрощает бюрократические процедуры [1]. 

2. Технологический прогресс и стандартизация. С учетом стреми-

тельного развития технологий нормативные документы постоянно обнов-

ляются для интеграции инновационных строительных методов и материа-

лов. Это обеспечивает высокий уровень качества и надежности новых объ-

ектов [1]. 

3. Фокус на безопасности и экологии. Развитие строительных норма-

тивов также направлено на укрепление мер безопасности и экологической 

ответственности. Примером может служить внедрение строгих экологиче-

ских стандартов и требований к устойчивости объектов [1]. 

4. Инновации и цифровая трансформация. Поддержка инновацион-

ных подходов и цифровизации в строительстве открывает новые горизон-

ты для отрасли. Применение цифровых инструментов и методов проекти-



532 

 

рования значительно повышает эффективность всех этапов строитель-

ства [1]. 

5. Усиление контрольных функций. Укрепление контрольных меха-

низмов и надзора за строительной деятельностью способствует повыше-

нию качества и безопасности строительных работ, а также соблюдению 

установленных норм и правил [1]. 

Эти направления отражают стремление Российской Федерации к 

формированию современной, безопасной и передовой строительной отрас-

ли в стране, а также укрепление контроля за соблюдение нормативных до-

кументов в строительстве. 

В заключении хотелось бы сказать, что нормативные документы иг-

рают большую роль в градостроительстве, контролируют соблюдение вы-

полнение нормативных документов. 
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Экономическая преступность очень актуальна на сегодняшний день. 

Не обходится ни дня без преступности в сфере экономики. Объектом пре-

ступлений в сфере экономической деятельности являются экономические 

отношения, строящиеся на принципах осуществления экономической дея-

тельности. 

Экономической преступностью оказывается значимое негативное 

воздействие на способность национальной экономики. Актуальность вы-

бранной для настоящего правового анализа темы обусловлена высокой 

степенью общественной опасности экономических преступлений.  

Законодательная база Российской Федерации предоставляет регули-

рование преступлений в сфере экономической деятельности. Так XVIII 

раздел «Преступления в сфере экономики» Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ) выступает одним из главных регуляторов 

данных отношений, объектами данных преступлений выступает собствен-

ность как физических, так и юридических лиц, а также интересы службы  

в коммерческих и иных организациях. Противоправность является одним 

из основных признаков экономических преступлений. Данный признак 

означает нарушение законодательства в сфере экономики, включая нару-

шение норм конкуренции, нарушение правил бухгалтерии, злоупотребле-

ние полномочиями и другие подобные деяния [3]. Для установления про-

тивоправности экономического преступления необходимо соблюдение 

условий и критериев, предусмотренных действующим законодательством.  

Также, под экономическими преступлениями понимают большое ко-

личество различных правонарушений, однако, всех их объединяют следу-

ющие признаки:  

– преступление совершено действием, которое направлено на неза-

конное обогащение;  

– преступление не связано с насилием напрямую [2]. 

Еще одним важным признаком экономических преступлений являет-

ся их общественная опасность. Это значит, что такие преступления созда-

ют угрозу для общества в целом, наносят ущерб экономике, нарушают 

условия конкуренции. Средства массовой информации активно освещают 

уголовные дела, связанные с экономическими преступлениями, что свиде-

тельствует о широком общественном внимании к этим нарушениям. Об-

щественное осуждение таких преступлений дополнительно подчеркивает 

их общественную опасность.  

Такие нарушения законов, связанные с финансовыми схемами, кор-

рупцией, уклонением от уплаты налогов и другими экономическими пра-

вонарушениями, негативно влияют на экономику страны. Данные пре-
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ступления могут иметь глобальные масштабы и серьезно подрывать дове-

рие в экономическую систему.  

Одной из основных форм преступной экономической деятельности 

являются финансовые махинации, такие как легализация денег (ст. 174 

УК РФ), отмывание капитала, мошенничество (ст. 159 УК РФ) и другие 

виды мошенничества [1]. В России за такие преступления предусмотрены 

уголовные наказания, включая лишение свободы и штрафы. 

Последствия финансовых махинаций могут быть катастрофическими 

для экономики страны. Нелегальная финансовая деятельность ведет к по-

терям государства в виде неуплаты налогов, ущербу для бизнеса и сокра-

щению рабочих мест. Кроме того, такие преступления создают негативный 

образ страны на международной арене, что влечет за собой санкции со 

стороны других стран. 

Следующей формой преступной экономической деятельности явля-

ется коррупция. Это означает использование должностными лицами своего 

положения для получения незаконной выгоды. Коррупция ведет к сниже-

нию эффективности государственного и бизнес-сектора, увеличению за-

трат на предпринимательскую деятельность и снижению инвестиций  

в страну. 

Действующее российское законодательство предусматривает борьбу 

с коррупцией на всех уровнях, но несмотря на это, развитие этого явления 

продолжается. Устранение коррупции является неотъемлемой частью 

устойчивого развития экономики России. 

Еще одной немаловажной преступной формой экономической дея-

тельности выступает уклонение от уплаты налогов. В России проблема 

уклонения от уплаты налогов также играет важную роль в экономической 

сфере. Уклонение от уплаты налогов приводит к сокращению налоговых 

поступлений в бюджет, что затрудняет выполнение государственных про-

грамм и социальных обязательств. 

Действующее российское законодательство предусматривает ответ-

ственность за уклонение от уплаты налогов (ст. 198 УК РФ) и предостав-

ляет меры, направленные на борьбу с такими преступлениями. Однако 

большое количество нелегальных операций продолжается в стране, в ре-

зультате чего бюджет теряет существенные средства. 

Рассматривая формы преступной экономической деятельности, сле-

дует также упомянуть и про превышение полномочий и коррупцию в госу-

дарственных органах. Случаи превышения полномочий и коррупции в гос-

ударственных органах также являются значимыми преступлениями в сфе-

ре экономической деятельности. Они подрывают доверие граждан к госу-

дарственным структурам и создают условия для возникновения незакон-

ной и коррупционной деятельности.  

Изучив основные формы преступной экономической деятельности, 

следует также отметить, с какими основными проблема сталкиваются со-
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трудники правоохранительных органов при выявлении и раскрытии эко-

номических преступлений. Одной из основных проблем является недоста-

ток квалификации и специальных знаний сотрудников органов внутренних 

дел в области экономической деятельности. Раскрытие и пресечение пре-

ступлений в этой области требует специализированных знаний в финансо-

во-экономической сфере, а также умения анализировать документацию, 

отслеживать финансовые потоки и расследовать финансовые преступле-

ния. Часто сотрудники органов внутренних дел не имеют достаточного об-

разования и подготовки в этих областях, и им не хватает навыков для эф-

фективного расследования экономических преступлений. 

Другой проблемой является недостаток ресурсов и ограниченные 

возможности, которыми обладают сотрудники органов внутренних дел при 

расследовании экономических преступлений. Они имеют ограниченные 

бюджеты, малое количество персонала, нехватку оборудования и техниче-

ских средств для проведения расследований и сбора доказательств. Это 

препятствует эффективной работе сотрудников и затрудняет выявление и 

раскрытие экономической преступности. 

Третья проблема заключается в недостатке сотрудничества с други-

ми структурами и организациями при расследовании экономических пре-

ступлений. Для эффективной борьбы с преступностью необходимо со-

трудничество с налоговыми службами, финансовыми учреждениями и 

другими структурами, имеющими доступ к информации о финансовых 

операциях. Однако в ряде случаев отсутствует не только установленное 

сотрудничество, но и обмен информацией между различными структура-

ми. Это затрудняет выявление и раскрытие преступлений в сфере эконо-

мической деятельности. 

Для более четкого понимания проблем экономических преступлений 

в современном обществе обратимся к официальной статистике 

МВД России. МВД России подсчитало количество экономических пре-

ступлений в 2023 году. Их оказалось меньше, чем в прошлом году. Право-

охранительные органы сообщили, что повысилась раскрываемость мошен-

ничеств. 

За январь–апрель 2023 года правоохранительные органы выявили 

45 829 экономических преступлений, следует из статистики МВД России. 

Это приблизительно на 4000 меньше, чем за аналогичный период в про-

шлом году.  

Самый большой процент – 39,9 % – это преступления против соб-

ственности. Общее количество таких нарушений – 16 298. Большая часть 

из них связаны с мошенничеством (ст. 159–159.3 и 159.5–159.6 УК РФ).  

В сфере экономической деятельности выявлено 13 655 или 33,5 % про-

ступков.  

Против государственной власти и интересов государственной служ-

бы было совершено 7849 или 19,2 % нарушений, большая часть из них – 

https://мвд.рф/reports/item/38109774/
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взяточничество. Против интересов службы в коммерческих организациях 

зарегистрировано 843 или 2,1 % преступлений, основной процент – ком-

мерческий подкуп.  

МВД России подчеркивает, что в общей сумме за январь-апрель 2023 

года зарегистрировано на 1,3 % меньше преступлений, чем за первые че-

тыре месяца прошлого года. Всего правоохранительные органы раскрыли 

344 400 проступков. Повысилась раскрываемость разбоев, грабежей, краж, 

мошенничеств.  

Таким образом, делаем вывод о том, что государство, осознавая всю 

важность и масштабность преступлений в сфере экономической деятель-

ности, делает особый уклон в данное направление, координирует и 

направляет деятельность правоохранительных органов, которые обновля-

ют, совершенствуют тактики и формы оперативно-разыскной деятельно-

сти, проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий для выявле-

ния, пресечения и раскрытия экономических преступлений. 
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются преимущества блокчейн-
технологии при реализации правоохранительной деятельности органами 
внутренних дел. Обозначены и охарактеризованы основные достоинства 
использования технологии распределенного реестра в различных процес-
сах, базах данных и учетных формах для обеспечения безопасности и це-
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BLOCKCHAIN AS A WAY OF DIGITAL TRANSFORMATION 

OF INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 

Abstract. The article discusses the advantages of blockchain technology 
in the implementation of law enforcement activities by internal affairs agencies. 
The main advantages of using distributed registry technology in various pro-
cesses, databases and accounting forms to ensure data security and integrity are 
identified and characterized. 

Keywords: digital transformation, police, law enforcement, blockchain. 
 
Эволюция информационных и цифровых технологий существенно 

влияет на жизнь общества в различных ее проявлениях, обозначая пре-
имущества и одновременно риски для многих сфер правоотношений. 
Правоохранительная деятельность не исключение из указанных катего-
рий: цифровизация является значимой тенденцией и катализатором ее ре-
ализации. 
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К технологиям цифровой трансформации относятся: большие дан-
ные, микросервисы, облачные технологии, технологии искусственного ин-
теллекта, блокчейн и пр [2, 18]. Преимущества от интеграции различны, но 
неоспоримы, как минимум, в части освобождения сотрудников от рутин-
ных действий с помощью автоматизации.  

Блокчейн – это распределенная база хранения данных, которая сов-
местно используется между узлами компьютерной сети. В качестве базы 
данных блокчейн хранит информацию в электронном виде в цифровом 
формате [1, 33]. Он наиболее известен своей решающей ролью в крипто-
валютных системах для обеспечения безопасного и децентрализованного 
учета транзакций, но они не ограничиваются использованием криптова-
люты. Блокчейны можно использовать для того, чтобы сделать данные  
в любой отрасли неизменными, т. е. термин используется для описания 
невозможности изменения. 

Поскольку изменить блок невозможно, единственное необходимое 
доверие – это момент, когда пользователь или программа вводит данные. 
Этот аспект снижает потребность в доверенных третьих лицах, которыми 
обычно являются аудиторы или другие люди, которые увеличивают затра-
ты и совершают ошибки. 

Блокчейн состоит из программ, называемых скриптами. Они автома-
тизируют задачи, которые обычно выполняет в базе данных пользователь: 
ввод информации и доступ к ней, ее сохранение и хранение где-либо. 
Блокчейн является распределенным и это означает, что на многих маши-
нах сохраняется несколько копий. Все они должны совпадать, чтобы он 
был действительным. 

Блокчейн собирает информацию о транзакциях и вводит ее в блок, 
как ячейку в электронной таблице, содержащую информацию. Как только 
он заполняется, информация проходит через алгоритм шифрования, кото-
рый создает шестнадцатеричное число, называемое хэшем. Затем хэш 
вводится в следующий заголовок блока и шифруется с другой информа-
цией в блоке. Это создает серию блоков, связанных друг с другом. 

Технология позволяет распределять данные в базе данных между не-
сколькими сетевыми узлами – компьютерами или устройствами, на кото-
рых установлено программное обеспечение для блокчейна – в разных ме-
стах. Это не только создает избыточность, но и обеспечивает точность 
данных. Например, если кто-то попытается изменить запись в одном эк-
земпляре базы данных, другие узлы не позволят этому произойти. Таким 
образом, ни один узел сети не сможет изменить информацию, хранящуюся 
в ней. 

Соответственно, можно выделить основные плюсы технологии блок-
чейн для хранения информации, которая может быть абсолютно различная 
по типу важности и защищенности подобной информации.  

Синонимичным понятием изучаемому является Distributed Ledger 
Technology (DLT) – технология распределенного реестра, которая исполь-
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зуется для отслеживания и хранения общих ресурсов и данных. Она позво-
ляет людям и организациям хранить, передавать и обменивать данные без 
посредников в безопасной и децентрализованной среде [3, 14]. Таким об-
разом, DLT предоставляет криптографически защищенную и прозрачную 
платформу, которая используется для гарантии достоверности и целостно-
сти данных.  

Основные свойства технологии распределенного реестра DLT: 
1) программируемая среда: свойство заключается в его подстраива-

нии под разные виды услуг (примером является смарт-контракт); 
2) безопасность: заключается в ее неизменности, все записи (блоки) 

индивидуально шифруются; 
3) анонимность: личность участников системы неизвестна, иденти-

фикация лишь по заранее заданным параметрам; 
4) единогласие: все участники блокчейна согласны с действительно-

стью каждой из записей; 
5) отметка времени: у каждого блока существует привязка к времен-

ной метке транзакции; 
6) неизменность: все записи проверены и не могут быть изменены 

вне зависимости прав доступа; 
7) распределенность: наличие у каждого из участников сети копии 

главной книги для полной прозрачности.  
Таким образом, блокчейн как технология распределенного реестра 

не только позволяет быстро подтверждать информацию, но и позволяет 
осуществлять криптографически безопасные и защищенные транзакции. 
Блокчейн и криптоактивы являются фундаментальным и неотъемлемым 
аспектом развертывания виртуальной реальности и осуществления цифро-
вой трансформации. 

Поскольку блокчейн-технология позволяет записывать данные в це-
почку блоков, что сделает их более безопасными и невозможными для из-
менения, интеграция технологии в деятельность органов внутренних дел 
обеспечит большую прозрачность процесса правоохранительной деятель-
ности и позволит лучше контролировать рабочие и служебные процессы. 

Можно отметить ряд преимуществ от внедрения прикладных блок-
чейн сервисов в правоохранительную деятельность:  

1) предоставление пользователям полной анонимности и безопасно-
сти: все данные, переданные между пользователями, защищены крипто-
графическими алгоритмами, и никто не может получить доступ к ним; 

2) обеспечение высокой степени доступности и надежности: по-
скольку блокчейн работает без интернета, приложения, использующие его, 
не подвержены таким рискам, как взлом или внедрение вредоносного про-
граммного обеспечения; 

3) произведение пользователями безопасных транзакций; 
4) повышение защиты данных на блокчейне в сравнении с традици-

онными системами хранения данных: все данные в блокчейне зашифрова-
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ны и производятся строгие проверки их правильности, что делает блокчейн 
намного более надежным и защищенным, чем традиционные системы хра-
нения данных. 

Среди секторов использования прикладных блокчейн сервисов мож-

но выделить: книгу учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об ад-

министративных правонарушениях и происшествиях, журналы учета об-

ращений граждан, иные учетные и отчетные формы, требующие контроля 

целостности и неизменности записей, а также как модуль ведомственной 

сети органов внутренних дел. 

Использование блокчейн-технологии в правоохранительной деятель-

ности органов внутренних дел, на наш взгляд, позволит улучшить процес-

сы проведения дознания и цивилистики [4, 246], предоставит более быст-

рую, прозрачную и эффективную поддержку обвиняемым в преступлении, 

дополнит процессы обеспечения безопасности и целостности данных в 

различных базах и учетных формах. Общие преимущества использования 

блокчейн-технологии при реализации правоохранительной деятельности 

органов внутренних дел включают более быструю скорость выполнения 

процессов, увеличение прозрачности деятельности ведомства, улучшение 

безопасности данных и предотвращение преступлений.  
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В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

 

Аннотация. В статье на основе анализа теоретических источников, 

судебно-следственной практики и собственного опыта, полученного в ходе 

прохождения практики в следственных подразделениях ОВД, автором вы-

явлены основные проблемные направления расследования преступлений  

в условиях сельской местности в части производства отдельных след-

ственных действий, направленных на формирование доказательственной 

базы по уголовным делам. По каждому из выявленных проблемных 

направлений предложены рекомендации практического характера, направ-

ленные на совершенствование деятельности ОВД по расследованию пре-

ступлений. 
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PROBLEMATIC ISSUES 

OF THE ORGANIZATION OF INVESTIGATIVE ACTIONS 

IN RURAL AREAS 

 

Abstract. In the article, based on the analysis of theoretical sources, fo-

rensic investigative practice and his own experience gained during his internship 

in the investigative units of the Department of Internal Affairs, the author identi-

fies the main problematic areas of crime investigation in rural areas in terms of 

the production of individual investigative actions aimed at forming an evidence 

base in criminal cases. Practical recommendations aimed at improving the activ-

ities of the Department of Internal Affairs in the investigation of crimes are pro-

posed for each of the identified problematic areas. 

Keywords: investigative actions, organization of investigation, rural con-

ditions, tactics. 
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Расследование преступлений представляет собой сложную мысли-

тельную и практическую деятельность субъекта уголовно-процессуального 

преследования, в ходе которой возникает немало проблемных ситуаций. 

Именно от решения данных проблем зависит успех расследования уголов-

ного дела, в связи с чем и мне, как будущему практическому сотруднику 

правоохранительных органов, и действующим сотрудниками следствен-

ных подразделений ОВД, необходимо формирование такого уровня знаний 

и умений, который позволит разрешать возникающие трудности и эффек-

тивно решать служебные задачи. 

Одной из важнейших задач следователя/дознавателя является реше-

ние трудностей, возникающих при подготовке и в ходе проведения след-

ственных действий, потому как они являются основным источником дока-

зательственной базы по любому уголовному делу.  

Первая проблема связана с обеспечением участия специалиста при 

производстве следственных действий, в частности осмотра места происше-

ствия или обыска. Исходя из практического опыта органов предваритель-

ного расследования, наиболее часто привлекаются к проведению след-

ственных действий лица со следующими специальностями: 

 специалист по вскрытию запирающих устройств: дверей, замков 

и т. п. Данного участника целесообразно привлекать в тех ситуациях, когда 

есть информация о тайниках с запирающими устройствами и есть основа-

ния полагать, что они не будут открыты лицом, являющимся собственни-

ком данных тайников; 

 IT-специалист, который будет исследовать в ходе обыска средства 

электронно-вычислительной техники; 

 специалист по фиксации и изъятию материальных следов преступ-

ления; 

 иные лица, чья специализация может помочь проведению эффек-

тивного обыска при расследовании различных видов краж. 

Стоит отметить, что обеспечение присутствия специалиста при про-

изводстве следственных действий в условиях городской местности предо-

ставляет выбор следователю/дознавателю по определению конкретного 

лица, выступающего в качестве специалиста, потому как в условиях города 

в большинстве случаев не возникает никаких трудностей с поиском про-

фессионала необходимой специальности в связи с большой численностью 

населения.  

Противоположная ситуация наблюдается в сельской местности, где 
численность населения и без того небольшая, а квалифицированных кад-
ров, обладающих специальными знаниями в конкретных областях, зача-
стую и вовсе нет, что создает определенные трудности для привлечения 
специалиста к участию в производстве следственного действия. Также еще 
одной причиной подобной проблемы являются организационные аспекты 
деятельности правоохранительных органов, потому как зачастую на один 
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сельский отдел полиции приходится лишь одна штатная строчка эксперта-
криминалиста, при уходе которого в отпуск при отделе полиции не остает-
ся ни одного специализированного лица. 

Решение данной проблемы так и не выработано в правопримени-
тельной практике. По нашему мнению, единственным способом преодоле-
ния данной проблемы является заблаговременная подготовка к производ-
ству следственного действия, в целях увеличения времени для поиска  
и обеспечения прибытия специалиста.  

Но в тоже время заблаговременная подготовка невозможна в тех 
случаях, когда необходимо обеспечить участие специалиста при выезде  
на поступившее сообщение на преступление. Решение данной проблемы  
в практической деятельности следующее: при отсутствии специалиста  
в конкретном населенном пункте организуется выезд в ближайшее поселе-
ние, где имеется необходимое лицо, а лишь затем осуществляется выезд по 
проверке поступившего сообщения. На наш взгляд, это возможное реше-
ние данной проблемы, но и в тоже время его нельзя назвать эффективным, 
потому как на это требуется большое количество времени, за которое за-
интересованными лицами в силу погодных условий могут быть уничтоже-
ны следы совершенного преступления. 

