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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ  

Лапо А.С., Шеховская А.А. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель Т.Н. Пасечкина 

Формирование патриотических ценностей  
у подрастающего поколения через изучение  

культурных особенностей коренных народов Красноярского края 

Изучение истории, культуры, традиций своей родины особенно акту-

ально для современной молодежи, находящейся под влиянием сети Интернет, 

социальных сетей, часто распространяющих лживую, противоречивую, непро-

веренную информацию, подрывающую патриотические чувства.  

Россия является многонациональной многокультурной, многоязычной 

страной. Она занимает огромную территорию, на которой проживает более 

145 миллионов человек. Мы обладаем огромными природными богатствами. 

Но самое главное – это человеческий потенциал. Россия объединяет людей бо-

лее чем 180 национальностей. У каждого народа свои особенности: вероиспо-

ведание, мировоззрение, язык, традиции. И мы все уживаемся на нашей род-

ной земле, уважая друг друга, терпимо относимся к разнообразию культур. 

Это свидетельствует об уровне сознания наших граждан. Мы убеждены, что в 

настоящее время особенно важно быть внимательными к собственной исто-

рии, культуре, языку, традициям, охранять их от засилия всего иностранного. 

Мы не должны забывать слова великого русского ученого М.В. Ломоносова о 

том, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. 

В этом году мы поступили в Сибирскую пожарно-спасательную акаде-

мию ГПС МЧС России, которая расположена в городе Железногорске Красно-

ярского края. Курсанты и студенты приехали из разных регионов: Томской, 

Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Республики Бурятия, 

Красноярского края, Республики Тыва и других. 

Как показали результаты опроса, проведенного среди обучающихся пер-

вого курса, молодые люди мало что знают о национальном и культурном раз-

нообразии Красноярского края. На вопрос: «Сколько коренных народов в 

Красноярском крае?» – 38% опрошенных ответили «менее 35», 21% выбрали 

вариант ответа «35-40», 17% – «40-50», 25% выбрали ответ «более 50». На во-

прос: «Какие из коренных народов Красноярского края наиболее многочис-

ленные?» – респонденты ответили следующим образом: долганы (33%), энцы 

(14%), нганасаны (5%), ненцы (19%), селькупы (5%), кеты (43%), нанайцы 

(14%), эвены (33%). Названия некоторых народов многие обучающиеся не 
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слышали ранее. Однако был приятен тот факт, что более 86% респондентов 

пожелали узнать больше о народах, населяющих Красноярский край , и их осо-

бенностях. 

В связи с этим авторами статьи была предпринята попытка собрать со-

ответствующий материал и представить своим сверстникам краткий обзор ко-

ренных народов, проживающих на территории Красноярского края. Были изу-

чены работы С.Т. Гайдина, А.В. Задорина, В.В. Исупова, Т.А. Катициной, 

В.Н. Тугужековой, Я.И. Федорова и других, а также материалы краеведче-

ского музея.  

Красноярский край – второй по площади субъект Российской Федера-

ции, он занимает 2366797 км², что составляет 13,82% от территории нашей 

необъятной родины. Общее население – 2846565 человек. Национальный со-

став населения Красноярского края, как и всей Сибири, достаточно разнооб-

разный, что стало результатом сложных демографических, политических, со-

циокультурных процессов, происходящих на протяжении нескольких столе-

тий. 

В Красноярском крае проживает более 50 коренных народов, каждый из 

которых невероятно интересен, у каждого из них своя самобытная культура и 

уникальные традиции. П. Броше, ведущий канала «Культура», пишет: «Терри-

тория, которую объединила одна река Енисей, уникальна. Например, здесь жи-

вут самые южные оленеводы мира (тувинские тоджинцы) и самые северные 

(нганасане, ненцы и так далее). И те и другие до сих пор в своем быте сохра-

нили часть уклада своих традиционных культур. Это очень красивая история 

о том, что есть возможность жить иначе, минуя общий путь цивилизации»1. 

Наиболее яркими представителями являются нганасаны, долганы, 

ханты, энцы и эвенки. К сожалению, очень многое из их традиций, культур-

ного наследия забыто, а быт маленьких этносов растворился в современном 

мире, рассмотрим несколько из них2. 

К немногочисленным относятся энцы, которых насчитывается всего две 

сотни. Этот народ привык жить в мире с природой и чтить ее, мудрость и от-

ветственный подход к окружающей среде выражаются в традициях, наруше-

ние которых ведет к бедам и горю в семье. Этим качествам можно у них по-

учиться. В России их насчитывается 227 человек. 

На Таймыре представлена восточная часть тундровых ненцев. Здесь они 

подразделяются на береговых и обдорских. И те и другие говорят на 

1 Коренные народы Красноярского края. URL: https://gornovosti-ru.tur-

bopages.org/gornovosti.ru/s/news/aktualno/item/korennye-narody-krasnoyarskogo-kraya/. 
2 Материалы краеведческого музея. URL: https://www.kkkm.ru/posetitelyam/gid-onlajn-

resursy; Сайт о Сибири. URL: https://posibiri.ru/korennye-narody-krasnoyarskogo-kraya/; Хо-

менко Д.Ю. Коренное и русское население на Енисейском Севере во второй половине XIX – 

начале XX в. // Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2013. № 2 (24). С. 270-275. 

https://gornovosti-ru.turbopages.org/gornovosti.ru/s/news/aktualno/item/korennye-narody-krasnoyarskogo-kraya/
https://gornovosti-ru.turbopages.org/gornovosti.ru/s/news/aktualno/item/korennye-narody-krasnoyarskogo-kraya/
https://www.kkkm.ru/posetitelyam/gid-onlajn-resursy
https://www.kkkm.ru/posetitelyam/gid-onlajn-resursy
https://posibiri.ru/korennye-narody-krasnoyarskogo-kraya/
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тундровом диалекте ненецкого языка. Традиционные занятия – охота на пуш-

ного зверя, оленя, дичь, рыболовство, с середины XVIII века – домашнее оле-

неводство. В Красноярском крае 3633 ненца, в России – 44640. 

Изученный материал был систематизирован и наглядно представлен для 

обучающихся в виде презентации, также проведены викторина и виртуальная 

экскурсия по краеведческому музею. После этого события было решено со-

здать творческую группу курсантов и студентов, которые проведут подобную 

работу и представят небольшие исследования о культурном и национальном 

разнообразии тех регионов, откуда они прибыли. 

Мы считаем, что очень важно знать свою страну и людей, проживающих 

в ней. К сожалению, история показывает, что уничтожить национальную са-

мобытность очень легко, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы 

восстанавливать и сохранять культурное наследие. Для того чтобы малочис-

ленные народы Красноярского края остались существовать и не забывали свои 

корни с двухтысячного года существует государственная поддержка общин и 

отдельных лиц, идентифицирующихся как представители малочисленной  

народности, создаются архивы, проводятся конференции, встречи, создаются 

музеи и многое другое. В этой ситуации и молодежь должна проявлять иници-

ативу: изучать, ценить свою культуру, гордиться ей. 

Гусева А.С. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель Ю.Г. Хлоповских, кандидат психологических наук, доцент 

Восприятие патриотизма и патриотического воспитания  
обучающимися ведомственной образовательной организации  

Любовь к родине, патриотизм всегда служили одной из фундаменталь-

ных опор формирования личности гражданина. Динамичные и резкие измене-

ния, происходящие в российском обществе в последние десятилетия, актуали-

зируют проблему формирования патриотизма как социокультурной ценности, 

особенно у подрастающих поколений. 

Т.В. Черниговская, известный нейро- и психолингвист, характеризуя ми-

роощущение современного человека, вводит понятие «Homo confusus» , или 

«человек растерянный»1. При том, что ученый говорит об этом в контексте 

цифровой реальности, можно утверждать, что касается это субъективного со-

стояния человека в целом – недоумение, растерянность, непонимание своего 

1 Черниговская Т.Н. Homo Confusus. Человек растерянный и новая цифровая реаль-

ность. URL: https://spbu.ru/sites/default/files/homoconfusus_2019.pdf. 
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места и верных траекторий движения в современном стремительно меняю-

щемся мире. 

Полагаем, одним из важнейших ценностных ориентиров, дающим опору 

отдельному человеку и социальным группам, позволяющим в условиях транс-

формирующегося общества сохранить устойчивое равновесие и продолжить 

развитие в конструктивном направлении, выступает чувство патриотизма. Яв-

ляясь основой, объединяющей разные страты, патриотизм играет особую роль 

в решении проблем личности, общества и государства. 

Патриотизм (от греч. patris – родина, отечество) – особое расположение, 

отношение, проявляемое человеком, социальной группой, населением к своей 

стране, своему народу, Родине, желание поддержать своим участием процве-

тание своей страны, отечества, любовь к отчизне, отечеству1. 

Анализ исследований последних лет показывает заметное отчуждение 

молодежи от государства, от образовательной среды, от коллектива, от семьи  

и даже от самих себя. Это неизбежно ведет к непоследовательности и проти-

воречивости процесса развития патриотизма у молодого поколения. Необхо-

димы поиск и разработка новых методов и форм деятельности по формирова-

нию патриотизма, и начать следует с определения того, как воспринимаются 

патриотизм и патриотическое воспитание молодежью.  

С целью изучения понимания патриотизма и отношения к патриотиче-

скому воспитанию курсантов и студентов Сибирской пожарно-спасательной 

академии ГПС МЧС России проведено исследование с применением опрос-

ного метода. Обучающимся предлагалось написать мини-сочинение на тему 

«Патриотизм в моей жизни». В результате контент-анализа сочинений 64-х 

курсантов и студентов I курса академии выявлены ключевые слова и фразы, 

позволившие определить отношение респондентов к патриотизму и патриоти-

ческому воспитанию.  

Большинство обучающихся (96,9%) описывают патриотизм как любовь 

и преданность своей Родине, гордость за ее успехи; сплоченность, единство, 

взаимную поддержку граждан страны. Например, «быть патриотом – значит 

гордиться победами, успехами страны, ее великими людьми – полководцами, 

учеными, писателями», «Патриотизм – высшая форма уважения своей страны, 

гордость за ее историю, людей, героев». При этом называются деятели искус-

ства и науки до начала XX века, герои Великой Отечественной войны. Совре-

менные люди и события, достойные гордости и актуализирующие чувство пат-

риотизма, в сочинениях не указываются.  

Значительная часть опрошенных (87,5%) рассматривают патриотизм как 

способность пойти на жертвы ради родины, в том числе пожертвовать своей 

 
1 Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. М.: ИНФРА-М, 2012. 

С. 360. 
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жизнью, как герои Великой Отечественной войны. Встречаются такие выска-

зывания: «жертвы и подвиги ради родины», «боевой дух», «патриотичная 

воля», «умение защитить». Обучающиеся отмечают, что в мирное время пат-

риотизм зачастую внешне не обнаруживается и становится заметен, когда ро-

дина в беде. Примером может служить высказывание одного из респондентов: 

«Патриотизм есть в каждом, но проявляется, как правило, только в тяжелые 

времена, в критические моменты».  

Ряд опрошенных (37,5%) считают себя и окружающих недостаточно па-

триотичными, указывая: «быть патриотом – почетно и пока недосягаемо для 

некоторых»; «стараюсь, но пока не дотягиваю»; «я люблю родину, ее природу, 

художественные произведения (литературу), но меня нельзя назвать патрио-

том, в отличие от лейтенанта Плужникова (Б. Васильев «В списках не зна-

чился»), вот он – истинный патриот»; «в наше время довольно мало тех, кто 

действительно любит свою Родину»; «многие люди считают себя патриотами, 

хотя таковыми не являются», 

В качестве причин и проявлений низкого уровня патриотизма называ-

ются «незнание истории своего государства», «разделение во мнениях», «рав-

нодушие», «доминирование материальных ценностей над духовными», «поня-

тие патриотизма стало слепым». 

Проведенный анализ показал определенное отчуждение ряда опрошен-

ных от государства, например: «патриотизм не зависит от власти», «отноше-

ние государства и власти к гражданам не способствует патриотизму»  (18,8%). 

Относительно воспитания патриотизма ряд курсантов подчеркивают, что 

«навязывание любви к родине результата не приносит»; «насильно человека 

нельзя сделать патриотом»; «любовь к родине передается от поколения к по-

колению»; «патриотизм воспитывается через фильмы, произведения художе-

ственной литературы, жизненные истории / воспитывается в семье / впитыва-

ется с рассказами дедов». 

У значительной части респондентов (42,2%) патриотизм связывается с 

выбранной профессией. Они отмечают, что деятельность сотрудника МЧС 

России обязательно предполагает патриотизм. Это целесообразно использо-

вать как основу для развития и формирования патриотизма в условиях ведом-

ственной образовательной организации. 

Для системного и действенного развития патриотизма необходимо фор-

мирование духовно-нравственной, цельной личности в единстве ее сознания, 

нравственных чувств, совести, общественно-ценного поведения. Осмысление 

и формирование патриотизма в жизни всех граждан и отдельно каждого начи-

нается с семьи, малой родины и в значительной мере осуществляется в обра-

зовательной организации. 

Взращиванию и укреплению любви к родине, чувства национального и 

гражданского достоинства, порядочности, честности, стремления к 
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самосовершенствованию для укрепления человеческого потенциала своей 

страны призвана способствовать учебно-воспитательная работа в образова-

тельной организации. В Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС 

МЧС России она включает комплекс мероприятий патриотической направлен-

ности, спортивно-массовую, научно-исследовательскую, парко-хозяйствен-

ную работу, творческие конкурсы, знакомство с культурой народов России, 

представители которых обучаются в академии. 

Полагаем, учитывая результаты проведенного исследования, целесооб-

разно выделить в этой работе ориентацию на патриотизм как проявление 

любви к своей стране и ее главному богатству – людям в их культурном и 

национальном многообразии и одновременно единстве; чувство сопричастно-

сти и включенности в культуру своей страны, пробуждая и упрочивая любовь 

к малой и большой родине. Необходимо формировать у каждого молодого че-

ловека осознание того, что его личностное и профессиональное развитие 

важно для процветания страны, ее укрепления не только в материальном, но, 

что особенно значимо, в духовном плане. 

Подводя итог, отметим, что патриотизм является значимым ценностным 

ориентиром и играет существенную роль во всех сферах деятельности чело-

века. Воспитание патриотизма представляется крайне актуальным с точки зре-

ния построения единого, социально ориентированного и прогрессивно разви-

вающегося поликультурного государства. При этом патриотическое воспита-

ние в социальных институтах разного уровня необходимо выстраивать с уче-

том общечеловеческих ценностей; четкой дифференциации понятий, связан-

ных с патриотизмом; ориентации на формирование у молодых людей непро-

тиворечивой картины мира, учитывая особенности восприятия ими сущности 

и проявлений патриотизма. 

Бычков Р.И. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Ю.Е. Ситников, кандидат педагогических наук 

Связь теории и практики как необходимое и достаточное условие 
совершенствования профессиональных качеств  

сотрудников правоохранительных органов  

Основа любой образовательной деятельности по программе подготовки 

специалистов к профессиональной деятельности определяется наличием соот-

ветствующих компетенций в той или иной области. При этом знание теорети-

ческой составляющей по данной специальности является необходимым и до-

статочным условием совершенствования профессиональных качеств 
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работников. В данном контексте очень важно найти в обучении связь теории 

и практики, имеющую определяющее значение в системе профессионального 

образования. Подобная связь является базовым условием к успеху любого 

начинания и совершенствования уровня профессионального мастерства спе-

циалиста высокой квалификации, предоставляет ему возможность реализовать 

свой внутренний потенциал во всех его проявлениях. 

Практическая направленность дисциплин, изучаемых в Сибирском юри-

дическом институте МВД России, представляет собой симбиоз многих пред-

метов, входящих в программу подготовки курсантов и слушателей вуза.  Это 

изучение служебно-прикладных дисциплин, входящих в программу подго-

товки обучающихся тактико-специальной, огневой и физической подготовки, 

основ профессиональной деятельности, личной безопасности сотрудников 

ОВД. Изучение данных предметов требует от сотрудников хорошей физиче-

ской подготовки, умелого владения табельным оружием, знания основ психо-

логии, медицины и законодательной базы. Все дисциплины требуют каче-

ственного подхода в обучении, что обусловлено характером предстоящей де-

ятельности. 

В процессе осуществления сотрудниками полиции своих профессио-

нальных обязанностей знания основ законодательной базы уголовного и ад-

министративного права позволяют им выявлять факты нарушения законности 

и правопорядка в местах несения службы. При этом в случае возникновения 

конфликтных ситуаций со стороны правонарушителей возможно оказание во-

оруженного или иного сопротивления, и сотрудник полиции имеет право при-

менить в соответствии с действующим законодательством физическую силу, 

специальные средства, а в отдельных случаях и оружие. Знание в области пси-

хологии позволяет сотрудникам умело владеть психофизическим воздей-

ствием на правонарушителей, обеспечивая возможность для решения возни-

кающих конфликтных ситуаций ненасильственным способом. Знание основ 

медицины позволяет сотрудникам в случае необходимости оказывать нужда-

ющимся гражданам помощь. 

При всем многообразии задач, стоящих перед системой образования 

МВД России, учебный процесс в вузах строится как интегрированная система, 

предоставляющая возможность реализовать все предложенные программы 

обучения. Построение данной системы подготовки имеет вполне закономер-

ную структуру. На начальном этапе определяются: цели и задачи образова-

тельной программы, ключевые компетенции, которыми должен овладеть обу-

чающийся, перечень требований, предъявляемых федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, приказами и нормативными доку-

ментами. Следующим этапом рассматриваются условия применения страте-

гий обучения, форм и методов, определяется уровень коммуникационного 
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взаимодействия участников образования. С учетом изложенного определяется 

продолжительность обучения, формы и виды контроля. 

Процесс реализации программы подготовки обучающихся всегда имеет 

ряд индивидуальных особенностей. Это, например, применяемые педагогами 

в образовательной практике формы организации обучения, направленные на 

изучение нового материала при обсуждении проблемных вопросов. Актуаль-

ной дефиницией в данной связи представляется решение творческих задач, 

направленных на исследовательскую деятельность обучающихся. Данная ра-

бота позволяет отработать алгоритм решения типовых и ситуационных задач, 

предложенных педагогом. С целью применения изобретательского характера 

в учебной работе часто используются методы творческой активизации созна-

ния обучающихся. Большая роль отводится методам активного обучения: моз-

говой штурм, кейс-технология, ситуационный анализ. Они позволяют участ-

никам осуществлять межличностное взаимодействие, создавая принципи-

ально новые уровни сотрудничества на основе демократичности, свободы вы-

бора и открытости альтернативных способов деятельности.  

Кейс-технология реализует принцип решения ситуационных задач и 

направлена на анализ конкретной практической ситуации, разрешение ввод-

ных проблем, моделирование типовых ситуаций служебной деятельности1. 

Ситуационный анализ является оптимальным средством при преподавании 

служебно-прикладных дисциплин в вузах системы МВД России. Данная тех-

нология реально востребована по различным программам подготовки (выс-

шего и среднего профессионального образования, профессионального обуче-

ния и повышения квалификации). Особенно актуальна ее важность при про-

фессиональном обучении и повышении квалификации, когда за короткий пе-

риод обучения необходимо изучить большой объем учебного материала. 

Наибольшую эффективность в учебном процессе показывают методы работы 

обучающихся в малых группах. Данная методика эффективно проявила себя 

при формировании навыков коллективного взаимодействия при выполнении 

учебных заданий на занятиях по тактико-специальной подготовке по теме: 

«Пресечение групповых нарушений общественного порядка и массовых бес-

порядков»2. 

1 Волосников И.В. Использование кейс-метода для обучения силовой взаимопомощи 

сотрудников ОВД // Концепт. 2016. Т. 15. С. 2486-2490. URL: http://e-koncept.ru/2016/ 

96418.htm. 
2 Нагорный Н.Н. Применение педагогической технологии «ситуационный анализ» 

при преподавании служебно-прикладных дисциплин в образовательных организациях си-

стемы МВД России // Оптимизация учебно-воспитательного и тренировочного процесса в 

учебных организациях высшего образования. Здоровый образ жизни как фактор профилак-

тики наркомании : материалы всероссийской научно-практической конференции (15 мая 

2021 г.) / отв. ред. Е.В. Панов. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. С. 89-91. 

http://e-koncept.ru/
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Таким образом, определяя цели, задачи и содержание образования, а 

также характер взаимодействия субъектов обучения мы устанавливаем место 

и роль каждого участника учебного процесса, осуществляя собственно педа-

гогическое проектирование – построение развивающей образовательной прак-

тики, образовательных программ и технологий, способов и средств педагоги-

ческой деятельности. Именно здесь возникает особая задача исследователь-

ской деятельности по обеспечению перехода от традиционного образования к 

образованию инновационному, реализующему общий принцип развития чело-

века.  

Бильтагуров А.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Н. Панина, кандидат психологических наук 

Место вооруженных сил в реализации государственных функций  

В рамках современной теории государства и права государство тракту-

ется как публичная организация государственной власти на определенной тер-

ритории. Признаки государства, отличающие его от других институтов обще-

ства, включают в себя институт государственного аппарата управления и при-

нуждения. 

Среди способов правового регулирования особое место занимает запрет, 

который предполагает государственно-властное веление, указывающее на не-

допустимость определенного поведения под угрозой наступления ответствен-

ности. Для того чтобы придать силу и значимость норме права, его нужно ре-

ализовать, иначе общество не будет соблюдать те или иные социальные регу-

ляторы (за исключением технических норм). Для этого государство создает 

такие специальные институты для реализации своей воли, как армия, полиция, 

органы безопасности.  

Н.И. Матузов, А.В. Малько, характеризуя публичную власть, выделен-

ную из общества и не совпадающую с населением страны, подчеркивают, что 

это чиновники, армия, полиция, суды, правосудие, а также тюрьмы и другие 

учреждения1. Авторы утверждают, что государство обязательно обладает ап-

паратом управления, принуждения, правосудия, не обозначая при этом разно-

направленность функций аппарата принуждения.  

Аналогичный подход демонстрируют А.В. Юрковский, К.Н. Евдокимов, 

В.М. Деревскова, И.А. Кузьмин. Авторы, описывая механизм государства, вы-

деляют государственный аппарат, состоящий из государственных органов 

1 Матузов Н.И. Теория государства и права : курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юристъ, 2004. С. 52. 
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управления и органов принуждения: армия, полиция, спецслужбы и др. Обо-

значая силовые ресурсы (армия, полиция, суд, прокуратура, органы безопас-

ности (разведка)), авторы характеризуют задачу этих органов как обеспечение 

правопорядка, осуществление принуждения, защиты власти от тех, кто высту-

пает против нее1. Как следует из приведенной характеристики, авторы не под-

разделяют их по функциональной направленности, объединяя в один смысло-

вой ряд армию, полицию, прокуратуру. 

В.А.Сапун включает в механизм государства помимо системы государ-

ственных органов и так называемые материальные средства, под которыми по-

нимаются прежде всего средства принуждения – армия, полиция, разведка, 

контрразведка и т.д. 

Т.В. Власова, В.М. Дуэль, М.А. Занина, характеризуя государственный 

аппарат, помимо непосредственного руководства обществом, отмечают в ка-

честве направления деятельности обеспечение определенного режима госу-

дарственной власти, применение в необходимых случаях государственного 

принуждения, которое обеспечивается благодаря деятельности аппарата при-

нуждения – специальных органов, включающих в себя армию, полицию, раз-

ведку, разного рода принудительные учреждения. Таким образом, авторы счи-

тают, что армия призвана обеспечивать наряду с полицией функционирование 

определенного режима государственной власти.  

Таким образом, анализ современной учебной литературы показал, что 

большинство авторов продолжают выделять армию как средство обеспечения 

политической власти. Если обратиться к истории Российского государства, 

можно найти примеры, когда армия действительно защищала государствен-

ную волю на территории страны. Например, Медный бунт (1662 г.) – восста-

ние городских низов Москвы против повышения налогов и выпуска с 1654 

года обесценивающихся по сравнению с серебряными медных монет было по-

давлено при помощи стрельцов и солдат, отправленных боярами на помощь 

царю Алексею Михайловичу. Ярким примером являются события 9 ян-

варя 1905 г. в Санкт-Петербурге, известные также, как Кровавое воскресенье 

– разгон шествия к Зимнему дворцу петербургских рабочих для вручения им-

ператору Николаю II коллективной Петиции о рабочих нуждах. Разгон рабо-

чих был осуществлен при помощи пеших и конных войск царской армии.  

На наш взгляд, в настоящее время ситуация изменилась. В перечне ос-

новных задач Минобороны России, содержащихся в ст. 3 Указа Президента 

РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской 

Федерации», отсутствует определение функции, связанной с поддержанием 

внутреннего порядка на территории России, которая давала бы право на 

 
1 Юрковский А.В. Теория государства и права : учебное пособие. Иркутск: Иркут-

ский юридический институт, 2016. С. 142. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0_9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F_1905_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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легальное применение принуждения в отношении каждого, кто не подчиня-

ется предписаниям государственной власти внутри страны. Кроме того, в ука-

занном документе определяется, что «Министерство обороны Российской Фе-

дерации является федеральным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации государственной политики, нор-

мативно-правовому регулированию в области обороны…». Под обороной тра-

диционно понимается защита благ и интересов государства от внешних вра-

гов: его независимости, неприкосновенности территории, прав и выгод, опре-

деляющих благосостояние народа.  

Армия в современном обществе выполняет задачу защиты внешнего су-

веренитета государства, а волю государства на территории страны исполняют 

и охраняют правоохранительные органы – обособленная группа государствен-

ных органов, осуществляющая деятельность по защите прав и свобод человека 

и гражданина, охране общественного порядка, правопорядка и законности в 

обществе и государстве, таких как Федеральная служба войск национальной 

гвардии, Министерство внутренних дел, а также Федеральная служба безопас-

ности и т.д. 

Описанного выше подхода к рассмотрению государственного аппарата 

принуждения придерживается Л.П. Рассказов, который характеризует госу-

дарственный аппарат подавления как специальные органы, которые право-

мочны и имеют силу и средства для принудительного исполнения государ-

ственной воли. При этом он выделяет правоохранительные (карательные) ор-

ганы: прокуратура, милиция, полиция и т.д., специально призванные стоять на 

страже законности и правопорядка, и вооруженные силы и органы безопасно-

сти, обеспечивающие его оборону, суверенитет, территориальную целост-

ность и безопасность1. Таким образом, автор дифференцирует функционал де-

ятельности указанных органов, акцентируя внимание на решении внутренних 

и внешних задач. 

Представляет интерес позиция В.Н. Хропанюка, который отмечает, что 

в настоящее время отмирают внутренние функции вооруженных сил, их ос-

новной задачей становится оборона страны от возможной внешней агрессии.  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что ряд современных авторов при-

ходят к мнению, что функция армии как инструмента государства для реали-

зации его внутренней политики уходит на второй план.  

В заключение можно отметить, что большинство теоретиков государства 

и права, определяя инструменты принуждения при реализации внутренней по-

литики государства, продолжают ставить Вооруженные силы в один ряд с та-

кими структурами, как полиция, прокуратура, спецслужбы. Однако в 

1 Рассказов Л.П. Теория государства и права: углубленный курс : учебник. М.: РИОР: 

ИНФРАМ, 2015. С. 39-40. 
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настоящее время имеет место более четкая дифференциация внешних и внут-

ренних функций государства, а значит, и изменение позиции армии в реализа-

ции государственных функций. Рассмотрение этой динамики в процессе изу-

чения теории государства и права помогло бы четче понимать структуру гос-

ударства, а также отдельных его элементов1. 

Барнавицкая К.О. 

Санкт-Петербургский университет МВД России  

Научный руководитель Е.В. Брянская, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о сотрудничестве России  
в сфере социально-экономической безопасности стран Африки  

Глобализация вопросов экономической и социальной безопасности 

тесно связана с политической обстановкой того или иного государства. До сих 

пор на фоне мирового экономического развития вызывает вопрос проблема-

тика экономического развития стран Африки. В этой связи в качестве развития 

содействия и поддержания дружелюбия как основы внешней политики Рос-

сийская Федерация инициирует и поддерживает ряд мероприятий, имеющих 

серьезное социально-политическое значение.  

В Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 27 июля 2012 г.2, 

закреплено положение о том, что международному сообществу необходимо 

усилить поддержку и выполнить обязательства по активизации мер во всевоз-

можных отраслях современного развития. Экономическая составляющая 

стран Африки и взаимодействие в сфере обеспеченности экономической без-

опасности являются одними из архиважных сфер внутренней и внешней поли-

тики. Данные аспекты имеют существенное значение в целях реализации 

устойчивого формирования африканского континента.  

В этой связи представляет интерес то, что еще в октябре 2019 г. под ру-

ководством российского Президента В.В. Путина, а также в составе Прези-

дента Египта, председателя Африканского союза Абдельфаттаха Сиси был 

проведен саммит Россия-Африка3. Для нас примечательно то, что такое меро-

приятие, с участием лидеров государств, было первым в истории российско-

африканских отношений. Фактически проявили заинтересованность и при-

няли участие главы всех государств Африканского континента, руководители 

1 Хропанюк В.Н. Теория государства и права : учебник для вузов. 3-е изд. доп. и 

испр. М.: Интерстиль, Омега-Л, 2008. 384 с. 
2 URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2012/A_RES_66_288_TheFu-

ture WeWant_r.pdf (дата обращения: 15.04.2022). 
3 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/trips/61913/ (дата обращения: 15.04.2022). 
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крупнейших субрегиональных объединений и организаций. В мероприятии 

достаточно серьезное значение придавалось активизации и пролонгации соци-

альных и экономических взаимоотношений России со странами Африки. Без-

условно, обсуждались вопросы модернизации отношений в политике  и эконо-

мике, технического прогресса и культурного развития. Наиболее актуальными 

на повестке дня были вопросы международного характера. 

В Декларации первого саммита Россия-Африка серьезное внимание 

было обращено на сотрудничество в сфере обеспечения безопасности1: 

во-первых, содействие расширению взаимодействия по вопросам проти-

водействия в определенной степени традиционным и злободневным угрозам в 

сфере безопасности. Разумеется, первостепенное значение придавалось об-

суждению тезисов по борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, 

по развитию мер, касающихся предупреждения транснациональной преступ-

ности, незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Предста-

вители государств разработали оптимальные варианты и пути по взаимодей-

ствию на основе норм международного права для обеспечения международ-

ного и гуманного взаимодействия; 

во-вторых, обсуждались пути взаимодействия и в тех целях, которые 

были направлены на борьбу с организованной преступной деятельностью. До 

сих пор за рубежом осталась проблематичной ситуация, связанная с торговлей 

людьми, соответственно, без взаимодействия на международном уровне такие 

вопросы не решить. Так же как и борьба с незаконным трафиком оружия, ле-

гализацией незаконных денежных средств, они требуют поддержки и взаимо-

действия. Кроме того, были решены вопросы, связанные с нелегальной мигра-

цией и пиратством. Участниками были разработаны пути активизации в под-

держании контактов между правоохранительными органами и спецслужбами 

Российской Федерации и африканских государств, в частности между МВД 

России и организациями полицейского сотрудничества африканских госу-

дарств; 

в-третьих, было решено использовать все возможности по координации 

усилий для обмена опытом в борьбе с преступностью, в том числе в рамках 

реализации совместных программ по наработке навыков для развития потен-

циальности и подготовки в качестве специалистов африканских коллег, для 

формирования их уголовно-процессуальных и криминалистических знаний, 

что рассматривается нами как миротворческая и дружеская миссия. Например, 

в высших правоохранительных учебных учреждениях Российской Федерации 

получают высшее профессиональное образование граждане африканских гос-

ударств; 

1 URL: https://summitafrica.ru/about-summit/declaration/ (дата обращения: 15.04.2022). 

https://summitafrica.ru/about-summit/declaration/
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в-четвертых, была поддержана позиция по развитию законодательства, 

которое направлено на предупреждение преступной деятельности, которая ве-

дется посредством социальных сетей. В рамках данного вопроса было принято 

решение о запрете или развитии мер ограничения по использованию неправи-

тельственных и благотворительных организаций в незаконных целях. Был 

проанализирован вопрос о привлечении к уголовной ответственности субъек-

тов, оказывающих поддержку в любой форме тем, кто вовлечен в терроризм. 

До сих пор не потеряли актуальности вопросы о развитии мер, которые пре-

пятствуют формированию членства террористических формирований и тем, 

кто является источником их финансирования; 

в-пятых, было принято решение о принятии мер по урегулированию и 

предупреждению политических конфликтов в Африке; 

в-шестых, были разработаны пути универсализации Договора о нерас-

пространении ядерного оружия. В данном вопросе были продуманы потенци-

альные аспекты сбалансированности системы обязательств по следующим 

пунктам: нераспространение ядерного оружия, мирное использование атом-

ной энергии, разоружение. Кроме того, участники подчеркнули необходи-

мость противодействия попыткам расшатать действующую структуру между-

народно-правовых договоренностей в свете бдительности по вопросам воору-

жения, нераспространения ядерного оружия и разоружения; 

в-седьмых, была достигнута договоренность по совместной работе, ко-

торая направлена на предупреждение гонки вооружений в космосе. Были про-

думаны пути сотрудничества для продвижения законных и конструктивных 

инициатив, которые направлены на мирное использование космического про-

странства. Данные меры были предприняты сугубо в мирных целях для разви-

тия и обмена научно-исследовательской информацией с Африканским косми-

ческим агентством; 

в-восьмых, была поддержана инициатива об оказании помощи Центру 

Африканского союза по постконфликтному восстановлению и развитию;  

в-девятых, предприняты меры по соблюдению контроля за информаци-

онно-коммуникационными технологиями, которые могут служить средством 

преступных целей;  

в-десятых, обсуждались принципы неприменения силы, уважения госу-

дарственного суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, 

предусматривающих использование цифровых технологий исключительно в 

мирных целях, а также поддержка международного сообщества, направленная 

на предотвращение конфликтов в информационной среде и сокращение «циф-

рового разрыва». 

Цифровые технологии были названы в числе приоритетных направлений 

российско-африканского экономического сотрудничества. 
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Таким образом, мощным импульсом для развития сотрудничества Рос-

сии с Африкой стал саммит Россия-Африка, прошедший в Сочи в октябре 2019 

года. Он вывел российско-африканские отношения на новую траекторию со-

трудничества. Россия соблюдает все пункты изложенных договоренностей  для 

обеспечения мира, правопорядка и развития научно-технического, социально-

экономического прогресса развивающихся стран африканского континента. В 

рамках данных соглашений Россия выступает в качестве основного источника 

миротворческих целей.  

Третьяков И.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Н. Панина, кандидат психологических наук 

Политика русских князей в борьбе против Золотой Орды: 
объективные условия и субъективный фактор 

Всю свою историю Русь, а впоследствии и Россия противостояла многим 

врагам: немецкие рыцари, турки, шведские рыцари, фашисты. Но самим дол-

гим противостоянием можно считать борьбу Руси с Золотой Ордой. Разо-

браться в этой теме очень важно, так как современное молодое поколение 

стало забывать и даже сомневаться в могуществе нашей страны, подростки и 

юноши не могут назвать основных противников, с которыми пришлось вое-

вать нашему народу. Настоящая русская отвага, стойкость перед врагом заро-

дились почти в одно время с образованием первых государств.  

Можно начать с того, что Золотая Орда не сразу напала на Русь. Мон-

голо-татары сначала прошлись по территории Китая, Средней Азии, разоряя 

территории и устанавливая на них свое владычество. Первая встреча между 

противниками произошла в 1223 году на реке Калке и закончилась победой 

татар. Именно с того момента стало понятно, что Золотая Орда является серь-

езным противником, борьба с которым будет очень непростой. Разорение рус-

ских земель началось уже в 1237 году во время первого похода Чингисхана. К 

началу 1238 года вся северо-восточная Русь лежала в руинах, Монголы очень 

хладнокровно расправлялись с Русью. Самым известным и героическим явля-

ется город Козельск, который, будучи по численности жителей небольшим го-

родом, держал оборону семь недель, но все же пал. За это монголы его сожгли 

и дали прозвище «злой город».  

Окончательное закрепощение Руси связано с взятием города Киева. 

Монголы установили дань с Руси, поставили своих баскаков в русские города 

и провели перепись населения, что позволило Золотой Орде полностью кон-

тролировать подвластные земли. В то время русские князья осознавали 
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серьезность обстановки, но все же хотели быстро противостоять Орде. Данные 

действия не приводили к желаемому результату, и русские войска терпели 

лишь поражения (например, сеча на реке Сить). Русские князья не понимали, 

что на данном этапе развития Русь не может достойно противостоять против-

нику. 

Лишь грамотная политика Ивана Калиты смогла сдвинуть с мертвой 

точки развитие земель. Калита смог возглавить процесс собирания русских зе-

мель. Он сделал Москву религиозным центром Руси, перенеся митрополичью 

кафедру, а так как церковь занимала важное место в жизни людей, то населе-

ние тянулось к центру религии. В 1332 году за особые заслуги Иван Калита 

получил ярлык на Великое княжение и право самостоятельно собирать дань с 

Руси. Этот факт позволил Московским князьям часть дани оставлять себе и на 

вырученные средства покупать земли вокруг Москвы, тем самым объединяя 

территории.  

Сравнивая эту политику с моделями правления князей до Ивана Калиты, 

можно отметить определенную ее противоречивость: объединяя русские 

земли, обеспечивая возможность определенной самостоятельности в их управ-

лении, он для улучшения отношений между Ордой и Русью часто ездил на 

поклон к Хану, дарил подарки его приближенным, тем самым показывал свою 

преданность и уважение. Грамотная политика Руси имела следствием то, что 

баскаки были отозваны с территории завоеванных земель, что дало возмож-

ность развиваться, укрепляться и объединяться территориям различных рус-

ских княжеств.  

Из всего вышесказанного может определиться вопрос, а почему прави-

тели до Калиты не могли начать объединение территорий? По нашему мне-

нию, XIII век наполнен множественными набегами на русские земли со сто-

роны иностранных государств. Если вспомнить материал школьной истории, 

то можно выявить следующую закономерность: монголы начали свои первые 

походы на Русь в 1230-х годах, незадолго после этого русским князьям при-

шлось противостоять немецким и шведским феодалам в 1240 и 1242 годах. 

Каждые военные действия, походы требовали существенных затрат, как мате-

риальных, так и человеческих, но Русь не могла похвастаться большим коли-

чеством данных ресурсов. Следовательно, думать о полном изгнании чуже-

земцев со своей территории было преждевременно, правители того времени 

думали, как сохранить человеческие жизни и целостность территории. Для 

адаптации политики к сложившейся ситуации им нужно было время.  

Следующим правителем, которому удалось противостоять противнику, 

был Дмитрий Донской. По собственной инициативе данный князь перестал 

платить дань Орде, тем самым показав, что Русь способна противостоять про-

тивнику и не должна соблюдать его условия. Политика Донского удачно сов-

пала с периодом раздробленности в Золотой Орде, в результате которого Орда 
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была разделена по Правобережную и Левобережную. Этот факт позволил рус-

ским князьям предпринять попытки освобождения от зависимости. Ханы Зо-

лотой Орды в это время совершали ряд военных походов на Русь, но потерпели 

поражение. Последний поход – Куликовская битва в 1380 году, в результате 

которой Русь смогла показать свое единство, это была первая победа объеди-

ненных русских сил. Эта победа усилила роль Москвы как центра русских зе-

мель. Русь получила уверенность в своих силах, она больше не сомневалась в 

своих возможностях дать отпор неприятелю.  

Но были факторы, мешающие довести дело до конца. Таким фактором, 

в частности, можно считать борьбу Литвы, Твери и Москвы за главенствую-

щее положение. Литва не смогла стать центром объединения земель, так как 

на ее территории было распространено католичество и происходил процесс 

закрепощения крестьян, что не могло понравится населению. Как следствие 

этого, князья уводили свои земли под защиту Москвы. Если сравнивать 

Москву и Тверь, то можно обратиться к словам Ключевского, который гово-

рил: «На стороне тверских князей было право старшинства и личные доблести, 

а на стороне московских князей было умение пользоваться обстоятельствами 

и деньгами»1. На связь монголо-татарского нашествия с борьбой русских кня-

зей за лидерство указывал А.И. Малухин, который отмечал, что вторжение не 

только не остановило распри среди княжеств, но, возможно, способствовало 

новому витку борьбы2. 

В этом противостоянии победу одержали московские князья и обеспе-

чили себе дальнейшую победу в расширении территорий. Окончательная по-

беда над Ордой произошла на реке Угре в 1480 году при Иване III. К этому 

времени, а именно к концу XV века, Московские князья уже смогли присоеди-

нить Новгород и Тверь, что сделали Московское княжество Общерусским, а 

Иван III стал Князем Всея Руси. С этого времени была покончено с экономи-

ческой и политической зависимостью от Золотой Орды, и больше монголы не 

внушали страх в сердца русского народа.  

Таким образом, победа Руси в борьбе против Золотой Орды была опре-

делена не только логикой исторического развития, но и личностными показа-

телями деятельности русских князей. Вероятно, победа могла наступила 

раньше, сохранив многие земли и города от разорения, если бы у русских кня-

зей были схожие взгляды на политику и выверенные действия. 

1 Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций. Т. 1. Ростов-на-Дону, 

2000. С. 356-359. 
2 Малухин А.И. Современный взгляд на монгольское нашествие (историографиче-

ский обзор) // Молодой ученый. 2016. № 9 (113). С. 932-936. 
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Кузьмина М.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Н. Панина, кандидат психологических наук 

Петровские реформы в оценках сторонников и противников  

О такой личности, как Петр I, знает почти каждый, и о том, какой вклад 

он внес в развитие России. Его нововведения до сих пор вызывают массу во-

просов и споров. Они отличались от предшествующих тем, что носили всео-

хватывающий характер. Петр I за короткий промежуток времени смог внести 

что-то новое во все сферы жизни. Нам хотелось бы разобраться в этих мнениях 

и понять, к чему действительно привели реформы Петра I. 

XVII век стал веком преобразований, так как Россия в этот период зна-

чительно отставала от стран Запада в социально-экономическом, военном, 

культурном плане, и от Петра I зависело, какое направление возьмет нуждаю-

щаяся в реформировании Россия. 

Рассматривая первые реформы, многие ученые отмечают, что Петр I 

проводил их впопыхах, и главной его целью было собрать все необходимые 

средства для одержания победы в войне со Швецией. По мнению русского ис-

торика, политика и писателя В.А. Мякотина, реформы были «недостаточно об-

думанными» и «мало согласованными одна с другой»1. 

Первоначальные реформы, направленные на концентрирование всех ре-

сурсов для войны, были просто невозможны, это выражалось в большом дав-

лении на тяглое население, поэтому Петр I всерьез занялся преобразованием 

системы управления, проводя административную реформу. Нововведения за-

тронули многие отношения в сфере государственного управления, и, как от-

мечал В.О. Ключевский, проводились в условиях «упорной и опасной внеш-

ней войны»2. 

Старая система приказов ликвидируется, так как уже не способна спра-

виться с поставленными перед ней задачами и организовать на нужном уровне 

развитие торговли и промышленности. На ее месте появляются 11 коллегий: 

военная, иностранных дел, мануфактур и т.д. В 1711 г. учреждается Прави-

тельствующий Сенат, ведавший делами правосудия, сбора налогов и их рас-

ходами, в последующем стал координировать работу и иных государственных 

органов. В этом же году вводится фискальная система. Появляется должность  

фискала, уполномоченного осуществлять надзорную функцию над местными 

учреждениями в целях выявления и снижения коррупционной деятельности.  

1 Мякотин В.А. История России в конце XVII и в первую половину XVIII столетия. 

София: Придворна печатница, 1937. 146 с. 
2 Ключевский В.О. Курс русской истории : в 5 ч. СПб., 1904-1922. 1146 с. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_33



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой научной 
конференции. Выпуск 24. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022.  

34 

Большое внимание Петр I уделял военному вопросу. В связи с этим создается 

постоянная и регулярная армия, появляются Воинский и Морской уставы.  

Также одной из целей императора было создание образованного дворян-

ского сословия, для ее реализации Петр устанавливает новую обязанность для 

дворян, которые должны были быть обучены грамоте, цифире и геометрии. 

И если же дворянин не имел справки о «выучке», то он не имел права же-

ниться. 

В 1720 г. создается генеральный регламент, являвшийся системой еди-

ного делопроизводства. 24 января 1722 г. утверждается Табель о рангах, в со-

ответствии с которым устанавливаются 14 рангов в зависимости от государ-

ственной службы: военные, морские, придворные. Этим табелем была преду-

смотрена возможность продвижения по службе, и по достижении восьмого 

ранга можно было получить статус дворянства. Целью принятия данной таб-

лицы было введение в управление умелых и смышленых людей. Развивается 

и сфера экономики, началось активное строительство мануфактур, война при-

несла за собой большие расходы, которые необходимо было восполнить, по-

этому вводится подушная подать, которая создавала единую систему налого-

обложения. 

Были проведены значительные реформы в сфере культуры. Побывав в 

Великом посольстве и познакомившись с обычаями и традициями Европы, 

Петр I начинает ломать укоренившиеся в обществе устои, считая их устарев-

шими и неправильными. Появляется тенденция к развитию образовательной 

системы: создаются буквари, атласы, учебные пособия, открывается первый в 

России музей – Кунсткамера. 

Из этого следует вывод, что реформы Петра в сфере управления смогли 

поменять Россию и поднять ее на мировой уровень, было положено начало 

развитию военного, морского дела и промышленности, в которых появляются 

свои мастера и специалисты. 

Итоги этих реформ носят достаточно спорный характер. Многие из уче-

ных оценивают их с отрицательной стороны. Так, Н.М. Карамзин полагал, что 

реформы являлись «блестящей ошибкой». Ф. М. Достоевский писал: «Петров-

ская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до 

последних пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги, она вся 

пройдена… Вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над 

бездною»1. Но есть и ученые, признававшие методы Петра. Например, 

Н.А. Бердяев, считавший, что «без насильственной реформы Петра, столь во 

многом мучительной для народа, Россия не могла бы выполнить своей миссии 

1 Ключник Р. Террористическая война в России 1878-1881 гг. СПб.: ООО «СПб СРП 

"Павел" ВОГ», 2008. 394 с. 
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в мировой истории и не могла бы сказать свое слово»1. В советское же время 

возникает тенденция развития мнения о личности Петра I как о великом ре-

форматоре. Это обосновывается идеологизацией того времени. 

Современный ученый С.Г. Пушкарев высказал такую позицию по отно-

шению к реформам Петра: «Необходимо отметить как великую заслугу Петра 

его непрерывное и самоотверженное служение государству и народу россий-

скому, которому он действительно посвящал все свои силы в течение всей 

своей жизни».  

Также современные ученые обращают внимание на то, какую направлен-

ность имели данные реформы. Так, по мнению Н.И. Павленко, «принято счи-

тать, что Петр проводил социальную политику в интересах дворянства». 

Е.В. Анисимов считает, что основные преимущества были не у дворянства, а 

у окружающих Петра людей. М.Н. Покровский предположил, что реформы 

проводились для «торгово-финансового капитала», также находившегося в 

окружении Петра.  

Анализируя эти мнения, хотелось бы сформулировать свою позицию. 

Полагаем, споры о петровских реформах никогда не угаснут и будут обсуж-

даться еще долгое время. В его нововведениях наблюдается множество проти-

воречий. По нашему мнению, это присуще любой реформе, но такое значи-

тельное место в истории занимают реформы Петра I именно потому, что они 

имели быстрый и достаточно стремительный, укореняющий характер. Рас-

сматривая любые преобразования, мы обращаем свое внимание на развитие 

общественных отношений и на эпоху, царившую в этот момент. Для России 

того времени это был большой скачок. Несмотря на такую разницу во мне-

ниях, ученые тем не менее в чем-то соглашаются друг с другом, аргументируя 

свои позиции и формулируя выводы. 

Заподовников Я.В. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

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

Особенности вынужденной миграции в Красноярском крае 
в начальный период Великой Отечественной войны 

Прошло более восьмидесяти лет с начала Великой Отечественной 

войны – события, ставшего ключевым для российской и международной исто-

рии ХХ в. Оккупация немцами части территории СССР приводила к вынуж-

денной миграции населения, связанного как с военным перемещением 

1 Бердяев Н.А. Русская идея (Основные проблемы русской мысли XIX века и начала 

XX века). Париж, 1946. 260 с. 
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мобилизованных лиц, так и трудовой миграцией. Организация СССР эвакуа-

ционных маршрутов представляла один из крупнейших процессов миграции 

населения в истории XX века. 

Эвакуация заводов в г. Красноярск являлась частью планов руководства 

страны по передислокации промышленности в восточные регионы. Одновре-

менно с промышленным оборудованием прибывали рабочие предприятий и 

члены их семей. В краевом центре, как правило, оставались лица востребован-

ных специальностей для военной промышленности. Однако основной поток 

эвакуированных, а также представителей депортированных народов размеща-

лись в сельской местности, прикреплялись для оказания помощи к тому или 

иному колхозу. Вследствие перемещения военных предприятий в военные 

годы Красноярск становится одним из индустриальных центров Сибири.  

Согласно данным статистики в 1939 г. в Красноярском крае проживало 

1960696 человек. По ориентировочным расчетам правительства на 1 декабря 

1941 г. произошли следующие изменения: количество населения увеличилось 

на 59304 человек и составило 2020000 человек.  

Вместе с тем количество ушедших на фронт в начальный период точно 

установить не удалось. Известно, что всего с 22 июня 1941 г. по 1 ноября  

1944 г. в крае призвано в РККА 561902 человека1. По материалам Переселен-

ченского отдела крайисполкома, данных, установленных исследователями в 

отношении депортированных народов, информации по эвакуационным госпи-

талям, можно говорить о прибытии в Красноярский край 22169 эвакуирован-

ных лиц, 77259 депортированных немцев Поволжья, размещении около 20000 

раненных в эвакогоспиталях. То есть в Красноярский край с июня по декабрь 

1941 г. прибыло около 119428 человек2.  

В 1942 г. сохранились основные направления вынужденной миграции. 

В рамках имеющейся информации можно говорить о росте численности почти 

втрое эвакуированных лиц – с 22169 в 1941 г. до 652453 человек к середине 

1942 г. (на 294,31%). 

В отношении депортированных немцев Поволжья ситуация изменилась. 

Если в 1941 г. на территорию края прибыло 77259 человек, то в 1942 г. еще 

315274 депортированных, что составляло 40,81% от показателя 1941 г. 

 
1 Красноярск – Берлин. 1941-1945. Историко-публицистическое краеведческое изда-

ние, посвященное 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Красноярск: 

Поликор, 2010. С. 44. 
2 Великая Отечественная война в истории Красноярского края : монография : в 5 т. 

/ науч. рук. творч. кол. Е.Н. Гарин ; Сибирский федеральный университет ; Военно -инже-

нерный институт ;. Красноярск: СФУ, 2021. Т. 1 : 1941 год. С. 219-224. 
3 ГАКК Ф.Р-2137. Оп. 1. Д. 76. Л. 49. 
4 Бугай Н.Ф. Л. Берия – И. Сталину: «Согласно вашему указанию …». М.: АИРО – 

ХХ, 1995. С. 43. 
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Депортированные лица работали не только в сельском хозяйстве, но и активно 

были задействованы на вырубках деревьев, рыбной ловле и т.п. 

На излечении в эвакогоспиталях в крае примерно находилось до 340001 

человек.  

С учетом вышеизложенной информации можно предполагать, что в край 

в 1942 г. прибыли более 116772 человек. 

Перемещение эвакуированных предприятий и рабочей силы на террито-

рию края выдвигало новые задачи перед руководством не только в плане нала-

живания выпуска продукции на нужды фронта и тыла, но и организации мест 

проживания, объема поставок товаров первой необходимости и продоволь-

ственного распределения среди всех эвакуированных. Вопрос обеспеченности 

сельских жителей и переселенцев, как правило, определялся в самих колхозах 

и был связан с перераспределением скота, инвентаря, земельных площадей. 

Все жители края активно участвовали в сборе пожертвований на нужды 

фронта. 

Трудовые будни рабочих, тружеников сельского хозяйства проходили в 

суровых, аскетических условиях военного быта. Участие в социалистических 

соревнованиях обязательно включало экономию ресурсов, в том числе и энер-

гетических. Это позволяло в случае необходимости перебрасывать их в сфере 

промышленности от одних предприятий к другим, обеспечивая бесперебой-

ную работу промышленности. Все для фронта, все для Победы!  

Таким образом, изучение основных направлений вынужденной мигра-

ции на территории Красноярского края позволяет выявить специфику соци-

ально-экономических процессов в регионе и вклад жителей в дело Великой 

Победы.  

Староверов А.А. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель С.С. Ржанникова 

Национализм как угроза безопасности страны:  
некоторые элементы криминалистической характеристики  

На сегодняшний день в связи с ситуацией, сложившейся на Украине, рас-

тет количество националистических преступлений, русскоязычное население 

подвергается гонениям и издевательствам со стороны граждан других госу-

дарств по всему миру. Каждый день регистрируются случаи нападения на рус-

скоговорящих людей не только на территории Украины, но и других стран, в 

1 Кожевников С.В. Красноярский период (1941-1944) жизни и деятельности святи-

теля Луки (хирурга В.Ф. Войно-Ясенецкого). Красноярск, 2020. С. 18-19. 
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основном на территории Европы и Северной Америки. Данные деяния содер-

жат в себе признаки преступлений, в связи с чем закономерным является ожи-

дание от правоохранительных органов данных государств мер должного реа-

гирования в соответствии с нормами международного и уголовного права, 

чего, к сожалению, не происходит. 