Еще одним возможным решением проблемы видится увеличение 
штатной численности сотрудников правоохранительных органов, но в то 
же время, основываясь на официальных данных о «кадровом голоде» в си-
стеме МВД России, на текущий момент реализация данного вопроса стал-
кивается с существенными сложностями. 

Еще одной из проблем при расследовании преступлений в сельской 
местности является поиск понятых «для реализации предусмотренных 
уголовно-процессуальных положений в части обеспечения участия поня-
тых и соблюдении права на неприкосновенность частной жизни. Данная 
проблема вызвана в первую очередь тем, что в условиях небольших посе-
лений (с численностью населения до 10–15 тысяч человек) многие люди 
знают друг друга и имеют общих знакомых» [1]. 

Данная проблема особенно ярко проявляется при необходимости 
производства обыска в жилище у подозреваемого/обвиняемого, потому как 
от него может поступить ходатайство о недопуске подобранных понятых, 
потому как, по его мнению, им могут стать известны сведения о его част-
ной жизни, которые бы он не хотел разглашать своим знакомым.  

Решением данной ситуации могла стать видеофиксация хода прово-
димого следственного действия, но согласно части 3 ст. 170 УПК РФ, ос-
нованием для данного отклонения от обязательного участия понятых воз-
можно только в труднодоступной местности при следующих обстоятель-
ствах: 

 отсутствие надлежащих средств сообщения; 
 если производство следственного действия связано с опасностью 

для жизни и здоровья людей [2]. 
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Законодательно закрепленные причины производства обыска в жи-

лище без участия понятых не позволяют проводить данное следственное 

действие только с видеофиксацией, что затрудняет разрешение данной 

проблемы. В связи с этим, единственным выходом из данной ситуации яв-

ляется поиск новых понятых, которые не будут иметь общих связей с ли-

цом, в чьем помещении будет осуществлять обыск. 

Проведенный анализ некоторых проблем, с которыми сталкиваются 

органы предварительного расследования в сельской местности, указывает 

на несовершенство уголовно-процессуального законодательства, потому 

как оно не регламентирует все аспекты уголовно-процессуальной деятель-

ности. По нашему мнению, предусмотреть все положения в рамках одного 

нормативного акта сложно, но возможно стоит сделать нормы не столь 

императивными, для того чтобы было возможным вводить дополнительное 

регулирование и разрешение проблемных ситуаций ведомственными акта-

ми, регулирующими деятельность органов предварительно расследования 

в отдельных регионах страны. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 

Аннотация. В статье уточняется содержание понятия «юридическая 

ответственность» как базовой характеристики правовой системы общества. 

Рассматриваются различные подходы к определению юридической ответ-

ственности, их признаков и классификации. Отмечается, что в юриспру-

денции имеются разнообразные мнения о ее признаках и видах. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, правовая дефини-

ция, социальная ответственность, государственное принуждение, штраф-

ная юридическая ответственность, правовосстановительная юридическая 

ответственность.  

 

LEGAL LIABILITY 

AS A LEGAL CATEGORY 

 

Abstract. The article clarifies the content of the concept of "legal respon-

sibility" as a basic characteristic of the legal system of society. Various ap-

proaches to the definition of legal liability, their characteristics and classification 

are considered. It is noted that in jurisprudence there are various opinions about 

its signs and types. 

Keywords: legal responsibility, legal definition, social responsibility, 

state coercion, punitive legal responsibility, remedial legal responsibility. 

 

Категория «ответственность» не является собственно юридическим 

понятием, а представляет собой явление социальной жизни [6, с. 153]. Без-

условно, юридическую ответственность можно считать правовым феноме-

ном, без которого невозможно эффективное функционирование правовой 
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системы любого государства. Ее отсутствие приведет к общественному 

беспорядку, безнаказанности, снисходительности правоохранительных ор-

ганов по отношению к правонарушителям, произволу со стороны государ-

ства, где возможно нерегламентированное принуждение, нарушающее 

права и свободы человека и гражданина. Именно поэтому юридическая от-

ветственность необходима современному обществу.  

Традиционно в науке среди ученых-правоведов нет единого понима-

ния юридической ответственности. Так, М. Б. Смоленский утверждает, что 

под данной правовой дефиницией предполагается необходимость для лица 

подвергнуться мерам государственного принуждения за совершенное пра-

вонарушение [5, с. 243]. 

Ю. В. Ячменев определяет юридическую ответственность как при-

менение мер государственного принуждения, предусмотренных нормой 

права, в ответ на совершение правонарушения. Такое применение связано 

с лишением виновного лица определенных прав, как личных, так и имуще-

ственных, в качестве наказания за совершенное правонарушение [8, с. 2]. 

Согласно мнению С. А Лукьянова и И. А Тарасовой, юридической 

ответственностью является применение к лицам, совершившим правона-

рушения, предусмотренных законом мер принуждения в установленном 

для этого процессуальном порядке [2, с. 112]. 

Несмотря на все разнообразие трактовки рассматриваемого правово-

го феномена, наиболее ярко его смогли передать Н. И. Матузов и 

А. В. Малько. Они полагают, что юридическая ответственность представ-

ляет собой возникшее из правонарушения правовое отношение между гос-

ударством в лице его специальных органов и правонарушителем, на кото-

рого возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и 

неблагоприятные последствия за нарушение требований, которые содер-

жатся в нормах права [3, с. 591]. Приведенная точка зрения всеобъемлюще 

отражает отличительные черты юридической ответственности, такие как 

наличие вины (непосредственно совершенное правонарушение), строгую 

регламентацию, обеспечение государственным принуждением, наличие 

неблагоприятных последствий для правонарушителя. 

Конкретизируя вопрос, касающийся признаков юридической ответ-

ственности, стоит отметить, что в данной части правоведы, такие как 

Л. А. Морозова, Н. И. Матузов, А. В. Малько, сходятся в точках зрения и 

выделяют одни и те же положения.  

Прежде всего, это особый вид социальной ответственности, насту-

пающий за совершенное деяние, сопровождающийся государственным 

принуждением, которое осуществляется только уполномоченными на то 

органами. Также необходимым условием является наличие вины. Она вы-

ражается в неблагоприятных последствиях для правонарушителя, т. е.  

в наложении на него определенного вида санкций в зависимости от преду-

смотренной в данном случае юридической ответственности. Основанием 
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же для ее наступления является полный состав правонарушения, который 

зиждется на объекте, объективной стороне, субъекте, субъективной сто-

роне. Однако отсутствие данных элементов исключает наступление юри-

дической ответственности лица [7, с. 1]. 

Стоит упомянуть о наличии оснований для наступления юридиче-

ской ответственности, которые выделяются большинством ученых-

правоведов: фактическое – заключается в совершении правонарушения, 

где содержится полный его состав; юридическое – предписания норм пра-

ва, которые непосредственно предусматривают юридическую ответствен-

ность лица [4, с. 393]. 

Таким образом, данные признаки юридической ответственности обя-

зательны. И отсутствие хотя бы одного из них говорит о том, что данное 

правовое явление не может наступить, и отграничивает его от других пра-

вовых и неправовых категорий. В продолжение рассмотрения такого поня-

тия, как юридическая ответственность, нужно сказать, что она имеет раз-

личные классификации.  

Так, например, Л. А. Морозова выделяет юридическую ответствен-

ность по содержанию санкций. Данный критерий предусматривает штраф-

ную и правовосстановительную юридическую ответственность. Первая 

наступает за дисциплинарные, административные проступки и уголовные 

преступления, вторая – за гражданско-правовые правонарушения. Взыска-

ния, предусмотренные штрафной ответственностью, накладываются ис-

ключительно должностными лицами или государственными органами. 

Однако правовосстановительная ответственность предоставляет лицу, чьи 

права были нарушены, возможность самостоятельно добиваться восста-

новления положений всеми способами, за исключением тех, которые за-

прещены законом.  

Возвращаясь к многообразию критериев классификации данного 

правового понятия, О. А. Колоткина, В. Д. Перевалов, М. Б. Смоленский 

единодушно выделяют и придают наиболее важную роль отраслевому 

признаку. В данной характеристике предусматривают пять видов юриди-

ческой ответственности: дисциплинарную, административную, уголовную, 

гражданско-правовую и материальную. 

Дисциплинарная ответственность наступает в случае нарушения 

служебной, воинской, трудовой дисциплины, т. е. в связи с дисциплинар-

ными проступками. Она, согласно О. А. Колоткиной, подразделяется  

на общую (регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации) 

и специальную [1, с. 387].  

К административной ответственности физические и юридические 

лица могут привлекаться за совершение административных проступков.  

В основном она регламентируется Кодексом об административных право-

нарушениях и предусматривает следующие санкции: предупреждение, ад-

министративный штраф, административный арест и иные формы. 
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Уголовная ответственность предусмотрена для физических лиц, со-
вершивших преступление. Она возлагается на субъект посредством право-
применительного акта, а именно приговором суда, который устанавливает 
соответствующую меру наказания.  

Гражданско-правовая ответственность предусматривается за нару-
шение договорных обязательств, причинение внедоговорного имуще-
ственного ущерба. Для данного вида юридической ответственности харак-
терен принцип презумпции виновности, т. е. лицо должно само доказать 
отсутствие вины за причиненный ущерб имущественного характера. Кроме 
того, существуют санкции, предусмотренные Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, за совершение гражданско-правового проступка: 
уплата неустойки, потеря задатка, возмещение ущерба. 

Еще одним видом юридической ответственности выступает матери-
альная. Она предусмотрена за нанесение ущерба работником организации, 
учреждению при исполнении своих трудовых обязательств. Данная ответ-
ственность является независимой и самостоятельной от иных ее проявле-
ний (административной, уголовной, и т. д.) 

Подводя итог всего вышеизложенного, отметим, что рассматривае-
мое правовое явление необходимо обществу и представляет собой право-
отношение между личностью и государством, возникшее в связи с совер-
шением первой противоправного деяния, за которое предусмотрены небла-
гоприятные последствия в виде санкций, зависящих от тяжести правона-
рушения и сферы, в которой оно произошло. Органы государственной вла-
сти, в свою очередь, обеспечивают реализацию юридической ответствен-
ности, что содействует укреплению законности и правопорядка в государ-
стве. 
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Признаки недостоверности адреса юридического лица и неблагопри-

ятные последствия, связанные с этим фактором, сформировались 

в 2013 году. Однако законодатель только в 2015 году закрепил процедуру 

проведения проверки достоверности сведений, вносимых в реестры. Так, 

Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности све-

дений, представляемых при государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей» от 30 марта 2015 г. № 67-ФЗ 

внесены изменения в процедуру регистрации, касающиеся оснований, 

условий и способов проверочных мероприятий [1]. Условием проведения 

проверки подлинности сведений, включаемых либо уже включенных 

в ЕГРЮЛ, согласно п.4.1 ст. 9 Закона о регистрации являются обоснован-

ные сомнения в их достоверности. 

Разберем случаи, когда выявленные основания, не будут являться за-

конными основаниями для начала проведения мероприятий по проверке 

достоверности сведений.  

Во-первых, это ситуация, когда при обнаружении оснований для 

проверки регистрирующий орган находит основания для отказа в государ-

ственной регистрации, перечисленные в ст. 23 Закона о регистрации. 

Во-вторых, это нарушение предусмотренного порядка и формы воз-

ражения о предстоящей государственной регистрации. Отметим, что ана-

логичной нормы для заявления о внесении сведений о недостоверности 

Приказ № ММВ-7-14/72@ не предусматривает. Он говорит лишь о том, 

что при подаче заявления о недостоверности, упомянутого в п.5 ст.11 За-

кона о регистрации, лицом, правомочным без доверенности представлять 

организацию в отношении самого себя проверка не производится. Это тре-

тье основание, исключающее проверочные процедуры. 

В свою очередь, если по результатам проверки, будет установлена 

достоверность вносимых либо уже внесенных сведений, орган принимает 

решение о государственной регистрации. 

Закон о регистрации и приказ № ММВ-7–14/72@ предусматривают  

5 способов проверки достоверности сведений, вносимых и содержащихся  

в ЕГРЮЛ [2]. 

Первый способ – это изучение поданных документов и документов  

и сведений, которые уже имеются у регистрирующего органа. Последние 

могли быть получены органами ФНС при осуществлении любых полномо-

чий, находящихся в их сфере деятельности. 

Второй способ – это получение объяснений от любых лиц, которые 

располагают необходимой информацией, имеющей значение для проведе-

ния проверки. Данными лицами могут быть учредители юридического ли-

ца, лица, имеющие право действовать от имени организации без доверен-

ности, собственники зданий и помещений, по которым располагается ор-

ганизация.  
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Следующие мероприятия связаны с получением справок и сведений 

по необходимым для всесторонней проверки вопросам. Сюда входит 

направление запросов в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, нотариусам, юридическим лицам и другим, которые об-

ладают необходимыми сведениями для проверки достоверности адреса. 

Самым важным способом при проведении проверки достоверности 

адреса юридического лица будет осмотр объекта недвижимости.  

Последним способом Закон о регистрации называет привлечение 

специалиста или эксперта.  

Все способы, кроме первого, как уже было отмечено, могут быть пе-

реданы регистрирующим органом ФНС другому территориальному нало-

говому органу [2]. 

По результатам проверки орган ФНС при обнаружении фактов, под-

тверждающих недостоверность сведений, отправляет юридическому лицу, 

его учредителям и лицам, являющимся представителями без доверенности, 

уведомление о необходимости предоставить достоверные сведения. Дан-

ные документы должны быть представлены, а сведения сообщены реги-

стрирующему органу в течение тридцати дней с момента направления ука-

занного уведомления. 

Резюмируя вышесказанное, приходим к выводу, что в целях ограни-

чения участия в гражданском обороте недобросовестных юридических 

лиц, ненадлежащим образом индивидуализированных, обладающих при-

знаками фирм-однодневок, уклоняющихся от налогового и банковского 

контроля и ведущих теневую деятельность, законодателем предусмотрены 

различные санкции, имеющие цель исключить из оборота таких участни-

ков и мотивировать других к ведению законной деятельности. 
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Понятие «обвинение» – одно из самых востребованных и широко 

изученных в уголовно-процессуальной науке. Теоретическим изучением 
этого направления занимались такие ученые-процессуалисты как: 
П. М. Давыдов, В. Н. Григорьев, П. А. Лупинская, М. С. Строгович, 
И. Я. Фойницкий, Н. А. Якубович. Несмотря на научную разработанность 
темы, среди вышеуказанных ученых нет установленной единой точки зре-
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ния на понятие «обвинение». Общеупотребимым определением обвинения 
на данный момент является вменение лицу его вины. Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
предусмотрено исчерпывающее определение данного понятия. Так, обви-
нение, согласно п. 22 ст. 5 УПК РФ – это утверждение о совершении опре-
деленным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое 
в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Из нормативно установленного определения можно понять, что оно 
носит процессуальный смысл, то есть не раскрыто с материально-правовой 
точки зрения. При этом, Ф. Н. Фаткуллин обозначал два смысла обвинения 
в уголовном процессе – как деятельность по изобличению виновного лица, 
и как совокупность установленных предварительным расследованием об-
щественно-опасных фактов, вмененных лицу, виновному в их совершении 
[1, с. 35]. Все вышеупомянутые точки зрения объединяет один процесс, без 
которого не будет существовать четкий предел обвинения по уголовному 
делу – процесс непосредственного формулирования обвинения в рамках 
предварительного расследования. Данный процесс – неотъемлемая часть 
процессуальной деятельности следователя по установлению юридической 
формулы совершенного преступления и формированию точной фабулы 
обвинения. При этом уголовно-процессуальным законодательством не 
предусмотрены ни определения процесса «формулирования», ни критери-
ев к его правомерной реализации. Законом предусмотрены лишь требова-
ния к отдельным процессуальным документам, содержащим формулиров-
ки обвинений, а также общие принципы уголовного процесса по отноше-
нию к решениям и постановлениям должностных лиц – мотивированность, 
законность и обоснованность [2, с. 3]. При этом законом не раскрыты тре-
бования к условиям полноты, достаточности и точности сформулирован-
ного обвинения, что порождает юридические ошибки и нарушение прав 
граждан в части установления объема предъявляемого обвинения, его пол-
ноты и точности.  

Исходя из анализа актуальных научных исследований, необходимо 
начать изучение понятия обвинения с рассмотрения его связи с процессом 
формулирования обвинения. Обвинение как деятельность – это совокуп-
ность процессуальных действий должностных лиц осуществление обвини-
тельной функции в целом, а также по формулированию, изложению и реа-
лизации предмета обвинения, в частности. З. Ш. Гатауллин полагает, что 
тесная связь между обвинением и его предметом выражается в его содер-
жании, составлении обвинительного тезиса, как утверждении в виновности 
лица. Обвинительная деятельность и обвинительный тезис, по мнению 
ученого, связаны – тезис является результатом деятельности и обуславли-
вает ее [3, с. 4].  

Если мы обратимся к нормативным источникам, то не найдем опре-
деление «формулирование обвинения». Однако существуют отдельные 
комментарии и разъяснения прокуратуры, которые могут обозначить про-
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цесс формулирования и его пределы. Так, уголовно-судебное управление 
Прокуратуры Рязанской области разъясняет, что изложение обвинения 
предполагает, что обвинитель в полной и достаточной форме изложит 
участникам уголовного судопроизводства в окончательном виде на данный 
момент обвинение, очертит пределы судебного разбирательства [4]. 
Из данного положения можно сделать вывод о том, что основными черта-
ми процесса формулирования обвинения по уголовному делу являются:  

1. Непосредственное изложение сути обвинения в отношении лица. 
2. Четкое «очерчивание» пределов обвинения. 
3. Полнота и достаточность формы в виде обвинительного тезиса  

и ее соответствие содержанию обвинения. 
Исходя из вышеуказанных положений, можно выразить конкретную 

сущность формулирования обвинения. Так, формулирование обвинения – 
частный процесс обвинительной деятельности, который заключается в из-
ложении и формировании существа обвинения в виде обвинительного те-
зиса, в пределах квалификации совершенного преступления и по требова-
ниям уголовно-процессуального законодательства.  

Формулирование обвинения – длительный процесс, результат кото-
рого может быть изменен и дополнен в процессе расследования по уголов-
ному делу. З. Ш. Гатауллиным подчеркивается, что формулирование начи-
нается еще на этапе возбуждения уголовного дела и продолжается в раз-
личных процессуальных актах: постановлении о привлечении в качестве 
обвиняемого, об избрании меры пресечения и др. [5, с. 2]. Длительность 
процесса обуславливается возможным внесением изменений и дополнени-
ем обвинительного тезиса в процессе расследования по уголовному делу.  

Процесс формулирования обвинения происходит на основе собран-
ных в соответствии с законом доказательств виновности лица по уголов-
ному делу. Должностное лицо, формулирующее обвинение должно опи-
раться на единые требования к формированию обвинения, регламентиро-
ванные нормативно, важным также является единообразное понимание 
критериев достаточности и обоснованности обвинения, и соответственно, 
их регламентация. Это необходимо не только для адекватного и эффектив-
ного надзора и контроля со стороны органов прокуратуры и суда, но и не-
коего «упорядочивания» процесса формулирования, который будет приве-
ден в соответствие с требованиями. Четко установленные критерии доста-
точности, полноты и мотивированности обвинения поспособствуют улуч-
шению качества формирования обвинительных тезисов, ведь следователь 
будет знать, что его обвинительный документ соответствует нормам зако-
на, грамотно и логично составлен. Зачастую составленное по традициям 
правоприменительной практики обвинительное заключение не отвечает 
требованиям суда и уголовное дело может быть возвращено в порядке ста-
тьи 237 УПК РФ.  

Подводя итоги, можем сделать вывод о том, что процесс формулиро-
вания обвинения – частный элемент системы обвинения в уголовном про-



556 

 

цессе России, который обладает своими специфическими чертами и осо-
бенностями, правовой регламентацией которого не обременил себя право-
применитель. Формирование обвинения как деятельность представляет со-
бой процесс, в ходе которого осуществляется конструирование обвини-
тельного тезиса и доказывания предмета обвинения, удовлетворяющего 
критериям законного обвинения, включающим полноту, причинно-
следственную связь, логическую стройность, достаточность, обоснован-
ность и др. Строгое соблюдение и нормативная регламентация данных 
критериев будет способствовать более эффективной работе следователя  
в процессе формирования обвинения и уменьшения ошибок при реализа-
ции прав участников уголовного процесса.  
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С развитием наркопреступности наблюдается негативная тенденция 

употребления наркотических средств, в том числе среди несовершенно-

летних и лицами женского пола. Употребление наркотиков несовершенно-

летними обуславливается тем, что приобретение наркотиков является до-

ступным и легким. В мессенджере «Телеграмм» любой человек может от-

носительно легко найти канал, в котором, выполняя необходимые алго-

ритмы, может приобрести наркотическое средство [1]. Также набирают 

обороты ресурсы, рекрутирующие «сотрудников», основной работой кото-

рых является совершения закладок, что также является привлекательным 

для несовершеннолетних, так как модераторы данных сайтов предлагают 

достаточно высокие уровни заработка.  

В периоды экономических трудностей легкодоступные деньги могут 

увеличить соблазн и способствовать распространению наркомании. Это 

может снизить общественный иммунитет к проблеме наркотизации и уве-

личить уровень наркодистрибуции. Появление таких явлений указывает на 

необходимость более эффективной антинаркоманной пропаганды, а также 

принятия соответствующих мер для предотвращения распространения 

наркотиков в обществе. Методы борьбы и профилактики будут мало эф-

фективны до того момента, пока общество и население Российской Феде-

рации не будут осознанно подходить к вопросу борьбы, так как они оста-

ются главными заказчиками этой борьбы [3]. 

Учитывая эти проблемы, Правительство Российской Федерации раз-

работало стратегию [4] по борьбе с наркоманией. Данный факт говорит 

о том, что указывает на то, что государству небезразлична борьба с этим 

негативным проявлением. Президентом РФ был сформулирован ряд прио-

ритетных направлений в деятельности.  

Поскольку основная масса так называемых тяжелых наркотиков по-

ступает к нам из-за рубежа, то для борьбы с поступлением необходимо 

усиление оперативной работы на границе и пресечение наркотрафика что 

является ключевым направлением в борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков. Это действительно важная задача, которая должна быть решена 

в предстоящий период.  

Основные меры в этом направлении могут включать: 

1) укрепление пограничного контроля и таможенного досмотра с ис-

пользованием современных технических средств и методов выявления 

наркотических веществ; 

2) усиление взаимодействия и обмена информацией между право-

охранительными органами на национальном и международном уровнях 

для перекрытия каналов наркотрафика; 

3) развитие системы оперативно-разыскных мероприятий, направ-

ленных на выявление и пресечение деятельности организованных пре-

ступных групп, занимающихся контрабандой наркотиков; 
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4) совершенствование законодательства, позволяющего эффективно 
привлекать к ответственности лиц, причастных к международному нарко-
трафику. 

Комплексное решение этих задач позволит существенно ограничить 
поступление тяжелых наркотиков из-за рубежа и, тем самым, снизить их 
доступность на внутреннем рынке. 

Дополнительные меры должны быть приняты для предотвращения 
распространения наркотиков через интернет и использования информаци-
онной среды для вербовки новых жертв наркомании. Такие действия помо-
гут снизить доступность наркотиков и защитить общество от негативных 
последствий наркотизации.  

Во-вторых, опыт демонстрирует, что эффективная борьба с угрозой 
наркотиков напрямую зависит от тесного взаимодействия с соответствую-
щими органами зарубежных государств и международными структурами. 
Необходимо существенно сосредоточить усилия всемирного сообщества 
на устранении мировых центров производства героина и кокаина, а также 
способствовать созданию условий для социально-экономического развития 
стран, чьи жители вынуждены заниматься преступной деятельностью из-за 
нищеты.  

В этом контексте стоит отметить принятую в Республике Таджики-
стан «Национальную стратегия по контролю за наркотиками в Республике 
Таджикистан на 2021–2030 годы» [5], которая предусматривает широкое 
взаимодействие с правоохранительными органами заинтересованных госу-
дарств в борьбе с распространением, употреблением наркотиков и легали-
зации доходов от наркоторговли.  

Указанные стратегии двух государств среди приоритетных направ-
лений выделяют:  

1) необходимость решения вопросов оперативного выявления, лече-
ния и социальной реабилитации наркозависимых; 

2) усилению соответствующего финансирования и кадрового обес-
печения вышеперечисленных мер.  

Помимо чисто профилактических, важными задачами, подлежащими 
решению в предстоящий десятилетний период, являются:  

 дальнейшее укрепление сети специализированных подразделений 
по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Это подразумевает усиле-
ние кадрового состава, технического оснащения и координации действий 
таких подразделений на национальном и международном уровнях;  

 развитие законодательной базы, которая более четко определяла 
бы параметры и пределы применения административной и уголовной от-
ветственности в отношении субъектов наркобизнеса. Важно найти баланс 
между эффективными мерами противодействия и соблюдением прав и 
свобод граждан [2]. 

Решение этих задач требует комплексного подхода, включающего 
совершенствование нормативно-правовой базы, повышение профессиона-
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лизма правоохранительных органов, а также развитие международного 
сотрудничества в данной сфере. Только такой всесторонний подход поз-
волит добиться значимых результатов в борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков. 

В заключение стоит отметить следующее: борьба с наркотизацией 

и связанной с ней наркопреступностью сталкивается с серьезными препят-

ствиями и трудностями. Ученые и практикующие работники правоохрани-

тельных органов правильно отмечают, что акцент на профилактику упо-

требления наркотиков и наркосодержащих веществ в рамках данных стра-

тегий обещает повышенную эффективность их реализации. 
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Как известно, суд присяжных заседателей – это форма судебного 

разбирательства, которая подразумевает осуществление правосудия не 

только судьей, но и гражданами, выбранными в качестве присяжных засе-

дателей. С 1 июня 2018 года институт присяжных заседателей введен в су-

дах районного и городского уровня. Перечислим примеры из судебной 

практики с допущенными ошибками, явившиеся основаниями для отмены 

приговора. Самая распространенная ошибка – нарушение тайны совеща-

ния коллегии из присяжных заседателей. Примером этого является опреде-

ление кассационного суда общей юрисдикции № 77-1110/2020 от 16 июля 

2020 г. [5]. Исходя из содержания протокола судебного заседания извест-
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но, что помощник судьи О.Н. Шараевская неоднократно взаимодействова-

ла с присяжными, имела доступ в совещательную комнату, общалась с ни-

ми, обсуждала с присяжными вопросы доказанности предъявленного об-

винения. К тому же, уже при других участниках заседания, в нарушении 

тайны совещания коллегии присяжных заседателей, она выясняла у стар-

шины следующие вопросы: «Вы считаете, что Полесский не потянул 

ФИО26 за руку, помогая нанести удар?», «считаете ли вы недоказанными 

действия Полесского, направленные на лишение жизни?». Второй ошиб-

кой послужило нарушение формирования коллегии из присяжных заседа-

телей. В постановлении Президиума Верховного суда РФ от 29 мая 2013 г. 

№ 83–П13ПР говорится про оправдательный приговор, вынесенный в свя-

зи с вынесением судебного решения незаконным составом присяжных за-

седателей [8]. Кандидатам в процессе формирования коллегии задавался 

вопрос, касающийся того, относятся ли они к категории лиц, признанных 

инвалидами или к тем, кто имеет различные физические и психические не-

достатки, препятствующие их участию в качестве полноценного присяж-

ного заседателя, или согласно подтвержденным медицинским документам, 

по состоянию здоровья, не могут принимать участие в рассмотрении уго-

ловного дела. Кандидат П. ответил, что является инвалидом 3 группы здо-

ровья, и это не препятствует его участию в качестве присяжного заседате-

ля, однако о факте наличия «эпилепсии» не указал. По итогу суд рассмот-

рел уголовное дело в составе присяжных заседателей, куда был включен 

кандидат П. ввиду отсутствия сведений о его заболевании, в связи с чем 

Президиум Верховного Суда РФ отменил приговор. Примером такого вида 

нарушения может быть, например, кассационное определение Верховного 

Суда РФ от 29 ноября 2012 г. № 82-О12-39сп, где избранное присяжным 

лицо имело непогашенную судимость, что препятствовало его законному 

участию в рассмотрении уголовного дела [4]. Также есть апелляционное 

определение Верховного суда от 7 августа 2015 г. № 92-АПУ15-6СП, где 

говорится о несоблюдении ч. 3 ст. 326 УПК РФ, когда одному и тому же 

лицу возбраняется участие присяжным в течение года более одного раза 

[1]. Третья ошибка – нарушения, связанные с ведением протокола судеб-

ного заседания. Примером этого является апелляционное определение 

ставропольского краевого суда № 22-2961/2020, в котором говорилось  

о следующих выявленных нарушениях уголовно-процессуального законо-

дательства: 1) запасные присяжные заседатели присягу не принимали, хотя 

в дальнейшем вошли в основной состав при вынесении судебного реше-

ния; 2) показания участников записаны неполными, фразы неоконченные, 

с многоточием; 3) при изучении аудиозаписи протокола судебного заседа-

ния выявлено, что сам диск, где записан судебный процесс, отсутствует. 

Четвертая ошибка – нарушения, связанные с формированием вопросного 

листа [2]. Примером этого являются действия председательствующего 

апелляционного суда общей юрисдикции от 3 августа 2021 г. по делу 

http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=515286
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№ 55-419/2021. Он в первом вопросе указал о целях совершенного пре-

ступления. Это элемент субъективной стороны преступления. А также за-

дал вопрос, являются ли причиненные телесные повреждения «неизглади-

мыми». Такие вопросы недопустимы, поскольку они должны быть сфор-

мулированы так, чтобы присяжные заседатели самостоятельно давали на 

них ответы, отражая собственную юридическую оценку [3]. В определении 

кассационного суда общей юрисдикции от 8 октября 2020 г. № 77–

1970/2020 обвинение предъявлено в причинении вреда здоровью, повлек-

шего смерть ФИО, из-за множества ударов в голову, по телу. Однако  

в первом вопросе не сказано ни слова о способе причиненного вреда [7].  

В силу действия ч.1 ст.339 УПК РФ в обязательном порядке выясняются 

следующие три значимых момента: о доказанности совершенного деяния; 

о совершении этого деяния подсудимым; о его виновности. Пятая ошиб-

ка – выявлены нарушения проведения судебного заседания, которые могли 

бы повлиять на мнения присяжных заседателей. Например, в определении 

кассационного суда общей юрисдикции от 10 ноября 2021 г. № 77–

4235/2021 сказано, что на заседании сторона обвинения доводила инфор-

мацию, не соответствующую фактическим обстоятельствам, и сам предсе-

дательствующий не указывал на то, что представленные сведения ложны  

и их нельзя учитывать при формировании вердикта [6].  
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Идея гражданского общества пронизывает практически всю историю 

существования политико-правовой мысли. Представления исследователей 
относительно его понятия и сущности менялись с течением времени и  
во многом зависели от исторического этапа развития общества. 
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Современные отечественные ученые, занимающиеся проблематикой 
гражданского общества, не исключают возможность отнесения зарождения 
его идеи к древнему периоду. Древние мыслители (Платон, Аристотель) 
усматривали потребность в сочетании и регламентации публичных и част-
ных интересов. При этом изначально в эпоху античности и средневековья 
«гражданское общество отождествлялось с государством», они практиче-
ски составляли одно целом в силу еще достаточно низкого уровня развития 
социально-экономических, политических общественных отношений. 

Непосредственно формирование идеи гражданского общества в ее 
концептуальном оформлении относится к периоду Нового времени. Такие 
представители Нового времени, как Г. Ф. Гегель, Дж. Гоббс, Ш. Л. Мон-
тескье, Ж.-Ж. Руссо, стали употреблять в своих трудах обозначение «граж-
данское общество», придавая ему свой авторский смысл. Дж. Локк был 
убежден в том, что государство имеет собственные интересы в граждан-
ском обществе. Основное предназначение гражданского общества, по его 
мнению, состоит в противовесе государству. 

Т. Гоббс видел в гражданском обществе объединение индивидуаль-
ностей, в котором каждый может приобрести высшие качества благодаря 
власти государства. Именно государство преобразует человека в гражда-
нина. Черты указанного видения находят отражение в таких работах  
Т. Гоббса, как «О гражданине», «Левиафан» [3, с. 14].  

Несколько иную позицию занимал Ш. Монтескье, и больше пользы 
от гражданского общества он видел не для государства, а для самих членов 
общества. Ш. Монтескье представлял гражданское общество в качестве 
враждующих между собой людей, которые как раз и вынуждены преобра-
зоваться в государство для прекращения вражды в обществе [1, с. 71].  

Представляется необходимым также упомянуть мнение К. Маркса и 
Ф. Энгельса, которые были убеждены в том, что разность частных интере-
сов способствует укреплению государства, а само гражданское общество 
рассматривается в качестве базы для построения определенной формы гос-
ударства [6, с. 390].  

Обобщая труды мыслителей относительно гражданского общества, 
Н. Н. Гордеев представил достаточно системное видение основных этапов 
развития теорий гражданского общества. Периодизация, предлагаемая 
Н. Н. Гордеевым [4, с. 28], включает в себя три этапа: 

Первый этап – с XV до конца XVI вв. – начинают складываться ос-
новы концепции гражданского общества. Представители: Ф. Бэкон, 
Г. Гроций, Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье. Развитию по-
литико-правовой мысли в исследуемом направлении способствовали про-
цессы институционализации гражданского общества в отдельных европей-
ских странах. Мыслители полагали возможным представить свои взгляды 
на взаимоотношение гражданского общества с государством.  

В частности, в воззрениях Руссо такая взаимосвязь была представле-
на посредством необходимости следования общественному договору. Об-
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щественный договор у Руссо является актом рождения народа. Это не про-
сто соглашение частных лиц друг с другом для передачи прав суверену, 
который будет обеспечивать в равной мере их безопасность, как полагал 
Т. Гоббс. Соглашение, о котором говорил Руссо – это соглашение людей, 
осознающих себя народом, людей, которые добровольно заменяют свое 
«частичное существование» на моральное и политическое. Этот акт воле-
изъявления и определяет государство как общественный организм, пред-
полагая, что люди достигли такого уровня развития, что они образуют «со-
единение своих сил». По условиям общественного договора суверенитет 
принадлежит именно народу. Для Руссо не подлежало сомнению, что об-
щественный договор не является договором об учреждении правительства. 
Он прямо заявлял об этом в трактате «Об общественном договоре», ссыла-
ясь на Г. Гроция: «народ, следовательно, является народом, до того, как 
отдает себя под власть королю. Этот поступок является гражданским дей-
ствием и предполагает общее обсуждение. Поэтому, до того, исследования 
действия, в силу которого народ избирает себе короля, следует исследо-
вать действие, в силу которого народ становится народом» [5, с. 17].  
В этом отношении, как представляется, Ж.-Ж. Руссо являлся привержен-
цем той точки зрения, что всякому общественному соглашению предше-
ствует ассоциация граждан, т. е. гражданское сообщество. 

Второй этап – с начала XVII в. до конца XIX в. Представители: 
Г. В. Ф. Гегель, И. Кант, К. Маркс, Т. Пейн, А. де Токвиль, А. Фергюсон и 
др. В Византийский период происходит формирование основ гражданского 
общества в наиболее развитых странах в виде капитализма на начальной 
стадии, который основан на частном предпринимательстве и на всеобщем 
юридическом равенстве. В капиталистическом обществе была формальная 
гражданская община, в которой каждый член имел равные юридические 
права, поэтому в таком обществе, по видимости все общее. Эта ситуация 
была осмыслена в середине ХVIII в. Ж.-Ж. Руссо, который впервые понял, 
что надо различать общество и государство, и выявил то, что гражданское 
общество – это «общество без государства». По мнению Гегеля и Маркса, 
гражданское общество – это современное буржуазное общество. Остано-
вимся на обозначенном этапе более подробно ввиду его значимости в фор-
мировании комплексной концепции гражданского общества. 

Анализируемый этап характеризуется тем, что представители поли-
тико-правовой мысли признают возможность общества к своей саморегу-
ляции при незначительном вмешательстве государства. Если на первом 
этапе мыслители рассматривали теорию гражданского общества только во 
взаимосвязи общества и государства, то на втором этапе в концепцию вво-
дится фигура индивида. Происходит познание основ взаимоотношений: 
индивид – общество – государство. Утверждается принцип формально-
юридического равенства. Развитие получает вектор на обоснование уча-
стия гражданина в управлении государством, в том числе посредством 
объединения в политические партии. 
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Основные принципиальные основы видения гражданского общества 

на анализируемом этапе развития теоретической мысли достаточно ярко 

проявились в трудах И. Канта. По его убеждению, гражданское общество 

представляет собой некое правовое состояние, в основе которого находят-

ся такие базовые принципы, как: индивидуальная свобода каждого челове-

ка, равенство, самостоятельность индивида как члена общества. Наличие 

гражданского общества признавалось Кантом бесспорным явлением, так 

как, по его мнению, только в гражданском обществе индивид может себя 

реализовать. 

Г. В. Ф. Гегель придерживался той точки зрения, согласно которой 

формирование гражданского общества не является исторической данно-

стью, его создание он признавал в качестве «достижения Нового времени» 

[2, с. 390]. В отличие от Т. Пейна, Гегель считал, что гражданское обще-

ство очень тяжело поддается саморегуляции – это практически невозмож-

но ввиду противоречий частных интересов индивидов. Вместе с тем,  

и гражданское общество, и государство, по Гегелю, действуют в обще-

ственных интересах, что в принципе способствует уменьшению противо-

речий между ними.  

По мнению Н. Н. Гордеева, именно на основе гегелевского понима-

ния гражданского общества формируется концепция данного явления. 

Сущностное содержание такой концепции состоит:  

а) в признании гражданского общества в качестве определенного 

этапа в социальном развитии;  

б) в признании гражданского общества в качестве совокупности 

структур, институтов, которые имеют догосударственные истоки, что 

предопределило их относительную независимость от государства [4, с. 30]. 

Немецкий философ Л. Фейербах, анализируя сущность гражданского 

общества, считал, что гражданское правовое равенство представляет собой 

формальную сторону процесса, но требуется, чтобы равенство было мате-

риальным, т. е. когда человеку обеспечено его человеческое существова-

ние. Обеспеченность в обществе равенства не только в правовой и полити-

ческой сфере, но и в материальной представляется в качестве условия для 

развития каждого индивида. 

Завершая анализ второго этапа становления политико-правовой мыс-

ли в части гражданского общества, отметим, что вопросы относительно 

гражданского общества интересовали представителей различных наук, что 

указывает на потребность осознания происходящих в обществе перемен.  

Третий период – с ХХ до начала XXI в. – когда гражданское обще-

ство приобретает не только теоретическую осмысленность, но и практиче-

скую реализацию в форме активной институционализации, приводящей  

к возможности определять гражданское общество в качестве самодоста-

точного социального института. Проблематика гражданского общества 

находится в центре внимания многих зарубежных и отечественных иссле-
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дователей. В их числе можно представить следующих: Д. Белл, В. В. Ду-

бинский, Д. Кин, О. Э. Дейст, А. Селигман, Ч. Тейлор, Ю. Хабермас и т. д. 

Таким образом, в истории познания гражданского общества просле-

живается различное видение данного явления. Обобщая различные мне-

ния, можем констатировать, что гражданское общество рассматривалось:  

а) в качестве самостоятельного образования, отделенного от государ-

ства, вплоть до противостояния ему;  

б) в качестве частной, необщественной жизни граждан;  

в) как публичной сферы, способствующей взаимодействию государ-

ства и частной области. 

Обобщая изложенное, приходим к выводу об исторической давности 

исследования гражданского общества, институциональное формирование 

которого фактически стало определяющим с начала Нового времени. До 

настоящего момента не выработано единое мнение относительно понятия, 

сущности и природы гражданского общества; и это естественно ввиду 

множества подходов к исследованию данного явления: философского, по-

литологического, правового и т. д.  

В то же время практически все мыслители сходятся в позиции о вза-

имобусловленности гражданского общества и государства, об историче-

ской тенденции к поступательному развитию гражданского общества в 

условиях правовых, демократических государств. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу вопросов разграничения 
находки от кражи на основе уголовного и гражданского законодательства 
Российской Федерации. Выяснение границ между находкой и кражей дли-
тельное время в научной литературе является предметом серьезных дис-
куссий. Особый интерес вызван в свете Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 12 января 2023 года № 2– П, посвященного 
проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the issues of distin-
guishing finds from theft on the basis of criminal and civil legislation of the 
Russian Federation. Clarifying the boundaries between discovery and theft has 
been the subject of serious debate in the scientific literature for a long time. Of 
particular interest is caused in the light of the Resolution of the Constitutional 
Court of the Russian Federation dated January 12, 2023 No. 2– P, devoted to 
checking the constitutionality of Article 227 of the Civil Code of the Russian 
Federation. 
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В соответствии со статьями 225–232 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [1] (далее – ГК РФ) объект, лишенный владельца или  
у которого владелец не установлен, признается бесхозяйным.  

Под термином «находка» понимается неожиданное обнаружение 

объекта, выбывшего из законного владения его собственника или другого 
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правомерного держателя без их воли вне пределов контроля титульного 

владельца. Следовательно, вещь, утраченная титульным владельцем в пре-

делах своего домовладения, не подпадает под критерии находки. 

Участниками правоотношений по находке являются: лицо, нашедшее 

вещь (далее – находчик), собственник или иное управомоченное на владе-

ние вещью лицо, владелец помещения или средства транспорта, где была 

найдена вещь, а также полиция и органы местного самоуправления. 

Согласно ст. 227 ГК РФ находчик, нашедший потерянную вещь, 

должен сразу сообщить об этом лицам, имеющим права на данную вещь 

(собственник и т. д.) и передать им найденную вещь. В случае обнаруже-

ния вещи в помещении или в транспорте, она подлежит передаче лицу, 

представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. 

Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или ме-

сто его пребывания неизвестны, находчик должен заявить о находке в по-

лицию или в орган местного самоуправления. 