Национализм как идеология зародился давно. Ученые считают, что 

националистические идеи способствуют становлению некоторых государств. 

Так, только на протяжении последних двух столетий благодаря национализму 

была консолидирована Франция, объединены Италия, Германия, восстанов-

лена политическая независимость Польши, Финляндии, Греции, завоевана не-

зависимость многими народами Азии, Африки и Латинской Америки1. 

Ярким примером развития национализма служат события середины 

ХХ века, когда Адольф Гитлер стал канцлером Германии. Он активно пропа-

гандировал свою идеологию, продвигал ее интересы. Основной смысл этой 

идеологии заключался в реализации благоприятной жизни для чистокровных 

арийцев, изгнания из Германии всех «полукровок» – тех, кто не был похож на 

арийца. После того как идеология фашистской Германии была разрушена Со-

ветским Союзом, эта идея была забыта на долгое время, но в связи с событи-

ями на территории Украины она вспыхнула с новой силой. И если во времена 

гитлеровской Германии гонению подвергался в основном еврейский народ, то 

сейчас в мире превалируют русофобские тенденции. 

Еще в 2014 г. ученые заявляли о том, что на территории Украины с конца 

XIX века реализуется информационная историческая операция по созданию 

славян-русофобов как социокультурного типа и политической силы, которые 

образуют неонацистское государство с целью постоянного давления на Рос-

сию и провоцирования ее на конфликт2. 

Национализм крайне опасен для современного общества. Основной 

идеей, к которой стремятся современные правовые государства, является де-

мократия, заключающаяся в правовом равенстве всех людей на основе верхо-

венства закона. Ввиду того, что многие современные государства по своей 

сущности являются многонациональными из-за проживания на их территории 

различных этносов, а также людей с разным вероисповеданием, национализм 

априори недопустим в современном мире.  

Эскалация немотивируемого насилия, связанного с реализацией нацио-

налистических идей, способствует развитию геноцида – уничтожению населе-

нием конкретного государства меньшинств, проживающих на его территории, 

 
1 Ильченко Д.А. Проблема национализма на современном этапе развития общества 

// Право и современные государства. 2015. № 1. С. 87-98. 
2 Фролкин П.П. Информационная война против России и национализм на Украине 

как актуальная угроза национальной безопасности РФ // Информационная безопасность 

регионов. 2014. № 2 (15). С. 75-79. 
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что непосредственно связано с возникновением экономических проблем 

(ввиду сокращения численности населения сокращается производство и по-

требление производимых товаров и услуг). Кроме того, распространение наци-

оналистической идеологии влечет все большее количество последователей, 

что неминуемо приводит к возникновению вооруженных конфликтов. 

Националистические настроения сопровождаются совершением пре-

ступлений на почве расовой, национальной и религиозной принадлежности, 

что является прямой угрозой безопасности нашей страны и российских граж-

дан. 

Расследование преступлений, совершенных по мотивам национальной 

или расовой ненависти и вражды сопряжено с определенными трудностями. 

Большинство таких преступлений совершаются против жизни и здоровья, по-

ловой неприкосновенности и собственности граждан. Особое значение при 

расследовании этих преступлений имеет криминалистическая характеристика. 

Отдельные ее элементы являются важными источниками информации для эф-

фективной организации и планирования производства следственных дей-

ствий.  

Например, данные о личности преступника будут способствовать наибо-

лее рациональному установлению психологического контакта при производ-

стве допроса обвиняемого, проверки показаний на месте, выемки и обыска. В 

подавляющем большинстве случаев преступления по мотивам национальной 

или расовой ненависти совершаются группой лиц, в основном мужского пола, 

с особыми приметами (тематические татуировки, соответствующая нацист-

ская атрибутика, нашивки и т.п.). Участники таких формирований в большин-

стве своем совершеннолетние. 

Необходимо учитывать и способ совершения преступления, он имеет 

значение не только для правильной квалификации, но и для надлежащей орга-

низации расследования и сбора доказательственной информации. В основном 

действия нападающих характеризуются демонстративным совершением дей-

ствий, унижающих честь и достоинство потерпевших, произносятся национа-

листические лозунги, демонстрируется нацистская символика, высказываются 

угрозы и оскорбления1, все это сопровождается особой жестокостью, причи-

нением телесных повреждений, чаще всего с применением оружия. 

Так, в марте 2022 г. в одном из школьных подвалов г. Мариуполя Донец-

кой Народной Республики обнаружен труп женщины с множественными при-

знаками насильственной смерти и пыток: изуродовано лицо, отсечена левая 

1 Ахмедов У.Н. Преступления против личности, совершенные по мотиву националь-

ной или расовой ненависти или вражды. Криминалистическая характеристика // Закон и 

право. 2008. № 1. С. 74-76. 
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рука, на животе выжжено изображение свастики, на голове имелись остатки 

целлофанового пакета и скотча1. 

В ближайшем будущем правоохранительным органам Российской Феде-

рации предстоит большая работа по расследованию множества преступлений, 

совершенных в отношении русскоязычных граждан, в связи с чем разработка 

методических рекомендаций по производству отдельных следственных дей-

ствий, а также по тактико- и технико-криминалистическому обеспечению рас-

следования националистических преступлений приобретает особую значи-

мость.  

Песко В.В. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь  

Научный руководитель М.Н. Хуторова, магистр педагогических наук 

Роль семьи в формировании криминального поведения личности 

Негативный моральный облик родителей, их низкая культура усугуб-

ляют отрицательное влияние родителя на ребенка, создавая предпосылки лож-

ного авторитета. Такие родители не могут реализовывать возможности семьи 

для индивидуального воспитания и положительного влияния с целью гармо-

ничного воспитания своих детей. Постепенное и неуклонное снижение авто-

ритета и воспитательных возможностей родителей в дезорганизованных се-

мьях ведет к возникновению психологических барьеров, которые затрудняют 

взаимное понимание между несовершеннолетними правонарушителями и их 

родителями. Доверие между ними утрачивается, несовершеннолетние отвер-

гают своих родителей, не считаются с их требованиями и чаще всего попадают 

в сложные, критические ситуации как в семье, так и вне нее. В таких случаях 

возрастает притягательная сила улицы, которая превращается в могучий фак-

тор компенсации внутрисемейных трудностей несовершеннолетних и в школу 

негативного и асоциального влияния2. 

Безнадзорность детей, недостаточное эмоциональное внимание со сто-

роны родителей, а также переадресование ответственности за воспитание на 

другие лица или учреждения – еще одни факторы психологически дезоргани-

1 Жуткие кадры замученной нацистами женщины: на животе выжжены фашистские 

символы, разбито лицо, оторвана рука. URL: https://vologda-poisk.ru (дата обращения: 

20.04.2022). 
2 Миньковский Г.М. Некоторые данные исследования условий формирования лич-

ности несовершеннолетних правонарушителей // Материалы Третьего Всесоюзного съезда 

общества психологов СССР (Москва, 9-12 июля 1968 г.). М.: Изд-во Академии педагоги-

ческих наук СССР, 1968. Т. II. С. 431-432. 
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зованных семей, которые прямо влияют на нравственно-психологическую де-

формацию, деградацию, несформированность, появление пробелов в личности 

несовершеннолетнего, находящегося в такой семье. Много противоправных 

действий, таких как недисциплинированность в семье и школе, лень, нескром-

ность, грубость, индивидуализм, неуспеваемость в школе, бегство из дома, ку-

рение, алкоголизм, хулиганские проявления, кражи и т.д., детерминированы 

безнадзорностью. Одной из причин безнадзорности считается антипедагоги-

ческая атмосфера и отрицательный психологический климат в семье. Семей-

ная дисгармония ухудшает или полностью ликвидирует педагогическую пози-

цию родителей.  

Наряду с этим низкий культурно-образовательной уровень родителей, 

алкоголизм, отсутствие родительского авторитета, безразличие к детям и дру-

гие факторы порождают непонимание воспитательных задач семьи или при-

водят к полному извращению воспитательной роли родителей. Безнадзорность 

подростков как негативный фактор прочно выводит их на улицу, в орбиту 

негативных, асоциальных групп и влияний. Социально-психологические при-

знаки, характеризующие этапы нравственно-психологической деградации 

личности, суть степени безнадзорности. При этом главным признаком безнад-

зорности является степень отрыва несовершеннолетнего от школы и семьи. 

Нездоровая атмосфера в семье вызывает безнадзорность, которая отрица-

тельно влияет на несовершеннолетних и направляет его к стихийным форми-

рованиям улицы. Это ведет к полному разрыву с семьей и школой и постепен-

ному полному включению в стихийные группы, которые превращаются для 

несовершеннолетних в эталонные референтные группы. Безнадзорные дети 

недисциплинированны, грубы, таят чувство обиды и ненависти. В своем пове-

дении они часто проявляют циничность, жестокость, неуважение к взрослым 

и т.д. 

Важно отметить то, что многие несовершеннолетние, находящиеся в 

предкриминогенном периоде своего развития, отвергают своих родителей из-

за наличия эмоциональной дисгармонии в семье.  

Итак, мы можем констатировать, что в формировании асоциального по-

ведения несовершеннолетних большую роль играет негативная эмоциональ-

ная составляющая нравственно-семейного фактора. К ней относится неблаго-

приятный климат в семье, обуславливающий и общий чувственный фон несо-

вершеннолетнего, и его эмоциональный дискомфорт. 

Напротив, в формировании позитивного социального поведения наибо-

лее значимыми оказываются социальный (полнота семьи) и эмоциональный 

(дружеский тон семейных взаимоотношений) показатели. Правильно функци-

онирующая семья должна удовлетворять потребности ребенка – физиологиче-

ские и психологические. Первые связаны с материально-бытовыми условиями 

жизни в семье, вторые – со сферой эмоциональных связей (родители и дети), 
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стилем воспитания, принятым в данной семье, и отношением родителей к де-

тям1. Чем в большей степени потребность несовершеннолетнего не удовлетво-

рена, тем выше вероятность возникновения у него психических нарушений, 

одним из которых может быть агрессивность. Неудовлетворение психических 

потребностей в семье связано с неправильным отношением родителей к детям, 

проявляющимся в отвержении, избегании, излишней требовательности или 

чрезмерной заботливости. И если важнейшие потребности в безопасности, 

любви, уважении не удовлетворены, то возникает «психическое сиротство» и 

вследствие этого неспособность к длительной привязанности2. На базе накоп-

ленного эмпирического материала, изучения документов мы получили разно-

образные данные для характеристики межличностных взаимоотношений и 

психологического климата в семьях правонарушителей. Нам кажется рацио-

нальным представить типичные формы внутрисемейных взаимоотношений 

при помощи значимых признаков семьи – «социально-психологический кли-

мат» и «социальная ориентация». Они, на наш взгляд, следующие: 

1) полноценные семьи с позитивным социально-психологическим кли-

матом и положительной социальной ориентацией; 

2) полноценные семьи с положительным психологическим климатом и

неустойчивой социальной ориентацией; 

3) полноценные семьи с переменным (непостоянным) психологическим

климатом; 

4) психологически неполноценные семьи с отрицательным климатом и

переменной социальной ориентацией; 

5) психологически неполноценные семьи с отрицательным психологиче-

ским климатом и асоциальной ориентацией. 

1 Литвишков В.М. Влияние направленности и самооценки на нравственную устой-

чивость личности несовершеннолетних правонарушителей // Психологические проблемы 

предупреждения педагогической запущенности и правонарушений несовершеннолетних : 

сборник научных трудов Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. пед. ин-та, 1982. С. 123-134. 
2 Хуторова М.Н. Применение электронных средств обучения для повышения каче-

ства преподавания информатики курсантам учреждений образования МВД Республики Бе-

ларусь // Вести БГПУ. 2014. № 2 (80). С. 71-75. 
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Попелышко А.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)  

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

Влияние социума на развитие личности ребенка  

Социум играет важную роль в развитии личности не только ребенка, но 

и любого человека в целом, так как именно благодаря процессу социализации  

мы формируемся как личности. Принимаем или отвергаем нормы, правила, 

соглашаемся с чужим мнение или навязываем свое. Как известно, человек без 

социума не сможет развить в себе потенциальную личность, так как, если пол-

ностью лишить его контакта с другими людьми, то есть с обществом, он в 

большинстве случаев вырастает подобием животного. И науке не раз доводи-

лось видеть подтверждения этого факта: дети, воспитанные стаей обезьян, 

волков или собак были скорее животным, чем людьми – они были абсолютно 

не приспособлены к жизни среди людей. Поэтому можно сказать, что именно 

социум делает из человека личность, способную жить с себе подобными 

и уживаться в этом мире среди людей. Но как и когда формируется личность? 

Для начала скажем, что личность – это динамичная, относительно устой-

чивая, целостная система интеллектуальных, социокультурных и нравствен-

ных качеств человека, которая выражается в индивидуальных особенностях 

деятельности его сознания1. А все особенности, как известно, зарождаются 

еще в детском возрасте. Ведь при рождении ребенок уже имеет социальный 

статус, которым обладают его родители, и изменить его уже нельзя, только 

если дополнить (например, ученик, профессор, повар и прочее). Каждый чело-

век по своей природе нуждается в признании, одобрении со стороны окружа-

ющих его людей, будь то родители или друзья. Когда ребенок еще только 

начинает знакомиться с этим миром, помимо физических потребностей ему 

чрезвычайно важна похвала родных и близких, высокая оценка своих досто-

инств. По мере того как малыш взрослеет, подобная оценка обеспечивает ему 

уверенность в себе, в своих силах и в своей уникальности. Все это можно объ-

единить в процесс социализации, так как с годами ребенок усваивает необхо-

димые социальные нормы и ценности, правила поведения и знания, которые 

необходимо знать в обществе. 

Если говорить о самом процессе социализации, а именно о его формиро-

вании и развитии, то становление ребенка как личности происходит в тесном 

взаимодействии с окружающей средой, которая оказывает на этот процесс ре-

шающее влияние посредством самых разных социальных факторов. 

1 Талалян Р.Г. Личность и деятельность, социализация личности  // Научные вести. 

2021. № 1 (30). С. 66-73. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_43
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Основное значение для социализации ребенка имеет социум. Он осваи-

вает данную социальную среду постепенно, с возрастом. Если при рождении 

ребенок развивается и воспитывается в семье, то в дальнейшем он осваивает 

другие, новые среды – дошкольные учреждения, школа, компании друзей, ве-

черинки и так далее. Однако ни одна из вышеперечисленных социальных сред 

не является основной частью в становлении и развитии личности ребенка. 

Первыми учителями должны быть родители, так как ничто нельзя считать бо-

лее важным, чем воспитание детей1, об этом утверждал Плутарх в своем про-

изведении «О воспитании детей». Он выделял правильное воспитание как ис-

точник и корень совершенства, ведь именно воспитание является одним из 

первообразующих факторов развития личности.  

Однако с возрастом значимость родителей в глазах детей угасает, не у 

всех, конечно, но в большинстве случаев это так. Взрослея, ребенок предпо-

читает большую часть времени проводить со сверстниками. И тогда дальней-

ший процесс формирования личности ребенка приобретает исключительно 

индивидуальные черты и прямо зависит от окружения людей, с которыми он 

общается, а также от ситуаций, к которым приводит общение, и от его харак-

тера.  

Само влияние социума на развитие личности ребенка бывает и положи-

тельным, и отрицательным. И как бы ни старались родители уберечь своего 

ребенка от пагубного окружения, в конечном итоге ребенок сам, втайне от ро-

дителей или даже назло, вступает в компанию сверстников, чтобы быть как 

все, тем самым копирует их поведение, ценности, манеру общения и стиль 

жизни. 

Итак, подводя итог сказанному выше, можно сказать, что формирование 

и развитие личности – это сложный процесс, длящийся на протяжении всей 

жизни, в ходе которого усваиваются основные социальные нормы, ценности, 

установки, образцов поведения, на основе которых формируются социально 

значимые качества личности. 

При рождении ребенок уже развивается в семье, в дальнейшем с возрас-

том он осваивает другие новые социальные среды, а именно дошкольные учре-

ждения, школы, вузы, компании друзей и так далее, в которых он формируется 

как личность. Поэтому в процессе формирования и развития личности ребенка 

социум играет одну из основополагающих ролей. 

1 О воспитании детей. URL: http://www.simposium.ru/ru/node/1106. 
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Научный руководитель Н.В. Маслодудова, кандидат философских наук, доцент 

Ценностные ориентации современной российской молодежи 
(на примере студентов г. Красноярска)  

Ценностные ориентиры позволяют нам выстраивать иерархию в соци-

альных группах, а также позволяют выбрать наиболее предпочтительный спо-

соб действия. Формирование иерархии ценностей молодежи является одним 

из наиболее важных и сложных вопросов в современной психологии, так как 

состояние духовного и ценностного мира молодежи влияет не только на  нее 

саму, но и на жизнь всего общества в целом. С целью установления динамики 

ценностных ориентаций современной молодежи мы провели исследование, 

включающее в себя ряд вопросов о ценностях и предпочтениях молодых лю-

дей. 

Всего на сервисе Google-формы были опрошены 530 человек в течение 

2020-2021 гг. При обработке результатов исследования учитывалась обяза-

тельная принадлежность опрашиваемого к студенческому сообществу выс-

шего образования г. Красноярска1. Первый вопрос был направлен на опреде-

ление важнейших ценностей в жизни молодежи. Так, на вопрос: «Что вы 

больше всего цените в своей жизни?» – представители молодого поколения 

ответили следующим образом: «семья» – 72,4%, «друзья» – 14%, «личная вы-

года» – 11%, «карьера» – 2,6%. К.Ю. Щенникова отмечала, что на протяжении 

всей российской истории именно духовно-нравственные ценности были проч-

ным фундаментом российского государства2. Несмотря на то, что повсеместно 

обращается внимание на изменение ценностных ориентиров молодежи, ответ 

на данный вопрос был очевидным. Социальные нормы постоянно преобла-

дают в обществе из-за того, что человек постоянно обитает в социальной 

среде. Семья часто является основной ценностью в жизни людей и влияет на 

такие решения, как, например, где жить и как отмечать праздники.  

На вопрос: «Соблюдаете ли вы обычаи и традиции своего народа?» – от 

молодых людей были получены следующие ответы: «да» – 19,3%; «скорее да, 

чем нет» – 45%; «скорее нет, чем да» – 26%; «нет» – 9,8%. В данном опросе 

учитывался фактор принадлежности представителей молодого поколения к 

определенному народу, ведь у каждого народа собственные правила по соблю-

дению традиций и обычаев. Например, у русского народа есть множество 

1 Опрос «Ценностные ориентации молодежи». URL : https://docs.google.com/forms/ 

d/1Hl6GAulr_YwaifBS8PUUrRKTvNKHWcyRxQ6NpmID89c/edit?usp=forms_home&ths=true. 
2 Щенникова К.Ю. Традиционные ценности как фактор сохранения и единения со-

временной России // Власть. 2017. № 1. С. 159-164. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_45
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традиций и обычаев: свадебные – сватовство, помолвка, венчание; рожде-

ственские – канун Рождества, святки, крещение. Но большинство молодых 

людей не соблюдают данные традиции, могут не отмечать Рождество и не вен-

чаться в церкви. Время не стоит на месте, многое в жизни меняется, молодому 

поколению больше нет необходимости соблюдать вышеуказанные обычаи и 

традиции. Именно поэтому на этот вопрос был получен такой неоднозначный 

ответ. Большинство выбрали вариант «скорее да, чем нет». Но при этом моло-

дые люди стараются отождествлять себя с носителями конкретных обычаев и 

традиций, так как они помогают определить уникальность народа, семьи или 

любого типа сплоченного сообщества.  

На вопрос: «Считаете ли вы, что в современном обществе существует 

проблема формирования жизненных ценностей молодежи?» – от молодых лю-

дей были получены следующие ответы: «да» – 43%, «скорее да, чем нет» – 

39,6%, «скорее нет, чем да» – 15,2% и «нет» – 2,2%. Жизненные ценности 

очень важны, потому что они формируют наши отношения, поведение, реше-

ния и в конечном итоге нас самих. Огромную роль в формировании жизнен-

ных ценностей играют родители, учителя, книги, которые мы читаем, фильмы, 

которые смотрим, люди, с которыми общаемся, и, наконец, общество, в кото-

ром мы живем. Результаты опроса показали, что большинство молодых людей 

считают, что ценности в нашем государстве не формируются должным обра-

зом, что очень прискорбно для современного государства. Нам кажется, что 

молодые люди не видят желания государства заниматься их формированием. 

Вместе с тем нельзя не замечать очевидный прорыв государственной политики 

в сфере молодежного развития за последние годы: развитие молодежного 

спорта, волонтерские движения, молодежные общественные организации, те-

матические телепередачи и патриотические фильмы.  

Отвечая на вопрос: «Через какие институты государство больше всего 

должно влиять на формирование ценностей молодежи?», молодые люди отме-

тили: «дошкольные образовательные учреждения» – 38,3%, «средние образо-

вательные учреждения» – 73,9%, «профессиональные образовательные учре-

ждения» – 33,4%, «семья» – 62,3%, «СМИ» – 38%, «общественные организа-

ции» – 25,2%, «все» – 0,3%, «спортивные секции» – 0,3%,» «религия» – 0,3%, 

«интернет» – 0,3%. Из этого опроса видно, что большинство опрошенных счи-

тают, что государство должно формировать ценности через образовательные 

учреждения и семью. Такие ответы показывают, что в сознании молодежи 

именно образовательные учреждения являются главными хранителями и 

трансляторами социально значимых ценностей. Этот факт свидетельствует о 

важности и значимости воспитательной работы в современных образователь-

ных учреждениях. К сожалению, в последние десятилетия образовательные 

учреждения больше внимания уделяли учебной деятельности, что послужило 

поводом для обращения внимания на это Президента РФ В.В. Путина. В 
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январе этого года Министерство культуры разработало проект Указа Прези-

дента РФ по защите духовно-нравственных ценностей, который 24 января 

2022 г. был опубликован на федеральном портале проектов нормативных пра-

вовых актов1. Государственную молодежную политику следует рассматривать 

как самостоятельное направление деятельности государства. Именно специа-

лизированные институты социализации, которыми являются образовательные 

учреждения, рассматриваются государством важнейшим средством формиро-

вания социально значимых ценностей молодого поколения. Государство обес-

печивает возможность получения бесплатного образования, повышение 

уровня образовательных программ на всех его этапах. Следует обратить вни-

мание на то, что совсем немногие представители молодежи смоглои оценить 

потенциал возможного влияния на формирование ценностей СМИ и Интер-

нета, возможно, именно потому, что в настоящее время они не отвечают зада-

чам формирования социально-значимых ценностей и направлены на формиро-

вание ценностей потребительского общества. 

Таким образом, на примере анализа данного опроса можно говорить о 

некоторых особенностях ценностных ориентаций молодежи в современной 

России. Для успешной реализации политики по формированию у молодых лю-

дей социально-значимых ценностей государству необходимо совершенство-

вать с ними взаимосвязь через те социальные институты, которые имеют для 

них особую значимость. На всех этапах взаимодействия с молодежью необхо-

димо исходить из понимания, что современные молодые люди – это не мало-

образованный объект манипуляции, а равный субъект, обладающий доста-

точно высоким уровнем правовой и политической культуры. 

Анацкая О.К. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель О.Н. Коршунова, доктор юридических наук, профессор 

К вопросу о роли государства в семейных отношениях 

В российской науке на протяжении ряда лет идет дискуссия о соотноше-

нии прав ребенка с одной стороны и прав и обязанностей родителей с другой. 

С учетом подхода, закрепленного в Конституции РФ и документах стратеги-

ческого планирования, принятых в Российской Федерации в последние годы, 

проблема давно перешла из частноправовой в публично-правовую плоскость. 

1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей : проект Указа Президента 

РФ. URL: https://regulation.gov.ru/projects#npa=123967 (дата обращения: 19.04.2022). 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_47
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При этом весьма важным представляется правильно определить, какова 

должна быть роль государства в семейных отношениях, и прежде всего в си-

туациях, когда один из родителей или даже оба родителя исполняют родитель-

ские функции не в интересах ребенка, какие обстоятельства могут или должны 

обуславливать необходимость инициирования прокурором использования 

предоставленных ему законом полномочий для изменения ситуации в интере-

сах ребенка. 

Проблемы, связанные с созданием комфортной и доброжелательной для 

жизни детей среды, сохраняют остроту и далеки от окончательного решения. 

Вместе с тем решение государством данных проблем не должно повлечь за 

собой утраты традиционного семейного воспитания. 

Понимание обществом прав родителей и их детей тесно связано с эво-

люцией понимания естественных прав человека в целом и прав ребенка в част-

ности.  

Особенности культурной и правовой мысли дореволюционной России 

предусматривали полную власть родителей над детьми. Так, разрешались те-

лесные наказания, помещение ребенка в тюрьму по заявлению родителей. Од-

нако случаи особо жестокого обращения родителей с детьми рассматривались 

на закрытых заседаниях специальных «совестливых» судов1. При этом поня-

тия ненадлежащего исполнения родительских прав и возможности ограничить 

или лишить родителей данных прав предусмотрено не было.  

Теократический взгляд общества на семейные отношения и, соответ-

ственно, на отношения между родителями и детьми не позволял вывести регу-

лирование семейных отношений из-под юрисдикции церкви. В связи с этим 

соотношение прав ребенка и его родителей различалось в зависимости от кон-

фессии и принятых традиций. Роль государства на этом этапе была ничтожно 

мала. 

Изменившаяся культура советского государства, его подчеркнутая свет-

скость кардинальным образом изменили отношение к определению места се-

мейного права в системе социалистического права. Педагог К.Н. Вентцель в 

своей декларации прав ребенка провозглашает, что забота о ребенке лежит на 

родителях, обществе и государстве. При этом он впервые в российской науке 

декларирует право каждого ребенка выбирать себе ближайших воспитателей 

и отказываться и уходить от своих родителей, если они оказываются плохими 

воспитателями2. 

 
1 Семенова О.П. Зарождение и развитие государственного регулирования семейных 

отношений в эволюции российского права с IX по XX века: историко-правовой аспект : 

дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 192-196. 
2 Вентцель К.Н. Свободное воспитание : сборник избранных трудов К.Н. Вентцеля. 

М.: Профессиональное образование, 1993. С. 138-142. 
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Ученые-юристы молодого советского государства на фоне изменив-

шихся общественных отношений вслед за педагогами выступили за независи-

мость семейного права и за понимание семьи как общественной обязанности, 

которая возлагается на родителей государством1.  

Изменение отношения к семье оказывает влияние и на формирование 

подхода к определению должного соотношения прав детей и родителей, а 

также к пониманию меры ответственности родителей за ненадлежащее испол-

нение родительских обязанностей.  

В 1918 г. Кодексом законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве РСФСР впервые в истории российского законо-

дательства суду было предоставлено право лишения родителей их прав в от-

ношении детей при ненадлежащим исполнении этих обязанностей.  

Ужасы Второй мировой войны, геноцид, в том числе в отношении дет-

ского населения, широкое распространение сиротства изменяют отношение и 

мирового сообщества к правам ребенка. Итогом данного процесса по ради-

кальному изменению правосознания явилось декларирование Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1959 г. прав ребенка.  

В советском законодательстве положения Декларации нашли отражение 

в Кодексе о браке и семье 1969 г., закрепившем широкий круг неотъемлемых 

прав детей, а также раскрывшем особенности детско-родительских отношений 

в ключе соблюдения интересов ребенка. 

Принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г. Конвенция о правах 

ребенка окончательно закрепила уважение прав за каждым ребенком без ка-

кой-либо дискриминации, независимо от его родителей или законных опеку-

нов или каких-либо иных обстоятельств. Современный Семейный кодекс Рос-

сийской Федерации учел положения Конвенции и подробно определил права 

детей в отдельной главе. 

В настоящее время оценка обществом и государством семейных отноше-

ний и места ребенка в них отходит от определения места семейного права, 

принятого в СССР. Для все большего количества ученых приоритет воспита-

ния ребенка в семье занимает одно из центральных мест как в системе тради-

ционных семейных ценностей, так и среди принципов объективного семей-

ного права2. Вместе с тем возврат к дореволюционному пониманию роли ро-

дителя как «властителя» над ребенком и самоустранению общества и государ-

ства от его судьбы также недопустим. 

1 Нечаева А.М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата. 8-е изд., 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 243-258. URL: 

https://urait.ru/bcode/431121 (дата обращения: 31.03.2022). 
2 Якушев П.А. Лишение родительских прав и традиционные семейные ценности: 

процессуальные аспекты гармонизации // Вестник гражданского процесса. 2017. № 5. 

С. 283-292. 
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Стратегия развития воспитания в Российской Федерации приоритетной 

задачей государства определяет развитие высоконравственной личности, раз-

деляющей российские традиционные духовные ценности, обладающей акту-

альными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в усло-

виях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Реализация этой задачи невозможна без защиты прав ребенка во внутрисемей-

ных отношениях и гармонизации прав детей и родителей. 

Нуркасым А.Н. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

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

Социальные проблемы молодежи в Российской Федерации 
и Республике Казахстан 

За основу анализа жизни современной молодежи в различных странах 

были взяты для рассмотрения две основные проблемы современной россий-

ской и казахстанской молодежи, такие как проблема выбора правильной про-

фессии и устройства на работу трудоспособной части молодежи. 

Согласно одному из определений понятия «молодежь» – это возрастная 

социально-демографическая общность со своей особой субкультурой и специ-

фическими отношениями с субъектами общества1. Молодежь в любом обще-

стве, стране выступает самостоятельной социальной группой, которая обла-

дает не только определенными возрастными признаками, но и характеризуется 

социально-экономическими особенностями, особым местом в общественном 

производстве.  

Рассмотрим и сравним подробнее основные социальные проблемы рос-

сийской и казахстанской молодежи. 

Перспектива будущего любой страны, в том числе Российской Федера-

ции и Республики Казахстан, прямо зависит от нынешнего молодого поколе-

ния людей, от которых прежде всего общество ждет, что они должны быть 

образованны и проявлять активность и интерес к делу во всех сферах жизни.  

Для того чтобы государство реально получило позитивную отдачу от своих 

граждан, особенно молодежи, имело возможность развиваться в лучшую сто-

рону, молодые люди должны уметь правильно подходить к выбору своей бу-

дущей профессии. К сожалению, большинство молодых людей России и Ка-

захстана подходят к этому делу безответственно. «Неосознанная некомпе-

1 Возмилкина Е.Н. Социальные проблемы современной российской молодежи // Ин-

теллектуальный потенциал XXI века. 2016. № 31. С. 45-50. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_50

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34218711
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34218711
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тентность»1 – так назвали способ выбора своего будущего учащейся молоде-

жью специалисты в области педагогики и психологии молодежи. Соглашусь с 

мнением авторов, что это главное препятствие при выборе профессии. 

По данным исследователей более 70% школьников Российской Федера-

ции принимают решение о будущей профессии, находясь именно  в таком со-

стоянии – неосознанной некомпетентности. Как поясняют ученые, это состоя-

ние, когда человек не представляет, чем можно заниматься в будущем, и не 

считает нужным своевременно задуматься о выборе профессии. Такие люди 

рискуют неверно выбрать профессиональный путь и чувствовать себя не на 

своем месте. Значит, возможная отдача от таких людей на рабочих местах бу-

дет минимальная, и сами они чаще обычного могут находиться в тревожном 

или депрессивном состоянии, не испытывая чувства радости, соответственно, 

иметь проблемы со здоровьем. 

Исследования педагогов-психологов показывают, что старшеклассники 

относятся к будущей трудовой деятельности как к обязанности, которую 

нельзя избежать. Поэтому при выборе учитывается лишь то, чтоб такая заня-

тость хотя бы не слишком тяготила. Можно констатировать, что современные 

школьники не видят возможности взаимодействия и реализации между сво-

ими внутренними потребностями, интересами своей личности и профессио-

нальными обязанностями. Эта ситуация возникает, когда недостаточно таких 

специалистов, как педагоги-психологи, по изучению профильного развития 

молодежи в системе начального и среднего общего образования2. 

В Казахстане же отмечается, что у 1,68 млн зарегистрированных работ-

ников в графе «образование» значится только «школа». Это может означать 

то, что у молодых людей за годы обучения в школе не сформировалось в до-

статочной мере чувство уверенности в своих знаниях, своих способностях и 

ослаблена мотивация к их развитию. Также это свидетельствует о том, что у 

молодых людей не сформировано умение правильности подхода к выбору 

нужного для человека учебного заведения. Я, как окончивший среднюю школу 

в Республике Казахстан, могу сказать, что большинство школьников при сдаче 

Единого Национального Тестирования из выборочных предметов выбирают 

«физику-математику», так как, выбрав эти предметы, абитуриенты увеличи-

вают свои шансы для поступления в вуз на бюджетные специальности. Но про-

блема молодежи заключается в том, что, во-первых, после окончания вуза 

большинство бывших студентов не работают по специальности, во-вторых, 

как показывает статистика, многие работники Казахстана не имеют высшего 

образования. 

 
1 Проблема выбора профессии в XXI веке. URL: https://gabysheva.ru/samorazvitie/ak-

tualnost-problemy-vybora-professii-2.html (дата обращения: 21.10.2021). 
2 Там же. 

https://gabysheva.ru/samorazvitie/aktualnost-problemy-vybora-professii-2.html
https://gabysheva.ru/samorazvitie/aktualnost-problemy-vybora-professii-2.html
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Изучение факторов, определяющих выбор профессии школьниками , по-

казало, что значительную роль в этом играют советы окружающих. По данным 

Ю.В. Тюриной, 25% учащихся выбирают профессию под влиянием друга, ко-

торый был более самостоятелен, 17% – по совету родителей, 9% – под влия-

нием средств массовой информации. Еще 9% руководствуются малозначи-

тельными факторами, например близостью вуза к дому, и только 40% подрост-

ков выбирают профессию, ориентируясь на содержание деятельности1. 

Итак, от проблемы выбора профессии переходим к следующей – это осо-

бенности трудоспособности молодежи России и Казахстана. 

Молодежь представляет собой одну из наиболее уязвимых групп насе-

ления на рынке труда. В частности, как показывает практика, можно выделить 

такие особенности в поведении молодежи, как отсутствие долгосрочных жиз-

ненных ориентиров, предпочтение неполной занятости, быстрая смена рабо-

чих мест, отсутствие желания держаться за рабочее место и коллектив.  

По данным Росстата, уровень безработицы среди молодежи 15-19 лет в 

конце 2019 г. составил 22,1% (в 4,7 раза выше общего уровня безработицы), а 

среди молодежи 20-24 лет – 15,1% (в 3,2 раза выше общего уровня безрабо-

тицы)2. 

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан, молодежь (от 15 до 28 лет) составляет по-

рядка четверти экономически активного населения Казахстана. Из них коли-

чество занятой молодежи в Казахстане составляет 2 млн человек при числен-

ности населения 18 миллион человек. Причем молодежный сегмент, как и об-

щий рынок труда в Казахстане, остается довольно несбалансированным. 

Во-первых, молодые специалисты преимущественно заняты в низкопро-

дуктивных отраслях. Так, в 2018 г. 16,7% занятой молодежи работали в сек-

торе торговли, 14,2% – в сельском хозяйстве, 11,1% – в сфере образования. 

Уровень молодежной безработицы в 2018 г. составил 3,9%, однако порядка 

42% молодых людей, согласно социологическим опросам, постоянно сталки-

ваются с проблемами трудоустройства. Сохраняется разрыв между професси-

ональной направленностью молодежи и потребностями предприятий в рабо-

чей силе, что также является одним из барьеров трудоустройства для молодых 

1 Цит. по: Арендачук И.В. Проблема выбора профессии современными старшеклас-

никами // Профессиональная ориентация. 2017. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/arti-

cle/n/problema-vybora-professii-sovremennymi-starsheklassnikami (дата обращения: 31.03.2022). 
2 Рынок труда молодых специалистов накануне кризиса. URL: https://krasno-

yarsk.hh.ru/article/26787. 
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людей. Все эти факторы создают риски расширения неформального сектора 

занятости среди молодежи1. 

Во-вторых, предпринимательская деятельность остается недостаточно 

привлекательной для молодых людей. Преобладающую долю занятой моло-

дежи составляют наемные работники. К самозанятой молодежи относятся 

только 23,9%. 

Я считаю, что каждый молодой человек в Российской Федерации и Рес-

публике Казахстан должен ответственно подходить к выбору своей профес-

сии, чтобы в дальнейшем работать и способствовать процветанию своей 

страны именно в сфере выбранной им деятельности.  

Хаврошина А.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель К.А. Раков, кандидат юридических наук 

К вопросу о жизнеспособности социального государства 
в условиях современного капиталистического общества  

Термин «социальное государство» был введен в 1850 г. Лоренцем фон 

Штейном, но его активная теоретическая разработка началась в первой поло-

вине ХХ века. В ходе поэтапного развития общества и общественных отноше-

ний, в период появления фабрик и заводов начинает активно развиваться ра-

бочее законодательство и права социального обеспечения в индустриально  

развитых странах. Это является результатом непосредственного вмешатель-

ства государства в противостояние между собственниками-предпринимате-

лями и трудящимися, которые борются за свои интересы и отстаивают их 

права. 

Государство социальной демократии – современная политико-правовая 

теория, где понятие «социальное» несет в себе огромную ценность. Мы счи-

таем, что это связано со следующими факторами: 1) данное понятие представ-

ляет из себя взаимосвязь с социальной жизнью граждан; 2) необходимость 

обеспечения экономических и социальных прав человека. 3) данное понятие 

гарантирует государственные обязательства по обеспечению материального 

благосостояния граждан, а также выполнению функции регулирования эконо-

мики с учетом экологических требований. 

Реальный ход истории, с одной стороны, подтвердил справедливость ле-

нинских предположений об империалистической стадии развития капита-

1 Молодежный рынок труда в Казахстане: кто востребован, а кто оказывается не у 

дел? URL: https://cabar.asia/ru/molodezhnyj-rynok-truda-v-kazahstane-kto-vostrebovan-a-kto-

okazyvaetsya-ne-u-del. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_53
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лизма как этапе глобального кризиса капиталистической системы, где импе-

риализм – загнивающий капитализм, уничтожающий прогрессивную основу 

для развития социализма, а с другой стороны, возможность иных, несоциали-

стических путей преодоления кризисных явлений. Такие пути можно класси-

фицировать на две группы: 1) переход к войне как к методу решения внутрен-

них и внешних проблем государства; 2) активное развитие социальной сферы 

в странах, развивающихся по капиталистическому пути. Активизация деятель-

ности государства по внедрению принципов социального государства.  

После второй мировой войны концепция социального государства полу-

чила закрепление в конституциях ряда стран Западной Европы (ФРГ, Испания 

и др.). Статья 1 Конституции Испании 1978 г. указывает, что Испания – соци-

альное, правовое и демократическое государство, высшими ценностями кото-

рого являются свобода, равенство и политический плюрализм. Статья 20 Кон-

ституции ФРГ 1949 г. гласит о том, что ФРГ является демократическим и со-

циальным федеративным государством. В Конституции Франции записано, 

что она является демократической и социальной республикой. В настоящее 

время в Конституции Российской Федерации (ст. 7) также закреплено понятие 

социального государства: 1) Российская Федерация – социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека, 2) в Российской Федерации охра-

няются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минималь-

ный размер оплаты труда), что подразумевает обязанность законодателя быть 

социально активным, так как существует необходимость в устранении соци-

альных противоречий в обществе и в обеспечении достойных условий для всех 

при наличии равенства форм собственности на средства производства. 

В современном мире большинство людей развивается по капиталистиче-

скому пути, именно в таком обществе начинают отождествляться понятия со-

циального и правового государства. Мы считаем, это можно объяснить тем, 

что цели, которые преследуют такие государства, совпадают – они направлены 

на обеспечение экономических, социальных, политических прав граждан.  

Ученые (Г.А. Риттер, Дж. Роулз и др.) выделяют три модели современ-

ного социального государства: 1) «позитивное государство» (США) – в дан-

ном государстве наименьшая степень вмешательства государства в социаль-

ную и экономическую сферы. Оно ориентировано на индивидуализм и высту-

пает как средство контроля. 2) собственно социальное государство (Велико-

британия) – такая модель представляет из себя гарантию государством мини-

мального уровня благосостояния и равенство стартовых возможностей, госу-

дарство выступает как средство обеспечения полной занятости; 3) «государ-

ство благосостояния» (Нидерланды) – данная модель обеспечивает минималь-

ный уровень жизни и устанавливается максимальный уровень доходов. Целью 

выступает уменьшение различий в зарплате, гарантия полной занятости 
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(социальная политика государства как средство обеспечения «равенства, ко-

операции и солидарности»). 

Становление социального государства – процесс не только экономиче-

ский и политический, но и нравственный, требующий «человеческого» изме-

рения. К признакам социального государства можно отнести: 1) наличие мощ-

ного экономического потенциала, благодаря которому была бы осуществлена 

возможность мобильного перераспределения доходов населения, не ущемляя 

существенного положения собственников; 2) наличие у него признаков право-

вого государства; 3) высокая степень нравственности граждан и развитый уро-

вень правосознания (прежде всего должностных лиц); 4) разработка специаль-

ных программ, направленных на обеспечение реализации задач установления 

всеобщего блага, социальной справедливости, достойного уровня жизни насе-

ления и социальной защищённости; 5) существование гражданского общества, 

благодаря которому активизируется и мобилизуется социальная политика , и 

др. В Российской Федерации понятие социального государства играет значи-

мую роль, ежегодно выделяется несколько миллиардов на реализацию соци-

альной политики страны. 

Однако существуют и некоторые проблемы по созданию такой модели 

государства в России, мы выделяем такие. 

1. После кардинально другого политического режима – социализма –

Россия еще не обрела опоры в праве, в правах человека. В силу этого социаль-

ное государство в России не может опереться на фундамент правового госу-

дарства: создание социального государства у нас не является новым этапом 

развития правового государства. 

2. В годы «перестройки рельсов» с социализма на капитализм подавля-

ющему большинству населения страны от стихийной приватизированной пар-

тийно-государственной собственности практически ничего не досталось. Из-

за этого отсутствует «средний слой» собственников, что в определенной сте-

пени составляет основу социального государства. 

3. Отсутствует мощный экономический потенциал, благодаря которому

осуществляются меры по перераспределению доходов, без существенного 

ущемления автономии собственников. 

4. После приватизационной перестройки не ликвидированы монополии

в важнейших видах производства, что ведет к отсутствию реальной конкурен-

ции. 

5. Институт гражданского общества находится в развивающемся состо-

янии, что отражается на правильности восприятии граждан социальной поли-

тики государства. 

6. Достаточно невысокий уровень правосознания и нравственности в об-

ществе. Это проявляется в практической утрате первичных духовных ориен-

тиров равенства, морали и справедливости.  
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7. В общественном устройстве отсутствуют четко сформулированные и

выраженные цели, не выстроены конкретные модели жизнеустройства. 

И тем не менее, несмотря на перечисленные проблемы, развитие соци-

альной государственности – единственно возможный путь для свободного об-

щества, которым хочет стать Россия и который является одним из самых зна-

чимых путей для развития достойного капиталистического общества1. 

Краснов В.С. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.С. Андрианова 

Особенности обеспечения реализации права на здоровье 
в период пандемии в Республике Беларусь 

Неотъемлемым элементом основного закона любого государства явля-

ется совокупность норм, закрепляющих правовой статус человека и гражда-

нина. Следует отметить, что в системе прав человека одним из основополага-

ющих является право на здоровье. Согласно Уставу Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье – «состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических де-

фектов»2. 

Вопросы обеспечения реализации права на здоровье находятся в фокусе 

внимания мировой общественности, что обусловлено такими факторами , как: 

1) расширение перечня болезней, поражающих организм человека. Так,

в последнее время все внимание ориентировано на борьбу с вирусом COVID-19; 

2) дестабилизация обстановки в отдельно взятых государствах и в мире

в целом, возникновение массовых беспорядков и (или) военных действий.  

3) снижение качества условий проживания, питания, обеспечения пить-

евой водой социально-уязвимых слоев населения. 

В соответствии с международными стандартами система обеспечения 

реализации права на здоровье включает в себя следующие структурные ком-

поненты. 

1 Маликова А.Х. Модели реализации концепции социального государства в мировой 

практике // Ленинградский юридический журнал. 2011. № 4; Постников В.Г. Становление 

социального государства, его конституционно-правовые и политические характеристики // 

Журнал российского права. 2005. № 1 (97).  
2 Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохранения. URL: https://apps. 

who.int/gb/bd/PDF/bd48/basic-documents-48th-edition-ru.pdf?ua=1#page=9 (дата обращения: 

26.03.2022). 
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1. Достаточное количество учреждений здравоохранения, а также меди-

цинских товаров и услуг (наличие). 

2. Возможность каждому гражданину получить медицинское обслужи-

вание (доступность). 

3. Соответствие оказываемых медицинских услуг принципам, существу-

ющим в международном сообществе и культуре конкретного народа (прием-

лемость). 

4. Соответствие оказываемых медицинских услуг стандартам, установ-

ленным в государстве и мире (качество)1. 

Обеспечение реализации указанных положений позволяет осуществить 

одну из важнейших задач государства, определяющую направления его соци-

альной политики – охрану здоровья населения. В период пандемии актуаль-

ность решения данной задачи значительно возрастает. 

Рассматривая гарантии, реализуемые в Республике Беларусь в области 

обеспечения права на здоровье, следует отметить наличие бюджетной си-

стемы охраны здоровья, которая позволяет обеспечить все население государ-

ства доступной квалифицированной медицинской помощью. Более того, си-

стема учреждений здравоохранения Беларуси дает возможность в сложной 

эпидемиологической ситуации быстро перепрофилировать медицинские учре-

ждения для лечения больных COVID-19, приостановив оказание плановой ме-

дицинской помощи. 

Однако наличия хорошо оснащенных медицинских учреждений недо-

статочно, необходим высококвалифицированный персонал. Система медицин-

ского образования в Республике Беларусь сохранила многолетние традиции 

подготовки медицинских кадров. Сформированная в процессе обучения про-

фессиональная компетентность белорусских врачей дает им возможность пе-

репрофилировать свою деятельность и сохранить жизнь многим гражданам 

белорусского государства. 

Руководство Беларуси не остается в стороне и принимает ряд мер, кото-

рые, с одной стороны, стимулируют труд медиков, а с другой – содействуют 

снижению заболеваемости COVID-19. Так, медицинскому персоналу, работа-

ющему с больными COVID-19, предоставляются стимулирующие выплаты, в 

период подъема заболеваемости привлекаются студенты учреждений высшего 

медицинского образования, больницы укомплектованы необходимыми техни-

ческими устройствами. Активно проводится вакцинация населения, средства 

на которую выделяются из государственного бюджета. В период подъема за-

болеваемости вводится обязательный масочный режим во всех учреждениях, 

1 Права человека и здоровье // Всемирная организация здравоохранения. URL: 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health (дата обраще-

ния: 26.03.2022). 
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организациях, предприятиях, проводятся мероприятия по дезинфекции обще-

ственного транспорта и т.д. 

В заключение хотелось бы отметить, что право на здоровье – неотъемле-

мое право каждого гражданина, которое относится к категории позитивных 

прав и не может быть реализовано в полном объеме без содействия государ-

ства. В период пандемии роль государства в обеспечении права на здоровье 

многократно возрастает. 

Губарева Д.А. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель О.А. Миронова, кандидат юридических наук, доцент 

Эволюция понятия гражданского общества: 
история и современность 

Сегодня большое внимание уделяется существованию развитого граж-

данского общества. Анализ существующих идей о его развитии сводится к 

тому, что гражданское общество появилось практически вместе с появлением 

человека.  

Впервые о гражданском обществе высказался философ Т. Гоббс в 17-18 

вв. В его понимании гражданское общество схоже с понятием государства, где 

люди, находящиеся вне данного общества, находились в петлице постоянной 

войны и угрозы полного уничтожения друг друга. Именно эти факторы стали 

ключевыми для объединения людей. Дальнейшее функционирование и разви-

тие такого общества обеспечивала сила, в роли которой выступала власть. 

Дабы обеспечить легитимность этой власти, требовалось добровольное при-

знание ее народом. «Иначе говоря, для установления общей власти необхо-

димо, чтобы люди назначили одного человека или собрание людей, которые 

явились бы их представителями; чтобы каждый человек считал себя доверите-

лем в отношении всего, что носитель общего лица будет делать сам или заста-

вит делать других в целях сохранения общего мира и безопасности, и признал 

себя ответственным за это; чтобы каждый подчинил свою волю и суждение 

воле и суждению носителя общего лица»1. Так, посредством договорной ос-

новы возникло государство. Оно становится великой силой, которой люди до-

веряют и следуют. По мнению Т. Гоббса, «государство есть единое лицо, от-

ветственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора 

между собой огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло 

1 Гоббс Т. Избранные произведения : в 2 т. / Т. 2. М., 1964. С. 196.  
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использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их 

мира и общей защиты». 

И. Кант, как и Т. Гоббс, говорил об отсутствии различий гражданского 

общества и государства. Гражданское общество находилось в естественном 

состоянии, а государство стало более усовершенствованной формой развития. 

Под естественным состоянием понималось состояние пренебрежения испол-

нения законов общества. Согласно его мнению, требуется «... выйти из есте-

ственного состояния, в котором каждый поступает по собственному разуме-

нию, и объединиться со всеми остальными... с тем, чтобы подчиниться внеш-

нему, опирающемуся на публичное право, принуждению, т.е он [индивид], 

прежде всего, должен вступить в гражданское состояние»1. Это проблема че-

ловека, которую можно решить, не уподобляясь животным, которые , в отли-

чие от людей, не способны руководить своими инстинктами благодаря своему 

разуму для соблюдения законов государства.  

Но, пожалуй, самый подробный анализ гражданского общества провел 

именно Гегель. По его мнению, истоками его развития становится семья. Из-

начально объединение семей по родовому признаку, далее рост численности 

людей и дальнейшая потребность урегулирования взаимоотношений между 

ними, что послужило причиной создания законов и ответственности не перед 

семьей, а уже перед судом. Далее Гегель говорит о задаче полиции, которая 

заключается в том, чтобы обеспечить этому индивиду не наказание, а возмож-

ность соблюдения законов. «Полиция должна заботиться об уличном освеще-

нии, строительстве мостов, установлении твердых цен на товары повседнев-

ного потребления, а также о здоровье людей»2. Понятно, что Гегель дает по-

лиции довольно специфические задачи. Но в этом и заключается смысл созда-

ния гражданского общества – заботиться об индивиде, где сам индивид дол-

жен заботиться о соблюдении закона, дабы не ущемить права других индиви-

дов. 

Карл Маркс на гражданское общество смотрел абсолютно иначе. Он го-

ворил, что «форма общения, на всех существовавших до сих пор исторических 

ступенях обусловливаемая производительными силами и в свою очередь их 

обусловливающая, есть гражданское общество...»3. 

Понятие «гражданское общество» возникло в XVIII веке, когда отноше-

ния собственности уже высвободились из античной и средневековой общно-

сти (Gemeinwesen). По мнению К. Маркса, буржуазное общество (bürgerliche 

Gesellschaft) как таковое развивается только вместе с буржуазией , однако тем 

же именем всегда обозначалась развивающаяся непосредственно из производ-

ства и общения общественная организация, которая во все времена образует 

 
1 Кант И. Метафизика нравов : в 2 ч. М.: Мир книги, Литература, 2007. 400 с.  
2 Гегель. Философия права. М., 1990. С. 267. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 35. 
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базис государства и всякой иной идеалистической надстройки. К. Маркс граж-

данское общество трактовал как буржуазное. 

В новое время термин «гражданское общество» приобрел абсолютно 

другое значение, не похожий на предыдущие трактовки. Юрген Хабермас, 

немецкий философ (род. в 1929 г.), полагал, что появление гражданского об-

щества начинается с общения, гласности, взаимодействия между людьми. 

Граждане создают общественные объединения, основанные на принципах об-

щих интересов, где активно дискутируют, выражая свое мнение, тем самым 

находят общее решение проблем. В общем, гражданское общество – это некая 

взаимосвязь людей между собой, не требующая вмешательства государства, а 

только поддерживающая с ним связи. Для того чтобы гражданское общество 

существовало, государство должно передать ряд полномочий своим гражда-

нам, дать законодательную поддержку гражданской активности.   

Таким образом, на протяжении столетий понятие и понимание сущности 

гражданского общества изменялись. Считалось, что такой вид взаимодействия 

людей, как гражданское общество, можно обеспечить лишь при определенных 

условиях, это не только духовное и социальное развитие человека, а также 

сама политика государства, которая может как подавить, так и помочь  в его 

становлении. 

Шурдесова К.Е. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель Д.В. Кускашев, кандидат исторических наук, доцент 

История становления правового государства  

На волне буржуазной революции в Европе возникли новые идеи о фор-

мах и способах организации публичной власти. В результате вырождения фе-

одального строя, перехода к промышленному производству и массовой урба-

низации возникла объективная потребность в новых способах управления.  

Воля народных масс, направленная на ограничение власти монархии, в 

свою очередь, привела к формированию идей гражданского общества и право-

вого государства. 

Значительный вклад в теорию государства права в данном контексте 

внесли Г. Гроций, Б. Спиноза, Т. Гоббс, Д. Локк, Ш.Л. Монтескье, Д. Дидро, 

Вольтер, П. Гольбах, Т. Джефферсон. Их идеи отчасти противоречили друг 

другу, в примере антагонизма теорий естественного состояния общества и об-

щественного договора. Тем не менее на основе их теорий возникли ключевые 

правила, ставшие фундаментом современного государства: права и свободы 
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человека, суверенитет, разделение властей, свобода прессы, независимость су-

дов и т.д. 

История становления правового государства в России может быть 

условно разделена на три этапа:  

– с начала XIX века до 1917 года; 

– с 1917 до 1985 года; 

– с 1985 года до настоящего времени.  

Становление правового государства в России традиционно проходило со 

значительным отставанием и другими специфическими особенностями. Бур-

жуазная революция, эпоха наполеоновских войн и последующая частичная ре-

ставрация монархии не оказали существенного влияния на общественно-поли-

тический строй Российской империи, даже при условии ее участия в глобаль-

ных военных конфликтах и союзнических отношениях с отдельными государ-

ствами западной Европы. Идеи демократизма, свободы и равенства попросту 

не затронули рядовое население империи, поскольку участие в войне прини-

мали преимущественно представители знати и дворянства. Последние хотя и 

организовывали тайные общества, направленные на свержение самодержавия, 

но вовлечь народные массы в свою борьбу не сумели. Абсолютизм был прочно 

вмонтирован в сознание населения благодаря крепостному праву и православ-

ной культуре, на которые не успели оказать влияния этика протестантизма или 

промышленного капитализма1. 

Вместе с тем к концу XIX века на волне крестьянской реформы возникли 

системы земского и городского самоуправления, появились мировые суды и 

окружные суды в составе присяжных заседателей. Научная мысль же касалась 

вопроса о соотношении государства и права. Сторонники этатистской теории 

утверждали, что государство является единственно возможным способом ор-

ганизации общества, построенном на легитимном насилии внутри (защита 

правопорядка) и снаружи (ведение войны). Сторонники естественно-правовой 

школы придерживались противоположного мнения. Государство им представ-

лялось не материалом, из которого право создается, но инструментом, благо-

даря которому право способно выполнять поставленные перед ним задачи.  

На стыке же двух указанных противоположностей большую популяр-

ность имела позитивистская теория, согласно которой ничем не ограниченное 

государство подвержено энтропии, то есть необратимому разрушению, кото-

рому способно воспрепятствовать только право. Именно самоограничение 

публичной власти, посредством подчинения законам и воли народа, должно 

уберечь общество от гибели. Государственная власть вправе использовать 

силу, чтобы воздействовать на нарушителей закона, но вместе с тем меры 

 
1 Калина В.Ф. История государства и права России : учебник для вузов. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2021. 367 с. 
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принуждения должны «обеспечиваться всеми необходимыми гарантиями» и 

применяться для того, чтобы защитить действующий правопорядок. 

Второй этап для развития идеи правового государства в послереволюци-

онной России не был благоприятным, поскольку действующим режимом она 

была истолкована как инструмент буржуазно-капиталистического произвола 

и категорически отвергнута. 

В целом, исходя из существа двух идей, можно утверждать, что тотали-

тарный режим управления является полным антиподом правового государ-

ства. В первую очередь потому, что тоталитаризм обращает квази-легитимное 

насилие именно на права и свободы граждан, но не защищает их. 

Третий этап был ознаменован назначением на должность Генерального 

секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачёва и стартом нового политического курса: 

реформирования социально-экономического и политического устройства со-

ветского государства («перестройки»). Позитивными переменами стали вве-

дение гласности и плюрализма мнений, провозглашена свобода частной соб-

ственности и предпринимательства. Частично отменена государственная цен-

зура, провозглашен запрет однопартийной системы, 

В Конституции 1993 г. Российская Федерация обозначена как демокра-

тическое правовое федеративное государство. В основных статьях были за-

креплены ключевые принципы государства: верховенство права и суверени-

тета на всей территории России, единство системы государственной власти 

при разграничении предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти, разделение и самостоятельность властей1. 

Тем не менее закрепление указанных положений не отменяет и суще-

ственным образом не смягчает проблематики построения правового государ-

ства в России. 

Согласно позиции председателя Конституционного Суда РФ В.Д. Зорь-

кина по данному вопросу: «Проблематика правового государства постоянно 

находится в центре внимания специалистов в области конституционного 

права, теории и философии права, но к настоящему времени еще ни по одному 

из принципиальных аспектов этой темы не сложилось того единства взглядов, 

которое позволяло бы говорить о наличии в российской юридической науке 

общепризнанной доктрины правового государства». 

Сами по себе принципы правового государства не исчерпывают своего 

существа только в названии и нуждаются в тщательном исследовании и 

оценке. К примеру, ограничивается ли принцип верховенства права только 

внутригосударственным правом, либо государство не может считаться право-

вым, если оно сознательно не ограничивает себя требованиями междуна-

1 Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. д‑ра юрид.  наук, проф. Е.Г. Шаб-

ловой. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2016. 192 с. 
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родного права? Далее, если права и свободы человека являются высшей цен-

ностью, должно ли им отдаваться предпочтение даже перед лицом угрозы гос-

ударственному суверенитету или общественной безопасности? Если общество 

на идее правового равенства, означает ли это, что политические, религиозные 

и иные социальные меньшинства должны получать от государства дополни-

тельные гарантии на представительство и защиту своих интересов? 

Неизбежным фактором существования правового государства является, 

так или иначе, наличие гражданского общества, которое связано взаимным 

контролем, ответственностью и необходимостью сотрудничества. Отсюда сле-

дует, что правовое государство представляет собой не просто совокупность 

условных принципов. Правовое государство – это открытая экосистема, по-

строенная на механизме сменяемости властей, развитой и интегрированной 

экономике, судебной и правоохранительной защищенности граждан, высоком 

уровне их образования, культуры и сознательности1. 

Ласиков Е.С. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.С. Андрианова 

Принцип справедливости в системе принципов права  

Общественные отношения представляют собой совокупность взаимо-

действий субъектов, основаны на равенстве и социальной справедливости и 

направлены на удовлетворение потребностей, содержание которых представ-

ляют взаимные права и обязанности. Регулирование общественных отноше-

ний осуществляется посредством системы социальных норм, включающей 

нормы морали, обычаи и традиции, корпоративные нормы, религиозные 

нормы и нормы права, причем последние имеют особое значение в силу спе-

цифики создания (государством либо народом), реализации и защиты. 

Процесс создания норм права достаточно сложен и ответственен, а по-

тому существует система основополагающих идей, которыми руководству-

ются правотворческие органы в своей деятельности – принципов права. Си-

стема принципов права включает три уровня: общеправовой, межотраслевой 

и отраслевой2. 

Общеправовые принципы права являются базисом всей системы права и 

включают в себя принцип законности, гуманности, гласности, равноправия, 

1 Комаров С.А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры. 9-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. 506 с. 
2 Матузов Н.И. Теория государства и права : учебник. М.: Издательский дом «Дело» 

РАНХиГС, 2020. 529 с. 
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взаимной ответственности государства и личности, справедливости и др. 

Остановимся более подробно на принципе справедливости и охарактеризуем 

его место в системе принципов права. 

Справедливость, с одной стороны, является нравственной категорией, а 

с другой – правовой. В науке существуют следующие подходы к пониманию 

справедливости: 

1) в гуманитарных науках – нравственный идеал;

2) в философии – обоснование порядка распределения привилегий и

благ; 

3) в экономике – критерий соответствия вознаграждения за результат

(количественный и (или) качественный) труда. 

Важность принципа справедливости в праве трудно недооценить, по-

скольку он позволяет найти баланс между интересами большинства и мень-

шинства при создании правовых норм. Очевидно, что полного учета запросов 

различных категорий населения достигнуть невозможно. В то  же время прак-

тическая реализация принципа справедливости в процессе правотворчества 

позволяет закрепить равенство возможностей для всех субъектов права. 

Содержание принципа справедливости образуют следующие взаимосвя-

занные компоненты: обоснованность, оправданность, равенство, беспри-

страстность, пропорциональность, взаимность, возмещаемость, необходи-

мость, заслуженность, причастность каждого человека к основным правам1. 

Говоря о практике реализации принципа справедливости в правоприме-

нении, следует обратить внимание на такие базовые положения , как беспри-

страстность суда, невозможность получения прибыли от совершения правона-

рушения, рассмотрение прецедентов как способов достижения справедливо-

сти, необходимость устранения недостоверных улик2. Здесь видна неразрыв-

ная связь справедливости и негативной юридической ответственности. 

Оценить уровень реализации в правотворчестве и правоприменении 

принципа справедливости можно по уровню благосостояния в обществе, каче-

ству жизни населения. 

Подводя итоги, отметим, что справедливость как общеправовой прин-

цип дает возможность создать условия для всестороннего развития и удовле-

творения потребностей каждого субъекта права, обеспечивает достижение ба-

ланса интересов различных слоев общества, населения и государства.  

1 Жуков В.И. Справедливость в парадигме философии права: аналитический обзор 

// Государство и право. 2021. № 11. С. 7-23. 
2 Хайруллин В.И. Категория справедливости в истории политико-правовой мысли. 

М.: URSS, 2009. 187 с. 
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Соловьёв Д.А. 

Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени М.Ф. Решетнева (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.А. Мишагин 

Право как онтологическое основание справедливости и свободы 

Свобода представляет собой первичный термин в понятийной триаде 

«свобода – справедливость – право». Терминологически свобода относится к 

предельно абстрактным, сложным и спорным понятиям. Существуют много-

численные разновидности свободы: духовная, правовая, экономическая, лич-

ная, социальная, политическая, моральная и иные. Соответственно этим мно-

гочисленным формам выдвинуто неизмеримое количество всевозможных де-

финиций, концепций, рефлексий и рецепций свободы. Эта теоретическая раз-

розненность взглядов и идейных представлений зависит от интерпретаторов 

свободы, их мотивации, потребностей и общефилософских позиций1. В этом 

смысле существует опасность утверждать, что каждый имеет собственное 

представление о свободе, свобода – это чисто ментальный феномен, который 

в большей степени зависит от человеческого сознания и в значительно мень-

шей степени зависит от реальности. Однако, несмотря на наличие субъектив-

ных моментов в свободе, не представляется возможным игнорировать и дей-

ствительные объективные основания свободы, без которых она просто немыс-

лима. Одним из центральных таких оснований является право. 

В отношении свободы можно не только сформулировать метафизиче-

ские вопросы типа вопросов о ее сущности, существовании, формах феноме-

нально-эмпирической явленности и так далее, но и поставить ряд вопросов 

практического характера, например: возможно ли зафиксировать свободу объ-

ективно-измерительными средствами, и если да, то как. Возможно ли опреде-

ление границ свободы, как можно определить уровни ее присутствия, каковы 

критерии, по которым мы можем измерить свободу? Опираясь на какие кри-

терии и методологию, мы сможем отличать свободу от иных, как схожих, так 

и отличных от нее, феноменов. Ответом на все эти вопросы является право, 

включающее в себя законы, правовые нормы, правовые принципы и иные 

неотъемлемые элементы. 

Именно право выступает официальной мерой наличной свободы, норми-

рует ее, детерминирует границы потенциального, актуального и должного2. 

1 Nazmutdinov B.V. Law, Freedom, and «Truth»: Eurasianist Philosophy of Law // Rus-

sian Studies in Philosophy. 2020. Volume 58. Issue 1. P. 64. 
2 Мишагин П.А. Нормативность и свобода в трансцендентализме // Мир человека: 

нормативное измерение – 7.0. Проблема обоснования норм в различных перспективах: от 

реализма до конструктивизма и трансцендентализма : сборник трудов международной 
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В дополнение к этому право выступает гарантом онтологического существо-

вания и феноменально-эмпирического воплощения свободы, инструментом ее 

поддержания и развития. Представляя собой легальный инструмент измерения 

свободы, право объективно выражает не только достигнутые степени свободы, 

но также степени справедливости и уровень социального развития в целом. 

В этом смысле право выступает критерием развития, а следовательно, и кри-

терием свободы специфического результата социального развития. 

Право реализует многочисленный и разнонаправленный функционал. 

Право параллельно поощряет и предостерегает от некоторых действий, огра-

ничивает, стимулирует и запрещает. Право предоставляет членам человече-

ского сообщества определенные возможности и принуждает к должному по-

ведению. Право предоставляет свободу и лишает ее, выступает защитником и 

гарантом социально значимых интересов, выступает инструментом реализа-

ции потребностей, нормирует виды и формы наказаний за нарушение право-

вых норм, оправдывает и обвиняет, расширяет границы действий и ограничи-

вает их, стоит на страже мира и порядка. 

Право неразрывно, онтологически связано со справедливостью: справед-

ливость выступает фундаментальным основанием права. Справедливость в ка-

честве ключевого принципа естественного права является имплицитно прису-

щей самому праву, которое в своей целостности и всеполноте выступает не 

столько гетерономной, внешне навязанной принудительной силой, сколько ав-

тономным предписанием правового субъекта действовать по справедливости, 

возложенным им на себя им же самим и добровольно, а не под воздействием 

внешних обстоятельств в форме наказания или поощрения1. Неслучайно такие 

понятия, как «справедливость», «правда», «правило» и «право», являются од-

нокоренными, похожей же природой обладают во многом синонимичные од-

нокоренные латинские понятия «justitia» (справедливость) и «jus» (право).  

Сущность, или онтологический фундамент права, заключается в том, что 

право по своей природе представляет определенный метод, посредством кото-

рого достигается гармоническое равновесие интересов как каждого конкрет-

ного человека, так и всего общества в целом. Практическое достижение гар-

монического интереса на субъективном и коллективном социальном уровне 

выступает надежным основанием соответствия позитивного права с учетом 

страновых особенностей сущности и природы права как такового. В этом 

 
научной конференции (Саратов, 7-9 июня 2021 г.) / отв. ред. И.Д. Невважай. Саратов: Изд-

во Сарат. гос. юрид. акад., 2021. С. 177-185. 
1 Мишагин П.А. Феномен насилия в контексте идеи свободы // Философско-бого-

словское осмысление Великой Победы: онтологический и ценностный аспекты : сборник 

материалов круглого стола в рамках XXVIII Международных  Рождественских образова-

тельных чтений (Москва, 29 янв. 2020 г.) / отв. ред. С.Л. Катречко. М.: Российский право-

славный университет святого Иоанна Богослова; Летний сад, 2020. С . 24-34. 
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смысле именно артикуляция и агрегирование интересов и потребностей мно-

гочисленных социальных субъектов способны выступать защитой и гарантией 

реализации юридических предписаний. Вместе с тем даже предельно справед-

ливый социальный компромисс в силу самой своей природы, с неизбежностью 

предполагающей ограничение собственных интересов за счет расширения ин-

тересов других в широком смысле этого слова, способен приводить к наруше-

нию соглашений и влечь за собой игнорирование условий и правил коллектив-

ного компромиссного решения, которое во многом и определяет феноме-

нально-эмпирический облик права.  

В приведенных выше вариантах применения наиболее ярко проявляются 

созидательные потенции права, связанные с воплощением в жизнь идеальных 

предписаний. Однако здесь важно понимать, что, несмотря на то что именно 

принудительный характер права выступает характеристикой его объективной 

стороны, тем не менее не принудительность, опирающаяся на силу, а справед-

ливость детерминирует сущность права. Право, таким образом, в качестве 

своей цели видит справедливость, в то время как силу рассматривает исклю-

чительно как средство достижения справедливости, при злоупотреблении ко-

торой запросто может утратить свою сущность и тем самым привести к обще-

ство к существенной социальной дестабилизации. 

Вместе с тем в праве по самой свей природе заложен и дискриминаци-

онный аспект, поскольку право априори не может и не должно учитывать ин-

дивидуальное или особенное в человеческой деятельности, иными словами, 

все то, что не поддается формализации и нормированию1. Отчасти такое поло-

жение дел выравнивается посредством предоставления определенных прав и 

свобод в пределах границ правовых предписаний и обеспечивается практикой 

правоприменения, в пространстве которой осуществляется индивидуализация 

общего правового предписания на основе принципов меры и справедливости. 

Ключевое значение идеал справедливости приобретает в сфере применения 

права при определении наказания и урегулировании социальных конфликтов, 

где воздаяние со стороны государства как ключевого регулятора правоотно-

шений с необходимостью должно быть соразмерным содеянному со стороны 

правонарушителя. 

Таким образом, право выступает онтологическим фундаментом свободы, 

детерминирующим ее формы, разновидности, манифестации и иные феноме-

нально-эмпирические очертания. Именно право выступает обеспечителем и га-

рантом свободы. Вместе с тем свою мотивацию, ценности и постулаты деятель-

ности право в подлинном смысле слова с необходимостью должно черпать в 

идеях свободы и справедливости как своей аксиологической надстройке. 

1 Frye H.P. Freedom without law // Politics, Philosophy & Economics. 2018. Volume 17. 

Issue 3. P. 298-316. P. 299. 
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Смолякова Ю.Н. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Н. Панина, кандидат психологических наук 

Вопросы организации благочинной власти 
в Конституции Н.М. Муравьёва 

Никита Михайлович Муравьёв – капитан Гвардейского генерального 

штаба, более известен как сподвижник и организатор движения декабристов, 

автор проекта Конституции Северного общества. Конституцию написал в оди-

ночку, основываясь на Прокламации Союзных Держав Германии 1813 г. Как 

он сам утверждал на допросе: «Рукописей и книг других авторов не читал»1, а 

так как его Конституция в единственном экземпляре была сожжена, то он «бу-

дет иметь честь» представить Комитету изложения своей Конституции. Дан-

ное положение было прописано в параграфе Конституции, написанной для 

Высочайшего учрежденного Комитета от 13 января 1926 г. Однако позже текст 

Конституции Н.М. Муравьёва был найден в бумагах кн. С.П. Трубецкого, И.И. 

Пущина. Текст содержит основные пункты о строительстве государственной 

власти, законодательных, исполнительных и судебных органах, правах граж-

дан, территориальном делении страны. Анализ глав Конституции Н.М. Мура-

вьёва продолжается и в настоящее время, в частности М.С. Белоусовым, 

Н.М. Дружининым.  

Муравьёв видел Россию монархией, государственная территория кото-

рой делилась на сотни и десятки домов или дворов, которые составляют воло-

сти с городами. При объединении волостей создаются уезды, совокупность не-

скольких уездов образуют область во главе с генерал-губернатором. Предпо-

лагалось также строительство отдельного округа со столицей Москвой.  

Отдельным пунктом в последней редакции своей Конституции (всего их 

было 4), написанной в Петропавловской крепости, Н.М. Муравьёв вынес по-

ложение о надзирательной или благочинной власти, т.е. полиции.  

В уезде ежегодно должен был избираться исправник. Но не каждый че-

ловек мог им стать, а только тот, кто имел движимое и недвижимое имущество 

ценой не менее 15000 рублей серебром (далее – руб. сер.) и соответствовал 

возрастному цензу не менее 30 лет. Ежегодный оклад исправника составлял – 

1500 руб. сер. Он мог иметь голос в уездном управлении, а также право при-

сутствовать на сходах, где избирались должностные представители. Исправ-

ник – это образец честного и справедливого человека, ему запрещалось поль-

зоваться деньгами и другими предметами, которые давали ему местные жи-

тели. Функции его заключались в следующем: 1) следить за тишиной в уезде; 

1 Следственное дело Н.М. Муравьева. Восстание декабристов // Восстание декабри-

стов: материалы. Т. I. М.-Л.: ГИ. 1925. С. 293-294. 
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2) составлять и обнародовать список присяжных; 3) задерживать и доставлять 

в суд бродяг. В помощь себе он назначал 2-3 помощника, их количество зави-

село от многолюдности уезда, помощники размещались по территории уезда 

и замещали исправника. Максимальный срок избрания помощников составлял 

4 дня. 

В деревни на 10 дворов приходился 1 тысяцкий, который избирался 

гражданами мужского пола на 1 год, но не более 5 сроков подряд. Особое вни-

мание следует уделить понятию «гражданин», как отмечала М.В. Нечкина, 

этому термину придавалось значение1. Гражданином считался только тот че-

ловек, который соответствовал определенным требованиям: не менее 21 года, 

здравие ума, личная независимость и др. Иностранец тоже мог считаться граж-

данином, если он прожил 7 лет в России и готов клятвенно отречься в суде от 

Правительства, под властью которого он находился. В иных случаях иностра-

нец не мог служить, приобретать земельный участок, занимать значимые 

должности. Если бы данная Конституция была ратифицирована, то через 20 

лет гражданином мог считаться только человек, обученный Русской грамоте2. 

Тысяцкий был человеком особой важности. Он имел право назначить по-

мимо помощников писарей и ездовых. Встав на должность тысяцкого, человек 

приносил обязательство записывать свою деятельность в особую книгу, копию 

с которой мог снять любой желающий. Отказ от данной должности предпола-

гал пеню в размере 1000 руб. сер. 

На непосредственную важность тысяцкого указывает тот факт, что в слу-

чае, если человек обвинял тысяцкого и его основания были не  оправданы или 

ложны, данный человек платил 500 руб. сер. пени.  

Функции тысяцкого заключались в том, чтобы созывать избирателей для 

выборов представителей населения; назначать присяжных, при этом исполняя 

определения судей; следить за исполнением наказаний, производить личную 

охрану судей; говорить и представлять мнение уезда. Местное население было 

обязано содействовать тысяцкому, в ином случае, при неисполнении его при-

казов или при нарушении закона, тысяцкий мог заключить данного человека 

под стражу.  

Тысяцкому подчинялся сотский и волостной старейшина, которые были 

обязаны предоставлять ему сведения о своей работе. В свою очередь, тысяц-

кий был подотчетен исправнику, предполагалось, что данные лица будут ра-

ботать сообща, по принципу вертикального подчинения и преследовать одну 

главную цель – следить за сельским благочинием. 

М.С. Белоусов говорит о том, что данные положения могли быть заим-

ствованы из основных идей западноевропейского и американского 

 
1 Нечкина М.В. Декабристы. 2 изд., испр. и доп. М.: Наука, 1984. 202 с.  
2 Дружинин Н.М. Избранные труды: Революционное движение в России в XIX в. М.: 

Наука, 1985. С. 257. 
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либерализма того времени1. Тем не менее закрепленные в Конституции Н.М. 

Муравьева основные положения о благочинной власти свидетельствуют о том, 

что в первой половине XIX века огромную роль играли должностные лица, 

занимающиеся обеспечением порядка и спокойствия в стране, работу которых 

необходимо было структурировать. 

Кузьмина П.М. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Н. Панина, кандидат психологических наук 

Проблемные вопросы деятельности суда присяжных заседателей 
в России на современном этапе 

Вследствие обновления в 1990-х гг. системы судов в России появился 

социальный институт, предоставляющий гражданам возможность отправлять 

правосудие – суд присяжных заседателей. Со вступлением в силу нового Уго-

ловно-процессуального кодекса (далее – УПК РФ) в 2002 г., вводившего с 1 

января 2003 г. на всей территории страны суды с участием присяжных заседа-

телей, данный институт упрочил свое положение в России. Однако вместе с 

введением новых полномочий для суда присяжных заседателей российское за-

конодательство не сумело избежать коллизий в практической реализации и 

нормативном регулировании вышеупомянутого института. 

Дальнейшее реформирование конституционного института судов с уча-

стием присяжных заседателей направлено на его приспособление к специфике 

российского уголовного судопроизводства, необходимость которого обуслов-

лена, по нашему мнению, следующими факторами: 

– недостаточные усилия государства в направлении повышения  пре-

стижа и результативности деятельности присяжных заседателей; 

– консервативность судебной системы в лице ее представителей – судей,

многие из которых рассматривают суд присяжных как ограничение собствен-

ных полномочий; 

– недостаточное понимание важности функционирования данного ин-

ститута гражданами; 

– несовершенство процесса судопроизводства с участием присяжных,

его недостаточная разработка в действующем законодательстве. 

Показательным является то обстоятельство, что вынесенные присяж-

ными заседателями оправдательные приговоры зачастую отменяются кассаци-

онной инстанцией. Причиной этого является тот факт, что при наличии явных 

1 Белоусов М.С. Комментарии С.П. Трубецкого к «Конституции» Н.М. Муравьёва / 

М.С. Белоусов // Вестник СПбГУ. Сер. 2. 2011. Вып. 3. С. 166. 
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доказательств не в пользу обвиняемого присяжные заседатели признают его 

невиновным. Это может являться следствием юридической некомпетентности 

присяжных заседателей, высокой вероятности попадания в их число людей с 

низким уровнем правовой культуры, что и приводит к вынесению ошибочных 

решений. Если судья оценивает представленные в рамках уголовного дела до-

казательства, применяя свои профессиональные знания и опыт, то присяжные 

заседатели всю полученную при рассмотрении уголовного дела информацию 

оценивают, опираясь на свой бытовой опыт или информацию, полученную из 

детективной литературы, сериалов или телевизионных передач.   

Отсутствие возможности у присяжных заседателей непосредственно за-

давать вопросы участникам процесса является еще одной проблемной харак-

теристикой деятельности суда присяжных. Согласно ч. 4 ст. 335 УПК РФ «при-

сяжные заседатели через председательствующего вправе после допроса сторо-

нами подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта задать им вопросы. 

Вопросы излагаются присяжными заседателями в письменном виде и пода-

ются председательствующему через старшину. Эти вопросы формулируются 

председательствующим и могут быть им отведены как не относящиеся к 

предъявленному обвинению». Подобный подход препятствует, по нашему 

мнению, детальному рассмотрению присяжными всех обстоятельств дела, не 

способствует изменению собственной позиции благодаря уточнениям и пояс-

нениям, которые могут быть получены от участников судебного разбиратель-

ства. 

Для рассмотрения еще одного ограничения возможности разрешения 

присяжными заседателями уголовных дел в полном объеме обратимся к ч. 6, 

7 ст. 335 УПК РФ: «Если в ходе судебного разбирательства возникает вопрос 

о недопустимости доказательств, то он рассматривается в отсутствие присяж-

ных заседателей. Выслушав мнение сторон, судья принимает решение об ис-

ключении доказательства, признанного им недопустимым», «В ходе судеб-

ного следствия в присутствии присяжных заседателей подлежат исследова-

нию только те фактические обстоятельства уголовного дела, доказанность ко-

торых устанавливается присяжными заседателями в соответствии с их полно-

мочиями…»1.  

Также, по нашему мнению, ч. 8 ст. 335 УПК РФ содержит ограничения 

прав присяжных: «Данные о личности подсудимого исследуются с участием 

присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для уста-

новления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого 

он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости, призна-

ния подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные 

1 Быков В.М. Проблемы суда с участием присяжных заседателей // СПС Консуль-

тантПлюс. 
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данные, способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсуди-

мого». Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что при вынесении окон-

чательного решения по уголовному делу присяжные заседатели не владеют 

полной информацией о личности подсудимого, что вызывает определенные 

трудности. 

Кроме того, возникают сложности при подборе присяжных заседателей 

в связи с требованиями, которые предъявляются к их кандидатуре. Данные 

требования регламентируются ст. 3 ФЗ от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О при-

сяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации». В ст. 7 данного закона перечислены дополнительные основания ис-

ключения граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели. При этом 

в законе установлено не менее шестнадцати ограничений, согласно которым 

гражданин не может стать присяжным заседателем. Если в больших городах 

данную проблему можно решить путем увеличения времени на поиск канди-

датов в присяжные заседатели, то в городах с небольшим количеством населе-

ния данный вопрос стоит более остро. Также в качестве серьезной проблемы 

выступает сложность в подборе кандидатов в присяжные заседатели, которые 

бы не были знакомы с обвиняемым и не знали бы о совершенном преступле-

нии.  

В качестве одного из вариантов решения данной проблемы на законода-

тельном уровне можно рассматривать внесение изменений в УПК РФ, преду-

сматривающих изменение территориальной подсудности в ситуации, когда 

формирование коллегии присяжных заседателей на данной территории невоз-

можно или представляется весьма затруднительным.  

Еще одной проблемой является отсутствие законодательного механизма 

защиты присяжных заседателей, который регулировал бы криминальное воз-

действие по вопросам вынесения необходимого приговора как со стороны об-

виняемого, так и со стороны потерпевшего. Анализируя это положение, 

А.В. Илюхин отмечает, что порой давление, которое оказывается на присяж-

ных заседателей, становится причиной их вынужденного изолирования до 

окончания судебного разбирательства1. 

Подводя итоги, определим направления развития правового статуса суда 

присяжных в России с целью повышения эффективности их деятельности:  

– совершенствование методов подбора присяжных заседателей из числа 

граждан; 

– регламентация юридических процедур судопроизводства с участием 

присяжных; 

 
1 Илюхин А.В. Идея суда присяжных в конституционной мысли России: история и 

современность // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2019. № 1. С. 23-37. 



Секция «Актуальные вопросы истории и современности»  

73 

– повышение квалификации районных судей путем налаживания инфор-

мационного обеспечения, организации соответствующих курсов;  

– расширение круга дел, подсудных суду с участием присяжных;

– работа по разъяснению гражданам важности и эффективности инсти-

тута суда присяжных как элемента гражданского общества и инструмента до-

стижения справедливого правоприменения.  

Перечисленные меры, по нашему мнению, будут способствовать повы-

шению престижа института суда присяжных в общественном сознании и более 

эффективному отправлению правосудия в целом. 

Худоиев Д.А. 

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

Естественные монополии в Республике Таджикистан 
и Российской Федерации 

История развития любой страны свидетельствует о том, что появление 

монополий является естественным и необходимым условием жизни страны. 

Естественная монополия – это состояние рынка, при котором удовлетворение 

спроса на рынке эффективнее в сравнении с конкуренцией. Технологические 

особенности производства связаны с осуществлением понижения издержек 

производства товара на рынке. С точки зрения предпринимателей,  монополь-

ное положение является желанным для каждого производителя. Монопольное 

положение помогает избежать целого ряда рисков, в том числе конкуренции.  

В Республике Таджикистан закон о естественных монополиях появился 

в 2007 г., а в Российской Федерации – еще в 1995 г. Перечень сфер в Россий-

ской Федерации и Республике Таджикистан естественных монополий пред-

ставлен в таблице. Естественная монополия – это состояние рынка товаров 

(работ, услуг), при котором создание конкурентных условий для удовлетворе-

ния спроса на определенный вид товаров (работ, услуг) невозможно или эко-

номически нецелесообразно в силу технологических особенностей производ-

ства. 

Практикой экономической жизни общества выработано и существует 

два вида естественной монополии: природные и технико-экономические. И та-

кие монополии возникают не только по техническим, но и по экономическим 

причинам. Эти причины связаны с появлением эффекта масштаба (в связи с 

существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере 

увеличения объема производства). 

Целесообразность установления таких сфер в форме естественных моно-

полий подтверждается и анализом отраслей экономики Республики 
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Таджикистан и Российской Федерации при изучении перечня естественных 

монополий согласно правовому документу «О естественных монополиях».  

Таблица 
СФЕРЫ И ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  

И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНЕСЕННЫЕ К ЕСТЕСТВЕННЫМ МОНОПОЛИЯМ 

СОГЛАСНО ПРАВОВОМУ ДОКУМЕНТУ «О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ» 

ЗРТ от 18.07.17 №1460 «О естествен-

ных монополиях» 

ФЗ России от 17.08.95 № 147 «О есте-

ственных монополиях» 

– услуги по производству, транспорти-

ровке нефти и нефтепродуктов по маги-

стральным трубопроводам;

– услуги по производству, закупке и пе-

редачи природного газа по магистраль-

ным и (или) распределительным трубо-

проводам, эксплуатация газораспреде-

лительных установок и связанных с

ними газораспределительных газопро-

водов;

– услуги по производству, передаче и

(или) распределению электрической и

(или) тепловой энергии;

– услуги железнодорожной перевозки;

– услуги транспортных терминалов,

аэропортов и аэронавигации;

– услуги электрической и почтовой

связи, телекоммуникаций с использова-

нием сети местных линий;

– услуги водохозяйственной и (или) ка-

нализационной систем;

– услуги авиационной перевозки на

местных линиях.

– транспортировка нефти и нефтепро-

дуктов по магистральным трубопрово-

дам;

– транспортировка газа по трубопрово-

дам;

– железнодорожные перевозки;

– услуги в транспортных терминалах,

портах и аэропортах;

– услуги общедоступной электросвязи

и общедоступной почтовой связи;

– услуги по передаче электрической

энергии;

– услуги по оперативно-диспетчер-

скому управлению в электроэнерге-

тике;

– услуги по передаче тепловой энергии;

– услуги по использованию инфра-

структуры внутренних водных путей;

– захоронение радиоактивных отходов;

– водоснабжение и водоотведение с ис-

пользованием централизованных си-

стемы, систем коммунальной инфра-

структуры;

– ледокольная проводка судов, ледовая

лоцманская проводка судов в акватории

Северного морского пути.

Таким образом, к естественной монополии относятся не только целые 

отрасли общественного пользования, но также и элементы инфраструктуры 

отрасли: транспортные терминалы, системы коммунальной инфраструктуры, 

ледокольная проводка судов и т.д.  

Плюсы естественной монополии в стране: наличие естественных моно-

полий способствует снижению издержек производства на единицу продукции 

и ведет к проявлению положительного эффекта масштаба. Повышается при-

быль в продаже товара, а значит и налоги, уплаченные в бюджет страны. 
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Снижаются риски (особенно риск банкротства) при функционировании 

фирмы-естественного монополиста. У государства есть возможность регули-

ровать деятельность естественной монополии в стране, добиваясь таким обра-

зом того, чтобы выровнять интересы всех основных экономических субъектов 

(потребителей и производителей других отраслей), что, в свою очередь, спо-

собствует росту экономики страны. 

В то же время, как и любое другое явление, естественная монополия 

имеет и минусы. Во-первых, монополия может блокировать технический про-

гресс в связи с отсутствием конкуренции. Во-вторых, как правило, устанавли-

вается единая на всем рынке и более высокая цена, чем могла бы быть при 

наличии конкуренции. Государство контролирует внутренний рынок страны. 

Монополия может снизить свои издержки за счет снижения качества произво-

димой продукции. Монополия может принимать форму административного 

диктата, тормозящего экономический механизм. 

Регулированием деятельности сфер естественных монополий как в Рес-

публике Таджикистан, так и в Российской Федерации занимается Антимоно-

польная служба, которая в Республике Таджикистан впервые была создана на 

основании постановления Правительства от 3 мая 2010 г. № 227 «Об Антимо-

нопольной службе при Правительстве Республики Таджикистан». Антимоно-

польная служба создана для управления экономическим развитием и антимо-

нопольной деятельностью. Ее деятельность направлена на защиту интересов 

потребителей, решает проблемы монополизации в хозяйственной жизни, под-

держивает конкуренцию на товарных рынках. Так как именно конкуренция 

приводит к повышению эффективности производства, именно конкуренция 

побуждает отечественных предпринимателей активно внедрять свои новые 

идеи по совершенствованию технологий и улучшать состояние товарных рын-

ков от давления со стороны естественных монополий.  

Уполномоченным органом могут применяться следующие методы регу-

лирования деятельности субъектов естественных монополий: регулирование 

цен посредством установления тарифов или их предельного уровня; определе-

ние групп потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию,  с учетом 

необходимости защиты прав и законных интересов граждан. 

Уполномоченный орган в том числе принимает решение о применении 

методов регулирования, оценивая при этом обоснованность затрат и принимая 

во внимание: издержки производства (реализации) товаров (работ, услуг), в 

том числе заработную плату, стоимость сырья и материалов, накладные рас-

ходы; налоги и другие платежи; стоимость основных производственных 

средств, потребность в инвестициях, необходимых для их воспроизводства и 

амортизационные исчисления; предполагаемую прибыль от реализации това-

ров (работ, услуг) по различным тарифам; удаленность различных групп 
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потребителей от места производства товаров; соответствие качества произво-

димых (реализуемых) товаров (работ, услуг) спросу потребителей.  

Таким образом, сферы естественных монополий имеются в разных стра-

нах и регулируются государственными органами, что делает их деятельность 

наиболее эффективной и целесообразной для всех категорий экономических 

субъектов страны.  

Великова П.В. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Андреев, кандидат юридических наук 

Развитие симулятивной экономики в виртуальном пространстве 

В современном мире с развитием информационно-телекомунникцион-

ных технологий в обществе и во всех сферах человеческой жизни возникают 

новые или трансформируются уже имеющиеся общественные отношения, что 

порождает появление новых социокультурных явлений. Сейчас активно раз-

вивается и увеличивает вовлеченность пользователей такой феномен, порож-

денный компьютерными играми, как виртуальный мир. Это явление интересно 

тем, что оно дополняет (а в некоторых случаях полностью копирует) мир ре-

альный. Хотя изначально развитие виртуального мира было прочно связано со 

сферой компьютерных игр, сейчас в нем сконструированы различные аналоги 

общественных отношений, существующих в реальной жизни. Исключением 

не стали и экономические отношения, касающиеся как построения эффектив-

ных бизнес-моделей игр и заработка на этом, так и внутриигровых отношений 

между различными субъектами, касающихся действий с внутриигровыми цен-

ностями, в том числе валютой и имуществом. Далее в статье будут рассмот-

рены обозначенные выше отношения. 

Разберемся в игре как эффективной бизнес-модели. В настоящее время 

рынок игр составляет 180 миллиардов долларов, и только за последнее деся-

тилетие он увеличился в четыре раза. Игровые гиганты 75% своей выручки 

получают от продажи виртуальных предметов, а остальное – с продаж самих 

игр или подписки на них. Целью всех разработчиков при создании продукта 

является преобразование внимания пользователя в доход. Рассмотрим более 

подробно основные форматы игр. 

Один из первых форматов – это аркады, интерес заключается в посте-

пенном усложнении игры в период одной сессии, а после проигрыша все начи-

нается сначала. Позже создатели поняли, что из-за возвращения к самой лег-

кой части игры у пользователей теряется интерес и поэтому придумали 
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переносить игровой путь не в начало, а на некий «несгораемый» участок пути, 

так пользователь все больше углублялся в игру и тратил больше денег. 

Следующим этапом в развитии индустрии были премиальные игры, они 

выпускались на определенных материальных носителях-картриджах по фик-

сированной цене. Ценность таких игр для пользователей заключалась в том, 

что за фиксированную стоимость покупатель получает по сути неограничен-

ное количество игровых часов. Хотя для создателей было неважно, сколько 

пользователь потратит часов фактически, 4 или 100, он получал фиксирован-

ный доход с продажи. 

Попутно создавалось два формата, которые стоит рассматривать вместе 

– это pay-by-the-hour и pay-by-the-month, то есть такие игры оплачивались по 

часам и по месяцам. Распространение игр с оплатой по часам происходило по 

ранним сетям и оценивалось за используемое время, а чуть позже, с развитием 

коммуникационных сетей появился формат месячной подписки. Так решалась 

проблема пиратства, затронувшая игры, записанные на материальные носи-

тели, немногие готовы были платить за носитель с игрой, но для клиент-сер-

верных игр не было других вариантов. Доход с таких игр, в отличие от аркад-

ных форматов, был связан не с увеличением сложности, а с количеством вре-

мени, проведенного в игре. 

И последний, наиболее распространенный вариант – это free-to-play 

(F2P). Такой формат популярен и в мобильном, и в компьютерном, и в кон-

сольных форматах. Суть такой модели состоит в том, что вначале игроки без-

возмездно могут скачать и пользоваться продуктом, а затем для ускоренного 

развития своего персонажа вкладывать денежные средства в игру , совершая 

покупки виртуальных предметов и валюты. 

Такой формат привлекает наибольшее количество пользователей по сле-

дующим причинам: 

– игру использует максимальное количество людей без финансовых пре-

пятствий; 

– у покупателей отсутствуют риски, связанные с тем, что игра может им 

не понравиться; 

– потребители сами контролируют поток денежных средств, вкладывае-

мых ими в игру; 

– нет ограничений по времени использования,  

На пользователя действует так называемый эффект эндаумента, который 

заключается в том, что ценность предметов, которые уже находятся во владе-

нии игрока, для него выше ценности тех, которыми он может обладать в пер-

спективе. 

Следующий вариант может быть как дополнением в F2P игре, так и са-

мостоятельным – это продукты, существующие на рекламе. Такой формат поз-

воляет разработчикам отбить стоимость игры и сделать ее бесплатной, при 
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этом еще получать доход с рекламодателей за то, что в игру встроена реклама. 

Игрокам она позволяет пользоваться ей бесплатно, но при нежелании смотреть 

рекламу они могут купить подписку и наслаждаться игровым процессом без 

мешающих объявлений. Также с просмотром рекламы можно заработать до-

полнительные предметы. 

Самая новая бизнес-модель – это пакет подписки, то есть оплата фикси-

рованной суммы за определенный пакет игр. 

Мы рассмотрели наиболее распространенные бизнес-модели игр. Ко-

нечно, сейчас игровая индустрия развивается, появляются новые форматы и 

видоизменяются старые, но неизменно одно – данная отрасль остается и дол-

гое время будет оставаться отличной основой для бизнеса. 

Перейдем к более подробному рассмотрению того, как устроена эконо-

мика внутри игры. Экономика – важная составляющая игры. Она может слу-

жить средством решения игротехнических проблем и в целом повышает инте-

рес пользователя к игре. Для нормального взаимодействия игроков в процессе 

игры и функционирования всех процессов экономика должна соответствовать 

ряду требований: 

– связность. Экономика должна быть включена в общий процесс игры и

не должна существовать отдельно; 

– корректность. Исключение всех возможных неочевидных решений и

невозможных результатов от использования экономической модели; 

– устойчивость. Это свойство противостоять неблагоприятным обстоя-

тельствам, таким как читерство, гиперинфляция, отказ игроков от участия и 

иных; 

– играемость. Она связана с первыми двумя требованиями и именно с

применением экономики внутри игры. Данное свойство проявляется в мини-

мизации внеигрового взаимодействия с разработчиками, отсутствии нестан-

дартных решений (универсальных платежных средств); 

– этичность. Равенство игроков при одинаковых вложениях;

– эффективность. Отсутствие дополнительных, пустых трат энергии,

времени, ресурсов, внутриигровой валюты для достижения конкретного игро-

вого результата. 

Используя эти принципы, поговорим о том, как связана бизнес-модель и 

экономика игры. Для этого рассмотрим схему. 
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Работа компании состоит в том, чтобы привлекать и удерживать игроков 

с помощью интересного контента, частых обновлений игры, для привлечения 

игроков устраивают события и квесты, доступные в течение нескольких часов 

или дней, за участие в которых пользователям положены определенные бо-

нусы, а интересные события влекут увеличение вложений игроков в дополни-

тельный контент. 

Рассмотрим более подробно саму модель экономических отношений в 

играх. Такие отношения, как и в реальном мире, формируются по поводу по-

лучения определенных благ, в компьютерной игре таковыми служит виртуаль-

ное имущество. Отношения по поводу такого имущества и образуют симуля-

тивную экономику, а она, в свою очередь, встраивается в реальную систему 

экономических отношений. Например, как уже было приведено выше , оборот 

в этой сфере на сегодняшний день по различным оценкам составляет 180 мил-

лиардов долларов, 75% которого идет именно с выручки от покупки внутрен-

ней валюты или имущества. В игровой индустрии занято огромное количество 

работников, киберспорт активно развивается, проводятся целые турниры. 

Кроме того, из-за высоких оборотов денежных средств в этой отрасли она 

стала предметом интереса для преступников. По данным МВД России, за 2021 

г. доля преступлений, совершенных с использованием информационно-теле-

коммуникационных технологий, составила 26,5% от общего количества, часть 

из них занимают посягательства на охраняемые законом общественные отно-

шения, совершенные в компьютерных играх. Также стоит учитывать, что это 

статистика именно зарегистрированных преступлений, а сколько остается ла-

тентных – не поддается подсчету. 

Таким образом, симулятивная экономика и игровая экономика требуют 

детального изучения, так как это позволит увидеть возможное развитие обще-

ственных отношений в других сферах, а также проследить динамику в вирту-

альных экономических отношениях и наложить их на реальные, увидеть по-

следствия такой деятельности и предотвратить возможный вред. 

Трушкова В.А. 

Уральский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.В. Андреев, кандидат юридических наук 

«Серые» обороты: сущность, угрозы и пути противодействия  

Деятельность любой фирмы направлена на максимально возможное из-

влечение прибыли, что, в свою очередь, связано с реализацией товара на 

рынке. Желаемый результат любой компании напрямую зависит от приобре-

тения материальных ценностей, которые формируют ее основные денежные 
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потоки. Движение товара от фирмы-продавца к покупателю, а именно упла-

ченная первой сумма денег за определенный период, и создает товарооборот. 

Под «серым» оборотом товаров на российском рынке принято понимать 

ввоз на территорию страны оригинальных товаров, имеющих маркировку то-

варным знаком с разрешения правообладателя, лицами, не имеющими доку-

ментированного согласия от правообладателя на их ввоз, который происходит 

через задействование параллельных, альтернативных каналов, а не через ра-

боту с аккредитованным дистрибьютором. 

Данная проблема не является новой для экономики. Почти 170 лет назад 

Александр II ввел меры таможенного контроля из-за распространения контра-

бандных товаров. Уже тогда с контрабандой боролись при помощи штрафов, 

на сегодняшний день методы борьбы не изменились. Усовершенствовалось 

само противоправное явление. 

«Серый импорт», с точки зрения Таможенного и Уголовного кодексов – 

это та же контрабанда, закамуфлированная под легальный ввоз товара. Несо-

мненно, «серые» обороты несколько безопаснее распространенных видов кон-

трабанды. При «серых» оборотах исключается проблема некачественного про-

изводства товаров, а также ввоза товаров, которые запрещены или ограничены 

в обращении на территории РФ. 

Не стоит забывать, что данный вид оборотов вредит экономике страны. 

Одной из главных проблем является недополучение бюджетом России денеж-

ных средств. Существует и ряд других угроз, возникающих при возникнове-

нии «серых» оборотов. Для того чтобы подробнее их описать, необходимо 

разобраться с причинами возникновения данного явления. 

Не менее важной предпосылкой возникновения выступает уменьшение 

пошлины на таможенной границе, что происходит за счет занижения таможен-

ной стоимости товаров. В качестве еще одной, не менее реальной, даже наибо-

лее актуальной в наших реалиях, можно выделить причину наложенных санк-

ций, направленных на ввоз конкретных товаров с определенных территорий 

производителя, что, в свою очередь, осуществляется через недостоверное де-

кларирование. Примером может послужить случай, произошедший в марте 

2021 г., когда Россельхознадзором был выявлен факт импорта санкционных 

польских яблок через Республику Беларусь. 

«Серые» обороты провоцируют возникновение следующих угроз:  

– недополучение денежных средств бюджетами; 

– функционирование «фирм-однодневок», при работе с которыми напря-

мую страдают их клиенты; 

– перенасыщение рынка товарами; 

– монополизация рынка, вызванная низкими ценами на продукцию. 

В отечественном законодательстве предусмотрена ответственность за 

нарушение правил ввоза материальных ценностей на территорию Российской 
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Федерации. Так, ст. 16.2 КоАП РФ предусматривает ответственность за неде-

кларирование или недостоверное декларирование товаров. В отношении же 

продукции, ограниченной к обращению на территории России, будет действо-

вать уголовное законодательство Российской Федерации, например ст. 229.1 

(«Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ»). 

Несмотря на законодательное урегулирование данного вопроса, про-

блема остается актуальной и в настоящее время. 15 февраля 2022 г. прошла 

встреча таможенных и налоговых органов государств-участников ЕАЭС: Рос-

сии, Казахстана и Киргизии. На встрече обсуждалась проблема увеличения 

«серого» товарооборота китайских товаров на рынках указанных государств1. 

Итогом данной встречи стал протокол, в котором закрепили первосте-

пенные задачи: развитие информационного взаимодействия, взаимного ана-

лиза передаваемой информации, а также повышение оперативности взаимо-

действия. 

Однако стоит обратить внимание, что способы возникновения «серых» 

оборотов не только заключаются в направленности производителей на извле-

чение личной выгоды, но и формируются из-за корыстных целей самих со-

трудников таможенных служб, которые оформляют, проверяют и пропускают 

товар через таможенную границу непосредственно на территорию государ-

ства. Именно поэтому необходимо обеспечить всесторонний контроль как им-

портеров, так и служб, в частности их сотрудников, которые могут выполнять 

свои служебные обязанности неподобающим образом. 

Важно также упомянуть, что в связи с новыми санкциями 28 марта в сети 

Интернет стала распространяться новость о новом законопроекте, который ис-

ходит от Минпромторга. Данный законопроект частично снимет ответствен-

ность за «серый» импорт, что позволит поставщикам, попадающим под санк-

ции своих государств, осуществлять поставки товаров на территорию России. 

Данное введение призвано с целью насыщения потребительского рынка необ-

ходимыми товарами2. 

1 «В ЕАЭС растет «серый» оборот китайских товаров» – Бахыт Султанов. URL: 

https://kapital.kz/economic/102948/v-yeaes-rastet-seryy-oborot-kitayskikh-tovarov-bakhyt-sul-

tanov.html. 
2 Минпромторг предложил частично отменить ответственность за серый импорт. 

URL: https://www.rbc.ru/economics/28/03/2022/6241031d9a7947b0e11fe349. 
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Шахмаев Э.Ф. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Р.Ю. Улимаев, кандидат юридических наук 

Оборот криптовалюты в России: за и против 

Началом развития криптовалюты принято считать 2009 г., когда С. Нако-

мото продемонстрировал всему миру совершенно новое, неизвестное обще-

ству платежное средство – биткоин. Биткоин считается одной из актуализиро-

ванных и распространенных криптовалют в современном обществе, составля-

ющих примерно 90% от общего числа. Тем не менее биткоин не является мо-

нополизирующим объектом финансовых отношений, он позволяет разви-

ваться также и иным криптовалютам.  

Сегодня темпы развития финансовых отношений не соответствуют тем-

пам их правовой регламентации в Российской Федерации. В связи с этим име-

ются значительные пробелы в законодательстве, указывающие на несостоя-

тельность правовой составляющей данного объекта гражданских прав.  

Для того чтобы исследовать проблемные вопросы оборота криптова-

люты в России, следует рассмотреть взгляды ученых, сформулировавших свои 

определения криптовалюты.  

По мнению Д.С. Вархушева и О.В. Железова, криптовалюта представ-

ляет собой вид виртуальных денежных средств, функционирование которых 

основано на децентрализованном механизме эмиссии и обращении. Однако 

данное определение было подвергнуто некоторой критике со стороны иссле-

дователей, поскольку не представляется возможным относить криптовалюту к 

электронным виртуальным денежным средствам ввиду того, что при реализа-

ции криптовалюты нет оператора, то есть эмитента1. 

Анализ литературы позволил нам выявить основные положительные 

стороны и недостатки криптовалюты. Так, криптовалюта может быть исполь-

зована: для проведения платежей для покупки услуг и товаров; для сделок 

между частными лицами без посредников (банков) с максимальной анонимно-

стью; в качестве средства инвестиций; как средство накопления, поскольку не 

подвержена инфляции; для осуществления транзакций без комиссии, в отли-

чие от обычных расчетов с участием банков. К недостаткам криптовалюты 

можно отнести следующие: высокий уровень анонимности при проведении 

операций, в отличие от банковских переводов; высокая скорость проведения 

операций по сравнению с обычными расчетами, что не позволяет перехватить 

такие действия; резкие скачки курса криптовалют; граждане и юридические 

1 Вахрушев Д.С., Железов О.В. Криптовалюта как феномен современной информа-

ционной экономики: проблемы теоретического осмысления // Науковедение. 2014. № 5 

(24). C. 1-9. 
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лица могут быть, в т.ч. непреднамеренно, вовлечены в противоправную дея-

тельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансирование терроризма.  

Безусловно, развитие криптовалюты представляет большой интерес со 

стороны как государства, так и иных агентов экономических отношений. В 

связи с этим с 2014 г. стала активно исследоваться проблема правового статуса 

и легализации криптовалюты. При этом мнения государственных органов раз-

делились. С одной стороны, Центральный Банк Российской Федерации выска-

зался против выпуска на территории Российской Федерации цифровых денег 

различных суррогатов (а к таковым он отнес все криптовалюты, поскольку их 

правовой статус до сих пор не определен). Данная позиция также была под-

держана Росфинмониторингом, постоянно обращающим внимание на возмож-

ное возникновение неблагоприятных последствий для всей системы экономи-

ческих отношений в случае реализации цифровых денег на территории Рос-

сийской Федерации. Так, представители Росфинмониторинга отмечают, что 

цифровые валюты часто применяются террористическими организациями и 

транснациональными преступными группами. Росфинмониторинг даже разра-

ботал механизм для мониторинга криптотранзакций для недопущения крими-

нального применения биткоина и других виртуальных монет. Это позволило в 

2021 г. пресечь несколько попыток финансирования преступных группиро-

вок1. 

Интересным представляется факт того, что, несмотря на отсутствие в за-

конодательстве норм о правовом статусе криптовалюты, в судебной практике 

встречаются случаи отнесения криптовалюты к иному имуществу в смысле 

ст. 128 ГК РФ. Современная судебная практика по гражданским делам свиде-

тельствует о том, что суды, опираясь на действующее законодательство РФ и 

на информационные письма Центрального Банка РФ о том, что единственным 

платежным средством на территории РФ является российский рубль, отказы-

вают в рамках судебных споров в удовлетворении требований о возврате крип-

товалюты.  

Необходимо отметить, что неопределенность правового статуса крипто-

валюты имеет некоторые неблагоприятные последствия в деятельности МВД 

России. Так, в 2019 г. в связи с деятельностью криптовалютной платформы 

было возбуждено уголовное дело по ст. 172.2 УК РФ («Организация  деятель-

ности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества»). Однако 

невозможность ответить на вопросы, связанные с правовым статусом крипто-

валюты, вынудила следственный орган переквалифицировать деяние на ч.  4 

ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо 

1 Росфинмониторинг: Террористы пользуются эфиром и Monero : Currencies.ru // URL: 

https://currencies.ru/rosfinmonitoring-terroristy-polzuutsya-efirom-monero-21052112020014.htm 

(дата обращения: 22.04.2022). 
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в особо крупном размере»). Далее возникли проблемы с доказыванием не 

только факта, но и способа хищения именно криптовалюты, а не денежных 

средств1. 