Рассмотрим обязанности находчика. Во-первых, согласно ст. 227 

ГК РФ к ним можно отнести неотложное информирование лица, утратив-

шего вещь, или законного владельца, а также других потенциальных пра-

вообладателей о факте обнаружения вещи. Во-вторых, это обязанность по 

возврату найденной вещи. В случаях, когда находка осуществлена в поме-

щении или транспортном средстве, находчик должен передать вещь пред-

ставителю владельца данной территории или транспорта, тем самым пере-

давая ему все права и обязанности, связанные с последующим распоряже-

нием найденным объектом. В-третьих, особое внимание уделяется обязан-

ности находчика сообщить о факте находки в полицию или орган местного 

самоуправления в ситуациях, когда невозможно установить лицо, имею-

щее право на вещь, или его местонахождение неизвестно. Это подчеркива-

ет общественную значимость таких действий для обеспечения прав соб-

ственности. Обязательства, связанные с сохранением целостности и без-

опасности найденной вещи до момента ее возврата, регламентируются с 

оглядкой на возможную ответственность находчика за утрату или повре-

ждение объекта вследствие умысла или грубой неосторожности. 

Отметим, что в современном законодательстве не предусмотрена 

необходимость публичного объявления о находке, например, через сред-

ства массовой информации. Полагаем, что введение в ГК РФ такой обя-

занности позволит находчику доказать факт принятия мер по розыску соб-

ственника вещи. Кроме того, необходимо создать специальный сайт объ-

явлений о найденных вещах. 

Исторически, до введения в действие Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации 1996 года [2] (далее – УК РФ), существовала уголовная 

ответственность за присвоение найденного имущества, однако с приняти-

ем новой редакции кодекса, данное деяние было декриминализировано. 
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При попытке четко определить границы между уголовно-правовыми 

и гражданско-правовыми нормами, затрагивающими вопросы правового 

регулирования находки, нередко возникают сложности. Особенно это ка-

сается дифференциации между деяниями, квалифицируемыми как «кража» 

по статье 158 УК РФ, и инцидентами, связанными с обнаружением чужого 

имущества, регламентируемыми статьей 227 ГК РФ.  

Основная сложность, с которой сталкиваются правоприменители, за-

ключается в выявлении корыстного умысла у лица, обвиняемого в проти-

воправном завладении чужим имуществом, которое оно может описывать 

как случайно найденное в местах общего пользования. В таких ситуациях 

обвиняемый зачастую утверждает, что не успел уведомить владельца  

о находке до момента своего задержания, пытаясь представить свои дей-

ствия как вписывающиеся в рамки гражданского права и, следовательно, 

не подлежащие уголовному наказанию. 

Ярким примером разграничения кражи от находки служит Постанов-

ление Второго кассационного суда общей юрисдикции от 7 июня 2023 года 

№ 77–1903/2023, где описывается совершение кражи по предварительному 

сговору [3]. Основаниями полагать, что совершенное деяние следует клас-

сифицировать именно как кражу, а не находку, являются, во-первых, осо-

знание осужденными принадлежности похищенного имущества подразде-

лению железной дороги. Об этом свидетельствуют, в том числе и предме-

ты хищения (отрезки рельсов, железнодорожные подкладки, костыли, шу-

рупы, клеммы). Во-вторых, место и обстановка обнаружения этих предме-

тов, которая не давала оснований полагать, что собственник отказался  

от них, при этом, осужденные не планировали поступить с найденным как 

с находкой в соответствии со ст. 227 ГК РФ. Они намеревались сдать ме-

таллические изделия в пункт приема металла, получив за них деньги. 

Для разрешения возникающих вопросов, связанных с дифференциа-

цией между «кражей» и «находкой», необходимо глубже анализировать 

особенности социальных отношений, возникающих в результате соверше-

ния указанных действий, и выделять ключевые характеристики для их пра-

вовой квалификации. Начало такого анализа предполагает детализирован-

ное рассмотрение сущности упомянутых действий. Кража, как указано  

в ст. 158 УК РФ, представляет собой тайное хищение чужой собственно-

сти. Согласно разъяснениям, предоставленным Пленумом Верховного Су-

да РФ, тайное хищение характеризуется действиями, осуществляемыми 

без согласия владельца или при его отсутствии, или так, что владелец не 

замечает противоправные действия. 

Объективная сторона кражи проявляется в действиях, направленных 

на изменение местоположения чужого имущества таким образом, что за-

конный владелец или управомоченное на его владение лицо теряет воз-

можность контролировать имущество, фактически лишаясь его владения. 

Важным аспектом является отсутствие у преступника законных оснований 
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на владение имуществом и его стремление к тому, чтобы его действия 

остались незамеченными. 

С другой стороны, понятие «находка» в гражданском праве ассоции-

руется с добросовестным обнаружением имущества, которое по невнима-

тельности, забывчивости или иным подобным обстоятельствам, иницииро-

ванным самим владельцем, покинуло сферу его владения. Характеристики 

находки включают в себя причинно-следственную связь между действия-

ми владельца и потерей имущества, осознание находчиком этого факта  

и предпринятые им действия по поиску законного владельца. 

Как справедливо отмечает А. М. Лазарев, отличительная черта меж-

ду кражей и находкой заключается в том, что в случае кражи действие (или 

бездействие) лица приводят к утрате контроля владельцем над своим иму-

ществом, в то время как при находке лицо, обнаружившее имущество, ис-

ходит из предпосылки, что имущество уже не находится под контролем 

владельца, не стремясь присвоить его себе [4].  

Нередко возникают сложности при дифференциации дел, находя-

щихся на стыке уголовного и гражданского права, особенно когда дело ка-

сается разграничения таких понятий, как «находка», закрепленная в граж-

данском законодательстве без четкого легального определения, и «кража», 

уголовно-правовая категория, детализированная в статье 158 УК РФ. За-

труднения возникают из-за необходимости подтверждения корыстного 

умысла у лица, подозреваемого в хищении, которое может утверждать, что 

его действия по отношению к чужому имуществу, обнаруженному в ме-

стах общего пользования, являются находкой, а не присвоением. В таких 

обстоятельствах обвиняемый часто заявляет о своем намерении сообщить 

о находке, стремясь переквалифицировать свои действия из уголовной  

в гражданско-правовую плоскость, что, по его мнению, исключает уголов-

ную ответственность. 

Рассмотрение данной проблемы находит свое отражение в Поста-

новлении Конституционного Суда РФ от 12 января 2023 года № 2–П «По 

делу о проверке конституционности статьи 227 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, части первой и пункта 1 примечаний к статье 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 75, 87 и 88 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-

дан А. В. Галимьяновой и В. С. Пузрякова» [5] (далее – Постановление 

КС РФ № 2–П). В этом Постановлении рассмотрены два случая, связанные 

с обнаружением вещей. Так, гражданка Галимьянова в салоне автобуса 

увидела лежащий на полу телефон, и, понимая, что он принадлежит недав-

но вышедшей из транспорта пассажирке, тайно обратила его в свою поль-

зу, при этом не приняла никаких мер по возврату его собственнице, не со-

общила водителю этого автобуса и не обратилась в полицию, тем самым 

причинив материальный вред законному владельцу вещи. Галимьянова не 

отвечала на поступавшие звонки, выключив телефон и выбросив находя-
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щиеся в нем сим-карты, около месяца хранила его дома, что говорит о при-

сутствии корыстного умысла обвиняемой.  

В последующем действия Галимьяновой были признаны приговором 

суда первой инстанции виновными, в соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ и заключались в тайном хищении чужого имущества, а также при-

чинением имущественного ущерба. Ей было назначено наказание в виде 

шести месяцев лишения свободы, которое постановлено считать условным 

с испытательным сроком в один год. 

Суть другого случая, приведенного в рассматриваемом Постановле-

нии, заключается в следующем. Пузряков обвинялся в том, что, являясь 

водителем такси, корыстно завладел телефоном ранее перевезенной им 

пассажирки. Он скрылся с места преступления, выключил телефон и не 

предпринимал никаких попыток для установления владельца. 

Приговором суда первой инстанции П. был признан виновным в 

краже. Как указал суд, П. осознавал, что телефон был забыт владельцем, 

которому известно место нахождения имущества и который мог за ним 

вернуться. Обнаружив телефон, виновный не предпринял попытки к его 

возврату, сокрыл его, а в последующем заменил сим-карту и начал пользо-

ваться телефоном по своему усмотрению. Суд счел, что характер действий 

виновного подтверждает факт завладения телефоном с корыстной целью и 

с умыслом на совершение кражи. 

Г. и П. просили признать противоречащими Конституции РФ ч. 1 

ст. 158 УК РФ и п. 1 примечаний к ней, как позволяющие по смыслу, при-

даваемому им в системе действующего правового регулирования сложив-

шейся правоприменительной практикой, привлекать к уголовной ответ-

ственности за кражу лицо, которое обратило в свою пользу найденное им 

имущество, заведомо принадлежащее другому. По мнению П., ст. 227 

ГК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ противоречат Конституции РФ в той мере, в 

какой устанавливают уголовную ответственность за нарушение граждан-

ско-правовых правил обращения с находкой и за присвоение найденного 

или случайно оказавшегося у лица ценного имущества, заведомо принад-

лежащего другому. 

По мнению А.В. Архипова, анализ Постановления КС РФ № 2-П 

приводит к выводу о том, что законодатель, устанавливая уголовную от-

ветственность за кражу, в качестве обязательного признака состава пре-

ступления, выносит причиненный ущерб потерпевшему лицу. В приведен-

ных в Постановлении примерах обращается внимание на то, что описыва-

емые деяния причиняют ущерб собственнику или законному владельцу 

имущества. Таким образом, можно сделать вывод о том, что речь идет о 

тех случаях когда на момент завладения осужденным вещью, она не вы-

шла из сферы имущественного обладания потерпевшего, поскольку в ином 

случае, материальный вред собственнику не причиняется. Необходимо 

также отметить, что в Постановлении Конституционный Суд РФ примени-
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тельно к предмету кражи использует термин «найденное имущество»,  

а как известно, таковым является не только, то которое было потеряно, но 

и забыто или спрятано. Однако в ст. 227 ГК РФ речь идет только о поте-

рянной вещи [6]. 

Обстоятельства, когда имущество оставлено собственником в не-

установленном месте из-за рассеянности или иных факторов, создают 

условия, при которых собственник осознает потерю вещи, но не способен 

восстановить над ней контроль из-за невозможности определить ее место-

положение. Это влечет за собой сложности в квалификации действий лица, 

присвоившего такую вещь, поскольку определение того, была ли вещь за-

быта или потеряна, остается под вопросом, усложняя установление ко-

рыстного умысла присвоения. 

Присвоение вещи, не являющейся непосредственным свидетелем ее 

потери собственником, действия лица, наблюдающего за моментом утраты 

вещи владельцем, или использование лицом обстоятельства предполагае-

мой потери вещи собственником для ее завладения, выделяют различные 

варианты поведения, связанные с присвоением имущества. Однако про-

блематика выделения таких категорий вещей ведет к усложнению право-

применительной деятельности и к возникновению вопросов о реальном 

статусе вещи забыта она или утеряна. 

По мнению В. В. Хилюты, если владелец потерянной вещи известен, 

то случайность находки под вопросом, исключая применение гражданско-

правовых норм о вознаграждении за возвращение. Так, различие между 

потерянными и оставленными вещами влияет на квалификацию действий 

лица, завладевшего имуществом, требуя от правоприменителя анализа об-

стоятельств потери и местоположения вещи, а также осознания лицом, что 

имущество не было исключено из сферы контроля собственника [7]. 

Находка в правовом контексте трактуется как законное деяние, по-

рождающее определенные права и обязательства для лица, обнаружившего 

чужую вещь, перед ее собственником или другим законным обладателем. 

При этом законность действий находчика сохраняется до тех пор, пока со-

блюдаются все предписания, установленные гражданским правом. 

В части, касающейся перехода права собственности на найденную 

вещь к находчику, п. 1 ст. 228 ГК РФ предусматривает, что такой переход 

возможен после истечения шести месяцев с момента официального уве-

домления о находке соответствующих органов. Таким образом, любые по-

пытки обратить в свою пользу найденное имущество до истечения уста-

новленного срока или без соответствующего заявления не могут рассмат-

риваться как законное присвоение. Лицо, действующее вопреки установ-

ленным нормам, должно рассматриваться как действующее недобросо-

вестно и вопреки правилам добрососедства. 

Неустановленные законом сроки для официального уведомления о 

находке ведут к различным правовым интерпретациям и квалификациям 
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действий находчика, что может усложнять определение наличия у лица 

корыстного умысла. Внедрение конкретных временных рамок для такого 

уведомления облегчило бы разрешение многих ситуаций, возникающих  

в практике, и способствовало бы более четкому разграничению между 

добросовестным находчиком и лицом, намеревающимся неправомерно об-

ратить чужую собственность в свою пользу. 

Обращение найденного имущества в личную пользу вопреки законо-

дательным предписаниям должно квалифицироваться как кража, посколь-

ку находчик имел все возможности для уведомления законного владельца 

или соответствующих органов, но сознательно этого не сделал, действуя из 

корыстных побуждений. Такие действия, несмотря на отсутствие прямого 

изъятия у собственника, не меняют сути преступления, поскольку лицо 

осуществляет неправомерное владение найденной вещью, что является ос-

нованием для квалификации как хищения. 

Присвоение найденного имущества, по сути, является уклонением от 

выполнения юридической обязанности по возвращению имущества его за-

конному обладателю, что демонстрирует нечестное отношение к чужой 

собственности. Такое действие, исходя из принципов удержания, ведет к 

активизации усилий лица в направлении реализации преступных намере-

ний, проявляясь в невозвращении заведомо чужой вещи. 

Таким образом, вопросы разграничения находки от кражи актуальны 

как для науки, так и для практики. Постановление КС РФ № 2–П не дало 

ответа на все ожидаемые вопросы. Однако оно требует еще своего осмыс-

ления с учетом применения на практике критериев разграничения находки 

от кражи. 
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За 2022 год в результате преступных посягательств погибли 21,2 тыс. 

человек, 89 % из этого количества подверглись умышленным преступле-

ниям против жизни. Граждане хотят помочь расследованию преступлений, 

но опасаются за свою жизнь. К сожалению, таких ситуаций становится все 

больше. Законодательство Российской Федерации в рамках защиты лично-

сти продолжает развиваться с каждым годом, но предстоит еще немало ра-

боты для усовершенствования механизма государственной защиты лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве и столкнувшихся в связи с 

этим с опасностью. 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – 

УПК РФ) предусмотрены меры государственной защиты участников уго-

ловного судопроизводства. Кроме того, перечень мер безопасности охва-

тывает и иных лиц, таких как близкие родственники, родственники и близ-

кие лица участников уголовного процесса. На данный момент насчитыва-

ется семь мер безопасности, предусмотренных УПК РФ, они являются ми-

нимальными для обеспечения защиты человека при возникновении угрозы 

жизни, здоровья, повреждения или уничтожения имущества в связи с уча-

стием данного лица в уголовном судопроизводстве и именуются процессу-

альными мерами безопасности. Из самого понятия «процессуальные меры 

безопасности» следует, что данные государственно-правовые обеспечи-

тельные меры защиты происходят и регламентируются исключительно 

УПК РФ. 

В частности, следователь или дознаватель вправе обеспечить без-

опасность того или иного участника уголовного судопроизводства, их 

близких родственников, родственников и близких лиц, не приводя данных 

об их личности в процессуальных документах по уголовному делу.  

Данная мера предусматривает создание псевдонима для лица, в от-

ношении которого она применяется, создание для него новой подписи, ко-

торой будут подписаны все дальнейшие документы от его лица. Законода-

тель отмечает, что псевдоним не должен ни каким образом указывать  

на фактические данные лица, быть созвучным с этими данными. Круг лиц, 

в отношении которых применяется данная мера: потерпевший, его пред-

ставитель, свидетель, их близкие родственники, родственники и близкие 

лица.  

Законодатель упоминает в данной норме (ч. 9 ст. 166 УПК РФ) о том, 

что она применяется «при необходимости», не раскрывая, что понимается 

под этим понятием. Представляется, что скупость правового регулирова-

ния может вызвать затруднения в применении анализируемой нормы.  

В этой связи мы предлагаем изменить формулировку ч. 9 ст. 166 УПК РФ  

с «при необходимости» на «при наличии объективных данных, свидетель-

ствующих о реальной угрозе жизни, здоровья, повреждения или уничто-

жения имущества». Связано это с тем, что правоприменители, столкнув-
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шись с таким обстоятельством впервые, могут неверно применить данную 

меру или не применять ввиду не знания.  

Порядок применения анализируемой меры заключается в том, что 

следователь с согласия руководителя следственного органа или дознава-

тель с согласия начальника органа дознания принимают решение о сохра-

нении в тайне данных о личности. В постановлении о принятии решения 

должны быть изложены мотивы принятия решения. Документ должен со-

держать достоверную информацию о лице, в отношении которого принято 

решение, включая его подпись. Для обеспечения анонимности использу-

ются псевдоним, не раскрывающий личность, и фиктивный образец под-

писи, используемый для подписи процессуальных документов, связанных 

с проведением следственных действий с участием этого лица.  

Принятие данного решения возможно и без согласия руководителя 

следственного органа или начальника органа дознания в случаях, не тер-

пящих отлагательств. Достаточно вынесения постановления следователем 

или дознавателем, которое при появлении реальной возможности будет 

передано руководителю следственного органа или начальнику органа до-

знания для проверки его законности. Далее постановление упаковывается  

в конверт, опечатывается, приобщается к уголовному делу и хранится при 

нем. При этом возможность ознакомления с содержимым конверта исклю-

чается любыми участниками уголовного судопроизводства.  

Существует проблема хранения конверта с его содержимым при ма-

териалах уголовного дела. Ведь до сих пор нет единого обоснованного ре-

шения о способе хранения конверта – непосредственно в уголовном деле 

или в сейфе [1]. Каждый из этих способов раскрывает как положительную, 

так и отрицательную сторону. 

Конечно, большинство проблем применения данной нормы проявля-

ется на завершающем этапе предварительного расследования, а также  

в судебных стадиях.  

УПК РФ закрепляет общее условие судебного разбирательства – 

гласность. Возникает вопрос, как будет осуществляться дача показаний  

в суде лицом, сведения о котором сохранены в тайне. Несомненно, законо-

датель предусмотрел меры безопасности по сохранению в тайне данных  

о личности (п.4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ; ч. 6 ст. 278 УПК РФ). Но в данном 

контексте законодателем выделена схожая мера безопасности обеспечение 

конфиденциальности сведений о защищаемом лице, порядок которой 

установлен Федеральным законом № 119-ФЗ «О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизвод-

ства» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2015 г. № 705 «О порядке защиты сведений об осуществлении государ-

ственной защиты, предоставления таких сведений и осуществления мер 

безопасности в виде обеспечения конфиденциальности сведений о защи-

щаемом лице». Таким образом, при применении процессуальной меры 
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безопасности суд по согласию обеих сторон вправе рассекретить личность 

лица и огласить его показания и достоверные данные, что безусловно ли-

шает лицо права, предусмотренного ст. 11 УПК РФ. 

К примеру, судом Республики Крым при неявке свидетеля с засекре-

ченными данными суд при согласии обеих сторон огласил фактические 

данные лица и его показания, полученные в ходе предварительного рас-

следования. Связано это с тем, что лицо было вызвано для дачи показаний 

повесткой по псевдониму на несуществующий адрес [2].  

Конечно, существует положительная практика применения данной 

меры. Большинство постановлений о сохранении в тайне данных о лично-

сти выносится по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом 

наркотиков, когда лицо, участвующее в оперативно-разыскном мероприя-

тии «проверочная закупка», желает оставить в тайне данные о себе. Поря-

док рассмотрения показаний в суде такого свидетеля достаточно прост,  

и в своем большинстве суд отклоняет ходатайство адвоката на рассекречи-

вание данных о лице, удостоверившись в его личности и достоверности 

показаний самостоятельно [3].  

Таким образом, несмотря на схожесть указанных мер в их содержа-

нии, сохранение в тайне данных о личности может быть рассекречено  

в судебном разбирательстве. Так, при направлении уголовного дела в суд, 

в его материалах содержится конверт с постановлением, который непре-

менно будет вскрыт для вызова свидетеля в суд, для удостоверения его 

личности и дачи показаний в ходе открытого судебного разбирательства. 

При установлении факта нарушения порядка сохранения в тайне данных  

о личности или же рассекречивания сведений конверт будет вскрыт и дан-

ные оглашены, результативность данной меры уменьшится до минимума, 

поэтому следователям и дознавателям следует ответственно подходить к 

избранию мер защиты, удостоверяться в фактах применения мер и обосно-

ванности своего решения, от этого зависит жизнь, здоровье и доверитель-

ное отношение граждан к правоохранительным органам.  
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Министерство внутренних дел Российской Федерации существенное 

внимание уделяет профессиональной компетентности сотрудников орга-

нов внутренних дел (далее – ОВД) особенно тех, кто «работает на земле», 

т. е. непосредственно взаимодействует с населением. Помимо участковых 

уполномоченных полиции чаще всего контактируют с гражданами сотруд-

ники патрульно-постовой службы полиции (далее – ППСП). Сотрудники 

других служб, например, оперуполномоченные уголовного розыска, сле-

дователи, дознаватели, зачастую осуществляют мероприятия с граждана-

ми, исходя из информации, предоставляемой сотрудниками ППСП. 