С другой стороны, Министерство экономического развития выступает за 

возможность разрешения в определенной степени оборота криптовалюты в 

РФ, аргументируя это тем, что криптовалюта получает все большую популяр-

ность за рубежом. Действительно, некоторые страны разрешают проводить 

официальные расчеты с применением криптовалюты, а Венесуэла начала вы-

пускать свою национальную криптовалюту. 

Действующее законодательство России не регулирует вопрос правового 

статуса криптовалют. Имеющиеся нормативные акты, посвященные цифро-

вым активам, например Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», не содержат упо-

минания о криптовалюте. На наш взгляд, это объясняется тем, что государство 

четко не определилось с ключевым вопросом – разрешить ли на территории 

РФ оборот криптовалюты, и если да, то в каком объеме и по каким правилам.  

Новый импульс дискуссия о возможности оборота криптовалюты при-

обретает в связи с необходимостью обхода санкций2.  

На основании изложенного полагаем, что при надлежащем правовом ре-

гулировании обращение криптовалюты способно принести пользу нашей 

стране.  

Хорошавина Я.А. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Г.М. Лановая, доктор юридических наук, доцент 

Правовая политика российского государства в контексте 
становления и развития информационного общества  

В первой половине XXI века в России был принят ряд нормативных пра-

вовых документов, регламентирующих цели, задачи и средства правовой по-

литики Российского государства в условиях развития информационного обще-

ства. Центральное место в системе таких документов занимает Стратегия раз-

вития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы 

(далее – Стратегия), которая определяет цели и задачи, стоящие перед Россией 

1 Криптовалюта как предмет преступления: проблемы квалификации и защиты. 

URL: https://pravo.ru/opinion/215852 (дата обращения: 22.04.2022) . 
2 МВФ: Россия может использовать майнинг, чтобы обойти санкции : РБК.Крипто. 

URL: https://www.rbc.ru/crypto/news/625fd4f69a79470495afe85c (дата обращения: 22.04.2022). 
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в условиях формирования информационного общества, а также основные 

направления внутренней и внешней политики государства в области информа-

ционных технологий, разработки, регулирования и использования цифровой 

экономики1. 

В Стратегии мы можем найти определение информационного общества, 

основанное на рассмотрении последнего в качестве организованной струк-

туры, ядром которой выступает информация. В данном обществе информация 

является ресурсом, а также непосредственно влияет на все процессы и все 

сферы общественной жизни. 

Стратегия раскрывает основные задачи, стоящие перед нашим государ-

ством в эпоху информатизации. К ним относятся:  

– повышение качества информации, борьба с противоправной и недосто-

верной информацией; 

– формирование национальной электронной библиотеки, а также разви-

тие дистанционного онлайн-обучения; 

– помощь гражданам и обеспечение их безопасности при использовании 

сети Интернет, обеспечение информационной безопасности государства;  

– развитие информационной инфраструктуры, разработка новых инфор-

мационных технологий и модернизация существующих. 

Действительно, данные задачи четко определяют направление, по кото-

рому предстоит двигаться России примерно до 2030 года, и способствуют до-

стижению главной цели – развитию информационного общества.  

Однако при стремительном переходе к формированию информацион-

ного общества в России обнаружился ряд проблем. 

1. Технологическое неравенство. В нашей стране очень остро ощущается 

неравенство между субъектами РФ в плане обеспечения информационными 

технологиями. Это обусловлено прежде всего территориальной удаленностью 

некоторых регионов от развитых информационных центров, слабым финанси-

рованием, недостаточной квалификацией либо отсутствием работников в дан-

ной сфере, а также различными организационными трудностями. 

2. Цифровое неравенство граждан. В нашей стране, к сожалению, заме-

тен разрыв между определенными социальными институтами, производите-

лями и потребителями информационных ресурсов. Невозможно построить ин-

формационное общество, пока сохраняется неравноправный доступ к инфор-

мации, ее благам и ресурсам. 

3. Информационные войны. Растет зависимость людей от получения ин-

формации, главным посредником между действительностью и человеком вы-

ступают средства массовой информации (СМИ). В периоды различных 

 
1 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017-2030 годы : Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203 // СПС КонсультантПлюс.  
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вооруженных конфликтов и международных мероприятий информация стано-

вится главным инструментом в руках политиков, нередки случаи распростра-

нения ложной информации. 

4. Появление компьютерных преступлений. Инновационные компьютер-

ные технологии стали оружием в руках злоумышленников, ученые отмечают 

появление различных компьютерных вирусов, программ – взломщиков паро-

лей, вирусов – убийц информации, различных программ несанкционирован-

ного доступа и так далее1. 

5. Защита персональных данных. Информационные технологии стирают

грань между частной жизнью и открытым обществом, нередко личные данные 

распространяются по Интернету благодаря недостаточной информационной 

грамотности человека, нередки случаи попадания этих данных в «плохие» 

руки. ИКТ из закрытой частной жизни при халатном отношении могут сделать 

систему, полностью открытую для общественности. Однако для преодоления 

данной проблемы наше государство уже делает шаги в правильном направле-

нии. Таким шагом, например, является принятие Федерального закона «О пер-

сональных данных». 

6. Психологические и социальные проблемы. Психологические про-

блемы обусловлены неготовностью населения нашей страны стать частью ин-

формационного общества, пользоваться информационными ресурсами в пол-

ной мере. Причиной тому является страх перед неизведанным, столкновение с 

проблемами при использовании информационного пространства и неразви-

тость обучения в данной сфере. Социальные проблемы связаны с кардиналь-

ным изменением образа жизни граждан в условиях информатизации. 

Значимую роль в решении рассмотренных проблем играет правовая по-

литика, проводимая современным Российским государством. При этом нема-

ловажным моментом при переходе к информационному обществу является со-

вершенствование законодательной базы. Главные направления в развитии за-

конодательства в информационной сфере давно определены, они непосред-

ственно опираются на положения международного права и зарубежной прак-

тики регулирования общественных отношений в информационной сфере. Из 

направлений развития информационного законодательства хотелось бы выде-

лить обеспечение свободы слова и иных прав человека в виртуальной среде, а 

также защиту законных интересы гражданина в сфере производства, хранения 

и потребления информационных ресурсов.  

Рассмотрев основные проблемы, возникающие в условиях формирова-

ния информационного общества в России, и пути их преодоления, можно сде-

лать вывод, что наше государство относительно недавно вступило в фазу 

1 Лопатин Ю.Н. Информационная безопасность в России, проблемы, поиски реше-

ний // Российский Дальний восток: политика, история, философия. 2008. № 2. С. 51 -57. 
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активных преобразований в сфере информационных технологий. Это находит 

отражение в проводимой государством правовой политике. В то же время су-

ществует множество проблем, в решении которых такая политика играет зна-

чимую роль. К сожалению, пока еще наблюдается недостаточный уровень раз-

вития и внедрения IT-технологий и сервисов, применимых в деятельности гос-

ударственных органов, самым успешным продуктом среди существующих се-

годня является государственный портал «Госуслуги», хотя и он имеет свои не-

достатки и недоработки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА  

Галимзянова Е.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Пономарева, доктор юридических наук, профессор 

Институт второго гражданства: международно-правовой аспект 

Законодательно гражданин Российской Федерации наделен правом 

иметь гражданство иностранного государства в соответствии с федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. Федераль-

ный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

четко регламентировал тот факт, что гражданин России, имеющий иное граж-

данство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Рос-

сии, за исключением случаев, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации или федеральным законом. Сам термин «двойное 

гражданство» рассматривается с точки зрения наличия у гражданина двух пас-

портов и отсюда вытекающих правовых статусов гражданина двух государств. 

Основанием является подписанное соответствующее международное согла-

шение о двойном гражданстве. 

Считаем целесообразным обозначить в данной работе разницу таких яв-

лений, как «наличие двойного гражданства» и «наличие двух паспортов у 

гражданина». При двойном гражданстве в каждом из двух конкретных госу-

дарств лицо считается гражданином только первой страны, а во втором случае 

государства признают юрисдикцию другой стороны над гражданином соот-

ветствующего государства.  

В реалиях сегодняшних дней, при наличии международного договора 

(соглашения) предоставление своим гражданам возможности иметь граждан-

ство другого государства имеет место быть в Таджикистане, Республике Бела-

русь, Республике Молдова, Азербайджанской Республике. В Азербайджан-

ской республике приобретение второго гражданства допускается также и на 

основании решения президента республики. В Республике Молдова преду-

смотрены специальные основания приобретения двойного гражданства, кото-

рые связаны, например, с автоматическим приобретением при рождении, при 

заключении брака, в отношении детей, которые приобрели гражданство при 

усыновлении. 

Важным аспектом в данной работе служит существенное условие сло-

жившейся договоренности между государствами. Так, при отсутствии у Рос-

сии договора об урегулировании вопросов двойного гражданства с другим гос-

ударством лица, имеющие гражданство обеих государств, рассматриваются 
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вторым государством исключительно как ее граждане без учета их принадлеж-

ности к российскому гражданству. 

Казахстан, Узбекистан, Кыргызская Республика устанавливают запрет 

на двойное гражданство. Так, Конституция Республики Казахстан содержит 

прямой запрет на приобретение любого вида гражданства. Анализируя данный 

факт, считаем, что разница конституционных и политических подходов Рос-

сии и Казахстана в вопросах гражданства тормозит достижение самого согла-

шения, тем самым ставит вопрос заключения межгосударственного договора 

по двойному гражданству. 

Действительно, закон от 20 декабря 1991 г. «О гражданстве Республики 

Казахстан» содержит в себе положения о непризнании гражданства иной 

страны. Так, основанием для отказа в приеме в гражданство является наличие 

гражданства другой страны. Подавая прошение о гражданстве в Республике 

Казахстан, все лица обязаны обратиться в органы МВД с заявлением об отказе 

от принадлежности к иностранному государству. Далее иностранный паспорт 

изымается и отправляется в страну, от гражданства которой кандидат отка-

зался. Санкцией нарушения данной процедуры является лишение гражданства 

Казахстана. Само лицо, принявшее гражданство иностранного государства, в 

течение 30 календарных дней обязано сообщить о факте приобретения граж-

данства и сдать паспорт Республики Казахстан. Особенностью здесь служит 

то, что повторное приобретение гражданства Казахстана возможно лишь по 

истечении пяти лет.  

Изучение практики по выявлению двойного гражданства в Казахстане 

свидетельствует о наличии существенных проблем в правовой системе в це-

лом. Например, заместителем Министра внутренних дел Республики Казах-

стан был отмечен тот факт, что за 11 месяцев 2020 г. установлен 431 случай 

двойного гражданства в отношении госслужащих.1  

По нашему мнению, факту сотрудничества государств в целях борьбы с 

незаконной миграцией отводится одна из важнейших ролей. Двойное граждан-

ство как часто встречающееся явление демонстрирует тот факт, что граждане 

отдельных государств умышленно скрывают его наличие, для использования 

документов в корыстных целях с нарушением норм законодательства госу-

дарств. Несообщение о факте смены гражданства позволяет незаконно поль-

зоваться социальными, пенсионными и другими льготами, которые установ-

лены в разных странах. По данным статистики более 15 тысяч граждан за 

2019 г. утратили гражданство Казахстана. Основной причиной является выезд 

в Российскую Федерацию на постоянное место жительства. Около 500 

1 Многочисленные факты двойного гражданства выявлены в Казахстане. URL: 

https://mk-kz.kz/politics/2020/12/23/mnogochislennye-fakty-dvoynogo-grazhdanstva-

vyyavleny-v-kazakhstane.html (дата обращения: 19.04.2022). 
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граждан использовали при этом паспорта Республики Казахстан , несмотря на 

то, что уже приняли гражданство другого государства.  

Таким образом, институт двойного гражданства, с точки зрения право-

вых последствий, может быть использован гражданами в незаконных целях, 

выраженных в извлечении материальной выгоды, а также нематериальных 

благ государств. Отсутствие урегулированных соглашений и одностороння ле-

гализация двойного гражданства России и Казахстана неудовлетворительно 

сказываются на взаимоотношениях данных государств по определению право-

вого статуса конкретного гражданина. Полагаем, что существует объективная 

необходимость подписания соглашения между Российской Федерацией и Рес-

публикой Казахстан для урегулирования правового статуса мигрантов, имею-

щих паспорта двух стран, а также для стабилизации работы правоохранитель-

ных органов в сфере миграции. 

Сазонов З.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Проблема реализации конституционного права 
на свободу слова и информации 

Из истории мы знаем, что 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием 

была принята Конституция Российской Федерации, основным посылом кото-

рой являлось то, что она закрепила права и свободы граждан как высшую цен-

ность. Так, в ст. 2 говорится, что высшей ценностью являются человек, его 

права и свободы, которые обеспечиваются признанием, соблюдением и защи-

той со стороны государства. Глава 2 Конституции Российской Федерации , 

именуемая «Права и свободы человека и гражданина», включает 48 статей, 

многие из которых указывают на конкретные права и свободы. Они являются 

основой правового статуса личности и гарантируются государством. 

В своей работе я подробно разберу одну из статей главы 2 Конституции, 

а именно ст. 29, которая состоит из 5 частей. 

Части 1, 2, 3 ст. 29 Конституции Российской Федерации предписывают: 

«Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Не допускаются пропаганда 

или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или рели-

гиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства. Никто не может 

быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них». 

В данном контексте мы понимаем, что мысль не может нанести вреда обще-

ству, пока не будет воплощена в конкретное действие. Но мысль, какой бы она 
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ни была, не может являться свободной, если ее нельзя свободно высказывать, 

и свободой слова в данном случае будет являться выражение своего мнения 

способами, не запрещенными законом1. Конституционное закрепление сво-

боды мысли гарантирует каждому свободу формирования собственных мне-

ний и убеждений без вмешательства государства, исключение любого идеоло-

гического насилия над личностью. 

В условиях современного информационного общества реализация сво-

боды слова выражается в возможности свободного создания средств массовой 

информации и недопустимости ее цензуры. Согласно Закону Российской Фе-

дерации «О средствах массовой информации» любой дееспособный гражда-

нин Российской Федерации, достигший 18 лет и не отбывающий наказание в 

местах лишения свободы по приговору суда, может выступить учредителем 

средства массовой информации. Эти права так или иначе затрагивают про-

блему реализации свободы слова и информации, примером могут послужить 

недавно внесенные изменения в Уголовный кодекс, а именно ст . 207.3 «Пуб-

личное распространение заведомо ложной информации об использовании Во-

оруженных Сил Российской Федерации. Проблема в данном случае заключа-

ется в том, что составом преступления будут являться сведения, закрепленные 

в федеральном списке экстремистских материалов, составляемом Министер-

ством юстиции Российской Федерации, а этот список постоянно изменяется, 

добавляется что-то новое, и не всегда с точностью можно сказать, является ли 

распространение того или иного материала экстремистским. 

И тут стоит отметить, что данная проблема актуальна во всем мире, 

право на свободу мысли слова, закрепленное в международном законодатель-

стве, говорит нам о том, что свобода мысли и слова признана во всех универ-

сальных и региональных документах по правам человека как фундаменталь-

ное право человеческой личности. Статья 19 Всеобщей декларации прав чело-

века 1948 г., ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод защищают защищают право человека придерживаться своих убежде-

ний и свободно распространять информацию и идеи2. 

Примером реализации данного права может послужить громкое дело 

«Йерсилд против Дании». Ситуация была следующая: г-н Йенс Олаф Йерсилд 

– датский подданный, журналист, проживающий в Копенгагене. 31 мая 1985 

г. газета «Информейшен» опубликовала статью, в которой описывались ра-

систские настроения группы молодых людей, называвших себя «зеленые 

куртки», из Остербро в Копенгагене. Во время интервью, которое проводил 

заявитель, трое членов указанной группы отпускали оскорбительные и 

 
1 Безруков А.В. Конституционное право России : учебное пособие. М.: Юстицин-

форм, 2015. 304 с. 
2 Малюшин А.А. Конституционно-судебное правотворчество в Российской Федера-

ции: проблемы теории и практики : монография. М.: Юрист, 2013. 403 с.  
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пренебрежительные замечания в адрес иммигрантов и других этнических 

групп в Дании. После этого Епископ Эльборгский подал жалобу министру юс-

тиции. После проведения расследования прокурор возбудил в городском суде 

Копенгагена уголовные дела против трех молодых людей, которых интервью-

ировал заявитель, обвинив их в нарушении ст. 266 (b) Уголовного кодекса. 

Далее шло разбирательство во многих судах, начиная от городского суда Ко-

пенгагена и заканчивая Верховным судом. В итоге Йерсилд был осужден за 

пособничество и подстрекательство в соответствии со ст. 266. Заявитель подал 

жалобу в Комиссию по правам человека ООН о том, что его осуждение нару-

шило его право на свободу слова в соответствии со ст. 10 Конвенции. Комис-

сия объявила жалобу приемлемой, в своем докладе она установила факты и 

выразила мнение, что имело место нарушение ст. 10 Конвенции (двенадцатью 

голосами против четырех)1. Обвинения с него сняли, материальный и мораль-

ный ущерб возместили. Данный случай служит ярким примером того, как те-

леведущий допустил в средствах массовой информации выпуск репортажа 

экстремистского содержания и при этом не понес наказания. Это говорит нам 

о том, что право на реализацию свободы слова и информации работает не все-

гда правильно, и есть пробелы в праве, которые не позволяют максимально 

эффективно его использовать. 

Из всего вышесказанного можно понять, что реализация права человека 

на свободу слова и информации довольна затруднительна и не всегда можно 

определить, является ли та или иная информация незаконной. Мои мысли по 

этому поводу сводятся к тому, что нужно совершенствовать систему опреде-

ления экстремистских материалов, перечень в настоящее время огромен и бу-

дет расширятся еще, всегда будет появляться информация, распространять ко-

торую противозаконно. Удобным решением в данном случае, как мне кажется, 

будут повышение заинтересованности людей в этой сфере путем разъяснения 

о степени общественной опасности, которую наносят данные явления, актив-

ное просвещение общественности о том, что такое материалы, запрещенные к 

распространению, и почему они незаконны, совершенствование информаци-

онной сферы в этом направлении для максимального удобства использования 

сайта Министерства юстиции (увеличение количества категорий разделения), 

для того что бы любой человек, находящийся на территории Российской Фе-

дерации, с легкостью мог определить сведения, распространение которых про-

тивозаконно, и тогда, возможно, количество преступлений в этой сфере сокра-

тится. Также остается проблемой, что экстремистскими материалами будет 

считаться только то, что включено в этот перечень, ведь они могут нанести 

вред обществу еще до того, как будут включены в данный список, и поэтому  

1 Дело «Йерсилд (Jersild) против Дании». URL: https://europeancourt.ru/up-

loads/ECHR_Jersild_v_Denmark_23_09_1994.pdf?ysclid=l26ay3eue7. 
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оперативность включения материалов и расширение базы этих данных будут 

положительно влиять на уровень противоречий между подзаконными актами 

и конституцией. 

На основании перечисленных мною фактов можно сделать вывод о том, 

что проблема реализации права человека на свободу слова и информации се-

годня актуальна, как никогда, многие люди даже не знают, распространение 

каких материалов недопустимо законодательством, правоприменители не-

редко не могут правильно определить законность распространения тех или 

иных сведений, часто очень тяжело понять, будет ли применение того или 

иного подзаконного акта противоречить Конституции с ее правом человека на 

свободу слова и информации. В связи с вышеизложенным полагаю, что необ-

ходимо усовершенствовать механизм ограничения права на свободу слова в 

части более точного определения границ самовыражения граждан, что позво-

лит, с одной стороны, обеспечить гарантии соблюдения прав и исключить слу-

чаи необоснованного привлечения граждан к юридической ответственности, с 

другой – эффективно защитить иных лиц и общество в целом от злоупотреб-

лений рассматриваемым правом. Однако это тема отдельной работы. 

Аблогина А.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Кушкина 

Деятельность Организации Договора о коллективной безопасности 
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков  

В современном мире одной из значимых и не теряющих актуальности 

угроз остается незаконный оборот наркотиков. В этой связи международное 

сотрудничество, обмен информацией и оперативными данными являются од-

ними из ключевых аспектов в противодействии незаконному обороту нарко-

тиков. При этом особое место в данном вопросе занимает Организация Дого-

вора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ), на деятельности которой 

остановимся более подробно. 

Основными целями ОДКБ в соответствии со ст. 3 Устава ОДКБ высту-

пает укрепление мира, международной и региональной безопасности и ста-

бильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной 

целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении ко-

торых государства-члены отдают политическим средствам. Для достижения 

обозначенных целей в ст. 8 Устава обозначены основные направления деятель-

ности государств-участников, к числу которых относится координация и объ-

единение усилий в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и 
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психотропных веществ. Важно обратить внимание и на Стратегию коллектив-

ной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на пе-

риод до 2025 г., в которой в качестве одного из приоритетных направлений 

развития системы коллективной безопасности ОДКБ выступает область про-

тиводействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-

ществ, их аналогов и прекурсоров. 

В качестве еще одного документа, регламентирующего деятельность 

ОДКБ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, необходимо отме-

тить Антинаркотическую стратегию государств – членов Организации Дого-

вора о коллективной безопасности на 2021-2025 гг. Основной целью Страте-

гии является принятие необходимых мер, направленных на достижение суще-

ственного сокращения к 2025 г. масштабов незаконного оборота наркотиков, 

а также их немедицинского потребления в государствах – членах ОДКБ. 

Стоит обратить внимание на то, что акцент в обозначенной стратегии 

делается на контрабанду наркотиков из Афганистана. Оправданность прида-

ния особого значения именно данному направлению обусловлена тем, что Аф-

ганистан является не единственным, но основным незаконным производите-

лем опия.  

Так, в Докладе Международного комитета по контролю над наркотиками 

за 2021 г. было отмечено, что в Афганистане сосредоточено 85% производства 

опия, его потенциальное производство было оценено в 6800 тонн. Помимо 

обозначенного, в докладе говорится о том, что в Афганистане продолжается 

рост незаконного оборота и незаконного изготовления метамфетамина1. 

В качестве еще одного подтверждения опасности распространения 

наркотиков из Афганистана выступает наличие угрозы социально-экономиче-

ской и гуманитарной катастрофы, активизации международных террористиче-

ских и религиозно-экстремистских организаций на территории Афганистана, 

соответственно, не теряет своей актуальности вероятность в том числе распро-

странения преступного наркотрафика. 

Страны-члены ОДКБ находятся в непосредственной географической 

близости с Афганистаном – в настоящее время ими выступают такие государ-

ства, как Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 

относительной стороне остается лишь Армения, однако в данной стране оста-

ется угроза распространения наркотиков из Ирана. 

В связи с обозначенным, как справедливо отметил Генеральный секре-

тарь ОДКБ Станислав Зась, особую важность приобретает работа по подго-

1 Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2021 год. URL: 

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/Annual_Re-

port/E_INCB_2021_1_rus.pdf (дата обращения: 04.04.2022). 

https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/Annual_Report/E_INCB_2021_1_rus.pdf
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/Annual_Report/E_INCB_2021_1_rus.pdf
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товке Проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укрепле-

нию таджикско-афганской границы, которая проводится в настоящее время1. 

Что касается непосредственной реализации мер по противодействию 

наркоугрозе, то одной из самых крупномасштабных и эффективных операций 

ОДКБ по противодействию распространению незаконного оборота из Афга-

нистана является комплексная оперативно-профилактическая операция «Ка-

нал». 

Проводимая в формате Организации международная операция «Канал» 

нацелена на борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркоти-

ков. По состоянию на 23 августа 2021 г. изъято более 5 тонн наркотиков.  

Операция «Канал» заключается в проведении в многостороннем фор-

мате комплекса регулярных антинаркотических оперативно-профилактиче-

ских мероприятий, которые, в свою очередь, направлены на выявление и пе-

рекрытие путей контрабанды наркотиков в страны ОДКБ. В обозначенной 

операции принимают участие сотрудники органов наркоконтроля внутренних 

дел (полиции), пограничной охраны, таможни, государственной (националь-

ной) безопасности и финансовых разведок. Помимо операции «Канал» необ-

ходимо обратить внимание и на такую операцию, как «ПРОКСИ», концепция 

которой заключается в проведении мероприятий, направленных на противо-

действие киберпреступности. Относительно пользы рассматриваемой опера-

ции в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, можно отметить выявление 

десятков вредоносных сайтов, которые содержат многостороннюю информа-

цию о наркотиках, в которую входят рецепты изготовления героина в несколь-

ких вариантах, LSD и других запрещенных к обороту веществ. 

Несмотря на активное развитие направлений деятельности ОДКБ по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков, присутствует ряд проблемных во-

просов. Одной из проблем выступает разрозненность мнений самих госу-

дарств-участников по поводу принятия более эффективных мер в решении аф-

ганского вопроса. Так, некоторые страны вовсе отказываются принимать уча-

стие в мероприятиях по реагированию на кризисную ситуацию в Афганистане. 

В связи с этим возникает вопрос о необходимости укрепления единства стран-

участников, а также усиления внутриорганизационной дисциплины ОДКБ. 

В качестве еще одного проблемного аспекта выступает отсутствие налажен-

ного взаимодействия с НАТО. С точки зрения международного права ОДКБ 

относится к тому же типу организаций, что и НАТО: региональная межгосу-

дарственная организация безопасности с полномочиями в соответствии с 

1 Онлайн-брифинг Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася: об итогах вне-

очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Аф-

ганистане, 23.08.2021. URL: https://odkb-csto.org/ (дата обращения: 04.04.2022). 

https://odkb-csto.org/


МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой научной 
конференции. Выпуск 24. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022.  

96 

восьмой главой Устава ООН1. ОДКБ как региональная международная орга-

низация общей компетенции по своему характеру является в большей степени 

военизированным противовесом НАТО, нежели полицейским – Европолу как 

международным организациям специальной компетенции2. Несмотря на то, 

что у ОДКБ существует правовая база для развития сотрудничества с Альян-

сом, у НАТО таковая отсутствует. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо указать на основные 

направления совершенствования и повышения эффективности деятельности 

ОДКБ в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в качестве которых 

можно обозначить следующие: укрепление единства стран-участников, усиле-

ние внутриорганизационной дисциплины ОДКБ и налаживание сотрудниче-

ства и взаимодействия с НАТО по линии борьбы с наркопреступностью. 

Васильева В.Н. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Цифровизация публичных мероприятий  

Процесс цифровизации касается фактически всех правоотношений, ко-

торые имеются в данное время. Исключением не стали конституционные и по-

литические права граждан, предусмотренные Конституцией Российской Фе-

дерации (далее – РФ), Федеральным законом (далее – ФЗ) «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме Российской 

Федерации» и т.д. В современном обществе идет процесс информационной ре-

волюции. Все чаще граждане реализуют свои права и высказывают обществен-

ное мнение посредством сети Интернет. Если сейчас данная практика не очень 

распространена, то в будущем это станет привычным действием для защиты 

своих политических прав. 

В рамках данной работы я планирую рассмотреть отдельную часть циф-

ровизации права, в частности применение цифровых технологий при органи-

зации и проведении публичных мероприятий.  

Многие государственные институты начинают пользоваться всеми воз-

можностями и всем потенциалом сети Интернет. Законодатель РФ уверенно 

встает на нормативное и обязательное регулирование отношений, складываю-

1 Пириносов В.В. Современные проблемы развития ОДКБ // Гуманитарный вестник 

Военной академии ракетных войск стратегического назначения. 2017. №  1 (5). С. 108-111. 
2 Тетерятников Н.Ю. Международно-правовой статус и структура организации до-

говора о коллективной безопасности (в свете противодействия транснациональной нарко-

преступности) // Личность, право, государство. 2017. № 3. С. 70-93. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_96



 
Секция «Современные тенденции развития публичного права»  

 

 
97 

щихся в онлайн-среде. Если для участия в публичных мероприятиях есть пра-

вовая основа, которая полностью регламентирует деятельность людей в про-

ведении, подготовке, участии и регистрации публичных мероприятий, то для 

мероприятий в сети Интернет такая правовая база полностью отсутствует, не 

происходит управления людьми во время проведения онлайн-акций, в частно-

сти защиты прав граждан. Сейчас ситуация такова, что общественные отноше-

ния значительно обгоняют правовое регулирование. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О со-

браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» под публич-

ным мероприятием понимается открытая, мирная, доступная каждому, прово-

димая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициа-

тиве граждан Российской Федерации, политических партий, других обще-

ственных и религиозных объединений, в том числе с использованием транс-

портных средств, с целью выражения мнений в политической, социальной, 

экономической жизни страны. 

Исходя из вышесказанного, у виртуальных публичных акций присут-

ствуют все черты для того, чтобы их отнести к ряду публичных мероприятий.  

В современном мире выделяют такое понятие, как виртуальные митинги. 

Это не смогло обойти Российскую Федерацию. Например, в апреле 2020 г. в 

приложении «Яндекс.Навигатор» стали появляться метки с комментариями, 

где люди выражали свое недовольство, в частности сложившейся политиче-

ской ситуации в стране1. Некоторое время спустя метки стали пропадать. Как 

объяснили сотрудник данного приложения, эти метки были удалены, потому 

что никакого отношения к дорожной ситуации не имели. Некоторые губерна-

торы выступили по этому поводу, протестующие достигли своих целей, то 

есть обратили внимание на проблемы в стране, хотя такой способ и не преду-

сматривается в законе.  

Цифровизация процесса проведения публичных мероприятий онлайн 

должна проходить в нескольких направлениях: подача уведомления в элек-

тронном виде, сам процесс проведения виртуальных публичных мероприятий. 

В рамках данной работы будет рассматриваться только сам процесс про-

ведения виртуальных публичных мероприятий. 

С одной стороны, сам процесс виртуальных мероприятий достаточно 

удобен. Так, можно выделить положительные аспекты: простое взаимодей-

ствие, в онлайн-среде проще высказывать свое мнение, так как человек почти 

анонимен; неограниченное количество участников; большая вероятность при-

влечения внимания со стороны органов государственной власти и т.д.  

 
1 Жители российских городов вышли на виртуальные митинги из-за коронавируса. 

URL: https://tjournal.ru/internet/160704-zhiteli-rossiyskih-gorodov-vyshli-na-virtualnye-mit-

ingi-iz-za-koronavirusa-ih-ustroili-v-servisah-yandeksa. 
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Но, с другой стороны, требования к виртуальным митингам, виртуаль-

ным публичным мероприятиям не регламентированы законом, что создает не-

которые сложности. 

Существует ряд проблем, которые связаны с самой процедурой проведе-

ния публичных мероприятий. Так, никто на данный момент не может гаранти-

ровать соблюдение всех конституционных прав в сети Интернет, например 

права на свободу мысли и слова и т. д. Но, как мне кажется, это достаточно 

легко урегулировать и решить.  

Во избежание всех проблем, связанных с процедурой проведения вирту-

альных публичных мероприятий и соблюдением конституционных прав чело-

века, законодатель может принять следующие меры. 

1. Обязать граждан, которые хотят принять в такой акции участие, обя-

зательно идентифицировать свою личность, например через портал Госуслуги. 

Такая тенденция поможет в решении ряда вопросов, связанных с экстремист-

ской деятельностью и с распространением ряда ложной и запрещенной инфор-

мации и т.д. 

2. Обеспечить наличие модераторов, которые бы следили за безопасно-

стью, недопущением распространения запрещенной информации, наруше-

нием конституционных и законных интересов человека и гражданина.  

3. Возможно, следовало бы создать отдельную площадку, которая бы

была полностью ориентирована на публичные мероприятия  онлайн. 

Для совершенствования законодательства можно попытаться изменить 

и дополнить новыми статьями и пунктами ФЗ «О собраниях, митингах, демон-

страциях, шествиях и пикетированиях», которые были бы направлены на уре-

гулирование публичных мероприятий в сети Интернет, а именно: 1) ввести 

термин «виртуальное публичное мероприятие»; 2) указать защищенный канал, 

где проходили бы данные мероприятия; 3) прописать лиц, которые бы не 

могли быть модераторами и участниками публичного мероприятия; 4)  пропи-

сать права и обязанности лиц, участвующих в данном процессе. 

В заключение хочется сказать, что в мире, где на первом плане стоят 

информационные технологии, должно быть больше урегулирования отноше-

ний, касающихся обеспечения прав человека и гражданина в сети Интернет. 

На данный момент мы видим, что в РФ сложилась такая ситуация, что обще-

ственные отношения в сфере публичных мероприятий онлайн есть, а закона, 

который бы данные отношения регулировал, нет. Остается надеяться, что за-

конодатель все же урегулирует данные отношения и доведет их до идеала. 
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Рукавишникова Г.А. 

Уральский юридический институт МВД России 

Научный руководитель С.А. Хлебунова, кандидат юридических наук 

Особенности соблюдения принципа неприкосновенности жилища 
при производстве следственных действий  

Конституция Российской Федерации определяет права и свободы чело-

века и гражданина высшей ценностью. Между тем в процессе осуществления 

государственной деятельности правовой статус граждан может претерпевать 

некоторые изменения, особенно в тех случаях, когда речь идет об уголовно -

процессуальной деятельности правоохранительных органов и производстве 

следственных действий и иных оперативных мероприятий. 

Несмотря на то, что ст. 25 Конституции определяет жилище неприкос-

новенным, допустимы ограничения в случаях, предусмотренных федераль-

ными законами. Данный принцип находит свое отражение в нормах уголовно-

процессуального законодательства, в частности в п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 

Согласно вышеназванной норме исключающим обстоятельством огра-

ничения данного права является решение суда, предоставляющее возможность 

правоохранительным органам без согласия проживающих в жилище лиц про-

изводить определенные следственные действия (осмотр, обыск жилища или 

выемку).  

Другой вариант ограничения права на неприкосновенность жилища воз-

можен, когда проведение следственных действий не терпит отлагательств. В 

этих случаях согласно ст. 165 УКП РФ нарушение неприкосновенности допус-

кается на основании постановления следователя или дознавателя. 

Сам термин «случаи, не терпящие отлагательства» является довольно 

оценочным, ввиду чего его толкование происходит на основе внутреннего 

убеждения следователя или дознавателя. В постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 приводится перечень примеров, относя-

щихся к данным ситуациям: необходимо предпринять меры по предупрежде-

нию либо пресечению преступления; промедление с производством след-

ственного действия даст возможность скрыться подозреваемому и другие1. 

Ввиду открытого перечня данных случаев возникает вопрос, является ли 

таковым осмотр жилища, когда оно одновременно является местом происше-

ствия. Прямое разрешение на проведение осмотра жилища в этом случае в уго-

ловно-процессуальном законодательстве страны отсутствует. 

1 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных дей-

ствий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья  165 УПК РФ) : 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 №  19 // СПС Консультант-

Плюс. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_99
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Осмотр места происшествия предполагает наличие трех основных 

свойств.  

Во-первых, это неотложность. Проведение данного мероприятия во мно-

гом способствует дальнейшему раскрытию преступления, в этом случае необ-

ходимо отметить, что по статистике более 60% преступлений раскрываются 

именно по горячим следам, то есть в течение суток после совершения преступ-

ления1. 

Во-вторых, это незаменимость. Осмотр места преступления нельзя заме-

нить каким-либо другим следственным действием, так как только он позво-

ляет смоделировать целостную картину произошедшего казуса и установить 

все обстоятельства расследуемого события. 

В-третьих, это невосполнимость. Если производить осмотр спустя про-

должительное время после совершения преступления, не исключена вероят-

ность утраты некоторых доказательств, имеющих значение для уголовного 

дела2. 

Поэтому в случае, если гражданин, проживающий в жилище, против 

проведения осмотра, то у сотрудников правоохранительных органов могут 

возникать определенные трудности, связанные с процессуальной деятельно-

стью. 

В частности, согласно ч. 5 ст. 177 УПК РФ при отсутствии согласия лиц, 

проживающих в жилище, следователь должен возбудить перед судом ходатай-

ство о производстве осмотра в соответствии со ст. 165, однако такое обстоя-

тельство уже предполагает наличие возбужденного уголовного дела, а возбу-

дить уголовное дело на данном этапе довольно сложно, так как проводится 

только проверка сообщения о преступлении и основания для возбуждения уго-

ловного дела могут отсутствовать, в некоторых ситуациях их получение пред-

ставляется возможным только после осмотра места происшествия. 

Отметим, что ч. 2 ст. 176 УПК РФ разрешает осматривать место проис-

шествия до возбуждения уголовного дела в случаях, не терпящих отлагатель-

ства, однако диспозиция ст. 177 УПК РФ подобного предписания не имеет. 

Ввиду этого правоохранительные органы на основе уже имеющихся данных 

должны принимать решение о возбуждении уголовного дела, а затем выносить 

постановление о производстве осмотра без судебного решения и проводить 

осмотр жилища с последующим уведомлением прокурора и суда.  

1 Сысенко А.Р. Раскрытие преступлений «по горячим следам». URL: 

https://мвд.рф/upload/site129/folder_page/014/532/253/Sysenko_AR_MR_dlya_praktikov_1.d

oc (дата обращения: 10.04.2022). 
2 Шипунова О.В. Особенности проведения осмотра жилища как места происшествия 

при проверке сообщения о преступлении. URL: http://e-koncept.ru/2014/14847.htm (дата об-

ращения: 10.04.2022). 
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Сбор, проверка и оценка доказательств занимают много времени, и про-

медление в осмотре жилища может привести к утрате значимых доказа-

тельств. 

Анализируя данную проблему, обратим внимание на опыт других стран. 

В частности, в ст. 220 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казах-

стан, регламентирующей общие правила производства осмотра, п. 19 допуска-

ется осмотр жилого помещения, если оно является местом происшествия, по 

постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование (при усло-

вии, если осмотр не терпит отлагательства)1. 

На наш взгляд, данная норма способствует конкретизации ограничения 

конституционного права граждан на неприкосновенность жилища, ввиду чего 

мы предлагаем закрепить аналогичную норму в ч. 5 ст. 177 УПК РФ. Данное 

нововведение позволит оптимизировать деятельность правоохранительных 

органов и обеспечит сохранность правового статуса граждан Российской Фе-

дерации. 

Ильиных Н.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.В. Пономарева, доктор юридических наук, профессор 

Подходы к определению права на неприкосновенность 
частной жизни в отечественном и зарубежном праве 

Сегодня в действующем законодательстве большинства стран закреплено 

право на неприкосновенность частной жизни. Оно провозглашается в универ-

сальных международных нормативных актах, которые, в свою очередь, при-

знаны основополагающими при построении национального законодательства, 

в том числе и в Российской Федерации. В Конституции СССР отсутствовало 

понятие частной жизни. В России оно впервые появилось лишь с принятием в 

1993 г. Конституции РФ, положения которой во многом основываются на пра-

вовых ценностях либерально-демократических государств (большинство стран 

ЕС, США, Канада и др.). Исключением не стало и право на неприкосновенность 

частной жизни. Текстуально положения ст. 23 Конституции РФ сформулиро-

ваны аналогично принятому в праве вышеуказанных стран. Несмотря на это, 

Российская Федерация демонстрирует оригинальный подход к пониманию 

сущности частной жизни и пределов допустимого вмешательства в нее со сто-

роны государства и общества. Это проявляется в некоторых законодательных 

формулировках, доктринальном толковании и судебной практике.  

1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V 

ЗРК. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231(дата обращения: 12.04.2022).  
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Произведем анализ отечественной судебной практики по данному во-

просу. Наиболее ярким примером может служить спор, разрешенный опреде-

лением Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 248-О. В данном акте 

суд указал, что под правом на неприкосновенность частной жизни следует по-

нимать предоставленную человеку и гарантированную государством возмож-

ность контролировать информацию о самом себе, препятствовать разглаше-

нию сведений личного, интимного характера. Таким образом, указанное су-

дебное решение содержит вариант определения частной жизни как некой кон-

фиденциальной информации о человеке. Аналогичная позиция прослежива-

ется и в определении Конституционного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 1253-

О. Понимание частной жизни с точки зрения информационного аспекта содер-

жится в постановлении Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 46 «О неко-

торых вопросах практики по делам о преступлениях против конституционных 

прав человека и гражданина». Такой подход находит отражение и в некоторых 

законодательных актах. В качестве примера можно привести положение Фе-

дерального закона  от 27 июля 2006 г. № 149 «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации» о запрете требовать от гражданина 

предоставления информации о его частной жизни и получать такую информа-

цию помимо воли этого лица, если иное не предусмотрено федеральными за-

конами. Отметим, что аналогичной позиции придерживаются и ряд исследо-

вателей. Например, А.А. Аведян считает, что под частной жизнью следует по-

нимать любую информацию, которую человек, основываясь на своих нрав-

ственных принципах, относит к этой категории. Схожее мнение высказывает 

Г.Б. Романовский. Таким образом, в отечественном праве сложилось отчетли-

вое понимание частной жизни через призму преимущественно информацион-

ного аспекта, что свидетельствует о стремлении законодателя к буквальному 

толкованию ст. 23 Конституции РФ. 

Иной подход к трактовке понятия «частная жизнь» демонстрирует зако-

нодательство ряда либерально-демократических стран. Европейский суд по 

правам человека (далее – ЕПСЧ) разъясняет, что определение понятия «част-

ная жизнь» не подлежит исчерпывающему определению (решение по делу 

«Нимитц против Германии» от 16 декабря 1992 г.). Оно включает в себя также 

физическую и психологическую неприкосновенность лица. ЕСПЧ оперирует 

понятием личной автономии как важным принципом, лежащим в основе тол-

кования предусмотренных Конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод 1950 г. гарантий. Ярким примером, демонстрирующим отличное от 

отечественного толкования частной жизни, может служить постановление 

ЕСПЧ от 13 февраля 2018 г. «Иващенко против Российской Федерации». Со-

гласно материалам дела жесткие диски журналиста Ю.Н. Иващенко в ходе пе-

ресечения им границы Абхазии с Россией были скопированы сотрудниками 

таможенных органов. Данное действие мотивировалось тем, что на данных 
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носителях могла содержаться информация экстремистской направленности. 

Однако помимо возможных незаконных материалов на указанных дисках со-

держалась личная переписка Ю.Н. Иващенко. Несмотря на то, что сотрудники 

таможенных органов не знакомились с ее содержанием, ЕСПЧ признал их дей-

ствия нарушением права на неприкосновенность частной жизни. В данном 

случае суд признал сам факт осмотра всех материалов, принадлежащих 

Ю.Н. Иващенко, недопустимой мерой. Суд оценивал действия таможенных 

органов с точки зрения пропорциональности проводимых ими мер, признав 

данные меры непропорциональными, что они не отвечают требованиям «необ-

ходимости в демократическом обществе». Таким образом, Европейский суд не 

ограничивается исключительно информационным аспектом. Аналогичная по-

зиция находит свое отражение и в законодательстве США. В Конституции 

США содержится понятие частной жизни, которое обозначается термином 

«privacy» (пер. с англ. – конфиденциальность). Авторами юридического тер-

мина «прайвеси» принято считать членов Верховного суда США Л. Брэндиса 

и С. Уоррена. В 1890 г. они в статье «The Right to Privacy» (пер. с англ. – 

«Право на конфиденциальность») изложили доктрину о том, что каждый че-

ловек обладает правом быть свободным от любого внешнего воздействия. И.В. 

Смольникова, анализируя американское законодательство и правопримени-

тельную практику в этой сфере, пришла к выводу о том, что это понятие вклю-

чает в себя интимный мир, сферу личных отношений, неприкосновенность 

частной переписки, дневников и т.п.  

Подводя итог, следует выделить 2 основных подхода к пониманию част-

ной жизни. 

1. Подход, который демонстрирует отечественный законодатель, 

суть которого заключается в толковании понятия частной жизни исключи-

тельно с точки зрения информационного аспекта. То есть при таком подходе 

нарушением права будут любые противозаконные действия третьих лиц с ин-

формацией, которую человек относит к личной или семейной тайне и которую 

не желает кому-либо разглашать. 

2. Подход в духе европейских традиций права. В данном случае по-

нятие частной жизни не ограничивается только информацией. Нарушением 

права на ее неприкосновенность признается и сам факт вмешательства в те 

сферы жизни человека, которые принято относить к категории «частная 

жизнь». Пределы вмешательства в эти сферы определяются судебной практи-

кой и правовыми обычаями на основе пропорциональности применяемых гос-

ударством по отношению к человеку для достижения целей противодействия 

преступной деятельности.  

Мы считаем, что недопустимо сводить понимание права на неприкосно-

венность частной жизни к исключительно информационному аспекту. Это 

противоречит самой сущности понятия «частная жизнь». Представляется 
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целесообразным обозначать пределы допустимого вмешательства со стороны 

государства и общества посредством судебных решений, взяв за основу под-

ход ЕСПЧ. Также необходимо, чтобы в законодательстве были закреплены от-

дельные правовые механизмы защиты указанного права по типу положений 

ст. 7 ФЗ № 152-ФЗ от 27 июля 2007 г. «О персональных данных». 

Арбузова Е.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Публичность законодательного процесса 
сквозь призму цифровизации 

На сегодняшний момент цифровизация распространяется на все сферы 

жизнедеятельности общества, и правовая система не осталась в стороне. По-

явилось множество сервисов, где люди в свободном доступе могут узнать об 

интересующем правовом вопросе. Это, безусловно, огромный шаг в сфере рас-

ширения возможностей для более эффективной реализации политических 

прав граждан. Современные технологии позволяют людям дистанционно 

находиться в курсе всех происходящих событий и реагировать на них посред-

ством продуктов цифровизации. Таким образом, граждане смогут более ак-

тивно участвовать в правотворческой деятельности государства. 

Законотворчество как деятельность компетентных органов государ-

ственной власти осуществляется в порядке, установленном Конституцией РФ. 

Право законодательной инициативы принадлежит некоторому кругу органов: 

Конституционному Суду Российской Федерации, Президенту Российской Фе-

дерации, Совету Федерации, депутатам Государственной Думы и т.д. Консти-

туция РФ не устанавливает право прямого обращения граждан с законодатель-

ной инициативой, такая процедура фактически невозможна. На данном этапе 

развития законодательства у граждан РФ есть право только на проведение ан-

тикоррупционных экспертиз по имеющимся законопроектам. В остальных  

случаях, когда гражданин направляет обращение в Государственную Думу по 

вопросам совершенствования законодательства, его рассматривают в качестве 

рекомендательного ресурса. Возможен как очный прием в Государственной 

Думе с возможностью избирателя пообщаться с депутатом, так и отправление 

обращения online с ожиданием ответа на соответствующее обращение. По-

требность людей в диалоге с депутатами Государственной Думы с каждым го-

дом растет, что говорит о необходимости развития сервиса, осуществляющего 

этот диалог. 
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Федеральный портал проектов нормативных правовых актов уже осу-

ществляет эту работу. Основной его целью является повышение прозрачности 

деятельности органов государственной власти, развитие институтов обще-

ственного участия. На нем граждане РФ могут следить за размещением инфор-

мации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов 

нормативных правовых актов и результатами их общественного обсуждения.  

На официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации существует наблюдение за пленарными заседаниями 

Государственной Думы в режиме прямой трансляции, материалы которых хра-

нятся в специальном разделе и доступны для каждого человека, посетившего 

сайт. Вкладка «Законодательная деятельность» позволяет перейти на сайт 

СОЗД (Система обеспечения законодательной деятельности). Данный портал 

содержит исчерпывающую информацию о заседаниях Государственной Думы 

РФ: предоставляет возможность поиска законопроектов, проектов постанов-

лений, проектов законодательных инициатив и иные перечни и документы. 

К сожалению, правовые порталы не пользуются популярностью среди 

граждан, а кто-то из-за недостатка знаний не имеет возможности оперировать 

электронными ресурсами. Отсюда рождается понятие «цифровое неравен-

ство»1, из которого вытекают новые проблемы становления цифровизации. 

Для того чтобы сделать законотворческую деятельность наиболее от-

крытой для граждан Российской Федерации, необходимо сначала создать до-

ступные механизмы взаимодействия с органами государственной власти, ведь 

все имеющиеся порталы носят осведомительный характер, предоставляя граж-

данам право лишь наблюдать, что происходит внутри законодательной си-

стемы. Важно поддержать инициативу ознакомления граждан с актуальными 

проблемами, требующими неотложных решений посредством издания опреде-

ленных законов, дать возможность волеизъявления по принимаемым законо-

проектам, а также вести политику просвещения с информационными техноло-

гиями для умелого и активного использования их гражданами. Только с помо-

щью эффективного распространения сведений об информационных ресурсах 

граждане начнут принимать качественное участие в обсуждении законопроек-

тов. Публичность законотворческого процесса – одна из основных проблем 

современности, а цифровизация изменит взаимодействие органов государ-

ственной власти и граждан, появится возможность не только получать опера-

тивно информацию, но и более активно влиять на правотворческие процессы 

в целом. Таким образом, перспективы развития цифровизации в законотвор-

честве не ограничены. 

 

 
1 Агеев А.С. DIGITAL DIVIDE и элементы его архитектуры: к вопросу о правовых 

аспектах цифрового неравенства // Конституционное и муниципальное  право. 2021. № 10. 
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Поповская В.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Право на обращение в эпоху цифровизации 

Все мы понимаем, что в наш мир активно внедряются цифровые техно-

логии, которые предоставляют возможность создать процесс взаимодействия 

человека с фундаментальными механизмами общества, одним из которых яв-

ляются органы государственной власти. Сами же перспективы глобальной 

цифровизации нашли отражение в национальной программе «Цифровая эко-

номика»1. Главные цели этого проекта заключались в развитии цифрового об-

щества, усовершенствовании доступа, а также качества услуг, предоставляе-

мых государством, и вместе с тем в обеспечении безопасности внутри страны 

и за ее пределами. Все это нужно для того, чтобы сделать жизнь человека бо-

лее комфортной. В ХХI веке это явление можно назвать созданием нового типа 

общества, которое пытается рационально использовать свое время. Все сферы 

жизни охватила цифровизация, и, разумеется, право не осталось без внимания. 

Я предлагаю изучить «Право на обращение», которое закреплено в Федераль-

ном законе от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее ‒ закон), и то, как на него повлияло 

явление «цифровизация». Итак, чтобы понять, что такое право на обращение 

в эпоху цифровизации, нужно сначала обратится к самому понятию «цифро-

визация». 

Его можно рассматривать с нескольких сторон, ведь одни авторы под 

цифровизацией права понимают любое использование цифровых технологий 

(например, появление электронных справочно-правовых систем), другие же – 

исключительно качественные изменения права (смарт-контракты). Думается, 

что обе точки зрения являются отчасти правильными, поэтому в рамках дан-

ной статьи обозначенный термин будет использоваться как в узком, так и в 

широком смысле2. 

В моем понимании цифровизация – это процесс, в котором общество 

начинает массово использовать технические средства в своей повседневной 

жизни. 

1 Паспорт федерального проекта. URL: https://digital.ac.gov.ru/poleznaya-infor-

maciya/material/Паспорт-федерального-проекта-Цифровое-государственное-

управление.pdf. 
2 Трансформация и цифровизация правового регулирования общественных отноше-

ний в современных реалиях и условиях пандемии : коллективная монография / под ред. 

И.В. Воронцовой. Казань: Отечество, 2020. 415 с. 
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С 2021 г. интенсивно развивается федеральный проект «Цифровое госу-

дарственное управление», благодаря такой программе можно сделать выпол-

нение работы органов государственной власти более продуктивным и менее 

затратным по времени. При появлении такой возможности обращение в элек-

тронном варианте было приравнено к письменному варианту обращений, по-

этому, несмотря на все преимущества нового вида обращения в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления, появились некоторые недо-

статки. Предлагаю рассмотреть некоторые из них. 

Для подачи обращения в органы государственной власти нам необхо-

димы некоторые атрибуты заполнения данного обращения, которые будут от-

личаться от реквизитов письменного варианта. Изучив закон, можно прийти к 

выводу, что письменное и электронное обращения равны между собой, потому 

что в основаниях для отказа при даче ответа по существу ничего не сказано 

про отсутствие личной подписи заявителя, которой, собственно говоря, не 

имеется в электронном обращении. Поэтому уже на данном этапе появляется 

проблема идентификации личности. Также при подаче обращения мы указы-

ваем свой электронный адрес, который впоследствии может стать причиной 

проблемы, связанной с массовой рассылкой обращения. Ведь при указании 

своего электронного адреса люди могут не только воспользоваться вымыш-

ленными, в том числе из кинематографа, фамилиями и именами, но и создать 

разовые электронные адреса, при помощи которых оскорбляют представите-

лей власти, пытаются оказать на них давление (требуя провести проверки, уво-

лить и т.д.) и используют вымышленные факты (злоупотребление правом на 

обращение). Такая ситуация может негативно отразиться на деятельности опе-

ративных работников, что в результате повлияет на сроки дачи ответа лицу, 

которое подало обращение.  

Электронная форма создает у недобросовестных граждан чувство безна-

казанности, вселяет уверенность в своей анонимности, позволяет не сдержи-

вать свои эмоции и включать фантазию.  

Следующим недостатком такого обращения может быть то, что гражда-

нин, желающий обратиться в органы государственной власти, не всегда смо-

жет найти по электронным каналам, как подать информацию с наибольшей 

достоверностью. На данный момент часто встречается такая ситуация, когда, 

например, человек желает обратиться к Уполномоченному по правам чело-

века, но, к сожалению, не знает, как это сделать, обращается к Интернету, ко-

торый в первую очередь выдает рекламу или платные услуги юрисконсультов, 

хотя мы прекрасно знаем, что услуги Уполномоченного по правам человека 

являются бесплатными. И только когда гражданин просмотрел десятки ре-

клам, ему высвечивается официальный сайт Уполномоченного по правам че-

ловека. Аргументировать свои умозаключения я могу тем, что при подаче об-

ращения в письменной форме происходит личный контакт с заявителем, 
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указываются его паспортные данные в книге приема граждан, все это помогает 

минимизировать риск злоупотребления правом на обращения.  

Другой проблемный вопрос возникает на стадии рассмотрения обраще-

ния, которое было подано дистанционно, а точнее, вопрос его сроков, преду-

смотренных законом. Актуальность регистрации и рассмотрения поданного 

гражданином обращения зависит в большей степени от технического обеспе-

чения. На данный момент мы не пришли к таким возможностям, чтобы акти-

визировать бесперебойную работу сети Интернет, из-за чего часто возникают 

проблемы с доступом, а также с работой электронной почты. Я предполагаю, 

что такая низкая компьютерная подготовка тормозит процесс регистрации об-

ращения, а также его рассмотрения и разрешения в положенный срок. Сами 

же мероприятия, связанные с цифровой трансформацией системы органов гос-

ударственного управления, могут привести к кадровому сокращению сотруд-

ников, как это было при введении карантинного режима в апреле 2020 г. В 

таких условиях органы государственной власти стали активно пропагандиро-

вать иной способ подачи обращений: например, через горячую линию или сеть 

Интернет и др. 

Утвержденный Указом Президента Российской Федерации проект 

направлен на повышение части массовых общественно важных услуг, доступ-

ных в электронной форме, до 95% к 2030 г.1 

Итак, в заключение рассмотрим основные преимущества и недостатки 

цифровизации в целом и цифровизации права на обращение в частности. К 

числу достоинств можно отнести снижение времени на бумажную работу, а 

также уменьшение финансовых затрат. Для самих же граждан такое дистанци-

онное обращение может стать сокращением временных затрат. Кроме того, 

обращение можно будет подать из любой точки нахождения, где действует 

сеть Интернет, в удобное для себя время.  

Теперь, рассмотрев преимущества, предлагаю вернуться к недостаткам. 

Особое внимание хотелось бы уделить лицам, которые не обладают достаточ-

ным объемом компетенции, знаний, умений, навыков в сфере работы с цифро-

выми технологиями, такие люди не могут в полной мере пользоваться предо-

ставленной возможностью, а иногда даже применяют ее во вред себе. Поэтому 

неслучайно сейчас появляется много работ, посвященных так называемому 

«цифровому неравенству», о том, что люди вроде бы обладают равными пра-

вами, но так как у некоторых людей отсутствуют специальные знания, они не 

могут воспользоваться рядом прав, которые предоставляет им государство.  

К сожалению, до настоящего времени не предложено действительно эф-

фективных способов, которые смогли бы нивелировать «цифровое неравен-

 
1 Цифровое государственное управление. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/direc-

tions/882/. 
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ство» и минимизировать его негативные последствия. Думается, что разра-

ботка указанных механизмов, особенно в сфере реализации права на обраще-

ние, крайне необходима именно на современном этапе цифровизации права и 

государственного управления, однако это уже будет являться темой отдельной 

работы. 

Чистякова А.М. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Кушкина 

О некоторых аспектах становления и понимания  
института частной жизни человека  

в отечественной и зарубежных правовых системах  

В современном обществе приоритет неотъемлемости личных прав и сво-

бод человека находится на первом месте, поскольку они обеспечивают само 

существование человека и его защиту против государственного неправомер-

ного вмешательства. К числу последних относится и право на неприкосновен-

ность частной жизни.  

На сегодняшний день под частной жизнью понимается информация о че-

ловеке, находящаяся вне контроля со стороны государства и других лиц, неза-

конное разглашение которой может повлечь юридическую ответственность. 

Данная информация может стать известной третьим лицам: врачам, адвокатам, 

нотариусам, сотрудникам правоохранительных органов. Сведения, которые 

стали известны вышеуказанным лицам, признаются тайной, находящейся под 

защитой государства. Примечательно, что в большинстве случаев человек 

предоставляет данную информацию на добровольной основе, например на 

приеме у врача, но в случае вмешательства в частную жизнь сотрудниками 

правоохранительных органов получение информации, как правило, принуди-

тельное, против воли самого человека. В некоторых случаях лицо даже не по-

дозревает о том, что в отношении него происходит сбор информации, по-

скольку сотрудниками правоохранительных органов проводятся негласные 

оперативно-розыскные мероприятия. Таким образом, нужно тщательно рас-

смотреть нормативно-правовую базу ограничения права на недопустимость 

вмешательства в частную жизнь. 

Конституция РФ содержит следующее положение, закрепленное в ст . 55: 

«Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федераль-

ным законом…». Таким образом, законодатель предусматривает возможность 

ограничения вышеуказанных прав в соответствии с настоящим законодатель-

ством, по решению суда. Примером тому могут послужить положения УПК 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_109
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РФ и Федерального закона об ОРД, где имеется перечень мероприятий, про-

водимых по решению суда. Таким образом, законодателем определены четкий 

порядок и условия ограничения права на неприкосновенность частной жизни, 

но отсутствует легальное понятие частной жизни.  

В отечественной судебной практике также отсутствует единый подход к 

пониманию частной жизни. Так в определении Конституционного Суда РФ от 

9 июня 2005 г. № 248-О говорится о том, что под частной жизнью понимается 

та область жизнедеятельности человека, которая относится к отдельному 

лицу, она касается только его и не подлежит контролю со стороны общества и 

государства, если не носит противоправный характер. В постановлении Пле-

нума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 46 «О некоторых вопросах 

практики по делам о преступлениях против конституционных прав человека и 

гражданина» определено, что необходимо понимать под нарушением тайны 

телефонных переговоров, переписки, почтовых, телеграфных и иных сообще-

ний. Например, «нарушением тайны телефонных переговоров является, в 

частности, незаконный доступ к информации о входящих и об исходящих сиг-

налах соединения между абонентами или абонентскими устройствами пользо-

вателей связи, незаконный доступ к информации о входящих и об исходящих 

сигналах соединения между абонентами или абонентскими устройствами 

пользователей связи»1. Так, в отечественной правовой системе в основе пони-

мания частной жизни заложен информационный аспект. 

В зарубежной практике трактовка частной жизни понимается в более 

широком смысле, в подтверждение этому выступает постановление ЕСПЧ от 

13 февраля 2018 г. «Иващенко против Российской Федерации»2. В соответ-

ствии с материалами дела жесткие диски журналиста Иващенко в ходе пере-

сечения им границы Абхазии с Россией были скопированы сотрудниками та-

моженных органов, поскольку, по их мнению, они могли содержать информа-

цию экстремистской направленности. Но при этом в последних содержались 

личная информация и переписка гражданина Иващенко. ЕСПЧ квалифициро-

вал действия сотрудников таможни как нарушение права на неприкосновен-

ность частной жизни, хотя они не ознакомились с ее содержанием. Суд при-

знал незаконным сам факт осмотра материалов, находящихся на жестких дис-

ках Иващенко, поскольку он не соответствует «необходимости в демократи-

ческом обществе». Это свидетельствует о том, что ЕСПЧ придерживается тео-

рии расширительного толкования частной жизни.  

 
1 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против кон-

ституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 

145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) ? постановление Пленума Верховного 

Суда РФ  от 25.12.2018 № 46 // СПС КонсультантПлюс.  
2 Постановление ЕСПЧ от 13.02.2018 по делу «Иващенко (Ivashchenko) против Рос-

сийской Федерации» (жалоба № 61064/10) // СПС КонсультантПлюс. 
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Таким образом, представляется возможным сделать вывод о том, что по-

нимание частной жизни в отечественной правовой системе основывается лишь 

на информационном аспекте, нарушением данного права признаются незакон-

ные действия по собиранию данной информации, а также разглашению охра-

няемой информации. В отличие от подхода ряда зарубежных стран, где поня-

тие частной жизни не ограничивается только лишь информацией, нарушением 

права на ее неприкосновенность признается и сам факт вмешательства в те 

сферы жизни человека, которые принято относить к категории «частная 

жизнь». В связи с этим полагаем, что существующее в отечественном законо-

дательстве толкование права на неприкосновенность частной жизни нужда-

ется в доработке с учетом опыта и практики зарубежных стран по этому во-

просу. Необходимо законодательно закрепить определение частной жизни. 

Такая мера способствует наилучшему обеспечению этого права. Более того, 

этот шаг позволит выработать соответствующий эффективный механизм вме-

шательства в частную жизнь со стороны государственных органов. 

Кадыркулов М.Т. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Кушкина 

Обеспечение прав и свобод иностранного гражданина 
при задержании 

Конституция РФ в ст. 62 устанавливает, что граждане иностранных гос-

ударств и апатриды исполняют обязанности на равных условиях с гражданами 

Российской Федерации. Принцип равенства иностранных граждан, лиц без 

гражданства и граждан России был закреплен и в охранительном законода-

тельстве. На практике это означает, что граждане иностранных государств 

несут уголовную, гражданскую, административную ответственность на осно-

вании тех же законодательных актов, что и граждане нашего государства. Рав-

ная ответственность может быть объяснена и тем, что ее меры предполагают 

ограничение определенных прав личного и имущественного характера, нали-

чие российского гражданства либо его отсутствие не влияет на формы и ха-

рактер ответственности. 

Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Российской Федерации» в ст. 33 также закрепляет, 

что гражданин иностранного государства, который обвиняется в совершении 

преступления, привлекается к юридической ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_111
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В вышеуказанном законе устанавливаются основы содержания ино-

странных граждан в специальных учреждениях. Как известно, нахождение 

иностранных граждан в учреждениях специального типа подразумевает огра-

ничение свободы их передвижения. То есть данные категории граждан не мо-

гут в самовольном порядке оставить данные учреждения по своему усмотре-

нию. Содержание граждан иностранных государств в специальных учрежде-

ниях основывается на определенных принципах, которые закреплены в п. 2 ст. 

35.1 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции». Такими принципами являются принципы гуманизма, законности, уваже-

ния человеческого достоинства, личной безопасности и другие. 

Пункт 3 ст. 35.1 вышеназванного закона предусматривает, что запреща-

ется дискриминация граждан, находящихся в специальных учреждениях, по 

какому-либо признаку, предоставления им льгот и привилегий на основе расы, 

языка, религии, национальности и иных подобных признаков.  

Кроме того, п. 35.1 Федерального закона «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» устанавливает, что нахождение 

гражданина иностранного государства в специальном учреждении имеет ме-

сто либо до его административного выдворения за пределы России, либо до 

отмены соответствующего решения.  

Обратимся к Кодексу РФ об административных правонарушениях. Дан-

ный закон не содержит права для полицейских, которые составили протокол 

об административном правонарушении, обращаться в суд о помещении задер-

жанного ими лица в специальное помещение для того, чтобы его личность 

была установлена. Отметим, что применение административного задержания 

имеет место только в исключительных случаях. Например, если нет возмож-

ности определить обстоятельства, когда конкретное деяние было совершено, 

исполнить постановление по делу либо же рассмотреть его правильно и свое-

временно. Все вышеназванные случаи прописаны в ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ. В 

большинстве случаев задержанного в административном порядке иностран-

ного гражданина помещают в камеру до сопровождения в суд, в котором его 

дело будет рассмотрено в течение 48 часов с момента задержания. Данное по-

ложение прописано в ч. 4 ст. 29.6 КоАП РФ. 

После истечения времени содержания задержанного иностранного граж-

данина, а именно 48 часов, в том случае, если судебное решение не будет при-

нято в указанный в законе срок, органы правопорядка должны освободить за-

держанного, ведь его дальнейшее задержание является незаконным лишением 

свободы передвижения и иными нарушениями прав задержанного. Некоторые 

из распространенных вопросов при рассмотрении таких дел выглядят следую-

щим образом. В силу ч. 1 ст. 26.1 КоАП РФ постановление о назначении ад-

министративного наказания не может быть вынесено в отношении лица, лич-

ность которого не установлена. Однако нередко иностранные граждане, 
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подвергшиеся аресту, могут являться нелегальными мигрантами, их личность 

не всегда сразу может быть известна сотрудниками правоохранительных ор-

ганов, также данные лица могут специально скрывать свои личные данные во 

избежание юридической ответственности. Как известно, нелегальная мигра-

ция представляет опасность для безопасности государства, так как мигранты 

вынуждены работать в криминальных структурах. 

На основании изложенного выше возникает вопрос: существует ли воз-

можность претворить в жизнь положения о неотвратимости ответственности 

в полной мере без права должностных лиц, наделенных полномочиями, ини-

циировать обращение в суд с ходатайством о помещении иностранцев в соот-

ветствующее учреждение в силу ст. 27.19 КоАП РФ до определения сведений 

о таких лицах и решения вопроса об их пребывании в России?  

На данный момент в российском законодательстве подобного рода по-

рядок отсутствует. При этом вопрос задержания такой категории лиц может 

быть рассмотрен по аналогии с уголовным процессом. В уголовном же про-

цессе гражданин, имеющий статус подозреваемого, и личность которого не 

установлена, на основании решения суда может быть заключен под стражу в 

качестве меры пресечения.  

Решить подобный вопрос могло бы принятие поправок в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции». Сущность поправок может заключаться в установлении правила, в силу  

которого иностранные граждане и лица без гражданства, виновные в наруше-

нии российского законодательства, не имеющие документов, удостоверяющих 

личность, а также личность которых невозможно установить в течение 48 ча-

сов, подлежат на основании соответствующих судебных решений направле-

нию на срок, не превышающий одного года, до установления их личности в 

специально отведенные для этого помещения уполномоченных органов либо 

в специальные учреждения, создаваемые в установленном порядке органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом Конституционный Суд Российской Федерации в определении 

от 4 апреля 2006 г. констатировал, что совершенно недопустимо содержать 

иностранных граждан под стражей неограниченное количество времени1. 

Кроме того, государство обязывалось применять исключительно необходи-

мые, обусловленные только законом и оправданные с точки зрения гуманизма, 

защиты общественной безопасности меры.  

1 По жалобе гражданина Республики Таджикистан Насруллоева Хабибулло на нару-

шение его конституционных прав частями первой и второй статьи 466 Уголовно -процес-

суального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 

04.04.2006 № 101-О. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1256058/ (дата обра-

щения: 18.03.2022). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1256058/
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В данный момент у суда по-прежнему отсутствуют полномочия по за-

держанию граждан иностранных государств, которые укрывают свои личные 

анкетные данные. Существование этого факта является объектом критики со 

стороны правоприменительных органов. Вопрос касательно установления 

личности лица, совершившего правонарушение, обладает основополагающим 

значением для проведения полноценного, всестороннего, объективного разре-

шения конкретного дела и, следовательно, привлечения виновного лица к 

установленной законом ответственности.  

Как гласит ст. 29.1 КоАП РФ, осуществляя подготовку к рассмотрению 

дела, суд должен выяснить все обстоятельства рассматриваемого дела, верно 

ли составлен протокол об административном правонарушении с точки зрения 

полноты исследования события правонарушения и сведений о лице, его совер-

шившем, а также убедиться в соблюдении законности процедуры оформления 

административного протокола. При этом отсутствие достоверных сведений о 

лице, в отношении которого ведется производство по делу об административ-

ном правонарушении, прямо предусмотренных ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, является 

существенным недостатком протокола об административном правонаруше-

нии. Однако установить личность иностранного гражданина в установленный 

срок проблематично. При этом очевидно, что в качестве составных моментов 

данного негативного явления выступают, в частности, преднамеренная утрата 

(или откровенное уничтожение) иностранными гражданами, находящимися на 

территории соответствующих государств (и в том числе нашей страны), доку-

ментов гражданской принадлежности, выданных компетентными органами 

государств и удостоверяющих их личность (в частности, на территории зару-

бежных стран).  

Вследствие отмеченных обстоятельств совершенно очевидными стано-

вятся как реальные угрозы последствий подобной фактически непресекаемой 

нелегальной миграции, так и негативное воздействие данных угроз  на состоя-

ние национальной безопасности нашей страны. Для приведения националь-

ного законодательства и правоприменительной практики в соответствие с тре-

бованиями времени необходимо сделать следующие шаги: суду предоставить 

право задерживать и содержать в специально отведенных для этого помеще-

ниях лиц, совершивших административные правонарушения, при необходи-

мости установления личности и выяснения обстоятельств правонарушения  – 

до 3 месяцев. В этом случае большое значение имеет п. 1 ст. 5 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г.: право на свободу и личную 

неприкосновенность не является абсолютным и может быть ограничено, но 

только на установленных основаниях. Таким образом, только на основаниях и 

в порядке, установленных исключительно законом, суд правомочен ограничи-

вать право на свободу мотивированным решением. При соблюдении указан-

ных конституционных гарантий в обеспечении свободы и личной неприкосно-
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венности такое ограничение можно считать правомерным, пропорциональ-

ным, справедливым.  

Торопов Р.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Кушкина  

Миротворческий потенциал деятельности  
Организации Договора о коллективной безопасности 

Участие крупных международных организаций и развитых стран в ми-

ротворчестве, а также в урегулировании конфликтов, восстановлении мирной 

жизни является важнейшим показателем, по нему в мировом сообществе ана-

лизируется глобальная роль организаций и стран. Среди основных приорите-

тов Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ), уси-

ливающих интерес и доверие к ней со стороны международных структур и ми-

рового сообщества, увеличивающих ее роль и формирующих импульс для вза-

имодействия с партнерами, определяется миротворческая деятельность.   

В Модельном законе ОДКБ «О миротворческой деятельности и миро-

творческих силах» дается определение такому понятию, как «миротворческая 

операция», из которого можно выделить соответствующие признаки:  

1) цель – стабилизация обстановки в районах потенциальных или суще-

ствующих конфликтов; 

2) осуществление в соответствии с мандатом;

3) направленность – создание условий, способствующих разрешению

конфликта, поддержанию или восстановлению мира и безопасности1. 

В качестве примера реализации миротворческой деятельности ОДКБ 

можно привести ситуацию, связанную с событиями в 2022 г. в Республике Ка-

захстан (далее по тексту – РК). Первая миротворческая операции ОДКБ была 

проведена в РК с 6 по 9 января 2022 г. в связи с обращением Президента РК к 

ОДКБ, а также ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету РК, 

которая была в том числе вмешательством извне. В результате непосредствен-

ного вмешательства миротворческих сил ОДКБ была стабилизирована и нор-

мализована обстановка в обозначенной стране. Данный факт, в свою очередь, 

подчеркивает важность и нужность существования обозначенной организации. 

Чтобы реализовывать миротворческую деятельность ОДКБ разрешает 

следующие задачи:  

1 О миротворческой деятельности и миротворческих силах : Модельный закон ОДКБ 

: утв. постановлением Парламентской ассамблеи ОДКБ от 29.11.2021. URL: 

https://paodkb.org/documents/modelnyy-zakon-odkb-o-mirotvorcheskoy-deyatelnosti-i. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_115
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– помощь поддержанию правопорядка и законности;  

– проверка соблюдения договоренности о прекращении огня;  

– расследование инцидентов, реализация переговоров с разными кон-

фликтующими сторонами для их примирения;  

– наблюдение за конфликтной ситуацией;  

– предоставление необходимой гуманитарной помощи1. 

При этом, несмотря на довольно конкретный перечень задач, которые 

предусмотрены для миротворческой деятельности ОДКБ, остается не в полной 

мере урегулированным вопрос их непосредственного проведения в связи с 

наличием некоторых ограничивающих факторов.  

Основным ограничивающим фактором является то, что проведение ми-

ротворческой операции ОДКБ возможно лишь на территории государств-

участников при наличии определенного соглашения на проведение миротвор-

ческой операции, однако далеко не всегда другие государства готовы пожерт-

вовать собственным суверенитетом, впустив на свою территорию миротвор-

ческие силы.  

Стоит обратить внимание и на тот факт, что, несмотря на небольшое ко-

личество стран участников, их позиции могут кардинально не совпадать, что 

также тормозит принятие решения о проведении миротворческой операции.  

Как справедливо отмечает А.В. Корниленко: «Главы государств – членов 

ОДКБ не готовы ни делиться суверенитетом (допускать на свои территории 

миротворцев в случае конфликта), ни, подчиняясь общей воле, отправлять 

свои контингенты в конфликтные регионы»2.  

В качестве еще одного проблемного аспекта выступает наличие ограни-

чений со стороны ООН, так как для проведения миротворческой операции 

ОДКБ за пределами территорий государств-участников необходимым усло-

вием выступает наличие мандата ООН (ст. 1 Модельного закона ОДКБ3), что 

позволяет блокировать миротворческую инициативу ОДКБ и существенно 

ограничивает независимость организации в принятии решений о необходимо-

сти проведения миротворческих операций.  

Исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что в настоящее 

время инициатива о проведении миротворческих операций ОДКБ претерпе-

вает существенные ограничения, что является тормозящим фактором и 

 
1 Годованный А.В. Миротворческая составляющая деятельности Организации дого-

вора о коллективной безопасности (ОДКБ) // Вопросы российского и международного 

права. 2019. Т. 9. № 1-1. С. 126-131. 
2 Корниленко А.В. Миротворческий потенциал Организации Договора о коллектив-

ной безопасности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Междуна-

родные отношения. 2020. Т. 20. № 4. С. 707-720. 
3 О миротворческой деятельности и миротворческих силах : Модельный закон 

ОДКБ. 
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оказывает негативное влияние как на эффективность ее работы, так и на  авто-

ритет организации в целом. Обозначенное, в свою очередь, связано как с тер-

риториальной ограниченностью и необходимостью получения мандата со сто-

роны ООН, так и с позицией самих стран-участников, которые не всегда го-

товы поддержать государство-инициатора миротворческой операции. В связи 

с этим, по нашему мнению, в качестве значимых аспектов усиления эффектив-

ности миротворческой деятельности ОДКБ является как повышение автори-

тета ОДКБ на международном уровне, так и выработка единства общих во-

енно-политических целей организации в целом, что, несомненно, приведет к 

положительным результатам деятельности. 

Жаркова А.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

Эволюция института прекращения гражданства  
в конституционной науке, законодательстве и практике  

Российская Федерация – это наиболее важная, за счет своей территории 

и многонациональности, для миграционных потоков страна, поэтому вопросы 

миграции, приобретения и прекращения гражданства всегда будут актуальны. 

Все это происходит, потому что описанные выше процессы играют значитель-

ную роль в социально-экономическом и демографическом развитии Россий-

ской Федерации. Таким образом, они могут протекать как медленно, так и 

быстро, но при этом всегда будут происходить в нашей стране. Не  случайно 

принята новая концепция миграционной политики, и в настоящий момент во 

многих сферах (гражданства, правового положения иностранных граждан, ре-

гистрации и т.д.), принимаются новые законы. Естественно, эти новые законы 

нуждаются в научном осмыслении, прежде чем их начнут применять на прак-

тике.  

В настоящий период, благодаря новой концепции, о которой мы можем 

узнать из Пояснительной записки к проекту федерального закона1, значимость 

проблемы развития института прекращения гражданства очевидна как нико-

гда. В связи с этим немаловажно в первую очередь определить, что именно, 

согласно современному законодательству, включает в себя понятие «прекра-

щение гражданства Российской Федерации». 

Прежде всего, важно указать, что в ст. 3 Федерального закона от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» термин «порядок 

1 Проект Федерального закона № 49269-8 «О гражданстве Российской Федерации» : 

внесен 29.12.2021 Президентом РФ ; принят в первом чтении 05.04.2022 // СПС Гарант.  
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прекращения гражданства Российской Федерации» неразрывно связан с таким 

термином, как «порядок приобретения гражданства Российской Федерации», 

и в такой совокупности они трактуются следующим образом: «Общий порядок 

приобретения или прекращения гражданства Российской Федерации – поря-

док рассмотрения вопросов гражданства и принятия решений по вопросам 

гражданства Российской Федерации Президентом Российской Федерации в 

отношении лиц, на которых распространяются обычные условия, предусмот-

ренные настоящим Федеральным законом». 

В Пояснительной записке к проекту федерального закона № 49269-8 

«О гражданстве Российской Федерации» объясняется, что институт прекраще-

ния гражданства Российской Федерации вводится вместо особой процедуры 

отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации. Рассмотрим, 

к каким результатам привело данное изменение. 

Изначально в законе было два формальных основания прекращения 

гражданства Российской Федерации: добровольный выход из гражданства и 

оптация. В новом же законе оптация как способ прекращения гражданства 

была убрана, вследствие того, что ст. 67 Конституции Российской Федерации 

была дополнена ч. 2.1 с 4 июля 2020 г. в соответствии с Законом РФ о поправке 

к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ, которая запрещает передавать 

территории Российской Федерации каким-либо иностранным государствам. 

Зато в новом проекте Федерального закона был расширен перечень ос-

нований для прекращения гражданства Российской Федерации. Так, кроме 

добровольного волеизъявления на выход из гражданства появились такие спо-

собы: совершение преступления, установление факта предъявления граждани-

ном подложных документов, на основании которых принималось решение о 

приеме в гражданство, а также иные основания, предусмотренные междуна-

родным договором Российской Федерации.  

Анализируя ч. 2 ст. 22, мы можем увидеть, что теперь полномочия Пре-

зидента Российской Федерации по принятию решения о добровольном прекра-

щении гражданства Российской Федерации были переданы МВД России.  

Также подробнее разберем основание, которое звучит, как «прекраще-

ние гражданства Российской Федерации вследствие установления факта 

предоставления заявителем поддельных, подложных или недействительных 

документов либо совершение им заведомо ложных сведений». Для данного 

вопроса в Проекте предусмотрена отдельная, 25 статья. Выявление факта 

предоставления неверных, ложных сведений устанавливается и в судебном по-

рядке, и дальнейшее решение о прекращении гражданства Российской Феде-

рации подлежит обязательному согласованию с Президентом Российской Фе-

дерации. Но стоит отметить, что по истечении 10 лет со дня принятия решения 

о приеме в гражданство, гражданство по данному основанию можно будет 
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прекратить только в исключительных случаях по согласованию с Президентом 

Российской Федерации. 

К иным основаниям прекращения гражданства относятся такие: прекра-

щение гражданства несовершеннолетнего по инициативе обоих родителей; 

прекращение гражданства вследствие прекращения гражданства одним из ро-

дителей. 

Следует подробно остановиться на том, что в новом законе совершение 

преступления указывается как самостоятельное основание для прекращения 

гражданства Российской Федерации, несмотря на то, что ранее это было лишь 

основанием для отмены решения о приеме в гражданство в связи с сообще-

нием заведомо ложных сведений о намерении соблюдать Конституцию Рос-

сийской Федерации и федеральные законы.  

Необходимо обратить внимание на то, что в проекте список преступле-

ний, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства, был зна-

чительно расширен. Анализ ст. 24 проекта Федерального закона № 49269-8 «О 

гражданстве Российской Федерации» позволил выделить следующую законо-

мерность: наряду с преступлениями террористического характера в перечень 

были включены преступления в сфере незаконного оборота наркотических и 

психотропных веществ, а также преступления против государственной власти. 

Кроме того, нельзя не указать на тот факт, что, возможно, данные положения 

закона противоречат ст. 6 Конституции Российской Федерации, где говорится, 

что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего граждан-

ства. Несмотря на то, что слова «лишение» в законе нет, фактически момент 

прекращения будет принудительным. Полагаю, что данные разногласия 

должны будут решаться Конституционным Судом Российской Федерации.  

В заключение хотелось бы сказать: несмотря на то, что в проекте закона 

оптация как способ прекращения гражданства отсутствует, перечень основа-

ний для лишения гражданства был значительно расширен. На данный момент 

нам сложно прогнозировать последствия подобных изменений законодатель-

ства, однако, надеюсь, это будет темой отдельной работы.  
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Кузьмина В.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.В. Кушкина 

Ответственность сотрудника органов внутренних дел, 
нарушившего права человека 

На сегодняшний день актуальным вопросом в рамках обеспечения прав 

и свобод человека является ответственность их нарушения сотрудником пра-

воохранительных органов. 

Актуальность данной темы обуславливается особой ролью органов внут-

ренних дел в защите прав и свобод человека, так как их основные предназна-

чения – противодействие преступности, обеспечение безопасности личности 

и населения в целом, защита имущественных и неимущественных прав. Со-

трудник должен пресекать попытки нарушения закона, обязан сам его не нару-

шать. 

За нарушение закона сотрудник может быть привлечен к уголовной, ад-

министративной, дисциплинарной, материальной и к гражданско-правовой 

ответственности. 

Мы же детально остановимся на уголовной ответственности сотрудни-

ков, поскольку именно она влечет за собой более тяжкие последствия. В част-

ности, рассмотрим ответственность сотрудника за нарушение прав граждан.  

Права человека и гражданина закреплены во многих нормативных актах. 

Только Конституция РФ содержит в себе несколько статей, дающих гарантии 

соблюдения и защиты прав и свобод. Также в ней закреплено признание прин-

ципов и норм международного права. Поэтому помимо закрепленных в Кон-

ституции РФ положений необходимо соблюдать и положения международно-

правовых актов, таких как Всеобщая декларация прав человека, Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод, Международный пакт 

о гражданских и политических правах и др. 

В научно-правовой литературе уголовные преступления, совершаемые 

сотрудниками ОВД при исполнении своих обязанностей, относятся к катего-

рии должностных преступлений1. 

Проанализировав нормы Уголовного кодекса РФ, можно выделить сле-

дующие составы преступлений, затрагивающие нарушения прав человека: 

ст. 137 УК РФ – незаконное собирание или распространение сведений о част-

ной жизни граждан; ст. 139 УК РФ – незаконное проникновение в жилище 

граждан; ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями; ст. 

286 УК РФ – превышение должностных полномочий и т.д. 

1 Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. д-ра юрид. 

наук, профессора В.К. Дуюнова. 5-е изд. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. С. 50. 
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При этом важно отметить, что УК РФ относит к отягчающим наказание 

обстоятельствам совершение преступления сотрудником ОВД (п. «о» в ч. 1 

ст. 63). 

Статистические данные, предоставленные Следственным комитетом 

России, содержат информацию о том, что в прошедшее десятилетие на 40% 

увеличилось количество случаев привлечения сотрудников органов внутрен-

них дел за превышение должностных полномочий1. Подобные факты выявля-

ются в связи с различными ситуациями: получение нужных показаний от за-

держанного, личная заинтересованность в исходе дела, корыстный интерес и 

т.д.  

Так, примером совершения сотрудником ОВД уголовно наказуемого де-

яния, затрагивающего права и свободы человека и гражданина , являются дей-

ствия старшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России, совершившего 

превышение должностных полномочий, которое выразилось в незаконном 

применении физической силы к гражданину. В результате превышения долж-

ностных полномочий потерпевшему были причинены физическая боль, телес-

ные повреждения и нравственные страдания, чем существенно нарушены 

права на личную неприкосновенность, уважение чести и достоинства лично-

сти, гарантированные Конституцией РФ. В связи с этим сотрудник был при-

знан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 

ст. 286 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сро-

ком на 6 лет 6 месяцев с лишением права занимать должности в правоохрани-

тельных органах Российской Федерации, связанные с осуществлением функ-

ций представителя власти сроком на 3 года, с отбыванием наказания в испра-

вительной колонии общего режима. Кроме того, сотрудник был лишен специ-

ального звания сотрудника полиции2. 

Так как совершение преступления сотрудниками ОВД законодатель от-

носит к обстоятельствам, отягчающим наказание, то суд избирает более стро-

гую санкцию, при этом в качестве факультативного наказания выступают ли-

шение права занимать должность в правоохранительных органах, лишение 

звания. 

Таким образом, для предотвращения нарушений прав и свобод сотруд-

никами ОВД недостаточно лишь закрепления нормы, относящей незаконные 

действия сотрудника к обстоятельствам, отягчающим наказание. В целях из-

бегания нарушений еще на этапе набора кадров необходимо уделять особое 

внимание тщательному отбору кандидатов на должность сотрудников ОВД, 

важным критерием необходимо считать уровень психологической устой-

1 Лоос Е.В. Ответственность сотрудников полиции за превышение должностных 

полномочий с применением насилия // Алтайский юридический вестник. 2020. № 3. С. 76-80. 
2 Приговор от 02.03.2021 по делу № 1-1/2021. URL: https://sudact.ru/ (дата обраще-

ния: 24.04.2022). 
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чивости. Далее при их дальнейшем обучении немаловажной будет являться 

психологическая подготовка к работе с разной категорией граждан. Также по-

ложительным аспектом будет и увеличение времени обучения первоначальной 

подготовки сотрудников, в рамках которой необходимо сделать акцент на не-

допустимость нарушения прав и свобод человека при осуществлении их дея-

тельности. 

Дибина С.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Д. Невирко, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о предвыборной агитации в контексте цифровизации 

В данной работе рассматриваются правовые формы организации и про-

ведения предвыборной агитации посредством интернет-технологий, особен-

ности проведения предвыборной агитации в России, а также осуществление ее 

посредством СМИ. 

Одна из наиболее ярких черт системы современных общественных отно-

шений развитых стран является информатизация. Именно она стала этапом 

развития цивилизации, в которой знания стали играть определяющую роль во 

всех значимых сферах деятельности людей. Таким образом, основной целью 

информатизации является удовлетворение информационных потребностей 

граждан и всех структур общества. 

Предвыборная агитация представляет собой официальную деятельность, 

реализуемую в момент проведения избирательных кампаний. Ключевой ее це-

лью является формирование у населения мнения о кандидате или кандидатах, 

а в последующем побуждение избирателя отдать голос за или против конкрет-

ного кандидата или кандидатов1. 

Одним из важнейших каналов воздействия на избирателей в период 

предвыборной агитации являются СМИ, играющие немаловажную роль в про-

цессе проведения выборов всех уровней власти (как на федеральном уровне 

законодательства, так и на уровне законодательства субъектов Российской Фе-

дерации). Именно поэтому содержание информационных агитационных мате-

риалов должно отвечать принципам равенства кандидатов и избирательных 

объединений, достоверности, объективности и соответствовать положениям, 

установленным законодательством РФ.  

СМИ призваны быть источником информирования избирателей, сред-

ством предвыборной агитации и инструментом гражданского контроля. Они 

1 Большаков С.В., Головин А.Г. Информационное обеспечение выборов и референ-

думов в Российской Федерации. М.: РЦОИТ, 2007. С. 32. 
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оказывают наибольшее влияние на электорат во время проведения агитации, 

так как являются одним из самых доступных средств информирования изби-

рателей. Задачей агитационных материалов в СМИ является создание и укреп-

ление образа кандидата, благодаря чему его личность становится узнаваемой, 

а продуманная и спланированная реклама, опубликованная в средствах массо-

вой информации, помогает кандидату в короткие сроки привлечь внимание к 

своей избирательной программе. 

Из особенностей распространения информации с применением совре-

менных информационно-коммуникационных технологий раскрываются пре-

имущества использования электронной предвыборной агитации. К числу пре-

имуществ можно отнести: охват широкого круга лиц всех возрастов, относи-

тельную дешевизну изготовления и распространения информации (т.к. по 

сравнению с печатными материалами, теле- или радиовещанием в разы сокра-

щаются затраты на необходимые ресурсы для информирования потребителя), 

а также быстроту распространения информации.  

Также стоит отметить, что предвыборная агитация предусматривает воз-

можность применения не только сети Интернет, но и самого широкого набора 

средств коммуникации и передачи информации, которые, в свою очередь, 

должны получить закрепление в действующем избирательном законодатель-

стве. К перечню форм электронной агитации относят агитацию посредством 

рассылки текстовых сообщений, аудио- и видеофайлов агитационного содер-

жания в мессенджерах и СМС-сообщений, создание и ведение в социальных 

сетях аккаунтов с информацией о кандидате и прочими агитационными мате-

риалами, размещение аудиовизуальных агитационных материалов и роликов 

на видеохостингах и иные не запрещенные законом способы. 

Более подробно следует рассмотреть появление новой заметной силы в 

политике – блогосферы, которая благодаря особым свойствам интернет-среды 

(интерактивности, гипертекстуальности) формирует два немаловажных источ-

ника влияния на пользователя – иллюзию моделирования информационного 

пространства (его уверенность в некоем собственном управлении информаци-

онными процессами) и моментальную, в отдельных случаях устойчивую , об-

ратную связь с коммуникатором1. 

Используя блог как политическое пространство, можно вести любую 

дискуссию на интересующую политика тему (в отличие, например, от офици-

альных митингов или встреч с избирателями). Благодаря достаточно размы-

тым границам личного и публичного в блоге создается иллюзия доверитель-

ного и открытого общения с аудиторией, делающая ее сопричастной к приня-

 
1 Ирхин Ю.В. Повышение роли блогосферы в публичной политике // Социально-

гуманитарные знания. 2016. № 1. С. 80. 
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тию политически важных решений и повышающая уровень доверия избирате-

лей в целом. 

Таким образом, наряду с форумами блоги становятся влиятельным ин-

формационным явлением, готовы составить конкуренцию иным современным 

медиа. Они рассматриваются как мощные альтернативные и независимые ис-

точники новостей и практически бесцензурное средство выражения обще-

ственного мнения, а в политике практически ни одна крупная выборная кам-

пания уже не обходится без привлечения блогеров и использования блогов.  

Весьма актуальным остается вопрос качественного контроля предвыбор-

ной агитации в сети Интернет. В условиях свободного характера Интернета 

отслеживание круга лиц, посетивших конкретный сайт или получивших СМС-

сообщения, весьма затруднительно, а применительно к идентификации кон-

кретных пользователей, ознакомившихся с данной информацией – практиче-

ски невозможно, поскольку можно будет установить только IP-адрес, но не 

фамилию, имя и отчество конкретного человека. Также насущной является 

проблема образования и распространения непроверенной и намеренно иска-

женной информации с помощью так называемых фейков. 

Если говорить о требованиях, применяемых к блогеру, по распростране-

нию им общедоступной информации, то он обязан соблюдать законодатель-

ство Российской Федерации, а также проверять достоверность размещаемой 

общедоступной информации до ее размещения и незамедлительно удалять 

размещенную недостоверную информацию в соответствии со ст.10.2 Феде-

рального закона от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

Тем не менее остается неоспоримым тот факт, что практически  не пред-

ставляется возможным привлечь к ответственности лиц, причастных к разме-

щению агитационных материалов в СМИ уже непосредственно в момент про-

ведения выборов. Законодательство закрепляет ряд ограничений, касающихся 

размещения агитационных материалов в различных общественных местах и 

регулирует иные отношения, связанные с данным родом осуществления дея-

тельности, но в рассмотренном случае остается пробел в законодательстве.  

Немаловажную роль играет вопрос о публикуемой информации в сети 

Интернет в момент проведения выборов компаниями, не находящимися под 

юрисдикцией России. В данном случае действие законодательства РФ также 

не распространяется, что снова делает невозможным привлечение к ответ-

ственности.  

Подводя итоги вышесказанному, можно отметить активное формирова-

ние в XXI веке инфраструктуры информационного общества. Информатиза-

ция агитационных процессов в Российской Федерации стремительно и устой-

чиво увеличивается с каждой следующей избирательной кампанией, тем 
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самым актуализируя задачу изучения информационного обеспечения выборов 

и урегулирования в должной мере нормативными правовыми актами. 

Кузнецов Д.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.В. Маслодудова, кандидат философских наук, доцент 

Искусственный интеллект – угроза всему человечеству 
или хороший помощник? 

Искусственный интеллект – достаточно новая разработка в науке, позво-

ляющая создать машину, чьи когнитивные способности во много раз превос-

ходят когнитивные способности человека во всех областях, начиная со сфер, 

связанных с математическими алгоритмами, заканчивая сферами искусства 

(написание картин, сочинение музыкальных произведений, написание стихов 

и прозы). 

Однако перед учеными стоит такой вопрос: «Если машина превзойдет 

человека в способности мыслить, то сможем ли мы ее контролировать?». 

Начнем с того, что существует ряд понятий, обозначающих искусствен-

ный интеллект. Проанализировав различные определения интеллекта, можно 

заметить, что авторы, сознательно или нет, практически не упоминают о том, 

что интеллект присущ исключительно человеку. Применить такие определе-

ния понятия «интеллект» мы можем и к ЭВМ, так как по своей сути они со-

зданы для решения задач, выполнения алгоритмов и тому подобное, на что и 

опираются многие авторы определений. Однако существуют такие аспекты 

интеллекта, которые мы не можем с полной уверенностью отнести к ЭВМ, 

например абстрактное мышление, самообучение, обучение на основе имею-

щего опыта. 

Английский ученые Д. Дранг, Б. Эдельсон, Р. Левин1 дают следующее 

определение искусственного интеллекта – это программная система, которая 

имитирует на компьютере мышление человека. Исходя из такого определения, 

можно сказать, что компьютеру придаются черты человеческого разума.  

И здесь возникает проблема, которую можно приравнять к угрозе: появ-

ление сознания у искусственного интеллекта вызывает риски и вопросы эти-

ческого характера, так как в определенный момент система может достигнуть 

такого уровня самосознания, что будет приравнена к человеку. Сегодня это 

1 Практическое введение в технологию искусственного интеллекта и экспортных си-

стем с иллюстрациями на бейсике / пер. с англ., предисловие М.Л. Сальникова, Ю.В. Саль-

никовой. М.: Финансы и статистика, 1990. 239 с. URL: 

https://bookree.org/reader?file=505124 (дата обращения: 20.04.2022).  

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_125
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кажется еще фантастикой, но завтра могут появиться мнения о том, что если 

машина обладает мыслительными способностями, то она может быть уравнена 

с человеком и в правах.  

Однако уже сегодня можно назвать реальные потенциальные угрозы. 

1. Создание «автономных систем смертоносного оружия», например со-

здание дронов, оборудованных оружием. 

2. Угроза для государства N, когда его противник завладевает более но-

вым, адаптивным искусственным интеллектом с повышенной скоростью реак-

ции и принятием решений. 

3. Угроза для всего мира, связанная с гонкой вооружений путем совер-

шенствования искусственного интеллекта, созданного для поражения и уни-

чтожения. 

4. Угроза, вызванная любой интеллектуальной системой в промышлен-

ной или бытовой сфере, обладающей автономностью и адаптивностью, а 

также способностью к целеполаганию, а именно в ситуациях, когда искус-

ственный интеллект принимает решения, противоречащие целям и интересам 

человека. 

5. Угроза высокой степени потенциальной автоматизации работы, кото-

рая лишит работы множества людей, в случае чего появится еще большее со-

циальное расслоение, увеличится количество безработных, что существенно 

скажется на социально-экономической жизни общества. 

6. Угроза автономизации глобальных вычислительных систем обработки

данных на основе глобальных сетей, так как социальные последствия такого 

процесса просто непредсказуемы. 

В целом надо сказать, основная сложность связана с установлением кон-

троля за системами искусственного интеллекта. В качестве основных путей 

противостояния указанным угрозам эксперты называют не только междуна-

родный запрет на использование «автономных систем смертоносного ору-

жия», созданного на основе искусственного интеллекта, разработку и внедре-

ние мер международного контроля за исполнением данного запрета, но и де-

мократизацию доступа к методам и технологиям искусственного интеллекта.  

Проанализировав мнения разных ученых по поводу искусственного ин-

теллекта, можно сформулировать ряд гипотез: машина не мыслит, а лишь ра-

ботает и функционирует согласно заранее заданным алгоритмам, которые так 

или иначе заложены человеком. «Мышление» машины – это лишь имитация 

мышления человека, так как машина не способна чувствовать, абстрагиро-

ваться и выходить за рамки заданной программы, нарушая ее. То есть сама 

адаптационная способность машины задается ей человеком извне и не может 

сравниться с адаптационной способностью биологического организма. Искус-

ственный интеллект обладает интеллектом в широком смысле этого понятия, 

но не разумом и не способностью к самосознанию. Даже новейшие машины с 
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искусственным разумом нельзя признать мыслящими до тех пор, пока в ре-

зультате интеллектуальной деятельности такой машины она сама себя не при-

знает разумной. До тех пор, пока машина работает лишь на имеющихся зна-

ниях, а не производит их самостоятельно путем наблюдения, опыта и анализа, 

исключая множественные ошибочные попытки, перебирая всевозможные ва-

рианты решений лишь математическим путем, она не мыслит, а вычисляет ре-

шение. По поводу главного вопроса исследования – «стоит ли человеку бо-

яться искусственного интеллекта» – можно сказать, что многие ученые схо-

дятся во мнении, что искусственный интеллект опасен. Стив Возняк (один из 

основателей компании Apple) считает: «Компьютеры собираются взять под 

контроль людей, это без вопросов… Если мы делаем такие устройства, чтобы 

они заботились обо всем для нас, то рано или поздно они начнут думать быст-

рее нас и избавятся от «медленных» людей, чтобы управлять компаниями бо-

лее эффективно… Когда я думаю о том, что в будущем буду выглядеть для 

умных машин словно домашнее животное… Ну, я ласковее отношусь к своей 

собаке... Никогда не доверяй компьютеру, который ты не можешь выбросить 

в окно»1. Основатель компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск сказал: «Я 

думаю, это может быть опаснее ядерного оружия. Если будет очень глубокий 

цифровой суперинтеллект, который спроектирован с возможностью быстрого, 

рекурсивного самоулучшения нелогарифмическим образом, то тогда… Мы 

будем как собачки лабрадоры, если нам повезет»2. Ученые из Оксфордского 

университета недавно составили список глобальных угроз для человечества, в 

котором искусственный интеллект упоминается как риск, «который можно 

назвать бесконечным». Однако избежать указанных угроз возможно путем 

грамотного и умелого контроля за искусственным интеллектом на предвари-

тельной стадии создания, а затем последующего контроля за происходящими 

в нем процессами и своевременным исправлением ошибок, внедрением необ-

ходимых знаний не о внешнем мире, а о ценностях и ориентирах человека.  

 

 

  

 
1 Стивен Возняк. Интервью The Australian Financial Review. URL: https://habr.com/ru/ 

post/377791/?mobile=no (дата обращения: 20.04.22). 
2 Таиров Р. Маск назвал самый опасный для человечества искусственный интеллект. 

20.07.2020. URL: https://www.forbes.ru/newsroom/milliardery/405911-mask-nazval-samyy-

opasnyy-dlya-chelovechestva-iskusstvennyy-intellekt (дата обращения: 20.04.22). 

https://habr.com/ru/
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Киселев В.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Непомнящая  

Взаимодействие политических и юридических норм 
в российском государстве 

Право и наша жизнь нераздельно связаны уже очень долгое время, оно 

охватывает все стороны человеческой деятельности. Связь права и политики 

вызывает множество дискуссионных вопросов среди ученых и исследовате-

лей. Особенно на сегодняшний день – время политических взаимоотношений, 

активной работы политических партий и установление различных контактов 

позволяют открывать новые горизонты в изучении такого взаимодействия.  

Право составляют правовые или юридические нормы и политические 

нормы. Под юридической нормой понимают «могущественный фактор» пра-

вового порядка, ибо они непосредственно влияют на поведение субъектов 

права1. Юридическая норма – это также один из кирпичиков «большого фун-

дамента» права, один из исходных элементов системы. Поэтому норме права 

свойственны все основные черты права как социального явления. В то  же 

время норма права – самостоятельное явление, обладающее особенностями, 

конкретизирующими наши представления о праве, его сущности и содержа-

нии, о механизме воздействия на общественные отношения.  

Юридическая норма – исходный, главный элемент права, основополага-

ющее понятие всей правовой системы. Процесс формирования и реализации 

права, законодательство, все юридические понятия и конструкции и даже тео-

рии в своей основе прямо или косвенно имеют юридическую норму. Необхо-

димо обратить внимание на одну из черт юридической нормы – специализа-

цию. Каждая из норм специализирована на выполнении одной юридической 

операции: некоторые нормы закрепляют общие положения (нормы-прин-

ципы), другие нормы – дефинитивные (нормы-определения), следующие но-

сят обеспечительный характер (нормы-гарантии) и др. Поскольку нормы права 

– это одна из разновидностей социальных норм, на них также распространя-

ются общие черты, присущие всем нормам. Но нормы права отличаются от

обычаев, нравственных, корпоративных и иных социальных норм характер-

ными чертами.

Другой важной группой норм являются политические нормы. Они пред-

ставляют собой правила поведения многочисленных и разнообразных индиви-

дуальных и коллективных субъектов политики, участников политического 

процесса, политических отношений. Данные нормы закрепляются в различ-

1 Гуреев В.И. Юридическая норма: теория и практика // Вестник Московского уни-

верситета МВД России. 2012. № 9.  

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_128



Секция «Современные тенденции развития публичного права»  

129 

ных политических манифестах, решениях и программах политических партий 

и движений1. 

Политические нормы находят отражение в нормативно-правовых актах 

и приобретают характер правовых. Часто политические и правовые нормы 

тесно переплетаются либо соединяются, например в статьях Конституции, и 

их разделение представляет большую сложность. Данный процесс характерен 

как для законодательной, так и для исполнительной власти. 

Политические и правовые нормы создаются, чтобы регулировать пове-

дение. В качестве таких социальных регуляторов они устанавливают опреде-

ленные правила поведения общего характера. Требования политических и пра-

вовых норм носят нормативный характер: они распространяют свое действие 

не на конкретное лицо, а на неопределенное количество лиц. В качестве нор-

мативных правил поведения их исполнение обеспечивается не только доброй 

волей граждан, но и принуждением со стороны государства. Со временем по-

литические нормы развиваются и начинают выражать интересы и потребности 

большинства слоев населения. Таким образом, определяется их доминирую-

щая роль в социальном регулировании людей. Политические нормы со време-

нем могут изменяться, это происходит из-за изменения их субъектов. Субъек-

том правовых норм является государство в лице государственных органов. По-

литические цели преследуют изменение правовых норм: без такого рода изме-

нения невозможно реализовать интересы общества и государства в целом. 

Стоит отметить, что именно политические нормы определяют ценностные 

ориентиры общества, которые в последующем необходимо преобразовать в 

правовые нормы.  

Политические нормы, которые вводятся в жизнь, должны иметь легаль-

ное закрепление, также должны быть правомерными, т.е. выраженными в пра-

вовых нормах. Таким образом, право – это инструмент политики, который 

представляет собой один из способов юридического оформления политиче-

ских решений. Очень важно взаимодействие политики и права, в результате 

которого происходит взаимное усиление.  

Основным политическим институтом является государство. Внешнее 

выражение права – правовые нормы, требующие наличия данного института. 

Следовательно, наличие правовых норм зависит от политики и не может су-

ществовать вне нее2. Право находит внешнее выражение в законе и норма-

тивно-правовых актах. А закон юридически оформляет и вводит в действие 

1 Шашкова А.В. Проблемы осуществления правовой политики // Социально-полити-

ческие науки. 2018. № 5.  
2 Погодин А.В. Взаимодействие политики и права и проблемы правореализации в 

политической сфере // Ученые записки Казанского университета. Гуманитарные науки. 

Т. 154. Кн. 4. С. 25-33. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой научной 
конференции. Выпуск 24. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022.  

130 

именно государство, что еще раз доказывает взаимодополняемость права и по-

литики.  

Правосознание и политическое сознание индивидов играют важную 

роль во взаимосвязи политики и права. Политическое сознание – это один из 

важнейших элементов духовной жизни общества. Политическое сознание вза-

имосвязано с такими видами осознания действительности, как правосознание 

или моральное воззрение. Например, индивид оценивает политические явле-

ния через призму моральных категорий справедливости и несправедливости, 

понятий добра и зла. Отношение к праву часто может проходить через призму 

политического мировоззрения. Следовательно, и правовое, и политическое со-

знание оказывают влияние на духовную жизнь как общества в целом, так и 

отдельного индивида1.  

Так же как право и политика, правовое и политическое сознание имеют 

тесную взаимосвязь. Политическое сознание формирует отношение к праву, а 

правосознание, в свою очередь, формирует определенное отношение к поли-

тике, они взаимосвязаны и оказывают существенное влияние друг на друга.  

Таким образом, юридическая норма непосредственно взаимодействует с 

политической, однако при этом ориентирована на наиболее важные для госу-

дарства и общества социально-политические явления. Вопрос о взаимосвязи и 

взаимодействии государственной политики с правом приобретает с каждым 

годом все большее значение: право должно иметь общеобязательный харак-

тер, когда абсолютно все индивиды равны перед законом, их права и обязан-

ности не отличаются в зависимости от бюрократического положения в обще-

стве. Такое право может реализовываться только в условиях реального поли-

тического курса подлинно демократических и социальных реформ. 

Идеальная картина видится в том, что политика должна быть правовой, 

то есть основанной на праве, а право – содействовать проведению разумной и 

справедливой государственной политики. 

1 Половченко К.А. Философские проблемы права в современной России // Проблемы 

правотворчества и правоприменения в государствах центральной и восточной Европы. 

Минск, 2012. С. 18-19. 
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Честюнина Д.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Л.Ю. Мельникова 

Местное самоуправление в России и зарубежных странах: 
сравнительный анализ 

В развитых демократических государствах местное самоуправление 

сформировалось в результате борьбы за власть, влияния общества, борьбы 

идеологий, а также различных муниципальных реформ в XIX в. Обладая пра-

вами юридического лица, появившиеся города имели право приобретать об-

щинное имущество и далее им распоряжаться, такая самостоятельность при-

вела их к независимости в управлении хозяйственными делами, в последую-

щем такое управление на местах стало называться местным самоуправлением. 

На сегодняшний день местное самоуправление играет ключевую роль в 

обеспечении нормальной жизни населения и оказания общественных услуг, 

создания институтов, способствующих повышению темпов и устойчивости 

экономического роста, а также нарастания конкурентоспособности.  