Эффективная реализация основных функций ППСП, таких как «за-

щита жизни и здоровья, прав и свобод граждан о преступных и иных про-

тивоправных посягательств; оказание помощи лицам, пострадавшим от 

преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев» 

[1] невозможна без высокого уровня профессиональной психологической 

подготовленности и высокоразвитой социально ориентированной мотива-

ции профессиональной деятельности. 

Деятельность сотрудников ППСП носит нормативно-регламентиро-

ванный характер, на ее специфику влияет наличие властных юрисдикци-

онных полномочий. Нередко выполнение ими служебных обязанностей 

протекает в экстремальных или нестандартных ситуациях. Сотрудники 

ППСП ежедневно контактируют с людьми, общение занимает основную 

долю их служебного времени, поэтому эффективность выполнение долж-

ностных обязанностей сотрудниками правопорядка в большей степени за-

висит от уровня их коммуникативной компетентности, которая развивает-

ся посредством целенаправленной морально-психологической подготовки 

и грамотного психологического сопровождения. Некоммуникабельный со-

трудник ППСП ориентирован при взаимодействии с людьми преимуще-

ственно на императивные методы воздействия, при этом он чрезмерно ак-

центирует внимание на властных полномочиях, не склонен к конструктив-

ному разрешению проблемных ситуаций, что порой сам создает почву для 

написания жалоб со стороны граждан.  

К морально-психологической подготовке к профессиональному об-

щению можно отнести мероприятия, включающие теоретические и прак-

тические занятия по формированию у сотрудников социально-

ориентированной мотивации и коммуникативной компетентности, обеспе-

чивающей готовность посредством коммуникации эффективно выполнять 

служебные обязанности в любых условиях обстановки [2]. 

Под психологическим сопровождением служебной деятельности по-

нимается комплекс мероприятий, одно из направлений психологической 

работы, который проводится практическим психологом, выступающим  

в качестве специалиста, эксперта или консультанта при реализации раз-

личных видов оперативно-служебной деятельности. 
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Профессиональное общение – процесс установления и развития кон-

тактов сотрудников ОВД и граждан, обусловленный достижениями целей 

служебной деятельности и включающий в себя: обмен информацией, вы-

работку стратегии взаимодействия, восприятие и понимание друг друга. 

Таким образом, основными функциями профессионального общения в дея-

тельности сотрудников ППСП являются: информационная функция, кото-

рая включает в себя передачу в процессе взаимодействия с гражданами 

различных сведений, обмен мыслями и чувствами. Когнитивная функция 

общения связана со взаимным восприятием, пониманием друг друга, оцен-

кой психических состояний, преодолением стереотипов и эффектов меж-

личностного восприятия. Функция воздействия предполагает коррекцию 

отклоняющегося поведения гражданина, например, посредством проведе-

ния профилактических бесед о недопустимости правонарушающего пове-

дения и его общественной опасности. 

Проведенный нами опрос 56 сотрудников ППСП Полка патрульно-

постовой службы полиции МВД по Республике Башкортостан, из них со 

стажем работы от 1 года до 5 лет – 53,6 % сотрудников, от 5 до 10 лет – 

23,2 % сотрудников, более 10 лет – 23,2 % сотрудников, показал, что  

у значительной части опрошенных (41,07 %) наибольшие трудности воз-

никают при общении с психически больными гражданами; у 28,57 % со-

трудников ППСП присутствуют сложности при контактировании с блоге-

рами; 26,79 % сотрудников отметили, что им сложно взаимодействовать  

с лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянения.  

Общение сотрудников ППСП с гражданами, как правило, сопряжено 

психологическими барьерами, связанными с реализацией контрольно-

надзорной функции, а именно, выявлением и пресечением преступлений  

и административных правонарушений. Мотивационный барьер заключает-

ся в нежелании общаться с представителем правопорядка из-за предубеж-

дений к нему. Эмоциональный барьер возникает, как правило, на почве 

испытываемых правонарушителем негативных эмоций и нежелания нести 

административную ответственность. Для минимизации интеллектуального 

барьера необходимо учитывать уровень образования и жизненный опыт 

гражданина. Волевой барьер может спровоцировать своими непрофессио-

нальными действиями сам сотрудник ППСП, который оказывает давление 

на гражданина и демонстрирует, что меры административной ответствен-

ности зависят от его волеизъявления. 

Преодолеть психологические барьеры в общении помогает установ-

ление психологического контакта или нахождение индивидуального под-

хода к гражданину. По результатам проведенного опроса наиболее распро-

страненными приемами достижения взаимопонимания, используемыми 

сотрудниками, являются: обращение к гражданину по имени и отчеству – 

57,14 % опрошенных; незамедлительное разъяснение гражданину причины 

остановки – 51,79 % сотрудников; проявление внимания к объяснению 
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гражданина, предоставление возможность высказаться, постановка уточ-

няющих вопросов – 50 %; демонстрация уверенного и спокойного поведе-

ния – 44,64 % сотрудников; подстройка к собеседнику и беседа на доступ-

ном гражданину языке – 25 % сотрудников.  

Вместе с тем, довольно слабо опрошенными используются приемы, 

способствующие актуализации субъектно-соучаствующего взаимодей-

ствия. Приглашение к совместному обсуждению проблемы используется 

как прием для построения психологического контакта только 17,86 % со-

трудниками. Призыв к самоанализу поведения и внимание к положитель-

ным качествам граждан применяется лишь 12,5 % сотрудников. Реже всего 

сотрудники ППСП указывали гражданину на какое-либо сходство с ним  

в позиции, в взглядах и интересах – 1,78 %.  

Таким образом, профессиональное общение сотрудников ППСП с 

гражданами, несмотря на нормативную регламентировалось и кажущуюся 

предсказуемость, является довольно сложным процессом, сопряженным 

конфликтными, напряженными, порой нестандартными ситуациями, все 

это должно учитываться при проведении занятий по морально-

психологической подготовке. Данные занятия, помимо лекционных, долж-

ны включать практическую часть в форме социально-психологических 

тренингов, предусматривающих самодиагностику и обыгрывание реаль-

ных проблемных ситуаций профессионального общения с последующим 

обсуждением с опытными наставниками. Необходимо особое внимание 

уделять алгоритмам взаимодействия с такими категориями граждан, как 

психически больные граждане, лица, находящиеся в состоянии наркотиче-

ского опьянения, блогеры. 

Психологическое консультирование сотрудников ОВД по проблемам 

служебного общения может быть нацелено на изменение ролевой модели 

поведения сотрудника, перехода с авторитарного на партнерский стиль 

коммуникации, коррекции стиля поведения в конфликтных ситуациях вза-

имодействия, развитие способностей к самоконтролю и саморегуляции  

в ситуациях психоэмоционального напряжения [3, с. 107]. 

По мнению опрошенных сотрудников ППСП, значительную роль  

в повышении их компетентности в общении играют: работа с наставни-

ком – 55,36 %; обучение на курсах профессиональной подготовки – 

28,57 %; процесс самоподготовки – 19,64 %; обучение в образовательных 

организациях высшего образования МВД России – 17,86 %; обучение на 

курсах повышения квалификации – 8,92 %. Это говорит о том, что мастер-

ство профессионального общения у молодых специалистов в большей сте-

пени развивается в совместной работе с наставником, а порой и методом 

проб и ошибок. Практическим психологам следует повысить эффектив-

ность работы в данном направлении и осуществлять морально-

психологическую подготовку с учетом специфики профессиональной дея-

тельности и проблемных аспектов контактирования с гражданами. 
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Таким образом, мы обозначили актуальные аспекты морально-

психологической подготовки и психологического сопровождения профес-

сионального общения сотрудников ППСП с гражданами. В перспективе 

необходимо исследовать другие направления психологического сопровож-

дения служебной деятельности сотрудников ППСП, разработать профес-

сиограмму и психограмму специалистов данной службы с целью повыше-

ния эффективности психологического обеспечения деятельности сотруд-

ников ППСП с учетом современных психотехнологий.  
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Аннотация. На основании сравнения ключевых правовых норм ав-
тор в своей статье находит пробел в законодательном регулировании тор-
говли людьми. 
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SOME ISSUES OF HUMAN TRAFFICKING QUALIFICATION 
 
Abstract. Based on a comparison of key legal norms the author in his ar-

ticle finds a gap in the legislative regulation of human trafficking. 
Keywords: trafficking in persons, modus operandi, mean to influence on 

the victim, deception, fraud, dependent position, position of vulnerability, abuse 
of a position of vulnerability of the victim. 

 
Торговля людьми – это глобальная проблема, которая затрагивает 

жизни миллионов людей практически в любом государстве, а учитывая тот 
факт, что она связана с принудительным перемещением людей через гра-
ницу, то, являясь транснациональной проблемой, приносит значительный 
вред государству. По своей сути, данное преступление представляет собой 
незаконную практику, при которой люди продаются и покупаются как то-
вары для различных целей, таких как принудительный труд, сексуальное 
рабство, продажа на органы и другие формы эксплуатации, тем самым воз-
вращая наше цивилизованное общество во времена рабовладельческого  
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и феодального строя, где совершение сделок в отношении людей принима-
лось за обыденность. 

Конечно, хоть в настоящее время принято считать данные деяния 
аморальными и недопустимыми, несмотря на все усилия государств по 
борьбе с данной проблемой, она все же актуальна. На ее актуальность вли-
яют два основных фактора, искоренение которых, на наш взгляд, поспо-
собствует эффективной борьбе с данным преступлением. 

Первым и самым важным фактором является латентность совершае-
мого преступления. Уровень латентности высок, поскольку многие жертвы 
оказываются в ситуации, когда им сложно обратиться за помощью или они 
боятся сообщить о своем положении из-за угрозы со стороны торговцев. 
Данной проблеме способствуют те условия и обстоятельства, в которых 
находится жертва. Как правило, у жертвы, привезенной в другую страну  
с целью сексуальной эксплуатации, изымают все средства для существова-
ния, полностью ограничивая связь с внешним миров. Таким образом, 
жертва находится в непосредственной зависимости от торговцев. Стоит 
обратить внимание на то, что процесс подчинения лица и последующего 
злоупотребления его уязвимым или зависимым положением является мно-
гоэтапным. Так, уже на этапе вовлечения с целью склонить лицо к добро-
вольному совершению действий, ведущих впоследствии к эксплуатации, 
торговцы используют обман либо злоупотребление доверием или уязви-
мым положением. Злоупотребление уязвимым положением жертвы тор-
говли людьми является одним из ключевых аспектов как самого преступ-
ления, так и причиной латентности. Часто потенциальные жертвы, такие 
как мигранты, беженцы, люди, находящиеся в экономическом или соци-
альном неравноправии, подвергаются опасности. Как правило, жертвы  
о дальнейших последствиях не задумываются, ибо при вербовке торговцы 
подбирают кандидатов среди вышеперечисленных групп, и такое предло-
жение, как работа обслуживающего персонала с высоким, стабильным за-
работком не вызывает у жертв никаких сомнений. Для большей уверенно-
сти в том, что в этом нет никакого подвоха, жертве покупаются дорогие 
подарки, с ней проводят много времени, тем самым заслуживая у жертвы 
доверие. При установленном контакте, когда доверительные отношения 
достигнуты, торговцы переходят к непосредственному злоупотреблению, 
т. е. используют методы физического насилия, угроз, психологического 
давления, дача ложных обещаний, чтобы контролировать жертв и заста-
вить их работать без возможности освободиться. Это создает серьезные 
последствия для жертв торговли людьми, включая физические и психоло-
гические травмы, потерю свободы и человеческого достоинства, а также 
социальную изоляцию. Жертвы могут испытывать страх, стыд и отчаяние. 

Вторым фактором, который в какой-то мере образует латентность, 
является проблема в законодательном регулировании преступлений дан-
ной категории. Свое отражение торговля людьми нашла в Уголовном Ко-
дексе Республики Беларусь (далее – УК), в Законе Республики Беларусь от 
07.01.2012 № 350–З «О противодействии торговле людьми» (далее – За-
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кон) и ратифицированной в 2003 году Республикой Беларусь Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-
ванной преступности и дополняющий ее Протокол о предупреждении  
и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказа-
ния за нее (далее – Протокол). 

Так, торговля людьми представляет собой преступное посягатель-
ство на личную свободу человека. Ответственность за данное преступле-
ние предусмотрена ст. 181 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УК). В диспозиции статьи под торговлей людьми понимается «вер-
бовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в це-
лях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления до-
верием, либо применения насилия, не опасного для жизни или здоровья 
потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия». Обязательным 
признаком состава данного преступления является способ воздействия на 
жертву, который, исходя из диспозиции ст. 181 УК, представляет собой 
способ его совершения: обман; злоупотребление доверием; применение 
насилия, не опасного для жизни или здоровья; угроза применения такого 
насилия. 

В ст. 1 Закона, который является основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим вопросы торговли людьми, также дано определение 
торговли людьми, под которым понимается вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершен-
ные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо применения 
насилия, либо под угрозой применения насилия. 

Анализируя статью УК и статью Закона, заметна разница в способах 
воздействия на жертву. Так, возникает несоответствие между УК и Зако-
ном, которое выражается в насилии, не опасного для жизни или здоровья и 
насилия. Конечно, на наш взгляд способ, указанный в ст. 181 УК будет 
правильным, ведь в УК имеется разграничение: в ч.1 указано насилие, не 
опасное для жизни или здоровья, а в п.2 ч.2 указано насилие, опасное для 
жизни или здоровья. 

Однако и в УК, и в Законе данный перечень способов не полон и не 
содержит всех способов воздействия на жертву.  

В ст. 3 Протокола торговля людьми означает «осуществляемые в це-
лях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или по-
лучение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм 
принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления вла-
стью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей 
или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо». 

В данной статье дан обширный перечень способов совершения пре-
ступления, это: угроза силой или ее применение или других форм принуж-
дения; похищение; мошенничества; обман; злоупотребление властью или 
уязвимостью положения; путем подкупа. 

Хотя Протокол и был ратифицирован Республикой Беларусь для со-
ответствия национального законодательства международному законода-
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тельству, все же имеются некоторые несоответствия. Стоит обратить вни-
мание, что среди указанных способов воздействия присутствует злоупо-
требление уязвимостью положения. Данный способ в научной литературе 
выделяется как один из способов совершения торговли [2, с. 27], однако  
в УК данный способ не нашел своего отражения. До 2015 года совершение 
преступления, связанного с торговлей людьми «с использованием стечения 
тяжелых личных, семейных или иных обстоятельств потерпевшего», в ка-
кой-то мере отражало злоупотребление уязвимым положением лица и рас-
сматривалось как квалифицирующий признак совершения торговли людь-
ми. Однако данный признак был исключен в связи с внесением изменений 
в ст. 181 УК Законом Республики Беларусь № 243–З от 5 января от 
2015 года. Таким образом, отсутствие законодательного закрепления зло-
употребления уязвимым положением в перечне способов совершения тор-
говли людьми не соответствует рекомендациям, закрепленных в ст. 5 Про-
токола, а также имеются несоответствия между национальным и междуна-
родным законодательством. Так, например, способы, указанные в Прото-
коле не нашли своего закрепления в УК и Законе, однако в ст. 2 Закона 
«Правовое регулирование отношений в сфере противодействия торговле 
людьми» указано, что если международным договором установлены иные 
правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются 
правила международного договора». Таким образом, стоит сделать вывод  
о том, что необходима корректировка норм, указанных в УК, Законе и 
Протоколе. 

Так, уязвимое положение может быть обусловлено некоторыми об-
стоятельствами финансового, эмоционального, правового, физиологиче-
ского характера, а кроме того, и иными обстоятельствами, которые дают 
возможность виновному лицу ими злоупотреблять. 

Исследование материалов правоприменительной практики показало, 
что применение виновными лицами различных способов поставления лица 
в ту или иную зависимость, кроме того, применение абсолютно всех отме-
ченных способов влияния может сопровождаться различными приемами 
манипулирования потерпевшим. Проблематика данных случаев в том, что 
у потерпевшего может возникать специфическая защитно-бессознательная 
реакция, при которой состояние зависимости вытесняется в подсознание и 
заменяется самоотождествлением потерпевшего с эксплуататором, влеку-
щим идеализацию и оправдание действий последнего со стороны жертвы 
[3, с. 180–181].  

Безусловно, заметна определенная схожесть между уязвимым и зави-
симым положением. Но стоит отметить, что потерпевший, находящийся  
в уязвимом положении, обладает свободой воли. Т. е. уязвимое положение 
в отличие от зависимого характеризуется тем, что в первом случае лицо 
имеет реальную возможность действовать по своей воле, а во втором слу-
чае – нет. При злоупотреблении уязвимым положением виновное лицо ма-
нипулирует интересами потерпевшего для получения от него согласия на 
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лишение его свободы воли, аргументируя это тем, что предлагаемое им 
решение будет в интересах потерпевшего.  

При злоупотреблении уязвимым положением не используется обман 
или иные способы воздействия, ведь жертве оставляют выбор, но создают 
впечатление о том, что данный вариант является единственно возможным. 
Злоупотребление уязвимым положением должно выражаться в осознанном 
и целенаправленном использовании преступником обстоятельств уязвимо-
го положения для получения согласия потерпевшего на поставление его  
в зависимость с возможностью последующей эксплуатации [1, с. 15–16]. 

Таким образом, существует ряд параллелей между методами торгов-
ли людьми, направленными на создание зависимости жертвы, и злоупо-
треблением уязвимым положением жертвы. Однако, злоупотребление уяз-
вимым положением считается их разновидностью и носит самостоятель-
ный характер. В связи с этим целесообразно законодательно отразить его в 
качестве одного из способов совершения рассматриваемого преступления 
в диспозиции ст. 181 УК, тем самым сделать очередной шаг в направлении 
приведения отечественного законодательства в соответствии с обязатель-
ствами, взятыми Республикой Беларусь при ратификации Протокола. 

Борьба с этим преступлением требует не только усилий по выявле-
нию и наказанию лиц, совершивших данное преступление, важно работать 
над созданием условий, при которых люди не будут находиться в уязви-
мом положении и не будут подвергаться риску стать жертвами торговли 
людьми. Это включает в себя борьбу с бедностью, улучшение доступа  
к образованию, кроме того, общественное просвещение и осведомленность 
о проблеме торговли людьми, так как это играет важную роль в ее предот-
вращении. 

Кроме того, важно предоставлять жертвам торговли людьми доступ 
к необходимым гарантиям и защите, включая юридическую помощь, ме-
дицинскую реабилитацию и социальную поддержку. Только таким обра-
зом можно помочь жертвам восстановиться после травматического опыта 
и предотвратить их повторное попадание в цепи торговцев. 

Борьба с торговлей людьми требует совместных усилий государств, 
международных организаций, гражданского общества. Необходимо кор-
ректировать законодательство, проводить профилактическую работу, раз-
вивать международное сотрудничество, осуществлять обмен информацией 
и опытом. 

Торговля людьми – это международная проблема, требующая все-
мирного внимания и усилий для ее решения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ, 

ПРОВЕРКИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье проводится анализ положений Ин-
струкции, утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 г. 
№ 736 в части, касающейся порядка приема, регистрации и разрешения  
в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации заявлений и сообщений о преступлениях. Проведен сравнитель-
ный анализ некоторых положений Инструкции с нормами Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Сформулированы основ-
ные проблемы, имеющие особую актуальность в современный период,  
и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: сообщения, заявления о преступлениях, прием  
и регистрация, УПК РФ, органы внутренних дел. 
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VERIFICATION AND RESOLUTION OF STATEMENTS 
AND REPORTS OF CRIMES IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Abstract. This article analyzes the provisions of the Instruction approved 

by Order of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation No. 736 
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regarding the procedure for receiving, registering and resolving applications and 
reports of crimes in the territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of 
the Russian Federation. A comparative analysis of some provisions of the In-
struction with the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federa-
tion was carried out. The main problems that are of particular relevance in the 
modern period are formulated and ways to solve them are proposed. 

Keywords: messages, statements of crimes, reception and registration, 
Criminal Procedure Code of the Russian Federation, internal affairs bodies. 

 
Российская Федерация является демократическим государством [1], 

что предполагает верховенство прав и свобод человека и гражданина. Воз-
никновение проблем, связанных с соблюдением и признанием прав и сво-
бод граждан, в настоящее время приобретает повышенную актуальность  
в связи с существованием в стране разветвленной системы правоохрани-
тельных органов. 

Государство, выполняя свои обязанности по защите прав и свобод 
человека, гарантирует и обеспечивает возможность каждому обратиться за 
помощью и защитой в случае нарушения своих прав. Закрепление в Кон-
ституции Российской Федерации основных прав и свобод требует опреде-
ленной деятельности со стороны государства по созданию условий для их 
реализации. 

В соответствии с главным Федеральным законом, регламентирую-
щим деятельность полиции, главная ее задача состоит в защите личности, 
общества и государства от противоправных посягательств [2]. Одним из 
важнейших аспектов деятельности названного правоохранительного орга-
на является работа с обращениями граждан. 