Например, Европейская Хартия местного самоуправления 1985 г. под 

местным самоуправлением понимает право и реальную способность органов 

местного самоуправления регламентировать значительную часть государ-

ственных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответствен-

ность и в интересах местного населения1. Данное право осуществляется сове-

тами или собраниями, состоящими из членов, выбранных путем свободного, 

равного, прямого и всеобщего голосования. Советы или собрания могут иметь 

подотчетные исполнительные органы. 

Органы местного самоуправления за рубежом не выделяются в отдель-

ную систему. Формируются представительными органами (мэр, президент го-

рода), могут избираться населением и осуществляют свою деятельность в пре-

делах полномочий, которые предоставил Совет (закреплены в местных уста-

вах), если говорить о собственных задачах самоуправления. Отдельные задачи 

поручаются напрямую.  

Современная мировая практика выделяет множество разнообразных мо-

делей местного самоуправления, сложившихся с учетом исторических, мест-

ных, религиозных и территориальных особенностей. Ученые, занимающиеся 

вопросами местного самоуправления, большое внимание уделяют двум из них 

1 Европейская Хартия местного самоуправления (совершено в Страсбурге 

15.10.1985). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20361/ (дата обраще-

ния: 08.04.2022). 
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– англосаксонской и континентальной1. Каждая из моделей отражает конкрет-

ную страну, сложившиеся в ней институты, особенности населения.  

Англосаксонская модель местного самоуправления используется в сле-

дующих странах – Великобритания, Соединенные Штаты Америки (далее – 

США), Канада, Австралия, а также в бывших английских колониях и других 

государствах. Имеют место следующие черты: органы местного самоуправле-

ния осуществляют свою деятельность независимо и самостоятельно в преде-

лах предоставленных полномочий, отсутствует прямое подчинение централь-

ной власти, отсутствуют представители центрального правительства, в каче-

стве контролирующих органов за деятельностью органов выступают цен-

тральные министерства или суд2.  

Так, в США местное самоуправление входит в систему органов управле-

ния штатов, действует в соответствии с законами штатов и делится на органы 

общей компетенции (графства, муниципалитеты, городские управления) и ор-

ганы специального назначения (школьные и специальные округа).  

При создании государственного образования Доминион Канада вопросы 

местного самоуправления были отнесены к ведению провинций. В настоящее 

время функции в отношении местного самоуправления поручены также север-

ным территориям (они не являются субъектами федерации). Поэтому не только 

каждая провинция, но и любая территория в рамках конституции может уста-

новить самостоятельно личную организацию местного (само-)управления. 

Вследствие этого территориальная организация местного самоуправления в Ка-

наде распадается на 13 (по числу провинций и территорий) отдельных систем3. 

На сегодняшний день в Канаде общее число муниципалитетов составляет около 

3600 и имеет вектор к сокращению. На одну территорию приходится от 8 (на 

Юконе) до 34 (на территориях северо-запада) муниципальных образований, на 

провинцию – от 55 (Новая Шотландия) до больше чем 1100 (Квебек). 

Континентальная (романно-германская) модель самоуправления распро-

странена в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и фокусируется 

на сочетании прямого государственного управления на местах и местного са-

моуправления. На местном уровне деятельность осуществляют специальные 

уполномоченные правительства, которые контролируют органы местного са-

моуправления. Например, в Дании и Швеции существует три уровня управле-

ния: местный (муниципалитеты) и региональный, которые относятся к 

 
1 Милосердов А.С. Учет исторических и иных местных традиций, как принцип в си-

стеме организации местного самоуправления : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. 163 с. 
2 Зуева Ю.А. Англосаксонская модель организации местного самоуправления: исто-

рическое и теоретико-правовое исследование // Философия права. 2012. № 6 (55).  
3 Лексин И.В. Специфика территориальной организации местного управления и са-

моуправления в Канаде // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, 

право. 2011. № 2.  
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местному самоуправлению. Они решают вопросы, связанные со школьным об-

разованием, здравоохранением, водоснабжением, местными дорогами и даже 

вывозом мусора. Третий уровень – государственный (законодательный), в его 

ведении – принятие законов и вопросы государственного значения. Инте-

ресно, что один уровень не вмешивается в деятельность другого, так как нет 

совмещения компетенций.  

В странах с действующим социалистическим развитием (Китай, КНДР, 

Куба) действует советская модель местного самоуправления. Высшими орга-

нами власти являются советы, наделенные спектром полномочий. Исполни-

тельная власть осуществляется исполнительными комитетами – структурами, 

которые формируются из состава советов.  

В таких странах, как Бразилия, Аргентина, Португалия, Колумбия и Ни-

карагуа, государство имеет большое влияние на органы местного самоуправ-

ления. Население административно-территориальной единицы избирает мест-

ный законодательный орган – совет (хунта и др.) и главное должностное лицо 

– исполнительный орган (алькальд, префект).

В Японии глава местной организации избирается местным населением, 

но при этом осуществляет ряд государственных функций.  

В России впервые термин «местное самоуправление» был введен в 

1785 г., в дальнейшем изменялся и усложнялся. К примеру, в Федеральном за-

коне «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

принятом в 2003 г., выбрана модель местного самоуправления, которая харак-

теризуется многообразием форм реализации местной власти в совокупности с 

активным государственным регулированием. 

Таким образом, органы местного самоуправления в различных странах 

формируются и осуществляют свою деятельность в зависимости от многих ас-

пектов – исторического, демографического, религиозного, территориального, 

также большое влияние оказывает население. 

Тарада П.В. 

Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель А.Г. Быкова, доктор исторических наук, доцент 

Ограничения прав и свобод человека и гражданина 
в период действия военного положения  

Конституция Российской Федерации, обладающая высшей юридической 

силой, прямым действием и применяемая на всей территории России, закреп-

ляет права и свободы человека и гражданина, гарантируя тем самым свободу 

человеческой личности. Этой свободой человек наделен от рождения и 
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прекратиться она может только в момент его смерти. Однако из этого правила 

существует исключение: свобода может иметь некоторые ограничения в связи 

с тем, что каждый человек, являясь частью общества, имеет свои интересы, 

которые могут в значительной степени расходиться с общепринятыми, и если 

каждый будет действовать в соответствии только со своими интересами, то 

достижение общественно важных целей в государстве станет невозможным. 

Также подобные расхождения во мнениях могут со временем приобретать гло-

бальный характер и приводить к необратимым последствиям, вплоть до воен-

ных конфликтов, поэтому существует негласное правило «свобода одного че-

ловека заканчивается там, где начинается свобода другого», которое подтвер-

ждает, что ограниченное состояние свободы обоснованно и естественно.  

На сегодняшний день в Конституции Российской Федерации встреча-

ется несколько статей, в которых присутствует термин «ограничение» в отно-

шении прав и свобод человека и гражданина. Особая роль принадлежит ч . 3 

ст. 55 Конституции РФ, устанавливающей строгие правила, в соответствии с 

которыми в федеральных законах устанавливаются ограничения всех прав и 

свобод, а также определяются цели, для которых эти ограничения возможны.  

Ограничение прав и свобод является установлением в законодательных 

актах условий, обязанностей и запрещений, ограничивающих с соблюдением 

формальных и материальных критериев реализацию субъективных прав и сво-

бод с одновременным расширением комплекса полномочий органов государ-

ственной власти, вследствие чего происходит уменьшение количества вариан-

тов возможного поведения человека и гражданина. При этом стоит отметить, 

что произвольное применение ограничений не допускается и что ни одно из 

ограничений прав не может быть дискриминационным. А ч. 3 ст. 56 Консти-

туции Российской Федерации указывает на те статьи, в которых содержатся 

права, не подлежащие ограничению, в том числе право на жизнь, неприкосно-

венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доб-

рого имени, право на жилище и другие.  

Также стоить упомянуть о том, что основные тенденции развития совре-

менного общества и права направлены на использование лишь тех инструмен-

тов решения конфликтов, которые носят сугубо законный и справедливый ха-

рактер. Это относится ко всем видам особых режимов, и военное положение 

не является исключением.  

Нормативно-правовое регулирование военного положения осуществля-

ется Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным 

законом «О военном положении». Под военным положением понимается осо-

бый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федера-

ции Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Россий-

ской Федерации или непосредственной угрозы агрессии. Часть 4 ст . 1 ФКЗ 
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устанавливает в период действия военного положения возможность ограниче-

ния прав и свобод граждан Российской Федерации в той мере, в какой это 

необходимо для обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Правовое положение граждан в период военного положения имеет ха-

рактерные черты и специфические особенности. Среди ограничения отдель-

ных прав и свобод граждан в условиях данного режима можно выделить сле-

дующие группы. 

1. Ограничения политических, публично-правовых прав и свобод. Со-

гласно ФКЗ в период военного положения устанавливается запрещение или 

ограничение проведения собраний, митингов и демонстраций, шествий и пи-

кетирования, а также иных массовых мероприятий; происходит приостановле-

ние деятельности политических партий, других общественных объединений, 

религиозных объединений, ведущих пропаганду и (или) агитацию, а равно 

иную деятельность, подрывающую в условиях военного положения оборону и 

безопасность Российской Федерации. Также стоит провести аналогию с поло-

жениями ФКЗ «О чрезвычайном положении», например, появляется возмож-

ность введения и обеспечения особого режима въезда на определенную терри-

торию, введения комендантского часа – запрещения нахождения граждан на 

улицах и в иных общественных местах в определенное время суток. 

2. Ограничения социально-экономических и социально-культурных прав,

затрагивающих вопросы национальной безопасности, с учетом особых целей 

военного положения по созданию условий для отражения или предотвращения 

агрессии против Российской Федерации, отнесены такие меры, как запрещение 

или ограничение выбора места пребывания либо места жительства1. 

3. Ограничения принудительного характера: изъятие в соответствии с фе-

деральными законами необходимого для нужд обороны имущества у организа-

ций и граждан с последующей выплатой государством стоимости изъятого иму-

щества. В этой части находит свое отражение принцип неотчуждаемости и не-

возможности ограничения такого права, как, например, право на жилище, ведь 

в ФКЗ говорится о последующей выплате стоимости этого имущества.  

4. Ограничения, касающиеся частной жизни гражданина: введение воен-

ной цензуры за почтовыми отправлениями и сообщениями, передаваемыми с 

помощью телекоммуникационных систем, а также контроля за телефонными 

переговорами, создание органов цензуры, непосредственно занимающихся 

указанными вопросами2. Это необходимо в связи с тем, что в период военных 

действий путем телефонных переговоров могут совершаться противоправные 

1 Чемакин А.Б. Правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина 

в условиях военного положения в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 2007. 
2 О военном положении : Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-

ФКЗ (ред. от 01.07.2017)  // СПС КонсультантПлюс. 
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действия и передаваться информация, ставящая под угрозу безопасность и ав-

торитет Российской Федерации.  

5. Ограничения исполнительно-распорядительного характера1 – со-

гласно положениям Федеральных законов «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» и «Об обороне» может быть обяза-

тельной явка по вызову в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы военного 

управления, обеспечивающие режим военного положения, а также в военные 

комиссариаты, на территории которых проживают граждане. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что в таком нормативно 

закрепленном особом правовом режиме, как военное положение, ограничение 

прав и свобод человека действительно может носить обязательный и необхо-

димый характер, ведь порой именно некоторые обязательства и запреты, по-

рождающие строгость и управляемость общества, могут способствовать пре-

одолению сложных ситуаций в стране, сократить и минимизировать негатив-

ные последствия этих ситуаций для государства и общества в целом.  

Коротких И.С. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель С.А. Хлебунова, кандидат юридических наук 

Некоторые проблемы проведения референдума в России  

Система проведения процедуры референдума крайне важна в наше 

время. Обуславливается такое положение общим ростом демократических ин-

ститутов в современности. Развитие таких начал влечет за собой повышение 

значения механизмов, способных выразить волю народа. Такой технологией, 

из ранее описанного, представляется референдум, именно посредством него 

можно приблизиться к исполнению основного замысла и сути демократии. В 

этой связи Е.С. Жидяева и В.В. Шевчук указывают на важность референдума2. 

Рассмотрение описываемого механизма также актуально в связи с кар-

динальными изменениями в России, произошедшими 1991 г., когда демокра-

тические институты приобрели ключевую важность.  

Несмотря на все перечисленное, стоит говорить и о проблемах, встреча-

ющихся на пути использования технологии референдума в Российской Феде-

рации.  

1 Чемакин А.Б. Указ. соч. 
2 Жидяева Е.С., Шевчук В.В. Правовая характеристика референдума // StudNet. 2021. 

№ 6. С 596. 
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Прежде всего представляется проблема с наличием исчерпывающего пе-

речня вопросов, рассматриваемых на референдуме. Как известно, целью рефе-

рендума является выяснение мнения граждан по поводу принятия определен-

ного решения государственных вопросов1. Какие государственные вопросы 

должны выносится на референдум – до конца не понятно. 

Анализируя законодательство, можно встретить ст. 6 гл. 1 указанного 

выше нормативно-правового акта. В ней в качестве вопросов выступают: при-

нятие новой конституции в соответствии со ст. 135 Конституции Российской 

Федерации, проект нормативно-правовые акты или вопросы, обязательное вы-

несение которых предусмотрено международным договором Российской Фе-

дерации; вопросы ведения. Данный перечень, извлекаемый из взятого доку-

мента, не даёт понятия о вынесении вопросов, не входящих в него, которых 

достаточное множество.  

Следует сказать, что в ч. 5 описываются вопросы, которые не могут быть 

рассмотрены на референдуме, что дает некоторое представление, но не пока-

зывает в достаточной степени тот список решений, которые возможно выно-

сить на рассмотрение в порядке описываемого механизма.  

Конечно, с одной стороны, есть утверждение о возможности решения на 

референдуме любых вопросов, не указанных в ч. 5, но тогда проявляется про-

блема целесообразности наличия чч. 1-4, ведь какой имеет смысл регламента-

ция вопросов, которые и так могут быть рассмотрены в анализируемом по-

рядке, так как не входят в число запрещенных в ч. 5. Выходит, что они допу-

стимы и без наличия чч. 1-4. 

Следующим этапом в рассмотрении будет являться разбор содержания 

ст. 135 Конституции Российской Федерации. Более всего интересен созыв 

Конституционного собрания, необходимый при изменении  ст. 1, 2, 9 взятого 

основополагающего документа. Также данное указывается в ч. 2 указанной 

статьи, где отмечается, что созыв осуществляется в соответствии с федераль-

ным конституционным законом.  

Проблема состоит в отсутствии нормативно-правового акта, регламен-

тирующего порядок созыва Конституционного собрания. Так, невозможно из-

менение посредством референдума ст. 1,2,9 Конституции Российской Федера-

ции. В этой связи стоит обратиться к Д.В. Гаджиевой, которая утверждает о 

важности учредительных собраний в динамическом ключе политической 

сферы организации общества2. Из этого представляется необходимость в со-

здании такого нормативно правового акта, четкой регламентации деятель-

1 О референдуме Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 

28.06.2004 № 5-ФКЗ. URL: https://rg.ru/2004/06/30/referendum.html. 
2 Гаджиева Д.В. Понятие и роль учредительных собраний в современном политиче-

ском процессе // Научный вестник МГИИТ. 2013. № 3 (23). С. 45. 
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ности взятого органа. Стоит отметить, что существует законопроект, направ-

ленный на устранение данной проблемы.  

В заключение следует сказать о насущности перечисленных проблем, 

содержащихся в законодательстве, регламентирующем один из основных спо-

собов выражения воли народа. В описании первой из них возможно принятие 

соответствующих мер по ее разрешению, предложенных выше. В случае со 

второй выделенной преградой, следует говорить о том, что принимаются не-

которые меры в ключе законопроекта, судьба которого неясна, поэтому необ-

ходимо говорить о его поддержке и продвижении. 

Плюта А.Д. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель С.В. Кисс, кандидат юридических наук 

Профилактика правоприменительных ошибок сотрудников органов 
внутренних дел 

Деятельность всех субъектов правоприменения неразрывно связана с 

принципом законности, так как это является не просто основой деятельности 

уполномоченных органов и лиц, но и самоцелью осуществления вверенных им 

полномочий.  

Серьезной проблемой правоприменительного аппарата государства яв-

ляется нарушение законности самими сотрудниками, что приводит к наруше-

нию прав и свобод граждан, а также утрате авторитета государства в лице 

гражданского населения и полной утрате доверия к государственным органам, 

наделенным функцией правоприменения, одними из которых являются ор-

ганы внутренних дел. Следовательно, актуальной является деятельность по 

профилактике правоприменительных ошибок сотрудников органов внутрен-

них дел. 

Система профилактики правоприменительных ошибок представляет со-

бой совокупность мер, направленных на устранение причин и условий, порож-

дающих данные негативные проявления сотрудниками органов внутренних 

дел. 

Правовое воспитание сотрудников органов внутренних дел – первона-

чальное и основное направление деятельности по профилактике правоприме-

нительных ошибок сотрудников органов внутренних дел, так как низкий уро-

вень правовой культуры сотрудников – это благоприятное условие для их не-

законных действий и решений. 

Целью правового воспитания сотрудников ОВД является высокий уро-

вень знания нормативно-правовой базы, как общей, так и специальной, а также 
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правоприменительной практики, который позволит грамотно и оперативно 

ориентироваться при принятии правоприменительных решений либо соверше-

нии правоприменительных действий1.Однако следует отметить тот факт, что 

высокий уровень правовой культуры человека, его компетенции как специа-

листа, то есть профессиональные качества, не находится во взаимосвязи с его 

личностными качествами. Это объясняется тем, что в случае нацеленности со-

трудника органов внутренних дел совершить правоприменительную ошибку, 

которая относится к умышленному виду, данные знания будут благоприятно 

влиять на ее совершение, что в последующем послужит препятствием для ее 

выявления. Справедливо в данном случае высказывание русского философа и 

педагога И.А. Ильина о том, что «образование без воспитания есть дело лож-

ное и опасное»2. 

Следующим направлением профилактики правоприменительных оши-

бок является стимулирование сотрудников органов внутренних дел к право-

мерному поведению, чего можно достичь такими способами, как наказание и 

поощрение. 

Профессиональное выполнение возложенных на сотрудников органов 

внутренних дел полномочий, добросовестное отношение к службе, безукориз-

ненное следование букве закона должно поощряться со стороны руководите-

лей как в материальной, так и в нематериальной форме.  

Самыми распространенными способами поощрений в нематериальной 

форме является награждение наиболее добросовестных и профессиональных 

сотрудников органов внутренних дел почетной грамотой, а также благодарно-

стью на совещании либо же перед строем3. 

Поощрения морального характера, несомненно, играют большую роль и 

оказывают значительное воздействие на сотрудников, но в условиях современ-

ных социально-экономических реалий общества являются недостаточными4. 

Следовательно, для эффективного стимулирования сотрудников к недо-

пущению в своей деятельности ошибок правоприменения необходимо наряду 

с нематериальными поощрениями применять и материальные способы стиму-

лирования, например ценные подарки, денежные премии и прочее. 

 
1 Бахарев И. Правовое воспитание сотрудников органов внутренних дел: понятие, 

сущность, специфика // Инновации. Наука. Образование. 2021. № 35. С. 2224-2229. 
2 Ильин И.А. Путь к очевидности. М.: Республика, 1993. С. 307. 
3 Чесалова Е.Д. Особенности института поощрения в органах внутренних дел // Мо-

рально-психологическое обеспечение деятельности органов внутренних дел: современные 

подходы и перспективы развития : материалы Всероссийской научно-практической конфе-

ренции (Санкт-Петербург, 15 декабря 2021 г.). СПб: Санкт-Петербургский университет 

МВД России, 2021. С. 248-251. 
4 Давлетшина Л.Х. Роль функции поощрения при прохождении службы в органах 

внутренних дел // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудни-

ков МВД России. 2020. № 1 (53). С. 101-106. 
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Если же говорить про такой способ стимулирования сотрудников ОВД к 

недопущению в своей деятельности нарушений законодательства, как наказа-

ние, то стоит отметить, что максимально эффективен он будет в том случае, 

когда будет иметь превентивную функцию. Данная функция будет реализовы-

ваться, если о факте применения к какому-либо сотруднику мер наказания бу-

дут уведомляться иные сотрудники, наделенные правоприменительными пол-

номочиями. Однако способ наказания сотрудников ОВД имеет существенный 

недостаток, который выражается в том, что он может оказать и негативное воз-

действие, которое будет проявляться в том, что некоторые правоохранители бу-

дут стремиться не к безошибочной правоприменительной деятельности, а к со-

крытию фактов допущения ошибок под страхом применения к ним наказания. 

Важным направлением профилактики ошибок сотрудников органов 

внутренних дел в правоприменительной сфере является организация и поддер-

жание благоприятных условий службы, под которыми следует понимать ком-

фортный психологический климат в коллективе, а также рациональную орга-

низацию труда. 

Данные условия способствуют допущению именно неумышленных пра-

воприменительных ошибок, так как обуславливают стрессовые ситуации, 

негативно сказывающиеся на соблюдении законности сотрудником при осу-

ществлении своих полномочий, при этом без осознания совершения неправо-

мерного действия либо же вынесения незаконного решения. 

Следовательно, для профилактики совершения сотрудниками органов 

внутренних дел правоприменительных ошибок необходимо оказание право-

охранителям квалифицированной помощи со стороны медицинских и психо-

логических служб органов внутренних дел для формирования в служебном 

коллективе благоприятной и комфортной атмосферы, а также содействия со 

стороны руководства при организации труда с точки зрения рациональности, 

а именно в сфере планирования рабочего времени, четкого и грамотного рас-

пределения между сотрудниками обязанностей, а также обеспечения необхо-

димым объемом требуемой для эффективного выполнения служебных функ-

ций информации. 

В заключение необходимо отметить, что профилактика правопримени-

тельных ошибок сотрудников органов внутренних дел на данный момент явля-

ется одним из наиболее актуальных направлений деятельности органов внутрен-

них дел Российской Федерации, так как на сегодняшний день отмечается до-

вольно большое количество фактов допущения таких нарушений. Данная дея-

тельность включает в себя ряд мер, направленных на устранение причин и усло-

вий незаконных действий и решений со стороны правоприменителей и требует 

участия довольно обширного круга субъектов, таких как преподаватели вузов 

системы МВД России, сотрудники медицинских и психологических служб МВД 

России, а также руководящего звена МВД России на различных уровнях. 
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Манюгин А.В. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Научный руководитель В.Г. Ищук 

Проблемы разграничения компетенции 
между Российской Федерацией и ее субъектами 

В конце прошлого столетия произошло большое количество событий, 

которые в большинстве случаев разрешались при помощи договоров между 

Российской Федерации и ее субъектами. В связи с этим просматривалась спе-

цифическая особенность в том, что посредством заключения таких договоров 

разрешались существующие противоречия, но наряду с этим появлялись и но-

вые, которые требовали также своевременного разрешения. Однако многие 

договоры противоречили как в то время действующей редакции Конституции 

РФ, так и федеральному законодательству. 

Также особенностью являлось то, что такие документы были направ-

лены на подчеркивание договорного статуса, тем самым принижался статус 

конституционных норм. В частности, стоит сказать, что некоторые норматив-

ные правовые акты были приняты до вступления в силу Конституции РФ1. 

Эффективность таких правовых актов была достаточно велика, так как 

наблюдалось повсеместное решение важных вопросов жизни субъектов, а 

также снижался конфликтный уровень отношений. Однако данный факт уси-

ливал асимметрию субъектов2. 

Несомненно, многие понимали, что необходимы пути решения суще-

ствующей проблемы, так как действующее законодательство не могло проти-

воречить Конституции РФ. Ведь цель разрешения таких противоречий состо-

яла в том, чтобы обеспечить реализацию конституционных положений. Все 

это делало более актуальным вопрос, касающийся федеративных отношений.  

Также актуальным остается вопрос, состоящий в защите прав и свобод 

человека и гражданина, если он вытекает из предмета совместной деятельно-

сти Российской Федерации и ее субъекта. Некоторые положения требуют бо-

лее точной законодательной регламентации. В частности, п. «в» ст. 71 Консти-

туции РФ говорит о том, что в исключительной компетенции РФ находится 

вопрос, связанный с регулированием и защитой прав и свобод человека и 

гражданина. Однако существуют синонимичные положения, которые относят 

1 См.: Торшенко А.А. Конституционность договоров о разграничении предметов ве-

дения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государ-

ственной власти субъектов РФ // Чиновникъ: Информ.-аналит. вестник Уральской Акаде-

мии государственной службы. 2004. № 8. 
2 См.: Чертков А.Н. Договоры между органами государственной власти РФ и ее 

субъектами // Журнал российского права. 2004. № 8. 
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данную компетенцию как к ведению Российской Федерации, так и к совмест-

ному ведению Российской Федерации и ее субъекта.  

Данная проблема нашла широкое распространение в доктрине конститу-

ционного права. Ведь, по мнению многих, спорным является положение, ко-

торое касается определения статуса «защиты прав и свобод человека и граж-

данина». Стоит отметить, что такие положения присутствуют как в ст. 71, так 

и 72 Конституции РФ. 

Отметим, что указанный вопрос должен иметь определенный результат. 

В частности, данный вопрос либо должен находиться в исключительной ком-

петенции Российской Федерации, либо должен относиться к предмету сов-

местного ведения Российской Федерации и ее субъекта. 

Сложно представить то, что положение Конституции РФ имеет противо-

речивый характер. На основании этого можно высказать мнение о том, что по-

ложения Конституции РФ имеют различный объем и содержание смысла, 

вкладываемого в понятие «защита» в ст. 71 и 72. 

Несомненно, защита прав и свобод вызывает необходимость законода-

тельного закрепления, однако подлежит защите та категория прав и свобод, 

которая нашла отражение в Конституции РФ и в иных нормативных правовых 

актах. 

Многие авторы комментариев к Конституции РФ говорят о том, что по-

нятие «регулирование» следует понимать как определенный перечень прав и 

свобод, а также их конституционное закрепление с одновременным установ-

лением гарантий их реализации1. 

Отнесение данного вопроса к исключительному ведению Российской 

Федерации не говорит о том, что субъекты Российской Федерации не имеют 

права в издаваемых нормативных правовых актах затрагивать данный вопрос. 

В свою очередь, субъекты, наоборот, обладают правом расширения данных 

полномочий, не допуская их ущемления. 

На основании вышеизложенного представляется возможным сказать о 

том, что в науке есть определенные пути решения проблемы в части отнесения 

данного вопроса к совместному ведению Российской Федерации и ее субъек-

тов. 

По нашему мнению, наиболее правильное мнение высказывает Н.С. Бон-

дарь. Он говорит о том, что решение проблемы состоит в принятии необходи-

мых нормативных правовых актов, которые направлены на реализацию и за-

щиту прав и свобод человека и гражданина. 

 
1 Сагандыков М.С. Некоторые проблемы разграничения предметов ведения между 

Российской Федерацией и ее субъектами // Социум и власть. 2014. №  2 (46). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-problemy-razgranicheniya-predmetov-vedeniya-

mezhdu-rossiyskoy-federatsiey-i-ee-subektami (дата обращения: 16.03.2022). 
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Это обосновывается тем, что регулирование прав и свобод имеет зако-

нодательное закрепление, но также и обеспечивает реализацию механизма га-

рантирования, что в большинстве случаев образует содержание защиты прав.  

Также совместное ведение какого-либо вопроса не говорит о том, что Рос-

сийской Федерации не должна повсеместно обеспечивать правовое регулиро-

вание таких вопросов. Некоторые авторы говорят о том, что необходимо изме-

нить положения ст. 71 Конституции РФ посредством отнесения к совместному 

ведению Российской Федерации и ее субъектов защиту прав и регулирование 

вопроса, связанного с правами и свободами человека и гражданина1. 

Вышеизложенное говорит о том, что рассматриваемый вопрос должен 

быть предметом ведения Российской Федерации и ее субъектов. Это объясня-

ется тем, что Конституция РФ является основополагающим документом, кото-

рый должен использоваться только в крайних случаях, когда нет возможности 

реализовать положения, предусмотренные действующим законодательством. 

Мы рассмотрели некоторые проблемы разграничения компетенции Рос-

сийской Федерации и ее субъектов. Стоит отметить, что в качестве одной из 

проблем мы рассмотрели вопрос, связанный с полномочиями РФ и ее субъек-

тов в решении вопроса в части определения статуса «защиты прав и свобод 

человека и гражданина». Мы пришли к выводу о том, что данный вопрос дол-

жен находиться в совместном ведении РФ Российской Федерации и ее субъек-

тов. Законодатель в настоящее время должен уделить большое внимание дан-

ному вопросу, так как права и свободы человека и гражданина представляют 

наивысшую ценность. Это позволит обеспечить реализацию конституционных 

прав граждан. 

Куликова А.Е. 

Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель А.Г. Быкова, доктор исторических наук, доцент 

Президент как субъект обеспечения обороны страны 

Незыблемым условием мира на земле было и остается отсутствие любых 

военных конфликтов, которые могут препятствовать нормальному существо-

ванию и развитию человечества. К настоящему времени одним из значимых 

исторических уроков следует признать осознание мировым сообществом 

опасности войн и вооруженных столкновений. Однако это не искоренило всех 

угроз национальной безопасности, поскольку происходящие процессы глоба-

1 Платонов В.М. Разграничение предметов ведения и полномочий между Российской 

Федерацией и ее субъектами - как принцип российского федерализма : автореф. дис. ... 

докт. юрид. наук. М., 2010. 60 с. 
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лизации, разного рода научно-технические новации, наоборот, несут новые, 

неизвестные ранее угрозы. Для России этот вопрос в настоящее время еще бо-

лее актуален, что обусловлено проводимой российскими войсками на террито-

рии Украины специальной военной операции, а также применением к нашему 

государству и отдельным его субъектам международных санкций и т.д. 

Вопрос обеспечения обороны страны сегодня стоит особенно остро, а 

воплощение этой функции конституционно возложено на главу нашего госу-

дарства – Президента РФ. Именно он возглавляет систему государственного 

управления в области обеспечения государственной безопасности и прини-

мает значимые решения в этой сфере. 

Правовые основы полномочий главы нашего государства в оборонной 

сфере заложены в Конституции РФ (пп. «ж», «з», «л» ст. 83, ст. 87, ст. 88). Их 

конкретизация отражена в федеральных конституционных законах от 30 ян-

варя 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» и от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 

«О чрезвычайном положении», в федеральных законах от 31  мая 1996 г. № 61 

«Об обороне», от 28 декабря 2010 г. № 390 «О безопасности» и др. 

Важная норма закреплена в Конституции РФ (ч. 1 ст. 87), определяющая, 

что глава государства является одновременно Верховным Главнокомандую-

щим. Из этого установления вытекают соответствующие полномочия, которые 

направлены на обеспечение обороны страны в условиях имеющихся угроз. 

В числе таковых следует обозначить президентские полномочия по введению 

военного положения на территории российского государства либо отдельных 

его местностях в условиях, когда имеет место внешняя агрессия (непосред-

ственная угроза), направленная в сторону России (ч. 2 ст. 87 Конституции РФ). 

Во исполнение полномочий по обороне страны на главу нашего государ-

ства возложены полномочия по утверждению военной доктрины, он решает во-

прос как о назначении, так и об освобождении от должности высшего командо-

вания Вооруженных Сил (далее – ВС РФ). В президентскую подведомствен-

ность входит Минобороны России наряду с подчинением Правительству РФ. 

Учитывая, что Верховный Главнокомандующий находится во главе всей 

системы субъектов, обеспечивающих оборону страны, надлежит также отме-

тить его руководство Советом безопасности. Этот орган реализует функции 

контроля и координации деятельности федеральных органов по обеспечению 

обороны, им также разрабатывается стратегия обеспечения внутренней и 

внешней безопасности страны. 

Обращаясь к отраслевому законодательству, можно отметить и иные 

значимые полномочия Президента РФ как Верховного Главнокомандующего:  

– принятие решения о направлении российских военнослужащих на тер-

риторию других государств, что может быть опосредовано миротворческой 

деятельностью; 



Секция «Современные тенденции развития публичного права»  

145 

– руководство ВС РФ и другими войсками, воинскими формированиями

и органами России, объявление мобилизации, обеспечение режима военного 

времени, утверждение программы вооружения, планов и концепций строи-

тельства ВС РФ, планов мероприятий при нарастании внешней агрессии, при-

нятие решения о дисклокации и передислокации войск, утверждение планов 

размещения ядерного оружия и его зарядов, ведение международных перего-

воров по вопросам обороны и т.д. (ст. 4 Закона «Об обороне»); 

– принятие решения на использование ВС РФ, которое должно быть

одобрено Верхней палатой Парламента1 (например, постановление СФ ФС РФ 

от 22 февраля 2022 г. № 35-СФ «Об использовании Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации за пределами территории Российской Федерации»2). 

В целом можно констатировать, что Президент России обладает широ-

кими и важными полномочиями в вопросах обороны страны. Во всем это ме-

ханизме ему отведена главенствующая роль Верховного Главнокомандую-

щего. 

Аблякимова Н.И. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель О.А. Миронова, кандидат юридических наук, доцент 

Незаконная миграция  
как угроза внутреннему суверенитету государства  

Вопросы незаконной миграции тесным образом связаны с решением 

проблем в рамках свободы передвижения и обеспечения государственного су-

веренитета.  

Суверенитет является признаком государства. Общепризнанными фор-

мами суверенитета являются государственный и народный. В соответствии со 

ст. 3 Конституции РФ единственным источником власти, носителем суверени-

тета в России является ее многонациональный народ. В ч. 1 ст. 4 Конституции 

РФ закреплено, что суверенитет России распространяется на всю ее террито-

рию. Очевидно, что взаимосвязь народа и государства выражается в граждан-

стве.  

Всеобщая декларация прав человека ООН закрепляет право каждого че-

ловека свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах 

1 О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации : Феде-

ральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ (ред. от 26.05.2021) // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст. 1014. 
2 Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами терри-

тории Российской Федерации : постановление СФ ФС РФ от 22.02.2022 №  35-СФ // СПС 

КонсультантПлюс. 
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любого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, 

включая свою собственную, и возвращаться обратно. Именно нормативное за-

крепление данного права на международном уровне положило начало право-

вому обоснованию процессов глобализации, которые позже выразились в мас-

совых перемещениях граждан различных государств по территории земного 

шара. Так, Российская Федерация входит в тройку государств-лидеров во всем 

мире по количеству мигрантов. Согласно официальным данным Росстата, на 

территории нашего государства пребывают более 15,5 млн мигрантов1. При 

этом в поле зрения статистики попадают исключительно те лица, которые со-

блюли процедуры миграционного законодательства, а, учитывая наличие не-

законной миграции, фактический показатель значительно выше.  

Незаконную миграцию можно охарактеризовать как нарушение ино-

странным гражданином или лицом без гражданства законодательно установ-

ленных правил въезда, пребывания, выезда из страны, а также транзитного 

проезда через территорию иностранного государства либо как присутствие на 

территории Российской Федерации незаконных мигрантов.  

Незаконная миграция оказывает негативное влияние на разные стороны 

функционирования общества и государства в целом. России известны случаи 

проникновения на ее территорию большого количества иностранных граждан, 

как правило, это было связано с различными вооруженными конфликтами. 

Очевидно, что в такой период государство находится в большой опасности. 

По своей сути организация незаконной миграции является механизмом тихого 

целенаправленного наполнения территории России неконтролируемой массой 

иностранных граждан, на которых распространяется юрисдикция страны их 

происхождения2. Другими словами, наблюдается нелегитимное присутствие 

иностранного государства на территории другого государства, что является 

прямым нарушением принципов суверенного равенства государств, террито-

риальной целостности, невмешательства в их внутренние дела.  

Таким образом, незаконная миграция является постоянным процессом, 

имеющим исключительно негативный характер, который во многом обуслов-

лен его бесконтрольностью и криминальным потенциалом. Лица, пребываю-

щие на территории России, остаются без учета, что делает их деятельность 

тайной для государства и правоохранительных органов и также в равной мере 

способствует их криминализации. Все вышеперечисленные факторы , только с 

отрицательной стороны, влияют на внутриполитическую ситуацию в регионах 

и государстве в целом. 

Учитывая объективность угроз для суверенитета и безопасности госу-

дарства, которые несет в себе незаконная миграция, целесообразно разрабо-

 
1 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/. 
2 Гринько С.Д. Незаконная миграция, как посягательство на суверенитет и безопас-

ность государства // Актуальные проблемы государства и права .2021 Т. 5. №18. С. 341-350. 
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тать модель противодействия незаконной миграции на территории Российской 

Федерации, основой которой будет являться ужесточение миграционной по-

литики, в особенности в части пересмотра превентивных мер.  Так, можно вы-

делить основные направления совершенствования деятельности органов госу-

дарственной власти в изучаемой сфере: 

– непрерывный комплексный мониторинг исполнения законов о мигра-

ции; 

– разработка предложений по совершенствованию законодательства на

основе изучения проблем правоприменительной практики в сфере миграцион-

ных процессов; 

– разработка механизма реагирования на ситуации, связанные с массо-

вым потоком иностранных граждан в Российскую Федерацию, к примеру в 

случаях чрезвычайных ситуаций, вооруженных конфликтов и т.п.;  

– непрерывное взаимодействие между органами государственной власти

в целях противодействия незаконной миграции1. 

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить важность проблемы орга-

низации борьбы с незаконной миграцией, которая прямо обусловлена потреб-

ностью государства в обеспечении сохранности государственных, социальных 

и политических институтов, поддержании безопасности на всех ее уровнях, 

ликвидации любых посягательств на суверенность государства. 

Куксгаузен М.В. 

Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель А.Г. Быкова, доктор исторических наук, доцент 

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации: 
проблемы реализации конституционных прав граждан  

Современное общество довольно-таки сложно представить без возмож-

ности граждан сделать свой выбор. Еще в древности племя путем высказыва-

ния личного мнения определяло лидеров, вождей, которые, в свою очередь, 

вели за собой всех остальных, именно они определяли дальнейшее развитие 

этой общины.  

На данный момент законодатель положениями Конституции Российской 

Федерации закрепил гарантии граждан на право быть причастными к управле-

нию делами государства, высказывая свою гражданскую позицию самостоя-

тельно или же через представителей. Именно благодаря этому выборы счита-

ются одной из основных форм проявления демократии. Сделав выбор, каждый 

1 Капинус О.С. Противодействие незаконной миграции как угрозе национальной 

безопасности России // Миграционное право. 2016. № 1. С. 29-33. 
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из нас вносит определенную долю в фундамент гражданского общества, за-

кладывая основания для развития множества сфер, начиная с экономики и за-

канчивая принятием нормативно-правовых актов, которые регулируют нашу 

жизнь, предопределяют дальнейший вектор развития страны, региона, города 

и эффективность государственного и муниципального управления. Исходя из 

этого, государство остро реагирует на все подтвержденные факты злоупотреб-

ления активным и пассивным избирательным правом своих граждан, так как 

это порождает недоверие к ней самой, обществу в целом. На основании выше-

изложенного можно сделать вывод о том, что тематика исследования весьма 

актуальна. 

Итак, как отмечалось ранее, на основании ст. 3 Конституции Российской 

Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти про-

возглашен народ, который осуществляет свою власть через органы государ-

ственной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно 

через участие в референдумах и выборах. Кроме того, избирательное право 

граждан регламентируется и Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации». Этим нормативно-правовым актом 

определяются правовые механизмы реализации избирательных прав в зависи-

мости от стадии избирательного процесса.  

При этом избирательное право граждан регламентируется не только вы-

шеуказанными нормативно-правовыми актами, но и «разбросано» по множе-

ству иных законов и подзаконных актов различных уровней, что является зна-

чительной проблемой. Социальные опросы граждан свидетельствуют о том, 

что большинство из опрошенных не знают о своих правах на управление гос-

ударством и никогда не высказывали свое мнение с помощью выборов1. При-

чин для этого много. 

Совсем недавно прошли выборы депутатов Государственной Думы Рос-

сийской Федерации VIII созыва. Выборы прошли согласно смешанной изби-

рательной системе. Стоит отметить особенность этих выборов: впервые за 

весь период времени, наряду с обычным голосованием, в некоторых регионах 

страны граждане могли высказать свое мнение, отдать свой голос с помощью 

дистанционного электронного голосования. Хотя государство уже накопило 

значительный опыт в проведении выборов, проблемы реализации конституци-

онных прав граждан, к сожалению, остались. Изучим их. 

В связи с пандемией COVID-19 выборы проходили в течение трех дней, 

как это было при проведении референдума в 2020 г. Эта ситуация двоякая; с 

одной стороны, была зафиксирована повышенная явка избирателей по 

1 Большинство россиян плохо знают законы, показал опрос. URL: https://ria.ru/ 

20181005/1530045393.html (дата обращения: 07.04.2022). 

https://ria.ru/%2020181005/
https://ria.ru/%2020181005/
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сравнению с выборами в Государственную Думу Российской Федерации 2016 

г., но при этом был выявлен ряд фальсификаций результатов выборов – вбросы 

бюллетеней, принуждение к голосованию за определенную партию, «мертвые 

души» и т.д. Каждый случай был рассмотрен индивидуально: в некоторых 

было принято решение о привлечении к административной и уголовной ответ-

ственности, а были факты, не нашедшие подтверждения. 

Кроме того, если сравнивать выборы 2021 г. и 2016 г., то в прошлом году 

вместо 14 политических партий, имевших право выдвижения кандидатов в 

Государственную Думу, всего одна партия «Яблоко» имеет реальное оппози-

ционное отношение к действующей власти. Это вызывает долю сомнению 

граждан в легитимности изучаемого института. 

Вышеперечисленные примеры нарушения избирательных прав – это ос-

нование айсберга, которое порождает абсентеизм, отказ избирателей от уча-

стия в голосовании и недоверие к выбранной Государственной Думе VIII со-

зыва. Стоит отметить, что эти причины уже неоднократно были озвучены и 

политологами, и правоведами, и другими учеными, так как они берут свое 

начало еще с самых первых выборов, но с каждым разом они становятся более 

продуманными, более масштабными; порой применяются современные техно-

логии взлома. 

В рамках нашего исследования отметим, что вмешательство любого че-

ловека, независимо от причин совершения такого деяния, в процесс волеизъ-

явления граждан Российской Федерации, нарушение тайны голосования на 

выборах преследуются уголовным законодательством (ст. 141 УК РФ). Однако 

если проанализировать судебную практику назначения наказания по вышеука-

занной статье, то можно отметить, что составы практически не применяются. 

И связано это не с тем, что данные преступления имеют достаточно  высокий 

уровень латентности, порождающий безнаказанность причастных лиц. Исходя 

из этого, считаем необходимым внести изменения в действующее уголовное 

законодательство, предусмотрев более ужесточенные санкции за нарушения 

избирательных прав граждан, тем самым заставив нарушителей прежде всего 

задуматься о последствиях. 

К тому же, мы считаем, что надо поддержать проект о принятии Кодекса 

о выборах и референдумах Российской Федерации, который , в свою очередь, 

позволит провести кодификацию современного законодательства, устранить 

выявленные недостатки и систематизировать все вносимые изменения в одном 

акте. Работа в этом направлении будет продолжена, необходимо решить еще 

много задач для того, чтобы в дальнейшем выборы проходили без нарушения 

конституционных прав граждан1. 

1 Берлявский Л.Г., Махова А.В. Метод экспертных оценок в избирательном праве 

(на примере анализа проекта кодекса о выборах и референдумах Российской Федерации) // 

Юридическая техника. 2022. № 16. С. 394-399. 
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На основании вышеизложенного сделаем вывод. Ключевыми направле-

ниями развития избирательной системы на современном этапе являются раз-

витие новых форм голосования, расширение механизмов общественного кон-

троля, внедрение современных информационных технологий, повышение 

уровня гласности, открытости и прозрачности избирательных процедур, внед-

рение эффективных способов защиты избирательной системы от внешнего 

вмешательства. 

Корнева Т.С. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель И.И. Головко, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы толкования принципов организации 
и деятельности прокуратуры 

В науке о прокурорской деятельности признано, что ст. 129 Конституции 

Российской Федерации и ст. 4 Закона РФ «О прокуратуре Российской Федера-

ции» (далее – Закон о прокуратуре) закрепляют принципы организации и дея-

тельности современной российской прокуратуры, среди которых учеными 

практически единогласно выделяются такие принципы, как принцип законно-

сти, единства, централизации, независимости и гласности. Однако, несмотря 

на то что ст. 4 Закона о прокуратуре озаглавлена «Принципы организации и 

деятельности Российской Федерации», она не содержит ни терминов назван-

ных принципов, ни определения данных терминов.  

Что необходимо считать принципом организации и деятельности проку-

ратуры и о каких принципах идет речь в ст. 4, можно только предполагать. 

Так, анализируя п. 1 ст. 4 Закона о прокуратуре, в котором указано, что про-

куратура Российской Федерации составляет единую и федеральную централи-

зованную систему органов и организаций и действует на основе подчинения 

нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Россий-

ской Федерации, ученые предполагают, что прокуратуре присущ принцип 

единства и централизации1. 

Принцип независимости прокуратуры, по мнению ученых, представлен 

в формулировке п. 2 анализируемой статьи Закона о прокуратуре, согласно 

которому органы прокуратуры осуществляют свои полномочия независимо от 

1 Черепанов М.М. Принципы организации и деятельности российской прокуратуры 

: дис. … канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2008. С. 58-60, Ергашев Е.Р. Принципы проку-

рорского надзорно-охранительного права и его институтов : дис. … д-ра юрид. наук, Ека-

теринбург, 2008. С. 131-135. 
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федеральных органов государственной власти, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и иных органов1. 

Если выводы о наличии принципов единства и централизации можно 

сделать на основе представленных определений системы прокуратуры как 

единой и централизованной, то, говоря о принципе законности, мы вынуж-

дены прибегать к положениям п. 2 ст. 4 Закона о прокуратуре, которые гласят, 

что прокуратура осуществляет полномочия в строгом соответствии с действу-

ющим на территории Российской Федерации законами. В то же время расшиф-

ровка указанных полномочий дана в ст. 1 Закона о прокуратуре, согласно ко-

торой прокуратура осуществляет надзор за соблюдением Конституции Рос-

сийской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина, уголовное преследование и иные функции. 

Учеными также принцип законности усматривается в положениях ст . 3 

Закона о прокуратуре, в соответствии с которой полномочия и функции про-

куратуры Российской Федерации, ее организация и порядок деятельности 

определяются Конституцией РФ, Законом о прокуратуре и другими федераль-

ными законами2. Кроме того, в п. 2.1 ст. 4 Закона о прокуратуре указано, что 

прокуратура осуществляет свою деятельность гласно, в связи с чем учеными 

представлены мнения, что прокуратуре присущ принцип гласности3.  

Иные положения ст. 4 о неполитизации прокурорских работников, о не-

возможности совмещения иной оплачиваемой деятельности учеными рассмат-

риваются по-разному. В науке представлены мнения, что данные положения 

являются самостоятельными принципами, некоторыми учеными они рассмат-

риваются как развитие принципа независимости4. 

Таким образом, ст. 4 Закона о прокуратуре, призванная закрепить прин-

ципы организации и деятельности прокуратуры, по факту не содержит ни од-

ного термина и определения терминов принципов организации и деятельности 

прокуратуры. Это приводит к тому, что за принцип можно принимать любое 

положение закона, тогда как закрепление в законе терминов принципов орга-

низации и деятельности прокуратуры способствовало бы более правильному 

толкованию и применению закона. 

Учеными нередко высказывались мнения о том, что термины юриспру-

денции должны трактоваться и пониматься однозначно всеми субъектами, 

применяемыми нормы права. Именно юридические термины, по мнению А.С. 

Шабурова, являются не просто техническим средством, но важнейшей научно-

 
1 Черепанов М.М. Указ. соч. С. 61, Ергашев Е.Р. Указ. соч. С. 114.  
2 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор : учебник. М.: Городец, 2001. С. 80-84; Ерга-

шев Е.Р. Указ. соч. С. 93. 
3 Ергашев Е.Р. Указ. соч. С. 105. 
4 Бессарабов В.Г., Кашаев В.А. Защита Российской прокуратурой прав и свобод че-

ловека и гражданина. М.: Городец, 2007. С. 106. 
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правовой категорией1. Неточность и нечеткость введенных в закон понятий и 

терминов приводит зачастую к юридическим ошибкам2. 

Такое отсутствие в Законе о прокуратуре формулировок исследуемых 

принципов также может способствовать неверному, неоднозначному их тол-

кованию, которое может повлечь нарушение единообразного и правильного  

использования и применения закона, что, в свою очередь, может привести к 

нарушению принципов, положенных в основу организации и деятельности 

прокуратуры. 

Учеными уже неоднократно предлагались наименования (термины) 

принципов организации и деятельности прокуратуры (законность, единство, 

централизация, независимость и гласность), выведенных ими из положений 

ст. 4 Закона, иных статей Закона, а также давались объяснения понятий ука-

занных терминов3. 

Соглашаясь с представленными в науке мнениями, полагаем, что ст. 4 

Закона о прокуратуре необходимо совершенствовать путем введения терми-

нов, называющих принципы организации и деятельности прокуратуры, а 

также определения понятий, отражаемых данными терминами. Так, например, 

уже упомянутыми учеными в качестве ключевого принципа организации и де-

ятельности прокуратуры предлагается принцип законности. Данный принцип, 

с одной стороны, реализуется при соблюдении прокуратурой всех законов, то 

есть все действия прокурорских работников должны строго согласовываться с 

законом. С другой стороны, прокуратура осуществляет надзор за соблюде-

нием законов иными субъектами российского права4. 

Полагаем необходимым ввести данный термин в ст. 4 Закона о прокура-

туре, определяя его как принцип исполнения органами прокуратуры, ее долж-

ностными лицами требований законов, действующих на территории Россий-

ской Федерации, при осуществлении надзора и иных функций за соблюдением 

Конституции РФ и исполнением законов.  

1 Шабуров А.С. Юридическая терминология и юридические понятия как юридико-

технические средства и научно-теоретические категории // Правовое государство: теория 

и практика. 2020. Ч. 1. № 4. С. 131. 
2 Тихомиров Ю.А. Юридическая коллизия. М., 1994. С. 81-82. 
3 Ергашев Е.Р. Указ. соч. С. 91-152. 
4 Шобухин В.Ю. О некоторых принципах организации и деятельности российской 

прокуратуры // Российский юридический журнал. 2008. № 5. С. 144-145. 
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Научный руководитель А.Г. Быкова, доктор исторических наук, доцент 

Парламентская ответственность в России и в мире  

Актуальность изучения парламентской ответственности связана с по-

требностью формирования развитого взаимодействия между различными ор-

ганами государственной власти в целях эффективной реализации возложен-

ных на них полномочий. В связи с этим институт парламентской ответствен-

ности начинает играть ключевую роль.  

Определяя сущность парламентской ответственности, можно отметить, 

что она является видом юридической ответственности и в то же время высту-

пает в качестве самостоятельной правовой категории. Для России институт 

парламентской ответственности, как отмечает А.В. Чепус, является нововве-

дением конституционного права. Парламентская ответственность провозгла-

шается во всех демократических странах, что связано с такой характеристикой 

государственного устройства, как зависимость ответственности правитель-

ства перед парламентом. Вследствие этого во многих странах мира полномо-

чия по формированию правительства возложены на парламент, но в Россий-

ской Федерации функции парламентской ответственности сокращены, что 

обусловлено историческими и политическими причинами существовавшего 

противодействия органов законодательной и исполнительной власти.1 

Характер деятельности парламента во многих странах мира связан со 

способностью формирования государственной политики. Кроме того, одной 

из важнейших функций является утверждение законов и налогов. Органы за-

конодательной власти есть в большинстве стран, но взаимоотношения между 

законодательной властью и исполнительной властью не учитывают значи-

мость отношений между парламентом и гражданами. Однако  органы законо-

дательной власти избираются для того, чтобы действовать от имени граждан: 

есть целый ряд функций, выполняемых парламентами в различных странах, 

вытекающих из связей между парламентом и гражданами, что увеличивает 

значимость института парламентской ответственности, в основе которой ле-

жит способность парламента оспаривать и контролировать исполнительную 

власть, определяемая в большей степени Конституцией государства и склады-

вающимися политическими отношениями, существующими в данной стране.  

Парламентскую ответственность можно отнести к видам конституцион-

ной ответственности, так как в ее структуру входят соответствующие меры 

1 Чепус А.В. Парламентская ответственность правительства: история вопроса // 

Наука. Общество. Государство. 2019. № 3. С. 71-78. 
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конституционно-правовой ответственности, входящие в структуру парламент-

ской ответственности: 

1) меры конституционной юридической ответственности; 

2) меры конституционной политической ответственности. 

Реализация полномочий института парламентской ответственности в 

различных странах мира осуществляется в отношении различных видов госу-

дарственных органов. В качестве примера можно привести страны с англосак-

сонской правовой системой, где процедура импичмента может применяться в 

отношении не только министров, но и судей. В США импичменту может быть 

подвергнут президент. Сущность предоставления таких возможностей парла-

менту связана с потребностями обеспечения законности функционирования 

органов государственной власти, эффективности их деятельности при реали-

зации возложенных на них полномочий1. 

Говоря об осуществлении полномочий института парламентской ответ-

ственности в мире, можно обратиться к классификации парламентов, сформу-

лированной Филиппом Нортоном. 

1. Законодательные органы: не ограничиваются отклонением или внесе-

нием поправок в законопроекты, представленные исполнительной властью, 

могут сформулировать свои собственные проекты. 

2. Парламенты, влияющие на закон: могут отклонять или вносить по-

правки в законопроекты, представленные исполнительной властью, но не 

имеют возможности сформулировать свои собственные проекты. 