Стоит отметить, что территориальные органы МВД России играют 
важную роль в системе приема, регистрации и разрешения заявлений и со-
общений граждан о преступлениях по ряду причин, среди которых кругло-
суточный режим работы и их наличие в любом административно-
территориальном образовании. Кроме того, имеет значение и объем вы-
полняемой работы [3].  

В первую очередь, нам видится необходимым отметить несколько 
проблем, уже получивших обзор в научной и учебной литературе, однако 
не утративших свою актуальность и по сей день.  

Во-первых, это недостаток ресурсов: людских, финансовых, техни-
ческих и т. д. Их отсутствие или нерациональное распределение приводит 
к систематическим нарушениям в работе правоохранительных органов и 
снижению ее эффективности. Например, согласно данным МВД России 
на 2023 год штатное расписание МВД России не заполнено на 30 %. 

Во-вторых, наличие у граждан трудностей понимания и соблюдения 
процедур при подаче заявления о преступлении. Уполномоченные долж-
ностные лица должны относиться уважительно ко всем гражданам и в слу-
чае незнания или непонимания разъяснять порядок приема поданного за-
явления, правила и требования к его оформлению, а также информировать 
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граждан о ходе и результатах рассмотрения заявления о совершенном ре-
альном или предполагаемом преступном акте.  

Кроме того, одной из главных проблем в рассматриваемой области 
является отказ в приеме и регистрации заявлений граждан. В таких случаях 
информация о предполагаемом или реальном преступлении остается скры-
той от органов внутренних дел, поскольку люди, получившие отказ, как 
правило, не обжалуют неправомерные действия (бездействие) сотрудни-
ков, которые в соответствии с законом обязаны принять и присвоить каж-
дому принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередной поряд-
ковый номер в Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях (да-
лее – КУСП) [4]. Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявле-
ние о преступлении должен незамедлительно сообщить в дежурную часть 
существо полученной информации для ее регистрации в КУСП. 

Отметим, что на современном этапе указанное нарушение встречает-
ся редко в связи с усиленным контролем и внедрением в правоохранитель-
ную деятельность технических средств фиксации действий уполномочен-
ных лиц.  

Приказ МВД России «Об утверждении Инструкции о порядке прие-
ма, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступ-
лениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» преду-
сматривает два типа поступивших сведений о преступлениях: заявления 
и сообщения.  

Уголовно-правовая природа термина «сообщение о преступлении» 
закреплена в УПК РФ. Согласно пункту 43 статьи 5 УПК РФ ими являют-
ся: заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт об обнаружении 
преступления. Заявление о преступлении – это сведения физического лица 
о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии. Заявление о явке с повинной представляет собой основанное на доб-
ровольном волеизъявлении физического лица обращение, в котором со-
держится информация о совершенном преступлении. Рапорт об обнаруже-
нии преступления – это документально оформленное обращение долж-
ностного лица о принятии им сообщения, содержащее в себе информацию 
о совершенном или готовящемся преступлении. Согласно вышеизложен-
ному, сообщение о преступлении – это заявление о противоправном дея-
нии, заявление о явке с повинной и рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления, которые официально оформлены согласно требованиям 
ст. 141–143 УПК РФ.  

В отличие от вышесказанного УПК РФ закрепляет несколько иные 
положения относительно заявлений о преступлениях. Так, в соответствии с 
УПК РФ заявление о преступлении является способом сообщения о со-
вершенном преступном посягательстве на общественно-значимые ценно-
сти или блага. Одно только это проводит границу между определением по-
нятий «заявление» и «сообщение» в указанном кодифицированном акте и 
положениях Инструкции. Это создает трудности в толковании данных 
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нормативных правовых актов, ведь как сообщение, так и заявление о пре-
ступлении содержат в себе определенную информацию о наличии в кон-
кретном действии/бездействии признаков уголовно-наказуемого деяния. 
Но, исходя из анализа положений Инструкции, разница между ними за-
ключается в форме представления: письменной или устной. 

Если провести анализ статистических данных преступлений, зареги-
стрированных за девять месяцев 2023 года, и преступлений за январь–
сентябрь 2022 года, то можно заметить их уменьшение на 1,8 %. За теку-
щий год сотрудниками правоохранительных органов было раскрыто 
773,7 тысяч преступлений, 80 % из которых было расследовано органами 
внутренних дел. Преступлений, связанных с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, за текущий период было зареги-
стрировано на 29,2 % больше по сравнению с предыдущим годом. На объ-
ектах транспортной инфраструктуры число зарегистрированных преступ-
лений за январь- сентябрь минувшего года снизилось на 7,1 %. Помимо 
этого продолжает сокращаться количество зарегистрированных преступ-
лений, совершенных несовершеннолетними, их показатель уменьшился 
на 9,4 %, число преступлений, совершенных гражданами в состоянии ал-
когольного опьянения, уменьшилось на 11,9 %. Министерство внутренних 
дел, активно взаимодействуя с другими правоохранительными ведомства-
ми, продолжает принимать меры по контролю за оперативной обстановкой 
в стране. 

Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении 
Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориаль-
ных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявле-
ний и сообщений о преступлениях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях» четко указывает на необходимость официальной за-
писи информации, полученной в результате устного сообщения о преступ-
лении. В таком случае возникает вопрос о форме документа, в котором 
данная информация должна быть выражена. При устном обращении граж-
дан составляется протокол принятия устных заявлений. Но также сотруд-
ником может быть составлен рапорт об обнаружении признаков преступ-
ления, в том числе при получении устной информации о преступлении по 
телефону[5]. 

Изучив законодательство и проведя анализ научной литературы, ав-
тор приходит к мнению, что при указанной проблеме следует обратиться к 
уголовно-процессуальным нормам. УПК РФ не подразделяет на категории 
заявлений и сообщений заявление о преступлении и протокол принятия 
устного сообщения при обнаружении признаков противоправного деяния 
(в отличие от Инструкции). Четвертый раздел Инструкции также подтвер-
ждает процессуальную норму закона, где прописано, что и заявления, и 
сообщения должны быть проверены в соответствии со статьей 144 
УПК РФ [4]. 

Кроме того, в научной литературе сложилась неоднозначная точка 
зрения на прием и регистрацию заявлений и сообщений граждан о пре-
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ступлениях. Некоторые считают, что прием и регистрация – это одна ста-
дия процесса разрешения сообщения или заявления, при этом регистрация 
является неотъемлемой частью стадии приема. Другие придерживаются 
мнения, что крайне важно разграничивать указанные процедуры. Несмотря 
на то что прием и регистрация действительно являются взаимосвязанными 
процедурами смешивать их нельзя, поскольку каждый этап имеет свою 
цель и субъекты исполнения. О необходимости разграничения приема и 
регистрации регламентирует и федеральное законодательство России.  
В частности, Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», в ко-
тором отражено, что информацию о преступлении вначале необходимо 
принять, а затем регистрировать.  

Помимо всего прочего существует проблема, которая связана с уве-
личением в последние годы числа заявлений, получаемых органами внут-
ренних дел в электронном виде, что вызывает необходимость разработки  
и внедрения эффективных методов работы с такими сообщениями. Ключе-
вую роль в проверке электронных заявлений граждан о преступлениях иг-
рают вопросы, связанные с обеспечением достаточного уровня безопасно-
сти и конфиденциальности электронных заявлений, с защитой данных 
граждан и предотвращением возможного злоупотребления информацией. 
Возможные технические ошибки при передаче информации через элек-
тронные каналы связи являются достаточно актуальной проблемой. По-
добные ошибки могут привести к таким негативным последствиям, как по-
теря или искажение данных, что, в свою очередь, оказывает влияние на ре-
зультаты проверки и разрешения заявлений о преступлениях. 

Следует отметить и тот объем информации, который ежедневно по-
ступает в правоохранительные органы. Зачастую он просто колоссальный, 
и не всегда удается в установленный общий срок провести проверку по 
всем поступившим сообщениям и заявлениям. Спешка может привести  
к упущению какой-либо части важной информации и, как следствие, за-
медлить весь дальнейший ход расследования. 

В качестве решения проблемы можно предложить внедрение в тер-
риториальные органы МВД России новейших достижений науки и техники 
для приема, регистрации и проверки электронных заявлений о преступле-
ниях, что позволит оптимизировать работу органов внутренних дел и по-
высить эффективность борьбы с преступностью. 

Необходимо разработать такой механизм работы с электронными за-
явлениями, который бы позволил быстро и точно производить оценку до-
стоверности информации и принимать соответствующие меры по рассле-
дованию и раскрытию преступления.  

Конституционный суд Российской Федерации обобщил практику за 
второй и третий квартал 2022 года, в которой отражены решения в отно-
шении конституционных основ публичного права, уголовной юстиции, 
трудовых отношений и т. д. Наиболее важными из различных отраслей яв-
ляются сроки давности привлечения к административной ответственности. 
Согласно чему в соответствии ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ признается сроком, 
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начиная со дня совершения правонарушения, или со дня, следующего за 
ним. Чтобы устранить неоднозначности, срок следует исчислять со дня со-
вершения правонарушения.  

В заключение следует отметить, что от качества выполняемой рабо-
ты органов внутренних дел, в том числе и полиции, зависит обеспечение 
принципов законности, справедливости и уважения прав и свобод граждан 
при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений и заявлений граждан 
о преступлениях. Проведенный анализ законодательства может способ-
ствовать решению выявленных проблем и устранению неточностей, глав-
ным образом в целях обеспечения наиболее эффективного и правильного 
порядка рассмотрения заявлений и сообщений граждан.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме финансовой 
грамотности и ее роли в обеспечении экономической безопасности лично-
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Актуальность обозначенной темы не вызывает сомнений, так как 

финансовая грамотность играет ключевую роль в обеспечении экономиче-
ской безопасности личности. Она позволяет экономическим агентам при-
нимать правильные рациональные финансовые решения, необходимые для 
достижения финансового благополучия и безопасности. В данной работе 
мы рассмотрим важность финансовой грамотности в системе экономиче-
ской безопасности личности и предложим необходимые рекомендации по 
ее достижению. Огромное количество экономических и финансовых пре-
ступлений совершается на финансовом рынке. Важно не только научить 
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население страны финансово-грамотному поведению, но и сформировать 
компетенции в области финансовой культуры. 

По данной теме рассмотрим несколько важных вопросов: 
1. Экономические и финансовые преступления. 
2. Финансово грамотная личность. 
3. Переход от финансовой грамотности к финансовой культуре. 
4. Выводы: значение финансовой грамотности для обеспечения эко-

номической безопасности личности является ключевым в принятии эконо-
мически правильных решений для домашних хозяйств. 

В настоящее время Банк России ведет работу по финансовому про-
свещению и повышению финансовой грамотности населения. С 2023 года 
идет цикл вебинаров «Финтрек» для студентов. В прямом эфире с ними 
общаются представители Банка России, финансовые эксперты, ученые. 
Они помогают молодым людям посмотреть на финансы – сквозь призму 
психологии, поведенческой экономики и современных технологий, а также 
делятся с аудиторией актуальной информацией из мира финансов, которую 
не найти в учебниках [1]. 

С 2024 года реализуется Стратегия повышения финансовой грамот-
ности и формирования финансовой культуры в Российской Федерации до 
2030 года (далее – Стратегия) [2].  

Финансовая грамотность – это основа финансовой культуры, начи-
нать ее формирование нужно на прочном фундаменте, на детализирован-
ной базе знаний, поэтому необходимо развивать финансовую и экономиче-
скую культуру во всех слоях и возрастных категориях населения. Пробле-
мой финансовой грамотности занимаются Министерство финансов Рос-
сийской Федерации, Центральный банк Российской Федерации, многие 
российские кредитные организации, а также органы власти на местах. Фи-
нансовая грамотность – это часть культурного кода. Важно развивать фи-
нансовую культуру у населения страны.  

Финансовая культура – более широкое понятие, чем финансовая 
грамотность. Она предполагает не только знания, но и ответственное от-
ношение к финансам, формирование и применение навыков управления 
личным бюджетом. Высокий уровень финансовой культуры – это важней-
шее условие стабильного развития страны, от которого в конечном счете 
зависит и благополучие каждого гражданина. 

Выделим два этапа в процессе формирования финансовой культуры: 
 первый этап: ликвидация финансовой безграмотности населения; 
 второй этап: формирование финансовой культуры населения 

России. 
В 2022 году Институт фонда «Общественное мнение» (инФОМ) по 

заказу Банка России провел четвертое исследование основных показателей 
финансовой грамотности граждан. Опрос проводился среди людей в воз-
расте от 14 до 22 лет. В нем приняли участие более 4 тыс. человек из 
207 городов и сел Российской Федерации. 

https://t.me/fintrack_cbr
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Результаты исследования отражают динамику ключевых индикато-

ров финансовой грамотности россиян: знания, поведение и установки. 

Впервые за время проведения подобных исследований оценивались пока-

затели инвестиционной и цифровой финансовой грамотности граждан. 

На фоне вызовов, с которыми столкнулась экономика Российской 

Федерации в 2022 году, финансовое поведение граждан стало более осо-

знанным: увеличилось число людей, которые самостоятельно принимали 

решения, связанные с деньгами, сравнивают разные варианты при выборе 

финансовых услуг, ответственно относились к выплатам по кредитам. Ста-

бильными остались показатели достаточности доходов для покрытия расхо-

дов и наличия финансовой подушки безопасности. Однако исследование 

показало снижение установок на накопление сбережений: в условиях эко-

номической неопределенности гражданам стало труднее планировать свое 

будущее. 

 
 

Рис. 1. Динамика ключевых показателей финансовой грамотности 
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Рассмотрим данные по Росстату по преступлениям на финансовом 

рынке [3].  

В январе–июне 2023 года Банк России выявил 2 449 субъектов (ком-

паний, проектов, индивидуальных предпринимателей и т. д.) с признаками 

нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. 

Это всего на 7 % больше, чем за аналогичный период годом ранее. 

В то же время существенно изменилось распределение выявленных 

субъектов по видам деятельности. 

По сравнению с первым полугодием 2022 года было выявлено на 

28 % больше нелегальных кредиторов. На фоне адаптации граждан к эко-

номической ситуации вернулся интерес к поиску дополнительной доход-

ности: число выявленных финансовых пирамид выросло на 19 %. Одно-

временно на треть сократилось количество субъектов с признаками неле-

гальных форекс-дилеров. 

При продвижении своих предложений финансовые мошенники учи-

тывают возраст, экономическое положение и предпочтения потенциальных 

клиентов. Поэтому черные кредиторы сохраняют офисы в шаговой до-

ступности, а также активно рекламируют себя онлайн. 

 

 
 

Рис. 2. Субъекты с признаками нелегальной деятельности 

 

Экономические преступления – это виновно совершенное обще-

ственно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской 

Федерации (далее – УК РФ) под угрозой наказания [4].  
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Из определения можно сделать вывод о том, что экономические пре-

ступления представляют собой различные виды преступных действий, свя-

занных с экономической и финансовой сферой. 

Насколько важно быть финансово грамотной личностью? Как это 

влияет на благосостояние граждан? 

Отвечая на поставленные вопросы, нужно значение имеет финансо-

вая грамотность для общества. 

Значение финансовой грамотности для обеспечения экономической 

безопасности личности сводится к следующему (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Треугольник важности финансовой грамотности 

для обеспечения экономической безопасности личности 

 

Итак, важно ли быть финансовой грамотной личностью?  

Быть финансово грамотным человеком необходимо в современном 

мире. С точки зрения финансов, финансовая грамотность – это способ-

ность понимать и применять основные принципы управления личными 

финансами, уметь эффективно управлять своими доходами и инвестиция-

ми, планировать бюджет, оценивать риски и принимать обоснованные фи-

нансовые решения. 

Уровень финансовой грамотности позволяет человеку избежать дол-

гов, научиться грамотно распоряжаться своими финансами, планировать 

свое будущее и обеспечивать финансовую безопасность для себя и своей 

семьи. 

Нарушение принципов финансовой грамотности может привести  

к возникновению проблем с долгами, недостаточному обеспечению пенси-

онных выплат, а также к неэффективным инвестициям и другим негатив-

Достижение финансового 
благополучия и безопасности

Стабильность финансовой системы: 
финансово грамотные граждане 

способствуют укреплению финансовой 
системы страны, так как они более 

ответственно относятся к своим 
сбережениям, инвестициям и кредитам

Развитие экономики: повышение уровня финансовой 
грамотности среди населения способствует развитию 

экономики, поскольку люди лучше понимают принципы 
управления личным бюджетом (доходами и расходами), 

управления сбережениями, инвестированием. Важным остается 
привлечение кредитных продуктов для достижения личных 

финансовых целей
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ным последствиям. Важно развивать свои финансовые навыки и умения, 

чтобы принимать обоснованные финансовые решения и обеспечивать 

свою финансовую безопасность. 

При столкновении с экономическими преступлениями у людей мо-

жет возникнуть целый спектр эмоций и поведенческих реакций: от тревоги 

до гнева, безразличия, или даже апатии. Необходимо помнить, что каждый 

человек может по-разному реагировать на подобные ситуации. Поэтому 

важно обращаться за помощью к специалистам для решения возникших 

экономических проблем. 

Финансовая грамотность играет важную роль в обеспечении эконо-

мической безопасности государства и домашних хозяйств. Повышение 

уровня финансовой грамотности поможет предотвратить финансовые кри-

зисы, укрепить стабильность финансовой системы и способствовать разви-

тию экономики. Для достижения этих целей необходимо активно продви-

гать образовательные программы, информационные кампании и проводить 

финансовые консультации. Важный акцент стоит сделать не только на фи-

нансовой грамотности населения, но и на финансовой культуре экономи-

ческих агентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация. В статье проанализированы отдельные мнения ученых-

административистов относительно понятия и значения патрульно-

постовой службы полиции при реализации возложенных на полицию задач 

по охране общественного порядка на территории различных субъектов 

Российской Федерации, защите прав и свобод граждан. Раскрыты основ-

ные виды нарядов строевых подразделений патрульно-постовой службы 

полиции на примере отдела полиции ОМВД России по Мелеузовскому 

району Республики Башкортостан. Проанализированы особенности охра-

ны общественного порядка сотрудниками органов внутренних дел, выде-

лены приоритетные направления дальнейшего повышения эффективности 

служебной деятельности. 

Ключевые слова: общественный порядок, права и свободы граждан, 

патрульно-постовая служба полиции, полиция, предупреждение, профи-

лактика, органы внутренних дел. 

 

FEATURES OF THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER 

BY EMPLOYEES OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 

 

Abstract. The article analyzes individual opinions of administrative sci-
entists regarding the concept and significance of the police patrol service in the 
implementation of the tasks assigned to the police to protect public order on the 
territory of various constituent entities of the Russian Federation and protect the 
rights and freedoms of citizens. The main types of outfits of combat units of the 
police patrol service are revealed using the example of the police department of 
the Russian Ministry of Internal Affairs for the Meleuzovsky district of the Re-
public of Bashkortostan. The features of protecting public order by employees of 
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internal affairs bodies are analyzed, and priority areas for further improving the 
efficiency of official activities are identified. 

Keywords: public order, rights and freedoms of citizens, police patrol 
service, police, prevention, prevention, internal affairs bodies. 

 
При реализации возложенных на полицию задач по охране обще-

ственного порядка на территории различных субъектов Российской Феде-
рации, защите прав и свобод граждан, патрульно-постовая служба, осу-
ществляемая различными нарядами полиции, выполняет важную роль. 
Среди таких нарядов полиции основными являются патрули, наряды со-
провождения полиции и патрульные группы. Разница между данными 
службами заключается в объеме задач и полномочий. Силы патрульно-
постовой службы полиции зарекомендовали себя с положительной сторо-
ны за последние годы особенно в части, касающейся обеспечения обще-
ственной безопасности и общественного порядка. Роль патрульно-
постовой службы полиции существенно возросла в период пандемии 
COVID-19, когда на сотрудников данной службы возлагались помимо 
стандартных задач обеспечения общественного порядка дополнительные 
полномочия по предотвращению пандемии короновируса: принятие мер, 
направленных на сокращение числа заболевших путем возложения адми-
нистративной ответственности на тех граждан, которые находились в об-
щественных местах без уважительной причины.  

Как подчеркивает С.А. Бражников, патрульно-постовая служба по-
лиции в настоящее время является самой многочисленной и наиболее бое-
способной службой МВД России. При этом в качестве отличительной чер-
ты данной службы ученый называет то обстоятельство, что она задейство-
вана в решении практически всех задач, которые действующим законода-
тельством (федеральным законом «О полиции» и другими актами) возло-
жены на полицию в целом. Остальные службы полиции выполняют функ-
ции и осуществляют полномочия в узкоспециализированных сферах дея-
тельности [1, с. 40].  

Также особенностью патрульно-постовой службы полиции (далее – 
ППСП) можно назвать то обстоятельство, что по объему возложенных на 
нее функций она является своеобразной универсальной структурой, вхо-
дящей, как было сказано ранее, в состав органов внутренних дел. Во мно-
гих случаях от того, насколько эффективными будут действия патрульно-
постовой службы полиции, зависит успешность работы и остальных под-
разделений полиции, которые, также как и ППСП, задействованы в обес-
печении безопасности и правопорядка, осуществлении противодействия 
любым преступным и противоправным проявлениям.  