3. Парламенты практически или вообще не влияют на проекты, органы 

законодательной власти носят номинальный характер и не могут отклонять 

или изменять законопроекты, представленные исполнительной властью, а 

также формулировать свои собственные проекты. 

Вторая из представленных категорий в настоящее время наиболее рас-

пространена в мире, в отличие от первой категории, встречающейся реже. 

Единственным крупным национальным парламентом, занимавшим эту катего-

рию в течение длительного периода времени, является Конгресс Соединенных 

Штатов. Стоит отметить, что в качестве подобного примера в различные исто-

рические периоды выступают ассамблеи штатов США. Третья категория пар-

ламентов в прошлом была более распространенной, но впоследствии была зна-

чительно сокращена в Южной, а затем в Центральной и Восточной Европе.  

Парламент Российской Федерации можно отнести к категории парла-

мента, не имеющего влияния. Такую позицию высказывает Р.С. Сорокин, ко-

торый подчеркивает неразвитость парламентской ответственности в России, 

что обусловлено спецификой организации работы законодательной власти, 

 
1 Папян А.А. Теоретические и правовые основы парламентского контроля и парла-

ментской ответственности // Молодой ученый. 2020. № 15. С. 224-229. 



Секция «Современные тенденции развития публичного права»  

155 

когда парламент не оказывает влияние на реализуемую государственную по-

литику. Данная тенденция наблюдается как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне1. 

Таким образом, парламентская ответственность – это востребованный на 

сегодняшний день вид конституционной ответственности, способствующий 

реализации в обществе демократических принципов и соблюдение баланса 

между ветвями законодательной и исполнительной власти. Однако не во всех 

странах, в том числе и в России, данный институт получил развитие.   

Ильиных В.А. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель С.В. Емельянов, кандидат экономических наук 

Пробелы закона о муниципальной службе 
в Российской Федерации 

Муниципальная служба – одна из сфер, которая напрямую влияет на бла-

госостояние граждан, проживающих в определенных муниципальных образо-

ваниях. Своевременное обновление и совершенствование действующих нор-

мативно-правовых актов – та цель, которая должна стоять перед действующей 

властью в сфере органов местного самоуправления. 

В действующем законодательстве существует ряд пробелов, не позволя-

ющих эффективно решать проблемы, которые могут возникать в сфере функ-

ционирования муниципальной службы в Российской Федерации. 

Как уже было сказано, основная цель, стоящая перед лицами, находящи-

мися на муниципальной службе – это наиболее эффективная реализация про-

ектов, а также проблем, которые возникают в процессе деятельности муници-

пальных образований.  

Рассматривая действующее законодательство в сфере муниципальной 

службы, можно прийти к выводу, что основная задача выполняется не столь 

эффективно, как это возможно. Основная проблема – это недостаточное зако-

нодательное регулирование в сфере муниципальной службы, призванное обес-

печить решение проблем.  

Как на федеральном, так и на региональном уровне основой нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения муниципальной службы, является 

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25 «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации». 

1 Сорокин Р.С. Концепция парламентской ответственности Правительства Россий-

ской Федерации // Экономика. Право. Общество. 2020. № 3. С. 32-36. 
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Данный закон имеет структуру рамочного акта, о чем свидетельствует 

содержание диспозитивных норм, которые отсылают нас к тому, что многие 

вопросы, связанные с муниципальной службой, решаются на уровне субъекта 

Российской Федерации.  

Первое – сам процесс конкурсного отбора, который необходим перед 

назначением на должность. Цель конкурса – обеспечивать равные возможно-

сти для выявления деловых качеств претендентов, вести отбор исключительно 

по их профессиональным и трудовым качествам.  

В действующем федеральном законодательстве предусмотрено, что ре-

гулирование проведения конкурса, организация его этапов полностью ложатся 

на плечи муниципальных образований и определяются их правовыми актами.  

Отсутствие данного правового регулирования существенно расширяет 

возможность работодателя нанимать на должность, замещающую муници-

пальную службу, нужных претендентов. 

Представляется, что такие широкие рамки выбора работника является 

значимым пробелом в сфере найма на муниципальную службу.  

Предлагая способы решения данной проблемы, нужно прежде всего сде-

лать акцент на повышении потенциальной эффективности сотрудника. Для 

этого стоит в действующий Федеральный закон добавить норму о регулирова-

нии положения конкурса с описанием того, как он должен проводиться, а 

также конкретизировать процесс трудоустройства на муниципальную службу.  

Второе – кадровый резерв. Создание профессионального резерва, без-

условно, необходимо для своевременного замещения вакантных должностей 

муниципальных служащих и предотвращения возможного отсутствия работ-

ника, связанного с длительным поиском претендента, способного заместить 

свободную должность.  

Несмотря на то, что возможность создания кадрового резерва преду-

смотрена законодательством, в некоторых органах местного самоуправления 

отсутствует практика создания такого резерва. И это приводит к тому , что из-

за отсутствия резерва некоторые служащие не готовы работать в рамках нере-

гулируемой базы.  

Думается, необходимо предусмотреть то, чтобы актуальная муници-

пальная должность должна быть зарезервирована служащими, которые нахо-

дятся в основном резерве, а в случае отсутствия таковых – принимать акты о 

замещении данных позиций.  

Решение указанных пробелов путем внесения дополнений в нормативно-

правовые акты в области регулирования муниципальной службы должно при-

вести к заметному росту эффективности работы муниципальных служащих и, 

как следствие, всего муниципального образования в целом. 
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Проблема реализации избирательного права в период пандемии 

Каждая отрасль права должна идти в ногу со временем, стараться при-

менять процесс цифровизации и компьютеризации в свою пользу. При внед-

рении данных сфер в право невозможно обойтись без внесения поправок в за-

конодательные нормы. Но что делать, когда внедрение современных техноло-

гий создает противоречия между фундаментальными принципами права? Ста-

новление цифровизации в конституционном праве оказало наибольшее влия-

ние на систему именно избирательных прав, а также на процесс реализации 

этих прав. 

Рассмотрим несколько примеров применения новых технологий при 

проведении выборов и референдумов. Одним из таковых является КОИБ (ком-

плекс обработки избирательных бюллетеней). Данный комплекс представляет 

собой ящик для подсчета голосов, оснащенный электронным считывателем, 

выявляющим вариант ответа проголосовавшего. После данной обработки 

учтенный голос сразу отражается в общей базе, из которой формируются об-

щие результаты выборов.  

Также Федеральным законом от 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ введена по-

правка в Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ1, по итогам которой 

была добавлена ст. 64.1 «Дистанционное электронное голосование». 

Смысл статьи заключается в законодательном закреплении процедуры 

дистанционного электронного голосования, описывается последовательность 

организации данной процедуры, а также указываются права, обязанности и от-

ветственность избирательной комиссии за проведение электронного голосова-

ния.  

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 67-ФЗ «гражданин Рос-

сийской Федерации участвует в выборах на основе всеобщего равного и пря-

мого избирательного права при тайном голосовании».  

В связи с появлением на территории Российской Федерации эпидемио-

логического заболевания COVID-19 проводить всенародное голосование 

стало опасно для общественной безопасности. Казалось бы, за окном XXI век, 

эпоха цифровизации, существуют все условия и средства для организации 

электронного голосования. И оно действительно было организованно и 

1 Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ (ред. от 01.04.2022) «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» // СПС КонсультантПлюс. 
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проведено в 2021 г. на выборах депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации нового созыва.1 

Избирательное право нацелено на создание условий для максимального 

отражения голоса народа на выборах или референдуме. Но как быть в ситуа-

ции, когда посещение избирательного участка ставит под угрозу здоровье 

населения?  

Здесь и придет на помощь дистанционное электронное голосование  

(ДЭГ). Но, хоть реализация и регламентирована федеральным законом, про-

блемы в осуществлении данной функции имеют место быть.  

Рассмотрим плюсы. 

В связи с развитием компьютерных и информационных технологий дан-

ная попытка является определенным прогрессом, иными словами , развитием, 

которое способствует созданию и совершенствованию новых адаптаций циф-

ровизации.  

Также к плюсам следует отнести облегчение жизни граждан. С помощью 

ДЭГ для осуществления своего избирательного права гражданину не нужно 

больше выходить из дома, а в условиях пандемии это как раз самое главное. 

Меньше контакта с окружающими – меньше шансов заразиться.  

Также с применением дистанционного голосования станет меньше оче-

редей на избирательных участках, в связи с частичным прохождением голосо-

вания гражданами через систему ДЭГ. 

Несмотря на обилие плюсов, существует и ряд минусов. 

Так, например, избиратель при использовании электронной системы го-

лосования не может быть уверен в его анонимности.  

Также сложно говорить и о точности распределения голосов, ведь при 

использовании таких систем никто не может дать гарантии, что голос дойдет  

туда, куда нужно, и никто не подменит результаты в пользу иного кандидата.  

Хотелось бы заметить, что использование данных технологий возможно 

не всеми гражданами, а лишь адаптированными к новым компьютерным тех-

нологиям. Если для студента принять участие в электронном голосовании не 

составит труда, то для ряда пенсионеров – это невыполнимая задача, с которой 

без посторонней помощи они не справятся. 

Мы считаем, что дистанционное электронное голосование – это абсо-

лютно новый институт избирательного права. Данный цифровой институт бу-

дет развиваться вне зависимости от одобрения или отрицания его обществом, 

учеными или медийными личностями. Спустя время станут более понятны 

ошибки, и на основании этого правовое регулирование со стороны государства 

усилится. На сегодняшний день традиционное голосование урегулировано 

 
1 О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации нового созыва : Указ Президента РФ от 17.06.2021 №  367 // СПС 

КонсультантПлюс. 
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настолько полноценно, что не может случиться ситуации, которая не была бы 

санкционирована, чего нельзя сказать о дистанционном электронном голосо-

вании. Сейчас в праве есть лишь упоминание о такой процедуре, но целиком 

она не урегулирована. А так как внедрение данной технологии становится по-

всеместным, законодатель обязан урегулировать все моменты, связанные с ее 

применением, на таком же уровне, на котором сейчас находится традиционное 

голосование. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Смазнов А.Л. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.Б. Будникова 

О предоставлении сотрудникам органов внутренних дел времени 
на проезд к месту проведения отпуска и обратно  

Порядок предоставления сотрудникам органов внутренних дел отпусков 

регламентирован ст. 56-64 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-

ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– Федеральный закон о службе) и пп. 297-314 Порядка организации прохож-

дения службы в органах внутренних дел Российской Федерации1.

Действующим законодательством предусмотрено, что сотруднику 

предоставляется время на проезд к месту проведения отпуска и обратно (да-

лее – время на проезд). Вместе с тем время на проезд предоставляется не ко 

всем видам отпусков, в только в определенных случаях. Анализ ст. 56, 57, 61 

и 64 Федерального закона о службе позволяет выделить следующие случаи, 

когда предусмотрено предоставление времени на проезд: 

– к основному отпуску сотрудника органов внутренних дел за второй и

последующие годы службы; 

– к отпуску по личным обстоятельствам;

– к отпуску по окончании образовательной организации высшего обра-

зования МВД России; 

– к основному отпуску, предоставляемому за первый год службы, при

условии, что продолжительность этого отпуска не менее 10 календарных дней;  

– к отпуску, предоставляемому сотруднику в год выхода из отпуска по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, при условии, что про-

должительность отпуска не менее 10 календарных дней; 

– в случае отзыва сотрудника из отпуска, при условии, что неиспользо-

ванная часть отпуска составляет не менее 10 календарных дней. 

В последнем случае время на проезд предоставляется независимо от 

того, использовалось ли ранее это право сотрудником при предоставлении от-

пуска по графику. Частью 5 ст. 56 Федерального закона о службе 

1 Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних 

дел Российской Федерации : приказ МВД России от 01.02.2018 № 50 // СПС Консультант-

Плюс. 
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предусмотрено, что количество календарных дней, необходимых для проезда 

к месту проведения отпуска и обратно, определяется с учетом вида транс-

порта, но не может составлять менее суток в одну сторону. 

При использовании авиа, железнодорожного и водного транспорта 

время на проезд определяется исходя из фактически затраченного, подтвер-

ждаемого билетами. Наибольшие сложности вызывает определение времени 

на проезд при использовании личного автомобиля, поскольку действующими 

нормативными правовыми актами не установлен порядок расчета такого вре-

мени. 

Вместе с тем п. 39 Порядка оплаты проезда сотрудникам органов внут-

ренних дел Российской Федерации и членам их семей, а также выплаты де-

нежной компенсации расходов, связанных с оплатой проезда, членам семей и 

родителям погибшего (умершего) сотрудника органов внутренних дел Россий-

ской Федерации1 установлено, что проезд на личном транспорте оплачивается 

исходя из кратчайшего маршрута по территории России, определенного с ис-

пользованием геоинформационных систем «Яндекс.Карты», «Google.Карты» 

и иных, размещенных в сети Интернет. В практике, сложившейся в кадровых 

подразделениях органов внутренних дел, время на проезд на личном транс-

порте также определяется по времени, указываемому геоинформационными 

системами.  

Согласно данным системы «Яндекс.Карты» кратчайшее расстояние по 

маршруту Красноярск – Москва составляет 4100 км, при этом время в пути 

(далее – «время в пути») составляет около 2 дней 7 часов в одну сторону. Од-

нако «время в пути» предполагает безостановочное движение транспортного  

средства, что ставит под угрозу безопасность дорожного движения, поскольку 

водитель будет находиться в утомленном состоянии. Кроме того, такое «время 

в пути» явно не соответствует фактически затраченному сотрудником, что 

нарушает право сотрудника на предоставление отдыха в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.  

Полагаем, что при исчислении времени на проезд на личном транспорте 

рациональным является использование нормативов, установленных для лиц, 

работающих водителями транспортных средств. 

В целях обеспечения надлежащего режима труда и отдыха водителей 

п. 10 приказа Минтранса России от 16 октября 2020 г. № 424 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда во-

дителей автомобилей» устанавливает, что время управления автомобилем не 

 
1 Об утверждении Порядка оплаты проезда сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и членам их семей, а также выплаты денежной компенсации расхо-

дов, связанных с оплатой проезда, членам семей и родителям погибшего (умершего) со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 

23.11.2020 № 794 // СПС КонсультантПлюс. 
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должно превышать 9 часов в сутки. Управление автомобилем более длитель-

ное время создает непосредственную угрозу безопасности дорожного движе-

ния, так как внимательность водителя в утомленном состоянии существенно 

снижается.  

Таким образом, при средней допустимой скорости движения вне насе-

ленных пунктов в 90 км/ч, в сутки водитель может проехать 810 км, а рассто-

яние от Красноярска до Москвы – примерно за 5 дней.  

В связи с изложенным считаем необходимым дополнение Порядка орга-

низации прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федера-

ции п. 314.1 следующего содержания: «Время на проезд к месту отпуска и об-

ратно на личном транспорте предоставляется сотруднику органов внутренних 

дел исходя из кратчайшего маршрута по территории Российской Федерации, 

определенного с использованием геоинформационных систем «Ян-

декс.Карты», «Google.Карты» и иных, размещенных в сети Интернет, средней 

допустимой скорости движения 90 км/ч и допустимого времени управления 

транспортным средством не более 9 часов в сутки». 

Петриков А.И. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Ю. Чумарова, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о привлечении лиц, управляющих мотоблоками,  
к административной ответственности за правонарушения,  

предусмотренные главой 12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях  

В настоящее время в правоприменительной практике нередко возникают 

трудности с решением вопроса о привлечении к административной ответ-

ственности лиц, управляющих мотоблоками и различными самодельными са-

моходными устройствами, которые оснащены прицепным устройством, пнев-

матическими колесами, двигателем внутреннего сгорания, тележкой с местом 

для сиденья водителя и пассажиров.  

Лица, управляющие мотоблоком, при движении по дорогам являются 

участниками дорожного движения. В соответствии с п. 1.2 Правил дорожного 

движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 23 октября 1993 г. № 1090 (далее – ПДД), участник дорожного движе-

ния – лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в 

качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства; водитель – 

лицо, управляющее каким-либо транспортным средством, погонщик, ведущий 

по дороге вьючных, верховых животных или стадо (к водителю 
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приравнивается обучающий вождению). На участников дорожного движения 

возложена предусмотренная п. 1.3 ПДД обязанность знать и соблюдать отно-

сящиеся к ним требования ПДД, сигналы светофоров, знаки и разметки, а 

также выполнять распоряжения регулировщиков. Следовательно, лицо, управ-

ляющее мотоблоком, как участник дорожного движения должно считаться во-

дителем, а мотоблок – транспортным средством. Однако руководством по экс-

плуатации мотоблока подтверждено, что его назначением не является пере-

возка по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. По 

этой причине в настоящее время в правоприменительной деятельности возни-

кают трудности, связанные с привлечением указанного участника дорожного 

движения к административной ответственности за административные правона-

рушения, предусмотренные главой 12 КоАП РФ. 

Понятие «транспортное средство» сформулировано в нескольких адми-

нистративно-правовых источниках. 

Согласно п. 1.2 ПДД, транспортное средство – устройство, предназна-

ченное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установ-

ленного на нем. 

Из примечания к ст. 12.1 КоАП РФ следует, что под транспортным сред-

ством следует понимать автомототранспортное средство с рабочим объемом 

двигателя внутреннего сгорания более 50 кубических сантиметров или макси-

мальной мощностью электродвигателя более 4 киловатт и максимальной кон-

структивной скоростью более 50 километров в час, а также прицепы к нему, 

подлежащие государственной регистрации, а в других статьях настоящей 

главы также трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные 

машины, транспортные средства, на управление которыми в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного дви-

жения предоставляется специальное право. 

Понятие «транспортное средство» в п. 2 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. №  20 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об адми-

нистративных правонарушениях, предусмотренных главой 12 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях» является по 

смыслу аналогичным тому, которое сформулировано в примечании к ст. 12.1 

КоАП РФ, однако распространяется на всю главу 12 КоАП РФ. 

В соответствии с п. 6 Технического регламента таможенного союза 

«О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением 

комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877, транспортное сред-

ство – устройство на колесном ходу категорий L, M, N, О, предназначенное 

для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем.  

Изучение законодательства в области безопасности дорожного движе-

ния показало отсутствие единого толкования и наличие противоречий в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327611/22a8021e55a34bf836a3ee20ba0408f95c24c1bc/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_401709/1e24735df982c4fb8bf865fe29270095749ba3bc/#dst69
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понятии «транспортное средство», содержащемся в п. 1.2 ПДД, примечании к 

ст. 12.1 КоАП РФ, п. 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 25 июня 2019 г. № 20 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при рассмотрении дел об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных главой 12 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях», п. 6 Технического регламента таможенного 

союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного ре-

шением комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877. 

Обозначенные различия в определении понятия «транспортное сред-

ство» приводят к принятию противоречащих друг другу по содержанию пра-

воприменительных решений, касающихся привлечения к административной 

ответственности лиц, управляющих мотоблоками и иными самоходными 

устройствами. 

Так, 3 августа 2020 г. постановлением мирового судьи судебного участка 

№ 37 судебного района г. Кургана Курганской области Ефимов В.Н. признан 

виновным в совершении административного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в 

виде административного штрафа в размере 30000 рублей с лишением права 

управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев1. Из указанного 

постановления суда следует, что Ефимов В.Н. управлял самодельным тракто-

ром – мотоблоком, находясь в состоянии опьянения, при этом самодельный 

трактор – мотоблок признан транспортным средством. 

16 сентября 2020 г. постановлением мирового судьи судебного участка 

№ 20 в г. Дивногорске прекращено производство по делу об административ-

ном правонарушении в отношении Кладникова Т.В. по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ 

на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, а именно за отсутствием состава ад-

министративного правонарушения2. Суд пришел к выводу, что к транспорт-

ным средствам, подлежащим государственной регистрации, мотоблок не от-

носится, самоходной машиной, на управление которой предоставляется спе-

циальное право, не является и, исходя из понятия, сформулированного в при-

мечании к ст. 12.1 КоАП РФ, применительно к другим статьям главы 12 КоАП 

РФ, транспортным средством мотоблок признан быть не может, а лицо, управ-

ляющее мотоблоком, не является субъектом административного правонару-

шения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. 

1 Постановление мирового суда судебного участка № 37 судебного района г. Кур-

гана Курганской области от 03.08.2020 по делу № 72-264/2020. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/ OM4uKCzXez5z/ (дата обращения: 31.03.2022). 
2 Постановление мирового суда судебного участка № 20 в г. Дивногорске от 

16.09.2020 по делу № 05-0429/20/2020. URL: https://ms20.mirsud24.ru/ms/sudoproizvodstvo/ 

informatsiya-po-sudebnym-delam/detail_page.php?guid=29E5B3C2-0A88-4919-AD97-

8660CA8E0FAE (дата обращения: 31.03.2022). 

https://sudact.ru/regular/doc/OM4uKCzXez5z/
https://ms20.mirsud24.ru/ms/sudoproizvodstvo/
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Анализ приведенных примеров правоприменительной практики, связан-

ной с привлечением указанной категории лиц к административной ответствен-

ности, показывает отсутствие единого подхода при квалификации админи-

стративных правонарушений, несмотря на наличие признаков объективной 

стороны правонарушения (управление в состояние опьянения в нарушении п. 

2.7 ПДД) при отсутствии средства административного правонарушения – 

транспортного средства и, как следствие, субъекта административного право-

нарушения. 

Таким образом, с целью реализации задач и принципов законодательства 

об административных правонарушениях, указанных в главе 1 КоАП РФ, пред-

лагается внести изменения в примечание к ст. 12.1 КоАП РФ, позволяющие 

распространить определение «транспортное средство» на всю главу 12 КоАП 

РФ. Учитывая, что управление мотоблоками и иными самоходными устрой-

ствами с нарушениями ПДД (например, такими как управление в нетрезвом 

состоянии, невыполнение обязанности в связи с дорожно-транспортным про-

исшествием, нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего и другие) потен-

циально создает угрозу безопасности дорожного движения, а субъекты, ими 

управляющие, фактически являются водителями, необходимо на законода-

тельном уровне расширить и конкретизировать понятие «транспортное сред-

ство», включив в него иные самоходные устройства не требующие государ-

ственной регистрации, которые оснащены двигателем внутреннего сгорания с 

рабочим объемом более 50 кубических сантиметров или электродвигателем 

максимальной мощностью более 4 киловатт и максимальной конструктивной 

скоростью более 50 километров в час. 

Минов П.И. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Ю. Чумарова, кандидат юридических наук, доцент 

Актуальные вопросы применения административного  
законодательства в сфере незаконного оборота  

наркотических средств и психотропных веществ  

В качестве одного из инструментов правового регулирования в сфере 

противодействия незаконному обороту наркотиков выступают меры админи-

стративно-правового характера. 

Федеральным законом от 25 ноября 2013 г. № 313-Ф3 внесены измене-

ния и дополнения в законодательные акты Российской Федерации, регулиру-

ющие уголовную и административную ответственность в сфере незаконного 
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оборота наркотиков. Так, с 26 мая 2014 г. при назначении наказания за совер-

шение административных правонарушений в области законодательства о 

наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах на 

гражданина, признанного больным наркоманией либо потребляющего нарко-

тические средства или психотропные вещества без назначения врача, суд мо-

жет возложить обязанность пройти диагностику, профилактические меропри-

ятия, лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реаби-

литацию. 

Данный вид обязанности предусмотрен п. 3 ст. 54 Федерального закона 

от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных ве-

ществах» и конкретизирован п. 2.1 ст. 4.1 Кодекса Российской Федерации об  

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) для лиц, которым 

назначено административное наказание за совершение правонарушений в об-

ласти законодательства о наркотических средствах. 

В постановлении по делу об административном правонарушении судом 

устанавливается срок, в течение которого лицо обязано обратиться в соответ-

ствующую медицинскую организацию или учреждение социальной реабили-

тации, исчисляемый со дня вступления в законную силу постановления по 

делу об административном правонарушении.  

Вместе с тем в действующем законодательстве не регламентирован по-

рядок исполнения перечня обязанностей, возлагаемых судом в рассматривае-

мых ситуациях, что препятствует осуществлению полноценного контроля и 

создает трудности для правоприменителя при решении вопроса о привлечении 

виновных лиц к административной ответственности за уклонение от прохож-

дения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании 

и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 6.9.1 КоАП РФ).  

Кроме того, целесообразно законодательно определить понятия и уста-

новить содержание диагностики, профилактических мероприятий, лечения от 

наркомании, медицинской и социальной реабилитации в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача для 

направления на них в зависимости от наличия или отсутствия сведений о со-

стоянии правонарушителей на соответствующих профилактических учетах.  

Вместе с тем механизм административно-правового побуждения нарко-

потребителей к лечению и реабилитации нуждается не только в совершенство-

вании регламентации организационных вопросов назначения обязанности 

пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и реабилита-

цию в связи с потреблением наркотических средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача, но и в его распространении на все виды 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/
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административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиче-

ских средств. 

В настоящее время за пределами правоприменительной практики, каса-

ющейся возложения указанных обязанностей, остаются административные 

правонарушения, связанные с потреблением наркотических средств, но пося-

гающие на иные виды родовых объектов, например управление транспортным 

средством водителем, находящимся в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП 

РФ), нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, 

участвующим в процессе дорожного движения, в состоянии опьянения (ч.  3 

ст. 12.29 КоАП РФ), появление в общественных местах в состоянии опьянения 

(ст. 20.21 КоАП РФ). В качестве одного из способов решения данного вопроса 

может рассматриваться разработка регламента взаимодействия субъектов ад-

министративно-юрисдикционной деятельности, связанной с выявлением и 

пресечением правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических 

средств.  

Эффективное применение административного законодательства в обла-

сти незаконного оборота наркотических средств возможно только в тесном 

взаимодействии органов внутренних дел с медицинскими учреждениями – 

наркологическими кабинетами. В случаях вынесения судьями постановлений 

по делам об административных правонарушениях, связанных с незаконным 

потреблением наркотических средств, сведения о привлечении к администра-

тивной ответственности необходимо направлять в медицинские учреждения 

для ведения учета таких лиц и возможности полноценно предоставлять объек-

тивные сведения при обращении к ним граждан с целью оформления необхо-

димых медицинских документов для получения права на управление транс-

портными средствами (водительского удостоверения), лицензий на оружие и 

др. 

Рассматривая вопрос применения ст. 6.9.1 КоАП РФ, с учетом имею-

щейся судебной практики отмены постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях, отдавая приоритет соблюдению законности при испол-

нении административного законодательства, следует отметить, что должност-

ным лицам иных правоохранительных органов, организаций и учреждений 

при выявлении фактов, указывающих на уклонение лиц от обязанности пройти 

лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию, в рам-

ках осуществления координации с иными субъектами антинаркотической де-

ятельности, следует направлять сведения о таких фактах должностному лицу, 

уполномоченному возбуждать дело об административном правонарушении. 
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Тюкпеева Е.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.Ю. Чумарова, кандидат юридических наук, доцент 

Отдельные проблемы привлечения  
к административной ответственности за оставление 

места дорожно-транспортного происшествия 

Дорожно-транспортные происшествия с причинением травм различной 

степени тяжести ежедневно происходят на всей территории Российской Феде-

рации. Дорога является местом повышенной опасности, и водитель транспорт-

ного средства, садясь за руль автомобиля, должен быть предельно вниматель-

ным и аккуратным, должен знать и соблюдать Правила дорожного движения, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090 (далее – ПДД). Нередко водители транспортных 

средств, причастных к дорожно-транспортному происшествию, в нарушение 

п. 2.5 и п. 2.6 ПДД уезжают с места дорожно-транспортного происшествия 

(далее – ДТП), участником которого они являлись. Для привлечения к ответ-

ственности за совершение указанного правонарушения необходимым усло-

вием является установление факта управления гражданином транспортным 

средством в момент происшествия, а само происшествие должно отвечать 

всем признакам ДТП, то есть являться событием, произошедшим на дороге во 

время движения транспортного средства и с его участием, при котором по-

гибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы или нанесен другой материальный ущерб (п. 1.1 ПДД). 

Административная ответственность за совершение такого правонаруше-

ния водителями предусмотрена ч. 2 ст. 12.27 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) при отсутствии 

признаков уголовно наказуемого деяния.  

Из указанной нормы закона следует, что водителю грозит наказание в 

виде лишения права управления транспортными средства на срок от одного 

года до полутора лет или административного ареста на срок до пятнадцати 

суток.  

В случае если участником ДТП являлось несовершеннолетнее лицо, ко-

торое оставило место ДТП в нарушение п. 2.5 и п. 2.6 КоАП РФ, согласно дей-

ствующему законодательству невозможно применить ни одну из санкций, 

предусмотренных ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. В силу действующего законодатель-

ства в большинстве случаев у несовершеннолетнего отсутствует право на 

управление транспортными средствами, следовательно, орган, уполномочен-

ный рассматривать дело об административном правонарушении, не может 

назначить несовершеннолетнему наказание в виде лишения права на управле-
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ние транспортными средствами. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, 

наказание в виде административного ареста не может применяться к лицам, не 

достигшим возраста 18 лет. То есть в случае совершения указанного админи-

стративного правонарушения деликтоспособным несовершеннолетним, его 

фактически невозможно привлечь к административной ответственности.  

Аналогичная ситуация возникает при привлечении к административной 

ответственности за оставление места ДТП инвалидов I и II групп, которые не 

имеют права на управление транспортными средствами.  

В бюллетене судебной практики Свердловского областного суда по де-

лам об административных правонарушениях (четвертый квартал 2010 г.), 

утвержденном постановлением президиума Свердловского областного суда от 

16 марта 2011 г.1, разъясняется, что если водителем, причастным к дорожно-

транспортному происшествию и оставившим его место, являлось лицо, кото-

рое не имеет права управления транспортными средствами и которому в силу 

ч. 2 ст. 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях не может быть назначено наказание в виде административного ареста, 

то в этом случае подлежит обсуждению вопрос о наличии признаков правона-

рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ. При этом, если при рас-

смотрении дела будет установлено, что протокол об административном пра-

вонарушении содержит неправильную квалификацию совершенного правона-

рушения, орган, уполномоченный рассматривать дело об административном 

правонарушении, может переквалифицировать действия (бездействия) лица 

на другую статью, предусматривающую состав правонарушения, имеющий 

единый родовой объект посягательства, при условии, что это не ухудшает по-

ложение лица, в отношении которого возбуждено дело, и не изменяет подве-

домственности его рассмотрения. 

В правоприменительной практике орган, уполномоченный рассматри-

вать данное правонарушение, совершенное несовершеннолетним лицом, при 

наличии события административного правонарушения, но в связи с отсут-

ствием санкции в ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ вынужден прекращать производство 

по делу об административном правонарушении за отсутствием состава адми-

нистративного правонарушения, так как ни одна из санкций, предусмотрен-

ных нормой, не применима к указанному субъекту административного право-

нарушения. 

В то же время гражданское законодательство предусматривает возмож-

ность возложения обязанности возмещения ущерба, причиненного в резуль-

тате ДТП, участником которого является несовершеннолетний, поскольку 

 
1 Бюллетень судебной практики Свердловского областного суда по делам об 

административных правонарушениях (четвертый квартал 2010 г.) : утв. постановлением 

президиума Свердловского областного суда от 16.03.2011. URL: https://www.garant.ru/prod-

ucts/ipo/prime/doc/35080079/. 
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несовершеннолетние в возрасте от 14 лет до 18 лет самостоятельно несут от-

ветственность за причиненный ими вред на общих основаниях (п. 1 ст. 1074 

ГК РФ). Поэтому в случае причинения вреда в результате ДТП несовершенно-

летним лицом потерпевший может обратиться к виновнику ДТП с требова-

нием о его возмещении. При этом под имуществом несовершеннолетнего, на 

которое может быть обращено взыскание, понимается его стипендия или за-

работок, иные доходы, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее 

несовершеннолетнему лицу на праве собственности.  

Однако если несовершеннолетний не имеет заработка, дохода или иму-

щества, достаточного для возмещения причиненного вреда в результате совер-

шенного ДТП, виновником которого он являлся, то вред должен быть возме-

щен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) 

или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине (ч. 2 ст. 

1074 ГК РФ).  

Таким образом, в настоящее время в действующем законодательстве су-

ществует пробел в части, касающейся привлечения к административной ответ-

ственности за правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, в 

случае его совершения лицами, не достигшими совершеннолетия, а также ин-

валидами I и II групп, вследствие невозможности применения к ним ни одной 

из предусмотренных этой статьей санкций. Обозначенная проблема может 

быть решена путем формулирования отдельного состава обозначенного пра-

вонарушения в случае его совершения указанными специальными субъектами 

(например, ч. 21 ст. 12.27 КоАП РФ), при этом за совершение такого админи-

стративного правонарушения следует предусмотреть наказание в виде адми-

нистративного штрафа. Размер штрафа может быть аналогичным ч. 1 ст. 12.7 

КоАП РФ (от 5000 до 15000 рублей). Это позволит в полной мере обеспечить 

решение задач законодательства об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 1.2. КоАП РФ, будет способствовать реализации прин-

ципа равенства перед законом всех деликтоспособных субъектов (ст. 1.4 КоАП 

РФ), достижению целей административного наказания (ч.1 ст. 3.1 КоАП РФ), 

а также поможет избежать смягчения наказания для других категорий водите-

лей.  
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Научный руководитель К.Ю. Филипсон 

Понятие источника повышенной опасности 
в гражданском праве России 

В юридической литературе споры в отношении самого понятия «источ-

ник повышенной опасности» ведутся с момента его введения в правовой оби-

ход и не прекращаются по сей день. Проблема формулировки и постановки 

данного понятия в гражданском праве очень актуальна. В советском и постсо-

ветском юридическом пространстве официального толкования или разъясне-

ния термина не существует. В ГК РФ не закреплено легальное определение 

источника повышенной опасности, в связи с чем рассматриваемый вопрос 

продолжает оставаться предметом дискуссий. 

В настоящее время в науке гражданского права и судебной практике сло-

жилось множество подходов к пониманию указанной правовой категории. В 

нашем исследовании выделены следующие основные теории, которые раскры-

вают понятие источника повышенной опасности: теория деятельности, теория 

объекта и теория движущихся вещей.  

Все вышеперечисленные теории не опровергают друг друга, они так или 

иначе включают в себя как объективную, так и субъективную часть понятия, 

только один подход содержит во главе вещь в рамках процесса деятельности 

человека, а другие – деятельность человека с использованием опасных пред-

метов. Мы считаем, что отличия в подходах не кардинальные, в одном на пер-

вый план выходит деятельность, а в других – характер материального объекта. 

Источнику повышенной опасности в российском законодательстве по-

священа лишь одна статья Гражданского кодекса Российской Федерации, в ко-

торой закреплена ответственность за вред, возникший в результате деятельно-

сти человека, создающий повышенную опасность для окружающих. Проблема 

данной статьи заключается в том, что она не содержит легального понятия ис-

точника повышенной опасности и также самих источников. 

В связи с отсутствием законодательно закрепленного понятия возникает 

сложность с отнесением какого-либо объекта к источнику повышенной опасно-

сти. Источниками повышенной опасности могут являться: хранение взрывча-

тых веществ, электрическая энергия высокого напряжения, атомная энергия, 

взрывчатые вещества, сильнодействующие яды. За исключением этих и без 

того явных примеров, к источникам повышенной опасности могут относится 

животные (дикие, домашние, безнадзорные), аттракционы, но самым часто 

встречаемым источником являются транспортные средства. Предполагаем, в 

связи с тем, что прогресс не стоит на месте, список источников повышенной 

опасности будет обновляться до бесконечности, становится все больше. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_171
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Отсутствие четко закрепленного в праве термина и списка источников 

рождает огромное количество проблем в делах по вопросу об ответственности 

за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих1. Как результат данного отсутствия – спорные, трудноразреши-

мые дела. 

Большая часть судебной практики по данному вопросу так или иначе 

связана с дорожно-транспортными происшествиями с участием автомобилей 

и иными транспортными средствами. Редкостью являются дела, когда источ-

ником повышенной опасности является не транспортное средство. 

Удивительный пример дела, относящийся к теме работы, это аттракцион 

с участием животных. По вопросу о признании домашних животных источни-

ком повышенной опасности мнения в науке разделились. Одни ученые счи-

тают это безосновательным2, другие, напротив, вполне обоснованным3. Кто бы 

мог подумать, но, как было сказано выше, животные тоже являются источни-

ком повышенной опасности. Речь идет о дрессированной лошади. Безусловно 

поведение лошади должен контролировать человек, но может ли он это осу-

ществить в полном объеме? Конечно, нет. И именно от этого катание на ло-

шади становится источником повышенной опасности. За вред, причиненный 

этим животным, несет ответственность владелец, независимо от того, в какой 

момент это произошло, даже после окончания катания.4 Даже если все требо-

вания, предъявляемые к содержанию животного, были соблюдены, об этой ло-

шади заботились, воспитывали и т.д., но при оказании услуги был причинен 

вред, то повышенную ответственность понесет зоопарк, которому принадле-

жит животное5. К лошади применяются правила о товаре, животное в граж-

данском законодательстве рассматривается как вещь, которой можно распоря-

диться каким-либо образом с соблюдением требований закона и соображений 

разумности и гуманности. Если животное (лошадь) причинило третьему лицу 

вред, то последнее вправе взыскать ущерб с собственника данного животного6. 

 
1 Статья 1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, созда-

ющей повышенную опасность для окружающих». URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_9027/27fb9de9d0fa6adb1f00e22c245b99251d5bd23f/ 
2 Напр.: Белякова А.М. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной 

опасности. М., 1967. С. 7. 
3 Напр.: Мохов А.А., Копылов Д.Э. Псовые как объекты гражданских прав // Юри-

дический мир. 2006. № 12; Рожкова М.А. Об источнике повышенной опасности // Вестник 

ВАС РФ. 2002. № 2; Шелковникова Е.Д. Вооруженная оборона // Бизнес-адвокат. 1997. № 10. 
4 Апелляционное определение Костромского областного суда от 29.09.2014 по делу 

№ 33-1597. 
5 Решение Иркутского районного суда Иркутской области от 27.04.2015 по делу №  2-

133/2015. 
6 Постановление Президиума Верховного суда Республики Мордовия от 17.01.2013 

по делу № 44-г-2, определение Приморского краевого суда от 09.02.2016 №  33-1051/16. 
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В этом примере очень много различных переменных факторов, играю-

щих немаловажную роль. Можно сказать, что причинение вреда животным – 

это дело случая, так как животное может спровоцировать сам человек или ка-

кие-либо окружающие факторы, даже звук двигателя автомобиля.  

Также, проанализировав практику, мы поняли, что суды определяют от-

ветственность не по правилам ст. 1079 ГК РФ, а в соответствии со ст. 1064 ГК 

РФ. Несмотря на сформировавшийся подход к рассмотрению подобных спо-

ров по такой категории дел, правоприменительная практика не всегда одно-

значно оценивает обстоятельства дела. Так, в ходе одного судебного разбира-

тельства было установлено, что в результате дорожно-транспортного проис-

шествия с участием автомобиля, принадлежащего истцу, и выбежавшей на 

проезжую часть дороги коровы, принадлежащей ответчику, автомашина истца 

получила механические повреждения. Истец обратился в арбитражный суд с 

иском к ответчику о возмещении ущерба, причиненного в результате до-

рожно-транспортного происшествия. Решением арбитражного суда исковые 

требования были удовлетворены. В нем указывалось, что деятельность ответ-

чика по выпасу коров связана с повышенной опасностью для окружающих и 

без должного осуществления надлежащей их охраны они являются источни-

ком повышенной опасности1. 

Несмотря на указанный выше пример дела по данному вопросу, есть и 

практика, в которой животное, а именно собака, не признается источником по-

вышенной опасности. Так, в определении от 20 июня 2013 г. по делу № 33-

7574/2013 по рассматриваемой теме дала комментарии коллегия судей Сверд-

ловского областного суда: повышенная опасность для окружающих использо-

ванием и деятельностью таких предметов обусловлена спецификой соответ-

ствующих объектов, так как полный контроль над ними невозможен.  Тради-

ционно домашние животные не относятся к числу источников повышенной 

опасности, но представляется правильным утверждение, в соответствии с ко-

торым собаки специально выведенных пород, заведомо отличающиеся особой 

агрессивностью, при определенных обстоятельствах могут быть признаны  ис-

точником повышенной опасности. Данный вопрос решается в каждом кон-

кретном случае с учетом особенностей и обстоятельств конкретного дела. А 

принадлежность собаки к названной выше категории определяется на основа-

нии родословных документов, а в спорных случаях – экспертной комиссией. 

В заключение хочется сказать, что тема понятия «источник повышенной 

опасности» крайне актуальна и не останется без внимания в наш век высоких 

технологий, когда все быстро развивается, автоматизируется и роботизиру-

ется. 

 
1 Постановление ФАС Центрального округа от 02.03.2006. Дело №  А23-4006/04Г-8-

303 // СПС КонсультантПлюс. 
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К вопросу о гражданско-правовой ответственности 
в эпоху высоких технологий 

Широкое распространение искусственного интеллекта определило 

стремление специалистов выработать подходы к гражданско-правовой ответ-

ственности за вред, причиненный различными предметами современной ре-

альности, которые оснащены таким интеллектом. 

Вопросы гражданско-правовой ответственности за причинение вреда в 

век высоких технологий становятся все более актуальными. 

Общеизвестно, что для того, чтобы гражданско-правовая (в частности, 

деликтная) ответственность реализовалась в полном объеме, необходимо 

наличие оснований и условий наступления ответственности. 

Как верно отмечается специалистами, среди вопросов, которые нужда-

ются в научном (а впоследствии и нормативном) решении, выступает такая 

юридическая дилемма, как дискуссия в определении умного робота как субъ-

екта права с собственной волей или объекта правоотношения1. 

Согласно п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ), вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмеще-

нию в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Говоря об искусственном интеллекте, следует отметить, что на сего-

дняшний день не выработан единый поход к регулированию гражданско-пра-

вовой ответственности за деяния, причинившие вред, объектами, обладаю-

щими таким интеллектом. 

Ключевым применительно к реализации юридической ответственности 

по отношению к ИИ является такой элемент, как вина – внутреннее психиче-

ское отношение лица к совершаемому правонарушению. Здесь затрагиваются 

такие категории, как человеческое сознание, психика, что для искусственного 

интеллекта определенно не свойственно2. 

1 Васильев А.А. Искусственный интеллект: этические и правовые аспекты // Право-

вая мысль в образовании, науке и практике. 2018. № 4(8). С. 10. 
2 Матвиенко Е.А. К вопросу об ответственности за вред, причинённый искусствен-

ным интеллектом // Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и вы-

зовы современности : материалы VI Международной научной конференции (Донецк, 26-28 

октября 2021 г.) / под общ. ред. С.В. Беспаловой. Донецк: Донецкий национальный универ-

ситет, 2021. С. 280. 
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В Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на пе-

риод до 2030 г., утвержденной Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. 

№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»   и в 

Концепции развития регулирования отношений в сфере искусственного ин-

теллекта и робототехники до 2024 г., утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 19 августа 2020 г. № 2129-р определены 

принципы, основополагающими из которых являются обеспечение защиты га-

рантированных российским законодательством прав и свобод человека и по-

вышение благосостояния и качества жизни граждан. 

Обращаясь к положениям главы 59 ГК РФ, регулирующей обязательства 

по причинению вреда, полагаем, что более обоснованно в рамках исследуемой 

проблематики вести речь как раз о безвиновной ответственности субъектов за 

вред, причиненный деятельностью, связанной с искусственным интеллектом, 

рассматривая указанное в рамках положений ст. 1079 ГК РФ «Ответствен-

ность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опас-

ность для окружающих». 

Подчеркнем, что считаем обоснованным, независимо от доктринальной 

дискуссии о том, в связи с чем был причинен вред – деятельностью источника 

повышенной опасности или самим источником, говорить с учетом букваль-

ного толкования ст. 1079 ГК РФ именно о деятельности источника повышен-

ной опасности. Кроме того, согласно пп. «а» п. 5 Национальной стратегии раз-

вития искусственного интеллекта на период до 2030 г., искусственный интел-

лект понимается как комплекс технологических решений, позволяющих ими-

тировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск ре-

шений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкрет-

ных задач результаты, сопоставимые как минимум с результатами интеллек-

туальной деятельности человека. 

Рассмотрение искусственного интеллекта в качестве источника повы-

шенной опасности позволит наиболее объективно распределять ответствен-

ность, поскольку в некоторых случаях может быть установлена и халатность 

со стороны производителя, что, в свою очередь, может уменьшить ответствен-

ность непосредственного потребителя1. 

Среди исследователей рассматриваемого вопроса существует предложе-

ние о том, что в силу недостатков применения положений ст. 1079 ГК РФ к 

деликтной ответственности в части причинения вреда деятельностью, связан-

ной с искусственным интеллектом, а также спорностью применения положений 

ст. 1095 ГК РФ, определяющей правила возмещения вреда, причиненного 

вследствие недостатков товара, работы или услуги, возникает потребность во 

 
1 Кутаев В.В. Деликтная ответственность и искусственный интеллект // Российское 

право онлайн. 2020. № 4. С. 10. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_335184/
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введении новой статьи в главу 59 ГК РФ, предусматривающей деликтную от-

ветственность за вред, причиненный роботами. Субъектами, ответственными 

по данной статье, будут изготовитель (юридическое лицо, выпустившее, напри-

мер, беспилотный автомобиль) и лишь в некоторых случаях сам владелец»1. 

Полагаем, что такое мнение весьма актуально для современной реально-

сти и спорности существующих положений ГК РФ в части деликтной ответ-

ственности. 

Однако, учитывая существующие положения ГК РФ в части регулирова-

ния рассматриваемой проблематики, полагаем, что к обязательствам по возме-

щению вреда деятельностью, связанной с использованием искусственного ин-

теллекта, следует применять концепцию безвиновной ответственности с уче-

том положений ст. 1064, 1079 и 1083 ГК РФ. 

Пидюров И.Ю., Рукавишникова П.В.  

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

Пожарно-техническая экспертиза в гражданском процессе 
как значимый элемент 

в принятии решений по гражданским делам  

Говоря о назначении пожарно-технической экспертизы по гражданским 

делам, следует отметить, что такие экспертизы делятся на два основных 

направления: по делам, связанным с нарушением требований пожарной без-

опасности, и по делам, связанным с пожарами. 

Основные вопросы, которые ставятся при назначении пожарно-техниче-

ских экспертиз как по пожарам, так и после пожаров, как правило, следующие: 

возмещение ущерба вследствие действий (бездействия) должностных лиц, от-

вечающих за обеспечение пожарной безопасности или не обеспечивших каче-

ственную организацию тушения пожара (спасения людей); оспаривание воз-

мещения ущерба, причиненного вследствие действий или бездействия долж-

ностных лиц органов исполнительной власти (при предложении к исполнению 

необоснованных мероприятий по обеспечению обязательных требований по-

жарной безопасности); некачественное предоставление услуг или работ по 

обеспечению пожарной безопасности (проектирование и монтаж противопо-

жарных систем, огнезащита и т.д.); оспаривание упущенной выгоды вслед-

ствие введения в заблуждение организацией (или должностным лицом), пред-

писывающей выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-

1 Корчагин М.А. Деликтная ответственность за вред, причиненный искусственным 

интеллектом // Вопросы российской юстиции. 2021. № 14. С. 224-232. 
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сти или оказания услуг (работ) в области пожарной безопасности; предостав-

ление услуг, не отвечающих требованиям пожарной безопасности; возмеще-

ние прямого ущерба, причиненного пожаром; возмещение ущерба на лечение 

при получении травм на пожаре или вследствие пожара; моральный ущерб1. 

Судебная пожарно-техническая экспертиза производится в целях уста-

новления обстоятельств возникновения и развития горения, что является од-

ной из ключевых задач при судебном рассмотрении гражданских дел, связан-

ных с пожарами, в судах общей юрисдикции и арбитраже, поскольку эти об-

стоятельства могут быть определенным образом связаны с действиями людей 

или с проявлениями природных явлений. В связи с этим можно сказать, что 

судебная пожарно-техническая экспертиза – это анализ возникновения пожара 

и его развития либо проверка выполнения требований пожарной безопасности. 

И чтобы ее провести, должно быть обращение юридического или частного 

лица либо запрос суда. 

Основной целью судебной пожарно-технической экспертизы является 

установление обстоятельств возникновения и развития пожара, а также его по-

следствий. Именно цель предопределяет ключевые задачи при судебном рас-

смотрении гражданских дел, связанных с пожарами, в судах общей юрисдик-

ции и арбитраже, поскольку эти обстоятельства в большинстве случаев свя-

заны с действиями (бездействием) людей или с проявлениями природных яв-

лений.  

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (ред. от 11 июня 

2021 г.) «О пожарной безопасности» приводит следующее определение: «По-

жар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства». 

Что касается методов, применяемых экспертом при проведении экспер-

тизы, то в своей деятельности эксперты опираются на следующие общенауч-

ные методы: чувственно-рациональные, математические, геометрические. 

При проведении экспертного исследования, помимо вышерассмотрен-

ного метода, эксперты могут применять также всеобщий метод (материали-

стическая диалектика), специальные методы (методы одной или нескольких 

наук). 

Методы исследования объектов, применяемые в экспертных исследова-

ниях, могут быть позаимствованы из технических и естественных наук, с од-

новременным их переформатированием в соответствии с поставленными за-

дачами перед экспертизой, а также объектами экспертного исследования. По-

мимо заимствования методов из иных наук выполняется и самостоятельная 

 
1 Карпов С.Ю. О назначении и производстве судебной пожарно-технической экспер-

тизы по гражданским делам // Вестник Академии Следственного комитета Российской Фе-

дерации. 2019. № 2 (20). С. 95-96. 
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разработка специальных методов проведения судебных экспертиз, например 

разработанные криминалистические методы. 

Наравне с вышеописанными методами судебная экспертиза предусмат-

ривает разграничение используемых методов по условиям их использования, 

по стадиям процесса экспертизы (методы раздельного, сравнительного, экспе-

риментального исследования), по воздействию на объект экспертизы (разру-

шающие, неразрушающие) и т.д. 

Как показывает практика гражданского судопроизводства, в процессе 

проведения судебной экспертизы экспертное лицо может применять как каж-

дый метод в отдельности, так и в комплексе. 

Предмет, объекты и задачи судебной пожарно-технической экспертизы 

можно охарактеризовать следующим образом (рис.). 

Рис. Предмет, объекты и задачи СПТЭ 

Как правило, на разрешение судебной пожарно-технической экспертизы 

выносятся вопросы диагностического характера. 

В соответствии с квалификационными требованиями к экспертам по-

следние вправе отвечать и на другие вопросы в пределах своей компетенции и 
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имеющихся специальных знаний. При необходимости поставленные на разре-

шение вопросы могут уточняться, переформулироваться, что прописывается в 

заключении. Также эксперт вправе ставить дополнительные вопросы и отве-

чать на них, если в процессе исследования им получена криминалистически 

значимая информация, которую необходимо донести до сведения органа 

(лица), назначившего экспертизу. 

Отдельно следует привести справедливое мнение специалистов о том, 

что в целях исключения противоречий нормативных документов МЧС России 

по организации системы СЭУ ФПС МЧС России с законодательством Россий-

ской Федерации и возникающих организационных проблем при производстве 

судебных экспертиз в СЭУ ФПС МЧС России следует исключить понятие экс-

пертной специализации и заменить на экспертную специальность. Особенно 

это становится актуальным после попытки МЧС России ввести в 2017 г. еще 

четыре экспертных специализации к уже имеющимся восьми1. 

В заключение хотелось бы отметить, что на современном этапе в граж-

данском судопроизводстве все большее внимание уделяется институту судеб-

ной экспертизы как основному средству доказывания с использованием спе-

циальных знаний, где особая роль принадлежит пожарно-технической экспер-

тизе.  

Вследствие этого все более актуальным становится вопрос о разработке 

методических рекомендаций для судей и экспертов по порядку назначения и 

производства судебной пожарно-технической экспертизы при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел по существу. 

Демин Д.Э. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Жильцов, кандидат юридических наук 

Особенности применения  
статьи 15.1 Федерального закона «О полиции»  

На протяжении многих лет спор о балансе полномочий сотрудников по-

лиции и правового статуса граждан не теряет своей актуальности. Вопрос об 

ограничении права граждан на неприкосновенность собственности органами 

государственной власти негативно влияет на взаимоотношение общества и 

государства. Указанное ограничение проявляется в наличии права вскрытия и 

проникновения в транспортное средство (далее – ТС) сотрудниками ФСВНГ 

1 Зуев Р.В. Проблемы, возникающие при производстве судебной экспертизы не-

сколькими экспертами в судебно-экспертных учреждениях Федеральной противопожарной 

службы МЧС России // Сибирский пожарно-спасательный вестник. 2021. № 1 (20). С. 56. 
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при несении службы1. Аналогичное полномочие закреплено за сотрудниками 

МЧС, которые могут осуществлять вскрытие и проникновение в ТС в целях 

разведки и тушения пожаров2.  

В связи с принятием поправок в Федеральный закон «О полиции» (далее 

– закон о полиции) от 21 декабря 2021 г. новым предметом обсуждения высту-

пил целый комплекс изменений, связанных с расширением полномочий поли-

ции, одним из которых является ст. 15.1 указанного закона.

Новая норма закрепила правовую возможность вскрытия транспортного 

средства с дальнейшим проникновением. Основаниями данных действий со-

трудников полиции являются: спасение жизни граждан, пресечение преступ-

ления, проверка угрозы террористического акта и другие основания, указан-

ные в ч. 1 ст. 15.1 закона о полиции. 