Необходимо подчеркнуть, что для успешного выполнения возложен-
ных на ППСП обязанностей необходимо, чтобы между данной службой  
и остальными подразделениями ОВД России осуществлялось непрерывное 
взаимодействие.  
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Так, силами ППСП отдела полиции ОМВД России по Мелеузовско-
му району Республики Башкортостан являются следующие подразделения: 

 строевые подразделения полиции, основным предназначением ко-
торых являются обеспечение общественной безопасности на территории 
подконтрольного Мелеузовского района, порядка на закрепленной терри-
тории, борьба с преступными и противоправными проявлениями в любых 
общественных местах, будь то улица или объекты транспортной инфра-
структуры, или магазины Мелеузовского района. Также стоит заметить, 
что в составе некоторых строевых подразделений отдела полиции 
ОМВД России по Мелеузовскому району Республики Башкортостан име-
ются и специализированные группы сотрудников полиции. Такие отдель-
ные группы были сформированы в целях борьбы с наиболее распростра-
ненными в данной местности видами преступлений и нарушений правопо-
рядка. Также стоит подчеркнуть, что в охране общественного порядка на 
закрепленных территориях принимают участие также и общественные 
формирования; 

 подразделения ДПС ГИБДД, которые помимо основных функций  
и задач, возложенных на них законодателем, выполняют также и функции 
по охране общественного порядка в зонах маршрутов своего патрулирова-
ния и в зоне своих постов.  

Полиция при выполнении возложенных на нее обязанностей может 
использовать возможности государственных и муниципальных органов, 
общественных объединений и организаций в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. 

В целях несения службы ППСП в отделе полиции ОМВД России по 
Мелеузовскому району Республики Башкортостан используются такие ви-
ды нарядов, как: 

 патрульная группа; 
 патруль; 
 пост; 
 заслон; 
 контрольный пост полиции; 
 контрольно-пропускной пункт; 
 наряд сопровождения; 
 резерв и другие виды нарядов [2]. 
Патрульная группа, являющаяся разновидностью наряда ППСП, 

представляет собой наряд полиции, которые объединяет в себе два и более 
патруля. Объединенные патрули несут службу и выполняют возложенные 
на них обязанности под единым руководством.  

Как правило, в основе патрульной группы – патруль, передвигаю-
щийся на автомобиле. Помимо транспортного устройства, патруль снабжа-
ется проблесковым маяком, сиреной, рацией и другими средствами.  

Патруль представляет собой подвижный наряд, который включает  

в себя одного или нескольких сотрудников полиции, каждый из которых 
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выполняет на конкретном маршруте патрулирования конкретный перечень 

обязанностей. Патруль состоит из патрульных лиц – сотрудников полиции, 

которые входят в состав патруля. 

В практике применяются пешие и конные патрули, а также патрули, 

которые снабжены служебными собаками. Также патрульные могут пере-

двигаться на автомобиле, велосипеде, мотоцикле, а в некоторых случаях – 

на вертолете.  

Пост представляет собой участок местности или конкретное место, 

на котором сотрудники полиции осуществляют выполнение возложенных 

на них обязанностей и функций по охране общественного порядка. Как 

правило, посты выставляются на тех местах или участках местности,  

на которых требуется обеспечение непрерывного присутствия сотрудников 

полиции.  

Заслон, в свою очередь, представляет собой такой вид наряда ППСП, 

который выполняет задачу по контролю за определенным участком мест-

ности или перекрытию отдельных транспортных направлений. 

Контрольный пост полиции представляет собой наряд межрегио-

нальной специальной заградительной системы, который выставляется в 

целях выявления и задержания автомототранспорта, причастного к пре-

ступлениям, и лиц, их совершивших. 

По нашему мнению, приоритетными направлениями дальнейшего 

повышения эффективности служебной деятельности ППСП отдела поли-

ции ОМВД России по Мелеузовскому району Республики Башкортостан, 

являются следующие: 

 внедрение в ежедневную практику деятельности патрульно-

постовой службы полиции усовершенствованных средств связи, новых 

технологий и информационных систем, современных достижений техники 

и науки; 

 непрерывное совершенствование уровня профессионального ма-

стерства личного состава патрульно-постовой службы полиции; 

 необходимость проведения профилактической работы командиров 

подразделений ППСП с личным составом (как индивидуальной воспита-

тельной работы, так и общих профилактических мероприятий, бесед и  

т. д.) с целью снижения уровня совершаемых сотрудниками полиции пре-

ступлений и административных правонарушений; 

 повышение роли профессиональной психологии при построении 

служебной деятельности патрульно-постовой службы полиции; 

 осуществление сотрудниками ППСП отдела полиции 

ОМВД России по Мелеузовскому району Республики Башкортостан более 

тесного и эффективного взаимодействия с другими органами государ-

ственной власти и общественными организациями, которые также ППСП 

принимают участие в укреплении законности и охране правопорядка.  
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Таким образом, соглашаясь с мнением П. М. Параносенкова, мы счи-

таем, что в настоящее время необходимо сформулировать новые принципы 

деятельности полиции современной России, которые бы характеризова-

лись гуманистической направленностью [3]. Кроме того, имеется необхо-

димость создания системы правового регулирования общественной дея-

тельности полиции, имеющей непротиворечивый характер с остальными 

актами, регулирующими деятельность органов внутренних дел. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы 

обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации. По 

мнению авторов, экономическая безопасность является неотъемлемой ча-

стью безопасности всего государства, что имеет свое отражение на уровне 

жизни личности, общества и государства, однако проблема ее обеспечения 

является актуальной на сегодняшний день. Сейчас применяются всевоз-

можные меры по обеспечению функциональности экономической безопас-

ности всего государства, разрабатываются новые указы, стратегии и усо-

вершенствованные методы. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, Российская Федера-

ция, угрозы экономической безопасности. 

 

THE PROBLEM OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Abstract. This article is devoted to the problem of ensuring economic se-

curity in the Russian Federation. According to the authors, economic security is 

an integral part of the security of the entire state, which is reflected in the stand-

ard of living of the individual, society and the state, however, the problem of en-

suring it is relevant today. Now all possible measures are being applied to ensure 

the functionality of the economic security of the entire state, new decrees, strat-

egies and improved methods are being developed. 
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Экономическая безопасность – состояние защищенности государства 

от внешних и внутренних угроз, создание условий для развития экономи-

ки, благополучия граждан и роста уровня их жизни. Экономическая без-

опасность страны позволяет государству динамично и эффективно разви-

ваться и решать своевременно неотложные вопросы. В обстановке эконо-

мической безопасности государство имеет возможность вырабатывать не-

зависимую политику государства и реализовывать ее. 

Каждая страна принимает различные меры по обеспечению эконо-

мической безопасности, но проблема ее обеспечения существует практиче-

ски во всех странах мира. Это говорит о внутренних и внешних угрозах 

экономики, которые искоренить в государстве до сих пор не удается (таб-

лица 1).  

В Российской Федерации принят Указ Президента Российской Фе-

дерации от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасно-

сти Российской Федерации на период до 2030 года». В данном документе 

указывается на нарушение однополярного мира, связанное с нестабиль-

ностью экономики, резким обострением глобальной конкуренции. Изме-

нения, происходящие в военной, политической областях, на уровне меж-

дународного права, влияют на обеспечение экономической безопасности 

России. Резкое изменение климата также влияет на экономическую без-

опасность, вызывая недостаток продовольствия и дефицит пресной воды 

[1]. 

В представленном выше Указе Президента Российской Федерации 

выделяются следующие угрозы обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации: 

1) неактивное внедрение информационных ресурсов в экономику,  

а также отставание в области развития и внедрения информационных  

и коммуникационных технологий и устройств; 

2) неэффективное государственное управление в сфере обеспечения 

экономической безопасности; 

3) высокий уровень коррупции в обществе, а также в сфере органов 

государственной власти, что подрывает авторитет и негативно сказывается 

на обеспечении экономической безопасности Российской Федерации: 

4) недостаточность трудовых ресурсов; 

5) высокий уровень развитой теневой экономики, что подрывает всю 

экономическую систему страны и негативно отражается на ее функцио-

нальности и эффективности; 

6) наличие дифференциации населения по уровню дохода и т. д. 
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Таблица 1 

Внешние и внутренние угрозы экономической безопасности 

Российской Федерации 

Угрозы экономической безопасности Российской Федерации 

Внутренние Внешние 

1. Снижение или уменьшение ВНП 

(валового внутреннего продукта). 

Данная характеристика выражается 

в снижении производительности 

труда самого государства, а также 

покупательской способности. 

1. Глобализация экономики страны. 

Сам процесс является как негатив-

ным, так и позитивным явлением. 

В связи с активным развитием  

и наличием международных отно-

шений с другими государствами 

происходит влияние одной эконо-

мики на другую. 

2. Снижение показателей инвести-

ционной политики, имеющее отра-

жение на доходах граждан и разви-

тии экономики в целом. 

2. Рост импорта в России. Импорт 

образует зависимость государства 

от других стран в сфере поставок 

продукции и услуг, что образует 

негативную сторону государства  

и выражает ее неразвитость. 

3. Возникновение или повышение 

государственного долга. В зависи-

мости от состояния экономики 

страны государство будет брать 

государственный долг для предот-

вращения инфляции и ухудшения 

ситуации. Наличие долга, также 

негативно отражается на экономике 

страны. 

3. Развитие теневой экономики. 

Данный показатель в России на 

данный момент идет на снижение, 

но все равно присутствует и нега-

тивно влияет как на статистику, так 

и на саму экономику страны. 

4. Нестабильность экономики в 

различных секторах экономики. 

Неотъемлемый фактор экономики, 

который является главным показа-

телем экспорта в нашей стране. 

4. Миграция квалифицированных 

сотрудников. Граждане РФ переез-

жают заграницу из-за более высо-

кой зарплаты или лучших предо-

ставляемых условий. 

 

Внутренние и внешние угрозы взаимосвязаны между собой, образу-

ют вместе полную картину проблемы экономической безопасности в Рос-

сийской Федерации [2]. 

При обобщении всех угроз экономической безопасности в Россий-

ской Федерации можно сказать, что искоренить проблему обеспечения 

экономической безопасности в Российской Федерации нелегко, поскольку 

вся экономика взаимосвязана. Рассмотрим ниже структуру экономической 

безопасности: 
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1. Экономическая независимость. Данная составляющая не носит аб-

солютного характера. Пока Российская Федерация имеет международные 

отношения с другими странами и участвует в международном разделении 

труда, национальные экономики будут взаимозависимы друг с друга. В та-

ких условиях появляется возможность контроля за национальными ресур-

сами, а также достижениями такого уровня производства, чтобы на равных 

конкурировать на мировом рынке. 

2. Стабильность и устойчивость национальной экономики. Такая со-

ставляющая подразумевает наличие условий для нормального развития 

бизнеса и предпринимательства, одновременно детализируя негативные  

и разрушающие факторы в экономике, например, борьбу с криминальными 

преступлениями в экономике [3]. 

3. Способность к саморазвитию и прогрессу. Немаловажную роль  

в развитии экономики страны играет возможность развития, она подавляет 

негативные факторы или сдерживает их. Например, создание благоприят-

ных условий для внедрения инвестиций и инноваций, постоянная модер-

низация производства, постоянное повышение квалификации сотрудников 

предприятия. 

Также важно выделить показатели экономической безопасности, 

благодаря которым мы можем определить развитие экономики страны и ее 

защищенность (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Показатели экономической безопасности Российской Федерации 

 

Таким образом, экономическая безопасность подразумевает наличие 

факторов и условий, которые способны обеспечивать независимость эко-

номики. Представленная выше структура экономической безопасности 



611 

 

Российской Федерации состоит из трех взаимосвязанных факторов, кото-

рые не всегда могут вместе полноценно функционировать из-за постоян-

ных изменений как внутри государства, так и на международной арене [4]. 

На основании угроз экономической безопасности и неразвитых фак-

торов в ней, в Указе Президента Российской Федерации от 13.05.2017 г. 

№ 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года» даются основные цели и направления государ-

ственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности Рос-

сийской Федерации (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Основные направления деятельности 

по обеспечению экономической безопасности 

 

Данные направления деятельности государственной политики акту-

альны в любое время, но в связи с постоянными изменениями в экономике 

страны или в иной деятельности общества эти методы необходимо коррек-

тировать или модернизировать. Именно поэтому проблема обеспечения 

экономической безопасности так актуальна на данный момент и важна в ее 

функционировании, эффективности и работоспособности [5].  
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ OSINT 

В ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты использо-

вания методов OSINT в оперативно-разыскной деятельности, основные 

функции и цели использования данного метода в процессе выявления  

и раскрытия преступлений. 

Ключевые слова: интернет, искусственный интеллект, информация, 

оперативно-разыскная деятельность. 

 

ON THE ISSUE OF USING OSINT 

METHODS IN OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES 

 

Abstract. The article discusses aspects of the use of OSINT methods  

in operational investigative activities, the main functions and purposes of using 

this method in the process of detecting and solving crimes.  

Keywords: internet, artificial intelligence, information, operational inves-

tigative activities. 

 

В наше время интернет-технологии, искусственный интеллект выхо-

дят на первое место по значимости разработок и продвижению. Цифровые 

тени и следы позволяют нам понять, был ли человек в сети. Все действия 

человека в Интернете: публикация фотографий и информации о себе и др., 

остаются там на долгое время.  

Вся информация о пользователе хранится в открытых источниках 
данных, которых очень много в настоящее время, это поисковики, различ-
ные социальные сети, сайты государственных органов. Для того чтобы по-
лучить информацию о человеке быстро и эффективно, существует метод 
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OSINT или «Открытые источники информации» (англ. Open Source 
Intelligence), который представляет собой процесс сбора, анализа и исполь-
зования информации, доступной в интернете. Эти данные могут быть по-
лучены из различных источников, таких как: интернет (веб-сайты, соци-
альные сети, форумы, блоги); общедоступные базы данных и архивы; но-
востные и медийные источники; государственные документы и отчеты; 
коммерческие источники (справочники, каталоги). 

Целью OSINT является получение и анализ информации для различ-
ных целей: исследование, бизнес-анализ, оперативно-разыскная деятель-
ность, обеспечение безопасности и принятие решений. Это важный ин-
струмент для организаций и правоохранительных органов, так как позво-
ляет получить представление о текущей обстановке и рисках при исполь-
зовании общедоступных ресурсов. Для реализации и успешного функцио-
нирования существуют различные системы, одной из «Виток-OSINT» [1]. 

«Виток-OSINT» обеспечивает поиск информации в открытых источ-
никах (файлы, СМИ, форумы, блоги, социальные сети (Facebook, Twitter  
и т. д.), TOR-сеть и др.), построение взаимосвязей между ключевыми поня-
тиями, а также отображение построенных взаимосвязей между объектами. 
К ключевым понятиям относятся события, организации, даты, персоны  
и другие параметры. По международной классификации данные системы 
относятся к классу OSINT (Open Source Intelligence). 

Пользователям системы предоставляются сервисные функции, поз-
воляющие добавлять источники и анализировать накопленную информа-
цию. Система реализует автоматический «анализ» полученной информа-
ции (например, из текста и доступных фотографий или рисунков «картин-
ки» выделяются из почтового сообщения) без участия оператора, что зна-
чительно сокращает время просмотра полученного документа. Реализова-
но распознавание текста в графических изображениях, их индексация  
и включение в поиск и обработку. 

В системе производится «сжатие» (агрегация) повторяющихся дан-
ных и сведений для минимизации времени аналитика на изучение матери-
ала. Используется механизм фильтрации по типу, свойствам и видам свя-
зей между полученными данными, что обеспечивает сокращение времени 
работы аналитика. За счет сохранения информации в базе данных аналитик 
может получить сведения за любой промежуток времени. Визуализация 
факта появления новых объектов в схеме позволяет выявить направления 
для последующего исследования [2]. 

Система поддерживает морфологический и семантический анализ 
текста для языков европейской группы, арабского языка и частично во-
сточных языков. При необходимости можно подключить дополнительные 
модули для других языков. Ключевые понятия распределены по принад-
лежности к определенным рубрикам (темам).  

Аналитик может использовать в своей работе готовые рубрикаторы, 
создавать собственные, расширять список терминов и понятий. Входящие 
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документы автоматически распределяются по рубрикам при наличии в них 
ключевых понятий, что облегчает работу с информацией. 

Поддерживается мультиязычность при создании ключевых понятий, 

что обеспечивает обработку документов на языках европейской группы, 

арабском языке и частично восточных языках. 

Основные функции: 

 агрегация сведений из различных источников (в том числе интер-

нет) и обработки массивов данных, предоставленных на электронных но-

сителях для загрузки в систему; 

 формирование базы данных и создания истории событий (фактов); 

 оперативный мониторинг источников данных по ключевым поня-

тиям или событийным «всплескам» информационной активности; 

 построение связей между ключевыми параметрами во времени; 

 оповещение операторов о появлении наиболее важных событий 

или изменении ключевых параметров; 

 наблюдение за происходящими событиями по заданным тематикам; 

 получение пользователями данных и сведений из новостных лент; 

 оперативная помощь специалистам аналитических отделов в раз-

работке прогнозов, отчетов, гипотез; 

 контроль руководителями общих показателей данных и сведений, 

полученных системой. 

Открытые источники информации (OSINT) играют важную роль  

в оперативно-разыскной деятельности. Использование технологий OSINT 

позволяет правоохранительным органам собирать и анализировать откры-

тую информацию из различных источников, таких как социальные сети, 

общедоступные базы данных, новостные сайты и другие открытые ресур-

сы в Интернете. 

К преимуществам использования OSINT в оперативно-разыскной де-

ятельности относятся: 

 широкий доступ к информации: OSINT позволяет получить доступ 

к огромному объему общедоступной информации, которая может быть по-

лезна для выявления связей и закономерностей. 

 анализ социальных связей: правоохранительные органы могут ис-

пользовать OSINT для анализа социальных связей между отдельными ли-

цами, что может помочь в расследовании преступлений. 

 мониторинг событий: отслеживание новостей и событий в соци-

альных сетях позволяет оперативникам быстро реагировать на события  

в режиме реального времени. 

 идентификация угроз и рисков: OSINT помогает идентифициро-

вать угрозы и риски, связанные с определенными лицами или органами [3]. 

В заключение можно сказать, что разведка на основе открытых ис-

точников данных помогает не только в повседневной жизни, но и в опера-
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тивно-разыскной деятельности, что может облегчить работу сотрудникам 

органов внутренних дел.  
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ON THE ISSUE OF THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT 

OF THE FSBI SEU FPS IPL  

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 
Abstract. This article is devoted to the topic of organization and man-

agement of the FSBI SEU FPS IPL in the Republic of Bashkortostan. The main 
functions of the activities of forensic institutions are presented, the main areas of 
work of this institution are considered. 

Keywords: fire danger, emergency, fire laboratory, expertise, Ministry of 
Emergency Situations. 

 
Актуальность данной темы обуславливается тем, что на сегодняш-

ний день в системе МЧС невозможно обойтись без специальных учрежде-
ний, которые помогают при производстве экспертиз и исследований по де-
лам о пожарах. Для достоверного исследования необходимо спецоборудо-
вание, которое позволило бы с высокой точностью устанавливать причины 
произошедших возгораний, выявлять нарушения пожарной безопасности  
в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
№ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
для корректной оценки защищенности объектов. Поэтому 12 июня 1960 
года приказом МВД БАССР № 142 была создана пожарно-испытательная 
станция УПО, которая около 25 лет назад была переименована в испыта-
тельную пожарную лабораторию. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-
экспертное учреждение федеральной противопожарной службы» «Испыта-
тельная пожарная лаборатория» (далее – ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ) по Рес-
публике Башкортостан является неотъемлемой частью структуры органи-
зации МЧС России. Данное учреждение выполняет функции как по произ-
водству испытательных противопожарных мероприятий, так и по произ-
водству экспертных действий в области пожарной безопасности. Главные 
функции, направленные на деятельность судебно-экспертных учреждений: 
осуществление судебных экспертиз в процессе следственных расследова-
ний по пожарам; осуществление экспертных заключений по администра-
тивным правонарушениям в области пожарной безопасности (далее – 
«ПБ»); осуществление исследований при производстве мероприятий по 
надзору сотрудников ГПН; осуществление производства специальных зна-
ний, направленных на исследования в области ПБ; осуществление испыта-
тельных работ по пожаровзрывоопасным показателям различных веществ 
и материалов; осуществление поддержки сотрудников ИПЛ в качестве 
участия в следственных процессах; производство помощи и консультации 
сотрудникам ГПН [2, с. 97]. В ИПЛ проводится около 200 судебных по-
жарно-технических экспертиз каждый год. Так же более чем 1500 различ-
ных объектах Республики Башкортостан проводится оценка качества огне-
защитной обработки и многое другое. 
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Основным уведомительным органом сотрудников ИПЛ является 

центр управления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС). Данное подраз-

деление имеется в каждом регионе, служит для осуществления уведомле-

ния и ведения реестра по поступившим им сигналам о чрезвычайных ситу-

ациях. Сигнал обрабатывается и направляется в главное управление МЧС 

(далее – ГУ) и при необходимости направляется приказ о выдвижении на 

место ЧП экспертов. Специальные знания – это знания, которые не отно-

сятся к общеобразовательным предметам. Данные знания узконаправлен-

ные и должны использоваться только в тех областях, для которых они 

предназначены. Эксперты испытательных пожарных лабораторий являют-

ся такими сотрудниками, их знания применяются только в случае возник-

новения затруднительных ситуаций на месте ЧП у дознавателей ГПН [3]. 

Поступление сигнала в ИПЛ принимается начальником ФГБУ СЭУ 

ФПС ИПЛ, а также его заместителем. Выезд на место происшествия осу-

ществляется согласно дежурному графику, который составляется началь-

ником ИПЛ каждый месяц. На рисунке 1 представлена структурная схема 

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Башкортостан. 

 

 

Рис. 1. Структура организации 

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Башкортостан 
 

Осуществление испытательных мероприятий пожарной безопасно-

сти различных объектов защиты производится с момента поступления сиг-

нала с ГУ МЧС о проверке данного объекта, либо руководитель объекта 
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обращается в ИПЛ по собственному желанию. Обращение на осуществле-

ние проверки производится через отправку письма на имя начальника 

ИПЛ, который, в свою очередь, направляет обращение на имя начальника 

сектора исследовательских и испытательных работ [1, с. 15]. 

Основной деятельностью сектора судебных экспертиз в области по-

жарной безопасности является осуществление анализа пожара, а именно 

поиск очага возгорания и пожарно-технической причины возникновения 

пожара.  

Деятельностью сектора испытательных исследований является про-

верка пожарно-технических мероприятий. Проверка производится посред-

ством использования специального оборудования, которое позволяет дать 

заключение испытуемых образцов. По окончании проверки производят 

выдачу, либо отказ в выдаче сертификата аккредитации. 

Таким образом, в ходе изучения вопросов об организации и управле-

нии в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Башкортостан можно сделать 

вывод о том, что они необходимы системе МЧС. Их знания и специальное 

оборудование в значительной мере помогают в затруднительных ситуациях.  

В статье рассмотрена деятельность сектора судебных экспертиз и 

сектора испытательных исследований, а также представлена структурная 

схема ИПЛ по Республике Башкортостан. 

Из вышесказанного следует, что организация структуры МЧС осу-

ществляется в строгом порядке, который ведется под контролем руководи-

теля; при необходимости специальных знаний на место чрезвычайного 

происшествия отправляются сотрудники ИПЛ, имеющие знания в данной 

области и осуществляющие расследования. 
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Аннотация. Политическому строю Франции периода правления 

Наполеона Бонапарта (1799–1814) даются разные оценки с точки зрения 

общественного развития. С одной стороны, при правлении Бонапарта во 

Франции установились и сохранялись новые буржуазные порядки, отве-

чавшие общественным процессам. С другой стороны, в этот период уста-

новился режим с крайне бюрократическим аппаратом управления и реста-

врированными институтами абсолютизма. В статье исследуются причины 

возникновения характера, значение данного политического строя для об-

щественного развития. Анализ политики «бонапартизма» может быть ис-

пользован для практического применения при изучении исторических 

процессов в других государствах. 

Ключевые слова: бонапартизм, Гражданский кодекс, префект, ка-

питализм. 

 

REACTIONARY AND REVOLUTIONARY ASPECTS 

OF NAPOLEON BONAPARTE'S POLICY 

 

Abstract. The political system of France during the reign of Napoleon 

Bonaparte (1799-1814) is assessed differently from the point of view of social 

development. On the one hand, under Bonaparte's rule, new bourgeois orders 

were established and maintained in France, responding to social processes. On 

the other hand, a regime with an extremely bureaucratic management apparatus 

and restored institutions of absolutism was established during this period. The 

article examines the causes of the character, the importance of this political sys-

tem for social development. The analysis of the policy of "bonapartism" can be 

used for practical application in the study of historical processes in other states. 
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Приходу ко власти генерала Бонапарта в 1799 г. предшествовала Ве-

ликая французская революция, кардинально изменившая общественный 

строй. Во Франции установилась республика, но вместе с тем государство 

было нестабильным в результате массового общественного недовольства и 

радикализации политических групп, участвовавших в политическом про-

цессе (яркий пример – якобинцы). В республике помимо умеренных поли-

тических группировок действовали радикально-революционные и консер-

вативно-монархические. К 1799 г. стабильность власти ухудшались из-за 

ненадежности, нерешительности политики Директории, возглавлявшей то-

гда Францию, а также коррупции. Директория растеряла значительную 

поддержку со стороны республиканцев и буржуазии [2, с. 190]. В результа-

те заговора и поддержки армии Наполеон совершил переворот 9 ноября 

1799 г. 

Это событие стало реакцией на революционную нестабильность и 

неэффективность республиканских и конституционных органов власти. 

Последующие реформы консулов, учрежденных после ликвидации Дирек-

тории, затем императора Наполеона, главным образом, способствовали 

уничтожению революционных движений и стабилизации государственной 

власти и общества. Следует отметить, что политика Наполеона основыва-

лась на консервативно настроенных членах общества, поддерживавших 

разгром революционных элементов. 

В правовой сфере консервативная тенденция была отражена в Кон-

ституции VIII года республики, утвержденной 13 декабря 1799 г. В отли-

чие от предыдущих Конституций, в этом документе не содержалась Де-

кларация прав человека и гражданина. Фактически Конституция устанав-

ливала власть первого консула Бонапарта, обладавшего широкими полно-

мочиями. Первый консул мог назначать и смещать по своей воле членов 

Государственного совета, министров, послов и других государственных 

представителей за границей, офицеров сухопутных и морских вооружен-

ных сил и др. (ст. 41). Второй и третий консулы пользовались правом со-

общать свое мнение в отношении остальных актов Правительства (ст. 42). 

Законопроекты могли быть предложены только Правительством, состоя-

щим из трех консулов (ст. 25). Полномочия парламента, Трибуната и Зако-

нодательного корпуса были связаны только с законотворчеством. Таким 

образом, сложилась устойчивая власть первого консула. Бонапарт факти-

чески мог единолично проводить преобразования в политической и право-

вой сфере. 

Основной закон содержал прогрессивные идеи. Он гарантировал 

всеобщее избирательное право для мужчин старше 21 года, проживавших 

не менее года в определенном округе. Сохранялся институт выборов, ко-

торый имел усложненный непрямой характер. На основе избранных лиц в 

каждом коммунальном округе формировался список, включавший десятую 

часть от граждан округа. На основе этих лиц в той же пропорции форми-
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ровался вторичный департаментский список. Из включенных в этот список 

граждан избиралась десятая часть для формирования национального спис-

ка. Включенные в третий список избирались для осуществления нацио-

нальных функций. 

Конституция защищала интересы буржуазии и крестьянства, закреп-

ляя за ними приобретенное ими в годы революции имущество. Несмотря 

на реакционную политику Наполеона, она стимулировала развитие капи-

тализма. Причиной тому стала революция, в результате которой феодаль-

ные отношения были подорваны, а буржуазные силы укрепили свое поло-

жение в государстве.  

Для консолидации населения, которое в подавляющем большинстве 

поддерживало достижения буржуазной революции, при авторитарном ре-

жиме Наполеон проводил либеральные экономические реформы. Тем са-

мым он завоевал доверие капиталистов и крестьян-собственников 

[2, с. 191]. Как следствие, при Наполеоне формируется идеология «бона-

партизма»; заключающаяся в бюрократическом авторитарном режиме с 

опорой на армию, имеющая цель консолидации общества через удовлетво-

рение интересов социальных групп, народа и буржуазии [1, с. 126]. При 

таком политическом режиме возможны прогрессивные реформы для 

укрепления государственного строя и предотвращения роста революцион-

ных идей. Но в целом власть делает упор на консерватизм, что создает ста-

бильную систему власти и правового регулирования. Поэтому бонапар-

тизм – это реакция на революцию. 

Усиливалась централизация и бюрократизация административной 

власти. В департаментах первый консул назначал префектов, в округах и 

общинах – супрефектов и мэров [2, с. 194]. Префект осуществлял админи-

стративный контроль и соблюдение законов. С утверждением новых 

должностей были установлены новые принципы управления на смену де-

мократическим, так как местные органы имели совещательные функции.  

В 1801 г. католическая церковь стала частью государственного аппарата.  

К концу правления Наполеона I действовало 12 министерств, созданных на 

основе принципа единоначалия и жесткой исполнительной вертикали. 

17 января 1800 г. Наполеон опубликовал консульский указ о газетах, 

в результате которого было запрещено 60 изданий, а пресса теперь нахо-

дилась под государственным контролем. Революционное движение теряло 

значение. В 1802 г. Наполеон Бонапарт был провозглашен пожизненным 

консулом, а в 1804 г. ему был присвоен титул императора Наполеона I.  

Во Франции утвердилась империя. Роль парламента ограничивалась:  

в 1807 г. трибунат был упразднен. 

В годы правления Наполеона прошли важные реформы гражданско-

го права. В 1804 г. был введен Гражданский кодекс, представлявший собой 

кодификацию законодательства. Кодекс содержал качественно новые 

принципы регулирования правоотношений, отменял сословные привиле-
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гии. Были закреплены равенство участников, неприкосновенность частной 

собственности, свобода заключения гражданско-правовых договоров. 

Устанавливалась секуляризация семейных отношений. Гражданский ко-

декс стал основой для гражданского законодательства многих государств 

мира, так как утверждал нормы права, соответствующие новым сложив-

шимся капиталистическим отношениям [3, с. 73]. 

Проводились реформы экономики Франции. В 1800 г. был создан 

Банк Франции, хранивший золотой запас, осуществлявший эмиссию денег. 

Стимулировалось развитие промышленности, которое было обусловлено 

тем, что Франция была в состоянии войны с европейскими государствами, 

что вынуждало предприятия повышать производительность для выполне-

ния государственных заказов. 

Для обеспечения внутренней безопасности и контрреволюционной 

деятельности император уделял внимание развитию и укреплению поли-

цейской системы, на содержание которой выделялись большие ассигнова-

ния. При Министерстве полиции была создана разветвленная система по-

литического сыска и шпионажа. Корпуса жандармов, военизированных 

полицейских соединений участвовали в поимке преступников. 

Если говорить о внешней политике Наполеона, то можно считать, 

что завоевания Франции несли за собой революционные идеи. Расширяя 

сферу влияния в Европе, Франция распространяла новые правовые нормы 

на континенте. Наполеон ввел в действие Гражданский кодекс в подчи-

ненные им государства. В 1806 г. немецкие государства объединились в 

созданный Наполеоном Рейнский союз, ликвидировав Священную Рим-

скую империю. Объединение германских земель было выгодно Франции, 

но в то же время единство устраняло раздробленность феодального перио-

да. По оценке Кареева, «в процессе уничтожения политического феода-

лизма Наполеон открепил политическую власть от крупного землевладе-

ния и объединил мелкие феодальные княжества в более крупные государ-

ственные образования» [4, с. 71]. Реформы в Германии были реформами 

чиновничества, этапом борьбы чиновников с феодализмом. Были органи-

зованы новые административные округа, управление стало единым, кон-

курирующие органы упразднены, компетенции были разграничены. 

В годы Великой французской революции европейские державы в 

разные периоды состояли в коалициях для сдерживания республиканской 

Франции, представляя собой реакцию на революцию. Наполеоновские 

войны были захватническими. Коалиция европейских государств пресле-

довала две цели: остановить захваты Наполеона и сдержать революцион-

ное влияние Франции. Военная экспансия Наполеона представляла из себя 

установление гегемонии Первой империи с закономерным распростране-

нием буржуазных преобразований. 

При анализе описанных реформ можно сделать следующие выводы. 

Бонапартизм – политический режим, идеология, основывающаяся на силь-
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ной государственной власти, поддержке бюрократического аппарата, ар-

мии, при этом соблюдающая баланс между классовыми интересами соци-

альных групп. Как правило, бонапартизм возникает как следствие и реак-

ция на социальные революционные потрясения, когда общество нуждается 

в обеспечении стабильности. Главная задача – устранение радикальных 

революционных движений. Поэтому бонапартизм представляет собой дик-

татуру. При таком способе руководства государством можно достичь кон-

солидации и согласованности в обществе наиболее эффективно. Это пер-

вое направление политики бонапартизма. Второе направление – проведе-

ние реформ по инициативе государства. Их проведение мотивируется об-

становкой после революции и потребностью государства в достижении 

компромисса между социальными группами. 

Правление Наполеона I Бонапарта имеет в целом реакционный ха-

рактер при наличии реформистских начал, имевших значение для сдержи-

вания революционных потрясений, получения поддержки широких масс и 

стимулирования прогресса в управлении государством, экономике. Созда-

ние империи с широкой властью монарха – результат революции, которая 

породила серьезный политический кризис. Подобные закономерности 

можно наблюдать в революции 1848 г. во Франции, в результате которой 

утвердилась власть Наполеона III. 
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В условиях развития современного общества угрозы атак беспилот-

ных летательных аппаратов (далее – БПЛА) становятся актуальной про-
блемой не только в Российской Федерации, но и в других странах мира. 
Развитие и совершенствование беспилотной авиации в МВД России имеет 
важное значение в условиях ведения специальной военной операции. При-
менение БПЛА по отношению мирной России происходит все чаще; так, 
например, согласно сообщениям Минобороны Российской Федерации, 
с 15 по 18 апреля 2024 года украинские беспилотники были замечены на 
территории Мордовии и Татарстана.  

В связи с вышесказанным мы приходим к выводу о том, что для ор-
ганов внутренних дел применение БПЛА открывает широкий спектр воз-
можностей по повышению эффективности основных направлений дея-
тельности. 
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БПЛА можно использовать не только в условиях СВО. Их можно 
применять в деятельности по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности, поскольку они позволяют осуществлять 
беспилотное патрулирование в целях выявления и фото-, видеофиксации 
противоправного поведения граждан и иных происшествий на обслужива-
емой территории. В этом случае обеспечивается также и профилактическая 
функция органов внутренних дел, поскольку само знание о наличии беспи-
лотного патрулирования будет выступать для потенциального злоумыш-
ленника сдерживающим фактором от совершения преступления или пра-
вонарушения в общественном месте. Переоценить полезность БПЛА при 
обеспечении общественного порядка в ходе массовых спортивных, куль-
турных и иных мероприятий на открытом воздухе попросту невозможно. 

Потенциально БПЛА могут применяться и для пресечения правона-
рушений и преступлений, поскольку грузоподъемность отдельных моделей 
позволяет их оборудовать светошумовыми и иными специальными сред-
ствами останавливающего действия. 

Также БПЛА могут применяться для поддержания сетей радиообме-
на и оповещения населения в деятельности по охране общественного по-
рядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения 
массовых мероприятий. 

В современных условиях практикуется применения БПЛА в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, поскольку они позволяют 
контролировать транспортный поток, выявлять нарушения правил дорож-
ного движения гражданами, вести фото- и видеофиксацию нарушений 
ПДД участниками дорожного движения. 

Так же возможно применение БПЛА дежурными частями при выезде 
следственной оперативной группы для осмотра места происшествия, отра-
ботки поступивших заявлений и обращений граждан в дежурную часть 
территориального органа внутренних дел, для оцепления участка местно-
сти и установления визуального удаленного контроля за ним. 

При осуществлении комплексных оперативно-профилактических 
мероприятий, таких как, например, «Мак», «Нерест» и других, требующих 
визуального осмотра больших площадей местности, использование БПЛА 
играет ключевую роль, позволяя осуществить мероприятие в сжатые сроки 
и с существенной экономией задействуемых сил и средств органов внут-
ренних дел.  

Федеральный закон № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятель-
ности» допускает при проведении оперативно-разыскных мероприятий 
применение технических средств, при этом не должен наноситься ущерб 
здоровью человека и гражданина и причиняться вред окружающей среде. 
В оперативно-разыскной деятельности использование БПЛА позволяет 
решать целый ряд важных задач. Так при проведении таких оперативно-
разыскных мероприятий (ОРМ), как «Наблюдение», «Отождествление 
личности», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств» БПЛА, во-первых, могут обеспечить 
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скрытность мероприятия, во-вторых, осуществить документирование пу-
тем фото-, видеофиксации с таких позиций, которые невозможны для 
непосредственного нахождения оперативника. Данное положение справед-
ливо и для ОРМ «Проверочная закупка», «Контролируемая поставка», 
«Оперативный эксперимент». В случае осуществления этих мероприятий 
скрытное документирование совершаемых деяний особенно важно и не 
всегда может быть выполнено непосредственно задействованным в меро-
приятии оперативным составом. 

Использование БПЛА возможно при поисково-спасательных работах 
в случае при необходимости охвата большой территории и быстрого до-
стижения зоны поиска, когда жизнь граждан под угрозой и каждая секунда 
дорога. Использование БПЛА возможно и при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, когда нужно изучить территорию и отдельные области, 
оценить оперативную обстановку.  

Не смотря на несомненную пользу, которую БПЛА способны прине-
сти подразделениям МВД России, есть и проблемы, препятствующих эф-
фективному внедрению беспилотных технологий в оперативно-служебную 
деятельность. 

В структуре МВД России выделено подразделение, ответственное за 
организацию эксплуатации БПЛА. Это Департамент информационных 
технологий, связи и защиты информации, а также центры информацион-
ных технологий, связи и защиты информации в региональных органах. 
Однако при этом не вполне определены подразделения, которые, соб-
ственно, эксплуатируют БПЛА, отсутствуют должности, предполагающие 
закрепление соответствующих полномочий.  

Наконец, следует отметить и проблему нехватки квалифицирован-
ных кадров в системе МВД России. Система подготовки операторов БПЛА 
в органах внутренних дел сегодня находится на этапе становления. Следует 
рассмотреть возможность введения профильных учебных дисциплин или 
даже направлений подготовки в образовательных организациях среднего 
специального и высшего образования системы МВД России. Должность 
оператора БПЛА, скорее всего, в ближайшем будущем будет востребована  
в любом подразделении, оперативно-служебная деятельность которого свя-
зана с охраной порядка, раскрытием и расследованием преступлений. 
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В современном развивающемся мире остро возникает проблема 
формирования компетенций сотрудников полиции. В нашем государстве 
орган исполнительной власти имеет большой конституционно-правовой 
путь от советской милиции, связанной с издержками марксисткой-
ленинизкой идеологии, до российской полиции, имеющей компетенции и 
моральный груз ответственности перед обществом. В Федеральном законе 
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» имеется определенная градация, 
в которой можно увидеть особенности развития данной идеологии. 

Согласно Конституции Российской Федерации, а именно статье 10, 
государственная власть разделена на три ветви – законодательную, испол-
нительную и судебную [1]. Полиция как институт исполнительной власти, 
соответственно, относится к исполнительной ветви. Так можно увидеть 
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развитие и демократизацию самой сущности органа власти, так как разде-
ление властей способствует формированию правильной компетенции.  

При этом Конституция Союза Советских Социалистических Респуб-
лик в статье 2 определяла, что государственная власть в СССР едина и не 
подвержена разделению на ветви [2]. Советская милиция входила в еди-
ную государственную систему. 

Так, Закон Союза Советских Социалистических Республик «О совет-

ской милиции» гласит, что советская милиция – государственная право-

охранительная вооруженная организация, защищающая граждан, их права, 

свободы и законные интересы, советское общество и государство от пре-

ступных и иных противоправных посягательств [3]. Тем самым данное 

определение формирует структуру будущей полиции, а именно ее целена-

правленность и правоохранительный характер. Конечно, стоит отметить, 

что компетенции советского милиционера в общем схожи с компетенция-

ми сотрудника полиции. Но есть и различия, определенные идеологией  

и правовой системой, а также небольшой структурной разницей (так, 

например, компетенция, связанная с исполнением наказаний в современ-

ности, будет являться уже сферой Федеральной службы исполнения нака-

зания, а не МВД России).  

Закон Российской Федерации «О милиции», в сущности, дает опре-

деление милиции как «системы государственных органов исполнительной 

власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 

собственность, интересы общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств и наделенных правом применения мер 

принуждения в пределах закона» [4]. Так же в данном законе были закреп-

лены задачи, идеологически отличные от закона СССР. Например, вместо 

социалистической и коллективной собственности милиция защищала 

«частную, государственную, муниципальную и иные формы собственно-

сти», закрепленные в Конституции Российской Федерации. Но при этом 

сохранились общие (главные) компетенции – «обеспечение личной без-

опасности граждан, общественной безопасности и охрана общественного 

порядка», которые красной нитью проходят через три закона, столетие 

формировавшие милицию и полицию. 

Так, в настоящее время статья 1 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» вобрала в себя определенную совокупность тех ком-

петенций, которые были присущи российской и советской милиции, при 

этом проявилась определенная краткость и специализированность самой 

полиции [5]. В настоящее время вследствие реформы 2011 года, админи-

стративной реформы 2004–2005 годов, реформ 2016 года, связанных с со-

зданием Росгвардии, полиция была реорганизована, и многие компетен-

ции, не относящиеся к сущности данного органа, были перенесены в иные 

государственные учреждения.  
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Современные аспекты формирования компетенций предполагают 

правильное и своевременное вкладывание основ профессиональной дея-

тельности в новых сотрудников полиции. Именно процесс социализации, 

получения правильных и ценных знаний помогает сотруднику полиции 

выполнять свой служебный долг и должностной регламент. 
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