В указанной статье регламентируется и порядок вскрытия автомобиля, в 

частности обязанность сотрудника представиться, предупредить о своем наме-

рении, разъяснить причину и основания вскрытия транспортного средства, за 

исключением случаев наличия угрозы жизни и здоровью граждан и сотруд-

ника полиции и (или) необходимости незамедлительного пресечения правона-

рушения.  

Нельзя не обратить внимание на существующую обязанность полиции 

об информировании собственника о вскрытии ТС в течении 24 часов в случае 

его отсутствия. О вскрытии автомобиля граждане информируются направле-

нием уведомления через каналы связи или вручением уведомления лично со-

трудником полиции под подпись собственника ТС. Уведомление составляется 

в двух экземплярах и имеет определенную форму. 

Также важно отметить, что при вскрытии транспортного средства поли-

ция обязана в течение 24 часов оповестить об этом его собственника и обеспе-

чить недопущение третьих лиц в транспортное средство.  

Говоря о правовом закреплении права полиции осуществлять вскрытие 

и проникновение в ТС, нельзя не обратить внимание на то, что до появления 

ст. 15.1 закона о полиции указанные действия сотрудников полиции, совер-

шенные с целью спасения жизни или обеспечения общественной безопасно-

сти, являлись правомерными, так как осуществлялись в условиях крайней 

необходимости. Можно сделать вывод, что право проникать в ТС у полиции 

было до появления данной нормы. 

Тогда с какой целью законодатель закрепил данное полномочие за со-

трудниками полиции? 

1 О войсках национальной гвардии Российской Федерации : Федеральный закон 

03.07.2016 № 226-ФЗ ред. от 01.04.2022 // СПС КонсультантПлюс. 
2 Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего 

порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ : при-

каз МЧС России 16.10.2017 № 444 ред. от 28.02.2020 // СПС КонсультантПлюс. 
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Нормативное закрепление права вскрытия и проникновения в ТС – не-

обходимый шаг в устранении пробела в праве, характеризующийся отсут-

ствием правовой основы для регламентации действий сотрудников полиции 

при необходимости вскрытия и проникновения в ТС. В таких случаях поли-

цейские действовали на свой страх и риск – не всегда основательные, а следо-

вательно, и незаконные действия сотрудников влекли за собой дисциплинар-

ную и гражданско-правовую ответственность. 

Исчерпывающий перечень оснований вскрытия и проникновения в ТС 

снижает риск злоупотребления правом со стороны сотрудников полиции.  

В ходе вскрытия и дальнейшего проникновения полиции необходимо 

применять те способы, которые будут способствовать минимизации вреда ТС, 

что соответствует принципу соблюдения и уважения законных прав и свобод 

человека и гражданина. Для этого, по нашему мнению, сотрудники полиции 

должны обладать специальными навыками по вскрытию ТС. 

Важно заметить, что закон о полиции прямо не предусматривает право 

применения сотрудниками полиции специальных средств. Однако примене-

ние специальных средств возможно по тем же основаниям, что и осуществле-

ние вскрытия ТС, следовательно, сотрудники полиции могут  применять спе-

циальные средства для вскрытия и проникновения в ТС, например, по таким 

основаниям, как пресечение преступления или остановка ТС, водитель кото-

рого не выполнил законное требование сотрудника полиции об остановке.  

Применение ст. 15.1 закона о полиции обладает рисками нарушения прав 

и законных интересов граждан в силу отсутствия четких оснований, предо-

ставляющих чрезмерно широкие возможности усмотрения. Наличие оценоч-

ных понятий «если имеются основания полагать, что в ТС находятся без спе-

циального разрешения предметы или вещи, изъятые из гражданского оборота» 

или «при необходимости незамедлительного пресечения преступления» мо-

жет приводить к административному произволу со стороны властного субъ-

екта. Для решения данной проблемы необходимо формулировать указанное 

полномочие сотрудников полиции ясно и строго, ограничивая тем самым сво-

боду усмотрения.  

Однако в силу многообразных проявлений административных отноше-

ний законодатель в качестве вынужденной меры предоставил полиции сво-

боду усмотрения в целях разрешения нетипичных ситуаций. Вследствие этого 

необходимо повышать уровень правовой культуры сотрудников полиции, 

чтобы избежать административного произвола по отношению к гражданам1. 

Еще одним вопросом, требующим, на наш взгляд, разрешения, является 

наиболее эффективное и экономически выгодное обеспечение безопасности 

 
1 Аврутин Ю.Е., Гирвиц А.В. К вопросу о понятии полицейского усмотрения, его 

правовой природе и основаниях // Вестник ННГУ. 2017. № 4. 
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вскрытого ТС. По сравнению с недвижимым помещением транспортное сред-

ство не обладает той степенью защищенности, поэтому необходимо преду-

смотреть возможность хранения вскрытых ТС на специальной охраняемой 

стоянке. Осуществление платы за хранение законно вскрытого ТС должен осу-

ществлять его собственник, а незаконно вскрытого ТС – органы исполнитель-

ной власти за счет федерального бюджета.  

Статья 15.1 закона о полиции выступает важным нововведением процес-

суального характера, которое обладает особенностями и рисками применения. 

Необходимость введения данной нормы была обусловлена правоприменитель-

ной практикой. По нашему мнению, ст. 15.1 закона о полиции должна положи-

тельно повлиять на правоохранительную деятельность сотрудников полиции. 

Емельянова Д.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.А. Рябинин, кандидат юридических наук, доцент 

Защита прав потребителей при реализации товаров 
дистанционным способом 

Проблема защиты прав потребителей, на мой взгляд, является доста-

точно значимой проблемой современного общества. Каждый человек практи-

чески каждый день сталкивается с покупкой тех или иных товаров и услуг, 

поэтому вопросы регулирования отношений потребителя и производителя – 

актуальная тема на сегодняшний день. С каждым годом количество обраще-

ний граждан с вопросами о нарушении их потребительских прав только рас-

тет. 

В современной экономической обстановке, с развитием информацион-

ных технологий наиболее востребованным является дистанционный способ 

реализации товаров при розничной купле-продаже. Ежедневно тысячи людей 

оформляют заказы в Интернете, и ежедневно большая часть из них сталкива-

ется с проблемами при покупке и получении товаров, возникают споры, кон-

фликты продавцов с покупателями.  

Дистанционный способ купли-продажи получил регламентирование в 

ст. 497 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в ст. 26.1 Закона 

РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон). 

Особенностью данного способа реализации товара является то, что при 

продаже товара отсутствует непосредственный контакт покупателя с приобре-

таемым им товаром до момента заключения договора или в момент его заклю-

чения. 

Продать дистанционным способом можно практически любой товар, за 

исключением тех, свободная реализация которых запрещена или ограничена 

на территории Российской Федерации, а также алкогольной продукции. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_182
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До заключения договора продавец должен предоставить покупателю 

всю необходимую информацию о товаре, а также информацию о порядке 

оплаты и о сроке, в течение которого действует предложение о заключении 

договора. 

Примечательно то, что производитель может довести всю необходимую 

информацию до потребителя любым удобным для него способом: указать на 

самом товаре или на его упаковке, разместить на стенде или баннере. Закон 

закрепляет лишь общие положения о сведениях, являющихся значимыми для 

потребителя, и те сформулированы достаточно нечетко, например, о том, что 

информация должна быть напечатана крупным шрифтом и расположена в 

удобном для прочтения месте. Однако это довольно субъективные характери-

стики, и недобросовестные производители могут посчитать, что удобное для 

прочтения место располагается на сгибе, а то, что должно быть напечатано 

крупным шрифтом, печатается всего лишь чуть крупнее остального текста, но 

все-таки мелко и непонятно для человеческого глаза. И такие действия произ-

водителя являются абсолютно правомерными. 

В соответствии с Законом продавец обязан передать товар в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. Однако нередко бывают случаи, когда покупа-

тель оплачивает товар, а продавец, получив деньги, исчезает. Это происходит 

из-за того, что создать сайт интернет-магазина может любое физическое лицо, 

законодатель никак не регулирует эту деятельность. Эффективных методов 

борьбы с данной проблемой на сегодняшний день нет, остается только посо-

ветовать покупателям быть более бдительными, не совершать покупки в не-

знакомых интернет-магазинах и тщательно изучать условия оплаты, а также 

по возможности проверять доставленный товар в присутствии курьера.  

Отдельного внимания заслуживают возврат и обмен товаров, приобре-

тенных дистанционным способом. 

В соответствии с п. 21 постановления Правительства РФ от 27 сентября 

2007 г. № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным спо-

собом» покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, 

а после передачи товара – в течение 7 дней. 

Нормативно не закреплен перечень товаров надлежащего качества, куп-

ленных через Интернет и не подлежащих возврату и обмену, так как Перечень, 

установленный постановлением Правительства, действует только на товары, 

приобретенные в офлайн-магазинах. Но есть отдельные товары, которые ин-

тернет-магазин может отказаться принять на законных основаниях. 

Например, продукты питания можно вернуть, только если они непри-

годны для употребления: испорчены, просрочены, имеют неприятный запах, 

вскрыта упаковка и т.д. Онлайн-магазин обязан принять продукты питания об-

ратно при условии, что они не были в употреблении. 
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Также покупатель не может отказаться от товара с индивидуальными 

свойствами. Это вещи, которые были сделаны по заказу конкретного покупа-

теля: платье, пошитое по индивидуальным меркам, футболка с фотографией 

заказчика, часы с гравировкой, заказная мебель и украшения. 

В отличие от возврата товаров, купленных в офлайн-магазине, при воз-

врате дистанционно купленных товаров потребитель не обязан придумывать 

и обосновывать причину возврата, а также предварительно требовать замену. 

Товары можно вернуть сразу без объяснения продавцу причины. 

Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. Красноярским 

краевым судом отмечено, что ст. 26.1 Закона устанавливает гарантию соблю-

дения прав потребителей при дистанционной способе продажи. Суд подчер-

кивает, что ст. 26.1 прямо не содержит каких-либо запретов на возврат техни-

чески сложных товаров, а также не содержит «каких-либо отсылок к Перечню 

технически сложных товаров либо Перечню товаров надлежащего качества, 

не подлежащих возврату или обмену»1. 

На мой взгляд, данное определение наиболее справедливо и правильно, 

так как когда потребитель заказывает какой-либо товар через Интернет, у него 

нет возможности должным образом сформировать представление об этом то-

варе, поскольку вид товара на фотографии часто значительно отличается от 

его вида в реальности. 

Таким образом, обмен и возврат товаров при дистанционной торговле 

достаточно специфичен. Специфика данной процедуры обусловлена большим 

риском заключения договора купли-продажи как для предпринимателя, так и 

для самого потребителя. Предприниматель рискует получить убытки при 

транспортировке и передаче товаров потребителю, а потребитель рискует по-

лучить товар, не соответствующий его представлениям, сформированным на 

основе описания или фото, предоставленных производителем. 

Потребитель является наиболее уязвимым участником отношений. Это 

обусловлено чаще всего низким уровнем просвещенности потребителей в 

сфере своих прав и способов их защиты. Решить эту проблему помогло бы 

проведение системных просветительных мероприятий и обучающих занятий, 

а также большее освещение проблем нарушения прав и интересов потребите-

лей в СМИ и в других источниках, а также более детальное нормативное ре-

гулирование законом отдельных сфер потребительских правоотношений, 

например регламентирование перечня товаров, подлежащих возврату и об-

мену при дистанционном способе купли-продажи. 

Однако стоит заметить, что, несмотря на все риски, дистанционный спо-

соб заключения договора розничной купли-продажи на сегодняшний день 

1 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 09.04.2018 по делу 

№ 33-4301/2018. 
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является наиболее удобным и популярным. Неоспоримыми его достоинствами 

являются минимизация затраченных сил и времени, обширный ассортимент и 

лояльная ценовая политика. 

Ларионова А.К. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Я.Е. Верхоглядов 

Отчетная деятельность участкового уполномоченного полиции: 
проблемы и пути решения 

Актуальность данной тематики не вызывает сомнений, поскольку отчет-

ная деятельность органов власти, в частности МВД России и его должностных 

лиц, занимает далеко не последнее место в списке важных проблем, требую-

щих особого разрешения. Активная работа сотрудников полиции с гражда-

нами позволяет повысить уровень доверия к себе, что принципиально важно 

для успешного выполнения ОВД своих служебных обязанностей.  

Участковые уполномоченные полиции (УУП) обязаны поддерживать 

связь с населением того или иного административного участка, поскольку 

именно от их работы на первоначальном этапе формируется общественное 

мнение о всей деятельности полиции. Именно поэтому отчетная деятельность 

перед населением о проделанной работе – одна из основных форм несения 

службы УУП1.  

Благодаря информационно-телекоммуникационной сети Интернет осу-

ществляется нормативно закрепленный принцип открытости и публичности 

деятельности полиции. Согласно действующему законодательству РФ не 

позднее чем за 10 дней до отчета на официальных сайтах МВД России разме-

щается информационно-аналитическая записка, в которой отражается прове-

денная участковым уполномоченным работа в различных сферах2. Тем самым 

граждане могут узнать необходимую для себя информацию об отчетной дея-

тельности УУП за определенный период. Отсюда следует, что гражданину во-

все не обязательно лично присутствовать на публичном отчете. Помимо этого, 

в силу незнания о проведении собрания, незаинтересованности или же 

1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом ад-

министративном участке и организации этой деятельности : приказ МВД России от 

29.03.2019 № 205 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 27.02.2022). 
2 Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов 

МВД России : приказ МВД России от 30.08.2011 № 975 // СПС КонсультантПлюс (дата 

обращения: 27.02.2022). 
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невозможности лично присутствовать на отчете отмечается низкий уровень 

посещения этого мероприятия1. 

Чтобы не допустить в ближайшем будущем разрыв связи УУП с гражда-

нами, целесообразно принять следующие меры: 

– призывать граждан к активному участию в отчетной деятельности

УУП с помощью лиц, представляющих многоквартирные дома и улицы част-

ного сектора, т.е. управдома, председателя совета многоквартирного дома, 

председателя товарищества собственников жилья, старшего по улицам в част-

ном секторе. Эти лица смогут с помощью мобильной связи и специальных мо-

бильных приложений дублировать информацию о предстоящем отчетном со-

брании; 

– своевременно доводить до сведения граждан информацию о проведе-

нии собрания (заблаговременно информировать граждан об отчете на офици-

альных сайтах МВД России, оповещать с помощью расклеивания объявлений 

о предстоящем отчете в подъездах многоквартирных домов, в частном секторе 

оповещать путем вложения объявлений в почтовый ящик и др.). 

Принятые меры помогут увеличить статистику посещений отчетного со-

брания, тем самым участковый сможет подробнее узнать и обсудить те или 

иные волнующие граждан вопросы, а также своевременно рассмотреть во-

просы, связанные с замечаниями и предложениями, высказанными гражда-

нами в ходе обсуждения2. 

Введенные эпидемиологические ограничения в 2020 г. значительно 

усложнили работу УУП, что впоследствии сказалось на проведении отчетной 

деятельности. Из-за санитарно-эпидемиологических правил по профилактике 

коронавируса (COVID-19) стало запрещено проводить массовые мероприятия, 

допускать большое скопление людей и т.п. 

Разрешением данной проблемы видится следующее: 

– проведение отчетного собрания в режиме онлайн, а именно посред-

ством видео-конференц-связи. Организовать данное мероприятие возможно и 

в режиме офлайн, но только с соблюдением всех мер ограничения, в случае 

отмены этих ограничений граждане все равно смогут пользоваться данной 

функцией, если в силу личных причин не могут присутствовать на мероприя-

тии. 

– проведение отчетного собрания только в режиме онлайн.

Для того чтобы конкретно решить, в какой форме проводить собрания,

нужно провести массовый опрос на предмет того, нужны ли вообще 

1 Ганина С.В., Багуцкий Н.В. Проблемные аспекты деятельности участковых упол-

номоченных полиции // Скиф. 2019. № 9 (37).  
2 Карагодин А.В. Организация деятельности участковых уполномоченных полиции 

на современном этапе : учебное пособие. Белгород: БелЮИ МВД России, 2015. 112 с. 
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гражданам данные отчеты, если да, то в какой форме их целесообразно будет 

проводить. 

Создать данную функцию возможно на портале государственных услуг 

Российской Федерации, потому что в нем имеются официальные информаци-

онные интернет-ресурсы, посвященные деятельности государственных ве-

домств. Таким образом, в разделе «органы власти», а именно «ГУ МВД Рос-

сии», посредством выбора ГУ по Алтайскому краю или же иного управления 

возможно добавить новую функцию, т.е. конференцию об отчетной деятель-

ности УУП для граждан РФ. Заблаговременно будут установлены дата и время 

проведения собрания, а также необходимая информация по подключению. 

На основе вышесказанного отметим, что отчетная деятельность – неотъ-

емлемая часть профилактической работы УУП, которая в силу развития ин-

формационных технологий должна быть своевременно реформирована для 

поддержания связи между государством и обществом. Появление возможно-

сти подключения к видеоконференции облегчит организацию проведения от-

четных собраний для участковых и обеспечит удобство участия в них граждан.  

Егорова А.П. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Ю. Тетерятников, кандидат юридических наук 

Правовое регулирование защиты права 
на изображение сотрудника полиции 

На сегодняшний день общество уже не представляет свою жизнь без Ин-

тернета, поскольку данная сеть значительно облегчила людям жизнь. В нем с 

легкостью можно найти и получить практически любую информацию, поде-

литься мнением, самовыразиться, в целом удовлетворить различные социаль-

ные потребности – и это лишь малые, незначительные возможности, которые 

предоставляет данная сеть, но тем не менее, даже исходя из этого, можно сде-

лать вывод, что его роль в мире, бесспорно, важна. Один из афоризмов гласит: 

«То, что попало в Интернет – остается там навсегда». С одной стороны, Ин-

тернет является глобальным, всемирным облаком хранения различного рода  

информации, поэтому при возможности не составит труда найти желаемое 

даже через десятки лет. С другой – бесконтрольное размещение информации 

привело к тому, что правдивая информация стала заменяться недостоверной. 

Это является причиной формирования у людей искаженного представления об 

окружающем мире. Искоренить эту информацию не так-то и просто, поэтому 

нужно очень серьезно подумать перед тем, как размещать в Интернете пост, 

фотографию или видео, поскольку эти личные данные, остающиеся в сети, 
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могут стать орудием в руках злоумышленников. Развитие информационной 

сферы повлекло появление различных правонарушений и вместе с этим поста-

вило вопрос о регулировании отношений в данном пространстве. Так, посте-

пенно развивалась киберпреступность. Различают огромное количество видов 

киберпреступлений. Относительная доступность к персональным данным поз-

воляет правонарушителю с легкостью их заполучить и распоряжаться ими в 

корыстных или иных целях, например шантажировать правообладателя под 

угрозой их распространения.  

Конституция РФ провозгласила человека, его права и свободы высшей 

ценностью и обязала государство признавать, соблюдать и защищать их. За 

нарушение конституционных норм предусмотрены различные виды юридиче-

ской ответственности, в том числе уголовная, административная и граждан-

ско-правовая. Так, в Гражданском кодексе РФ гарантируется охрана изобра-

жения гражданина, например, в ст. 128 ГК РФ законодатель относит немате-

риальные блага к объектам гражданских прав. Согласно ст. 150 ГК РФ к нема-

териальным благам относятся в том числе неприкосновенность частной жизни 

и иные блага, которые в силу закона принадлежат от рождения и неотчужда-

емы. Нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК РФ и другими 

законами. Согласно ст. 152.1 ГК РФ, обнародование и использование изобра-

жения гражданина допускается только с согласия этого гражданина1. Никто не 

может самовольно опубликовывать видеозаписи, фотографии или произведе-

ния изобразительного искусства, где изображено лицо какого-либо гражда-

нина. Законодатель отмечает, что даже после смерти человека его изображе-

ние может использоваться лишь с согласия детей и пережившего супруга, а 

при их отсутствии – с согласия родителей, соответственно, если: использова-

ние не осуществлялось в государственных или общественных интересах; изоб-

ражение было получено при съемке, проводимой в публичных местах, откры-

тых для свободного посещения; гражданин позировал за плату. Так, в случае 

нарушения права гражданина он может требовать удаления этого изображе-

ния, а также пресечения или запрещения дальнейшего его распространения. В 

Российской Федерации существует отдельный закон, целью которого является 

обеспечение защиты прав человека при обработке персональных данных, в т.ч. 

защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну. ФЗ «О защите персональных данных» является гарантом того, что без 

вашего письменного согласия никто не имеет право как-либо использовать 

вашу информацию о себе. В случае нарушения данного положения виновное 

лицо несет ответственность в соответствии с ст. 24 федерального закона «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ. 

 
1 Лисовая А.В. К вопросу о защите права на изображение в сети Интернет. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28119273. 
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Любой сотрудник полиции является гражданином, он наделен особыми 

полномочиями по охране общественного порядка, профилактике и предотвра-

щению преступлений и правонарушений и по оказанию помощи гражданам. 

В пределах своих компетенций и полномочий он осуществляет контроль за со-

блюдением законодательства, тем самым охраняя мирную жизнь людей. В 

силу определенного специфического положения деятельность полиции явля-

ется открытой и публичной в той мере, в какой это не противоречит требова-

ниям законодательства Российской Федерации, а также не нарушает прав 

граждан, общественных объединений и организаций. Открытость и доступ-

ность информации о деятельности государственных органов гарантирует и 

ст. 4 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении до-

ступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-

ного самоуправления». Похожий принцип «публичности и открытости дея-

тельности государственных органов» закреплен и в ст. 3 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. 3 Феде-

рального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы в Российской Федерации». Пункт 3 Указа Президента РФ от 31 де-

кабря 1993 г. № 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на инфор-

мацию» определяет, что деятельность государственных органов осуществля-

ется на принципах информационной открытости, что может выражаться, в 

частности, «в осуществлении гражданами контроля за деятельностью государ-

ственных органов, организаций и предприятий, общественных объединений, 

должностных лиц и принимаемыми ими решениями, связанными с соблюде-

нием, охраной и защитой прав и законных интересов граждан».  

Помимо того, в случае существующего запрета на фото- и видеосъемку 

сотрудник полиции должен в соответствии со ст. 5 Федерального закона «О 

полиции» разъяснить причину и основания этого запрета, то есть указать нор-

мативный правовой акт, запрещающий съемку. Таким образом, в случае не-

правомерной съемки, сотрудник полиции, руководствуясь законом, имеет 

право предотвратить съемку. Например, нельзя снимать режимные объекты 

или сведения, содержащие государственную тайну или имеющие ограничен-

ный доступ. Также полицейский может запретить видео- или фотосъемку в 

случае, если эти действия препятствуют проведению административной про-

цедуры или следственных мероприятий на основании ст. 19.3 КоАП РФ.  

Однако уже было отмечено, что сотрудник ОВД – специфичный субъект 

власти, наделенный определенными должностными полномочиями в целях 

охраны и защиты норм права. В подразделениях полиции проходят службу со-

трудники, имеющие различные формы допуска к охраняемой конфиденциаль-

ной информации. Благодаря данному обстоятельству защита персональных 

данных сотрудников полиции имеет свои особенности, которые в основном 

обусловлены условиями прохождения службы и вытекают из положений 
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основных нормативных правовых актов. На сегодняшний день в области раз-

мещения своего портрета в сети Интернет существуют некоторые запреты для 

полицейских. Неосмотрительное пользование потенциалом сети Интернет не 

только подрывает имидж системы МВД России и наносит ущерб репутации 

сотрудника, но и создает угрозу жизни и здоровью, поэтому сотрудникам за-

прещено выкладывать фото в форме и со знаками отличия, позволяющими 

определить принадлежность к органам внутренних дел. Все это говорит о 

сложности и в какой-то степени секретности данной специальности. Согласно 

ст. 9 ФЗ «О персональных данных», субъект персональных данных принимает 

решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их 

обработку свободно, своей волей и в своем интересе. К персональным данным 

относятся такие категории, как Ф. И. О., изображение, сведения о частной и 

семейной жизни и т.п. Жетон с личным номером, равно как и фамилия сотруд-

ника на форме минобороны и МЧС, в данном случае следует рассматривать не 

как персональные данные, а способы, позволяющие идентифицировать воен-

нослужащего, вести поименной учет, в частности быстро опознавать, и потому 

они являются обязательными к ношению. Положением о нагрудном знаке со-

трудника полиции, утвержденным приказом МВД России от 22 июля 2011 г. 

№ 868 установлено, что нагрудный знак является служебным нагрудным зна-

ком МВД России, позволяющим идентифицировать сотрудника полиции, не-

сущего службу в общественных местах. Таким образом, идентификация не со 

стороны граждан, а прежде всего самим ведомством, поскольку номер, наби-

тый на этом самом жетоне – уникальный, который с легкостью помогает уста-

новить его правообладателя. В соответствии с ч. 5 ст. 39 ФЗ от 30 ноября 

2011 г. № 342-ФЗ персональные данные сотрудника, содержащиеся в личном 

деле, являются конфиденциальной информацией и сведениями, составляю-

щими государственную и иную охраняемую законом тайну. На основании п. 6 

ч. 2 ст. 39 упомянутого закона передача персональных данных сотрудника тре-

тьей стороне не допускается без согласия сотрудника, выраженного в пись-

менной форме, за исключением случаев, установленных законом. Исходя из 

этого, можно прийти к выводу, что руководитель ОВД не вправе сообщать 

ФИО сотрудника, к которому граждане хотят предъявить претензии.  

Таким образом, опираясь на вышеизложенное, несмотря на то, что дея-

тельность сотрудника ОВД регламентирована многими актами, которые про-

возглашают ее публичной и открытой, полицейский продолжает оставаться 

гражданином Российской Федерации, а наличие на нем формы и номерного 

жетона не лишает его гражданских прав. Следовательно, его изображение, как 

и другие персональные данные, наравне с данными других граждан охраня-

ются законом. Проще говоря, если сотрудник полиции дал вам на это разре-

шение, то есть либо озвучил его на видео, либо дал письменное согласие, то 

возможно выкладывать данное фото или видео в Интернет, но если такого 
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разрешения нет, то сотрудник имеет все основания на защиту своих прав и 

компенсацию морального вреда в гражданско-правовом порядке. 

Тетёркин А.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Ю. Тетерятников, кандидат юридических наук 

Недействительные сделки:  
проблемы дефиниции и классификации  

Одним из способов осуществления гражданских прав является соверше-

ние сделок, благодаря которым субъектом правоотношений реализуются его 

законные права и свободы, а также приобретаются определенные права и обя-

занности.  

В ст. 153 ГК РФ устанавливается определение понятия сделок, под кото-

рыми признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Особое место занимают т.н. «недействительные сделки», спорные во-

просы в отношении которых не теряют свой актуальности и по сей день, так 

как зачастую порождают наличие противоречий в правоприменительной прак-

тике.  

Актуальность данного вопроса обуславливается и активным развитием 

сферы оказания различных по своему роду услуг, из-за чего все большее ко-

личество людей вступают во взаимоотношения и заключают сделки, которые 

должны соответствовать установленным нормам закона.  

К числу проблемных аспектов в первую очередь можно отнести отсут-

ствие нормативного закрепления определения данного понятия. В связи с этим 

различными учеными выдвигаются свои толкования, которые, в свою очередь, 

имеют ряд дискуссионных моментов.  

Так, Б.М. Гонгало говорит о том, что недействительность сделки озна-

чает, что действие, совершенное в качестве сделки, не создает тех правовых 

последствий, которые присущи данному виду сделок, а влечет лишь преду-

смотренные законом последствия, связанные с ее недействительностью1. 

При этом недействительная сделка должна противоречить по своей сути 

одному из закрепленных условий действительности, к которым относятся сле-

дующие: 

– незаконность содержания;

– несоблюдение формы сделки;

1 Гонгало Б.М. Гражданское право : учебник. Т. 1. М., 2017. С. 261.  
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– несоответствие воли и волеизъявления участников сделки; 

– неспособность физических и юридических лиц, совершающих ее, к 

участию в сделке. 

Нельзя не обратить внимания и на позицию Н.В. Рабиновича, рассмат-

ривающего недействительность сделки в двух аспектах: во-первых, она все же 

является по своей природе сделкой, во-вторых, ее можно отнести к правона-

рушению, так как она противоречит закону1. Исходя из этого, ее можно при-

знать деликтом. 

Возражения по поводу отнесения недействительной сделки к правонару-

шению выдвигает Д.О. Тузов, который обращает внимание на то, что недей-

ствительную сделку нельзя считать правонарушением, так как необходимы 

виновность субъекта и осознание им противоправности совершенных дей-

ствий2. 

По нашему мнению, обозначенное возражение вполне логично, данный 

факт обуславливается тем, что несправедливо признавать правонарушением 

недействительную сделку. Например, в силу недееспособности лица, недости-

жения несовершеннолетним лицом 14-летнего возраста или же в случае при-

сутствия факта существенного заблуждения. Во всех перечисленных случаях 

будет отсутствовать субъект правонарушения либо вина в совершении проти-

воправного деяния. 

Интерес по данному вопросу представляет исследование В.А. Деми-

дюка, согласно позиции которого необходимо произвести замену понятия «не-

действительность сделок», на «недействительность соглашений»3. Свою пози-

цию данный автор аргументирует наличием противоречий в понимании дан-

ного термина, так как в его прямом толковании заложена противоправность, 

которая, в свою очередь, влечет нарушение норм гражданского законодатель-

ства, что является недопустимым. В качестве подтверждения справедливости 

такого мнения автор приводит в пример норму уголовного закона о незакон-

ном похищении чужого имущества, что образует предварительный сговор.  

Данная позиция имеет место быть, однако мы считаем, что в подобной 

замене понятий нет необходимости, нужна лишь более детальная регламента-

ция уже имеющегося термина. 

Различны мнения ученых-цивилистов и по поводу классификации не-

действительных сделок. При этом наиболее распространенными являются две 

классификации, на которых остановимся более подробно.  

 
1 Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. Л.: Издательство Ле-

нинградского университета, 1960. С. 11-12. 
2 Тузов Д.О. Теория недействительности сделок. Опыт российского права в контек-

сте европейской правовой традиции. М.: Статут, 2007. С. 9-13. 
3 Демидюк В.А. Анализ правовой природы недействительных сделок // Вестник 

Костромского государственного университета. 2016. № 1. Т. 22. С. 203-205. 
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Первая из них в науке именуется как «классическое учение о недействи-

тельности сделок». Согласно данной классификации выделяется два вида не-

действительных сделок: оспоримые и ничтожные. Их явным различием высту-

пает лишь способ признания недействительности. Так, для признания недей-

ствительности оспоримой сделки ключевым является соответствующее реше-

ние суда, что же касается ничтожных сделок, то они являются таковыми апри-

ори согласно букве закона. Однако такое деление имеет ряд недостатков, ко-

торые связаны с размытостью различий и признаков, невозможностью полно-

ценного определения всех свойств и особенностей, что, в свою очередь, свя-

зано с постоянным развитием норм гражданского права. 

В основе второй классификации заключен признак «дефектности» эле-

ментов недействительной сделки, что означает присутствие факта несоответ-

ствия действующему законодательству. Данная классификация включает в 

себя четыре элемента с «пороками», к которым относятся содержание, форма, 

воля и волеизъявление. Что же касается недостатков приведенной классифи-

кации, то они заключаются в том, что в ее основе не находят своего отражения 

положения о разделении недействительных сделок на оспоримые и ничтож-

ные, исключен такой элемент характеристики, как способ признания сделки 

недействительной, который является существенным аспектом для полноцен-

ного разграничения.  

Итак, в научной литературе существуют различные определения поня-

тия недействительных сделок. При этом одни авторы придерживаются пози-

ции, согласно которой недействительные сделки выступают в качестве право-

нарушения, другие – что недействительные сделки все же остаются по своей 

природе сделками, но с нарушением некоторых условий. Требует внимания и 

вопрос о четком разграничении видов недействительных сделок, что позволит 

избежать ошибок в практической деятельности правоприменителей.  

Обозначенное свидетельствует о необходимости внесения изменений и 

дополнений в гражданское законодательство, касающихся недействительно-

сти сделок. Сделать это нужно для снятия двусмысленности при их толкова-

нии правоприменителями путем установления на законодательном уровне 

определения понятия «ничтожная сделка», а также закрепления четкого раз-

граничения между оспоримыми сделками и ничтожными сделками. 
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Шевчук Н.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Ю. Тетерятников, кандидат юридических наук 

Право на забвение в телекоммуникационных сетях  

История человека динамична во всех аспектах его жизни, она не стоит 

на месте, постоянно прогрессирует, опирается на ошибки прошлого, предот-

вращая их в будущем. Человек давно формировал общество как систему взаи-

модействия людей, благодаря которой соблюдаются права и интересы инди-

вида, появляются новые возможности, отпадает необходимость «выживать в 

одиночку»1. 

Такое общество, например, впервые сложилось у восточных славян в 

Древней Руси в XI веке н. э. и называлось «вервь» – община, упоминаемое в 

первом письменном древнерусском своде законов2. 

По настоящее время законодательство постоянно совершенствуется. Те-

перь же, в цифровом веке мы можем спокойно открыть любой нормативно-

правовой акт в электронном варианте в телефоне, в компьютере – где угодно. 

Однако есть и отрицательные моменты, связанные с приходом цифро-

вого века: человек, попавший на камеру какого-либо гаджета, становится 

«звездой» интернета, другими словами, известным неограниченному кругу 

лиц по всему миру. Особенно часто с этим сталкиваются сотрудники полиции, 

поскольку почти во всех случаях видеозапись действий сотрудников полиции 

не используется для обжалования их действий, а выставляется на общее об-

суждение. Люди пытаются разузнать больше о «герое» Интернета, выиски-

вают его данные без согласия последнего, тем самым нарушают его право на 

частную жизнь.  

Как человеку защитить свои права в интернете? Законодательством 

было разработано так называемое «право на забвение». 

Первое применение права на забвение можно взять из всеобщей истории, 

когда в ходе Пелопоннесской войны в 403 г. до н.э. афиняне и спартанцы объ-

явили своего рода мир: «Обе стороны дали клятвы, что не будут помнить про-

шлого зла». Об этом писал древнегреческий философ Ксенофонт Афинский.  

Другой подходящий пример из истории – это Нантский эдикт 1598 г., 

которым король Генрих IV окончил религиозную войну, произнеся слова: 

«Пусть память обо всем том, что было сделано с обеих сторон с начала марта 

месяца 1585 года и до нашего прихода на трон, а также по причине других 

1 Бергер П. Приглашение в социологию. М.: Аспект-Пресс, 1996. 168 с. 
2 Васильев А.Г. Современные memory studies и трансформация классического насле-

дия // Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / под ред. Л.П. Репиной. 

М.: Кругъ, 2008. C. 25. 
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предшествующих печальных событий погаснет и успокоится, как будто ни-

чего этого не произошло».  

Однако стоило бы обозначить отличие в том, что приведенные примеры 

все-таки являются актом политических событий, когда же в случае  с правом 

забвения в телекоммуникационных сетях такой акт будет, скорее, перформа-

тивным и примененным в отношении физических лиц.  

Сегодня возникают проблемные вопросы применения права на забвение. 

Как найти идеальный баланс между правом на забвение и правом на свободное 

получение и распространение информации? Будет ли нарушением права на 

частную жизнь достоверная информация?  

Несомненно, к каждому конкретному случаю применяется свой подход, 

В.Н. Середа и М. Ю. Середа отвечают на данные вопросы таким образом: 

«Необходимо установление ограничений на дальнейшее распространение ин-

формации о человеке, ставшей достоянием гласности в прошлом, в том случае, 

если это может принести вред правам и законным интересам личности»1. 

Итак, что же делать, если данные человека «утекли» в сеть?  

С 1 января 2016 г. вступил в силу федеральный закон от 13 июля 2015 г. 

№ 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации" и статьи 29 и 402 Граж-

данского процессуального кодекса Российской Федерации», который наделяет 

физических лиц правом требовать от оператора поисковой системы прекраще-

ния выдачи сведений об указателе страницы сайта в сети Интернет, позволя-

ющих получить доступ к определенной информации о таком физическом лице. 

Согласно новому закону удалению подлежат не только ссылки, содержащие 

информацию персонального характера, которая распространяется с наруше-

нием законодательства Российской Федерации или является недостоверной, 

но также ссылки на информацию, которая стала неактуальной или утратила 

значение для физического лица в силу последующих событий или его соб-

ственных действий. Закон также устанавливает порядок взаимодействия граж-

дан с операторами поисковых машин и предусматривает возможность обра-

щения граждан в суд с иском о прекращении выдачи ссылок, если оператор 

отказался удовлетворить соответствующее заявление.  

Весной 2014 г. заместитель руководителя Роскомнадзора А.А. Приез-

жева выступила на заседании круглого стола Общественной палаты Россий-

ской Федерации со специальным докладом, посвященным праву быть забы-

тым, и сказала следующее: «Практика, которую мы сегодня используем, – это 

требование об удалении противоправной информации, адресованное первоис-

точнику, а не поисковой системе. Однако следует учитывать, что  быстрый и 

 
1 Середа В.Н. Защита прав и свобод человека и гражданина в сети Интернет. Воро-

неж, 2013. С. 70. 
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легкий доступ к такой информации обеспечивается благодаря возможностям 

поисковых систем. Сведения могут оставаться на сайтах, в судебных докумен-

тах и в сетевых архивах, но если поисковая система оборвет связь с этими дан-

ными, найти их будет крайне сложно – разве что по невероятной случайности 

или если хорошо знать, где искать». 

Действия сотрудника полиции, если его данные незаконно были разме-

щены в сети Интернет, должны быть такими же. Однако есть один интересный 

случай, показавший возможность эффективного применения самозащиты 

права на забвение сотрудником полиции. В мае 2019 г. старшего лейтенанта 

полиции полка ДПС Беликова снимали на камеру, пытаясь инициировать его 

на незаконные действия, в ответ на это Беликов включил музыку со своего 

телефона, в результате чего видео, загруженное в сеть, автоматически блоки-

ровалось из-за алгоритмов, выявляющих нарушение авторских прав музыкан-

тов-исполнителей. 

Мосунова П.А., Ощепкова Е.П. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель А.С. Чурсина 

Персонаж как объект авторского права  
в системе гражданского законодательства  

Персонаж как объект авторского права является часто используемым 

элементом в сфере товарооборота. Однако правообладатели зачастую сталки-

ваются с недобросовестным поведением третьих лиц, а именно заимствова-

нием персонажей незаконно, в связи с чем появилась такая проблема, как не-

достаточная правовая защита персонажей. Но для того чтобы перейти к ана-

лизу данного вопроса, необходимо понять, что же такое персонаж в граждан-

ском праве.  

Российское законодательство в области авторского права имеет длитель-

ную историю1. В настоящее время авторское право регламентировано ч. 4 ГК 

РФ. В частности, в п. 7 ст. 1259 ГК РФ говорится об охране части какого-либо 

произведения, к которой относится и персонаж, авторским правом. 

Следует отметить, что ГК РФ не дает легального определения понятию 

«персонаж». Совместная попытка устранить данный пробел была предпринята 

в 2009 г. Высшим Арбитражным Судом РФ и Верховным Судом РФ (далее  – 

ВС РФ), которые под персонажем понимали часть произведения, содержащую 

1 Чурсина А.С. Особенности авторского права в России в середине 1920-х годов // 

Аграрное и земельное право. 2020. № 2 (182). С. 4-5. 
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описание или изображение того или иного действующего лица в присущей 

произведению форме.  

В 2019 г. ВС РФ, внеся коррективы в предыдущую формулировку, в п. 

82 постановления № 101 указал: персонаж – это «…совокупность описаний и 

(или) изображений того или иного действующего лица в произведении в 

форме (формах), присущей (присущих) произведению…». Перечень форм вы-

ражения персонажа является открытым. Это может быть как письменная, так 

и устная, изобразительная форма и иные. В силу п. 81 авторское право распро-

страняется в том числе на персонажа, но только в том случае, если он отвечает 

критериям узнаваемости, объективности и уникальности. Причем в действую-

щем постановлении ВС РФ, как и прежде, сохранил связь персонажа и кон-

кретного произведения. Как указывает А.В. Казакова: «…персонаж может 

иметь потенциальную и реальную возможность существовать вне конкретного 

произведения, но истоки должен брать именно из последнего». 

С точки зрения А.С. Ворожевич2, появление узнаваемых персонажей в 

определенной степени является побочным явлением творческой деятельности, 

тем более что многие из этих персонажей изначально были задуманы и вопло-

щены в паре (Маша и Медведь) или наборе (Смешарики). Можно предполо-

жить, что степень изощренности того или иного персонажа может служить до-

полнительным критерием. Англо-американский подход к правовой защите 

персонажей основан на так называемом стандарте различительной способно-

сти, что переводится как distinct delineation standard, в соответствии с которым 

суды определяют, насколько высока степень творческой выразительности пер-

сонажа при минимальной посредственности. 

В связи с такой проблемой стали складываться судебные споры по делам 

незаконного коммерческого использования персонажей. Одним из таких явля-

ется случай с гражданином Леонидом Шварцманом, который является режис-

сером-мультипликатором известного советского мультфильма «Крокодил 

гена», и компанией «Косметикс». Спор был связан с распространением про-

дукции с изображением Чебурашки. В частности, Шварцман требовал прекра-

тить контрафакцию продукции с мультикаплиционным персонажем, а также 

выплатить ему сумму в размере 4,7 млн рублей в качестве денежной компен-

сации. Суть иска была в том, что художник компании «Косметикс»  восполь-

зовался описанием Чебурашки по книге «Крокодил Гена и его друзья», с авто-

ром которой у Шварцмана был заключен договор, и фактически идентично 

нарисовал персонажа. Суд встал на сторону ответчика, несмотря на тот факт, 

 
1 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации : по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10  // СПС КонсультантПлюс. 
2 Ворожевич А.С. Защита исключительных прав на патентноохраняемые объекты : 

монография // СПС КонсультантПлюс. 
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что художник вкладывал свое воображение, талант, использовал профессио-

нальные навыки1. 

Если персонаж зарегистрирован в качестве товарного знака, то он уже 

получает охрану в качестве средств индивидуализации товаров, работ или 

услуг. Например, изображения персонажей мультфильма «Три кота» (Коржик, 

Компот, Карамелька, Папа, Мама, само изображение трех котов) являются от-

дельными товарными знаками, правообладателем которых является АО «Сеть 

телевизионных станций». По данным Роспатента, один из главных героев 

«Коржик» имеет регистрационный номер 707375, дата регистрации права АО 

СТС 19.07.2019, дата истечения срока действия исключительного права 

19.07.2028. Также представлены наглядное изображение товарного знака (ри-

сунок данного персонажа) и цветовые сочетания, индивидуализирующие 

«Коржика» (белый, черный, голубой, светло-голубой, синий, темно-синий, ко-

ричневый, светло-коричневый, темно-желтый).  

Так, в 2020 г. телекомпания СТС обратилась в суд с иском о взыскании 

компенсации за нарушения интеллектуальных прав на изображение персонажа 

«Три кота». В качестве доказательств предоставила факт продажи товара (иг-

рушки), который внешними признаками был отличим от оригинальной про-

дукции. Истец заявил, что не давал разрешение на выпуск продукции «Три 

кота» производителю. Суд установил, что использование образов персонажей 

без согласия с правообладателя незаконно, а так как полным правообладате-

лем, по предоставленным доказательствам, является истец, то с ответчика 

взыскали компенсацию.  

Нами проведен опрос среди обучающихся ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный университет» по направлениям подготовки 

40.04.01 и 40.03.01 (Юриспруденция), который показал, что более 75% при по-

купке продукции с изображением того или иного персонажа не придавали 

этому значения, 17% респондентов резюмировали, что товар не поддельный, 

8% воздержались от ответа. 

На основании изложенного выше, проанализировав судебную практику 

и данные опроса студентов, можно сделать вывод, что персонаж легко исполь-

зуется без соглашений, договоров, лицензий. В связи с этим мы видим необ-

ходимым предпринять меры по защите персонажа на законодательном уровне. 

1 Головинский суд Москвы отказал в удовлетворении иска художнику Леониду 

Шварцману, который требовал 4,7 млн руб. за использование образа Чебурашки. URL: 

www.film.ru/news/avtor-obraza-cheburashki-proigral-isk (дата обращения: 13.04.2022). 
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Андреенко В.И. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель А.С. Андрианова 

Анализ содержания понятия «государственная служба»  

Основу любого государства составляет государственная служба, кото-

рая, с одной стороны, обеспечивает решение задач, стоящих перед обществом 

и государством, а с другой – возможность граждан участвовать в осуществле-

нии функции государства посредством занятия должностей в государственных 

органах, организациях. Стабильность и успешное развитие общества и госу-

дарства невозможны без качественного осуществления государственными 

служащими своих профессиональных обязанностей. 

Государственная служба представляет собой вид трудовой деятельно-

сти, осуществляемой на профессиональной основе в целях выполнения задач 

и функций государства, обеспечения и защиты прав и законных интересов фи-

зических и юридических лиц. Отсюда видна отличительная черта государ-

ственной службы как вида социальной деятельности – специфический объект 

воздействия – субъект права (гражданин, юридическое лицо). 

Понятие «государственная служба» постоянно находится в фокусе иссле-

дования ученых-правоведов. Так, О.И. Чуприс рассматривает государственную 

службу в узком и широком смысле. В узком смысле государственная служба 

представляет собой деятельность конкретного государственного служащего, 

направленную на выполнение его должностных обязанностей, т.е. выполняемая 

административно-управленческим персоналом деятельность. В широком 

смысле государственная служба – трудовая деятельность работника в государ-

ственном органе, организации1. Б.М. Лазарев определяет государственную 

службу как «служение государству»2. Отсюда можно сделать вывод, что лицо, 

находящееся на государственной службе, участвует в реализации социального 

назначения государства. С.И. Ожегов соотносит служение и государственную 

службу как «направление деятельности в чью-либо пользу» и «лицо, работаю-

щее по найму в определенной сфере умственного труда3. Соответственно, гос-

ударственная служба представляет собой форму реализации служения. 

Существуют и иные подходы к пониманию государственной службы. 

В то же время можно выделить такие общие признаки, которые отмечают 

большинство авторов, как: 

1 Чуприс О.И. Теоретико-правовые проблемы государственной службы в Респуб-

лике Беларусь. Минск: Право и экономика, 2009. 310 с. 
2 Лазарев Б.М. Государственная служба. М.: ИГПАН, 1993. 15 с. 
3 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка : 100000 слов, терминов и выраже-

ний. 28-е изд., перераб. М.: Мир и образование, 2015. 1375 с. 
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– выполнение определенной трудовой (служебной) деятельности;

– направленность деятельности на субъектов права, а потому государ-

ственные служащие не создают материальные блага и не оказывают хозяй-

ственные услуги (не заняты в сфере производства); 

– специфика правовых отношений, в которые вступают государственные

служащие (имеют властный и публичный характер); 

– реализация государственной власти в интересах общества, что пред-

определяет неразрывную связь со сферой государственного управления.  

Качественное выполнение государственными служащими возложенных 

на них разноуровневых задач невозможно без непрерывного обучения и повы-

шения их квалификации. 

Как сложный социально-правовой институт государственная служба 

представляет собой совокупность правовых норм, регламентирующих права, 

обязанности, гарантии и ответственность, а также систему ограничений для 

государственных служащих, порядок прохождения и прекращения служебных 

отношений. Являясь комплексным правовым институтом, государственная 

служба включает нормы как конституционного, так и административно-управ-

ленческого права. 

Подводя итоги, отметим, что государственная служба представляет со-

бой средство реализации публичной власти, функций государства. Особенно-

стями государственной службы являются ее публичность, властный и профес-

сиональный характер. 

Асташкевич Т.Е. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель А.С. Чурсина 

Авторские права на объекты, созданные 
искусственным интеллектом 

Область искусственного интеллекта последовательно и быстро развива-

лась в течение последнего полувека. Аналитики международной консалтинго-

вой компании Frost & Sullivan утверждают, что в 2022 г. объем рынка техно-

логий искусственного интеллекта (далее – ИИ) увеличится в четыре раза, до-

стигнув $52,5 млрд.  

Как отмечает доктор Университета Пондичери, одного из государствен-
ных высших учебных заведений в Индии, Г. Субхалакшми, в нынешнюю тех-
нологическую эпоху можно найти человекоподобных существ, называемых 
искусственным интеллектом, активно помогающих человеку своими 
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программами. Их поддержка оказалась незаменимой в любой области, будь то 
официант в отеле, проведение операции, рисование и многое другое1. 

Современное программное обеспечение искусственного интеллекта ста-
новится все более сложным и может производить работу, которая никогда 
раньше не создавалась компьютерами. Например, ИИ можно обучить созда-
вать музыку, произведения искусства, короткометражные фильмы, стихи и но-
востные сюжеты. Но подпадает ли деятельность ИИ под критерии объекта ав-
торского права? Чей интерес и усилия нужно защищать? Ответы на эти и дру-
гие вопросы по-прежнему неоднозначны в соответствии с действующим зако-
нодательством об авторском праве. 

Российское законодательство в области авторского права имеет длитель-
ную историю2. В настоящее время данная сфера регламентирована ч. 4. Граж-
данского кодекса Российской Федерации.  

Легальное определение понятия «искусственный интеллект» впервые 
было представлено в Указе Президента РФ от 10 октября 2019 г. №  490 «О 
развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». Исходя из 
данного правового акта, искусственный интеллект – это комплекс технологи-
ческих решений, позволяющий имитировать когнитивные функции человека 
(включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и 
получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые как 
минимум с результатами интеллектуальной деятельности человека. Стоит ак-
центировать внимание на том, что данное определение в полном объеме затра-
гивает все доступные в наше время виды ИИ.  

Вопросы правового регулирования интеллектуальной собственности, 
созданной с использованием ИИ, занимают особое место в списке юридиче-
ских проблем. Так, старший юрист практики IP Ирина Шурмина к важным те-
мам правового регулирования, возникающих в связи с использованием данных 
технологий, относит вопросы правосубъектности ИИ и правового статуса объ-
ектов, сгенерированных ИИ3. 

Большой вклад в исследование интеллектуальной собственности и ис-
кусственного интеллекта внесла Ш. Яниски-Равид4, профессор юридического 
факультета Фордхэмского университета.  

 
1 Subhalakshmi G. Man and Machine: A discussion on Artificial Intelligence from a legal 

perspective // International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology. 

2019. Vol. 5. № 4. P. 140-145. 
2 Чурсина А.С. Особенности авторского права в России в середине 1920-х годов // 

Аграрное и земельное право. 2020. № 2 (182). С. 4-5. 
3 Искусственный интеллект и право: есть контакт? URL: www.gar-

ant.ru/news/1401154/ (дата обращения: 13.04.2022). 
4 Yanisky-Ravid S. Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Accountability and 

Copyright – The Human-Like Workers Are Already Here – A New Model. URL: ssrn.com/ab-

stract=2957722 (дата обращения: 13.04.2022). 
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Так, автор выделяет 10 пунктов, утверждающих о творческом начале 

ИИ, ведь благодаря этим функциям машина может создавать произведения: 

креативность, автономность и независимость, непредсказуемые и новые ре-

зультаты, способность к аккумулированию данных, в том числе и внешних, 

способность к обучению, способность эволюционировать, рациональный ме-

ханизм, эффективность, «свободный выбор», ориентированность на достиже-

ние цели.  

Автор приходит к выводу, что системы искусственного интеллекта, со-

здающие произведения искусства, на определенном уровне включают в себя 

все эти десять функций. ИИ может создавать результаты независимо и авто-

номно. По мере развития технологий системы искусственного интеллекта ста-

новятся все более способными имитировать часть функций, которые мы когда-

то считали неотъемлемыми для творчества человеческого разума. ИИ спосо-

бен не только обрабатывать огромные объемы данных, но и качественно вы-

полнять свою работу с точки зрения креативности, автономии, новизны и дру-

гих функций, необходимых для создания произведений, защищенных автор-

ским правом.  

Но чей интерес и усилия стоит защищать для того, чтобы содействовать 

развитию такой отрасли науки, как искусственный интеллект? Целью инсти-

тута установления правообладателя являются поддержка и поощрение авторов 

имущественной выгодой, что способствует прогрессу науки и полезных ис-

кусств, созданию и распространению творческих произведений. Такой вывод 

зафиксирован в «compendium of u.s. copyright office practices» (сборнике прак-

тик бюро авторских прав США) – авторское право обеспечивает экономиче-

ский стимул для создания и распространения идей.  

В данном вопросе выгоду хотят получить правообладатели программы 

или ее создатели. Но они уже получают свою выгоду: во-первых, стоимость 

ИИ на саму программу, возможность выдачи лицензий, выручка от продажи 

произведенного объекта; во-вторых, рыночная выгода. Известно, что стои-

мость акций меняется в зависимости от введения в оборот новшеств. Напри-

мер, разработчики нейросети Next Rembrandt, созданной совместно  ING и 

Microsoft (она анализирует работы художника, собирает с них информацию, 

распознает черты письма и воплощает в жизнь новые работы, написанные в 

стиле Рембрандта), смогли увеличить капитализацию обеих компаний на 20% 

для Microsoft и на 61,29% для ING. 

В 2018 г. компания Obvious выставила на аукцион Christie’s «Портрет 

Эдмона де Белами», полностью написанный нейросетью. Выручка от продажи 

этой картины составила 432,5 тысяч долларов. Узнав о случившемся, худож-

ник Робби Баррат, создатель алгоритма, который был позаимствован и ча-

стично изменен компанией Obvious, заявил, что все портреты, выполненные с 

помощью его заранее обученной нейросети, должны быть подписаны его 
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инициалами. Проанализировав данный пример, мы приходим к выводу, что 

нет необходимости в установлении авторства ИИ, так как имущественные во-

просы решаются на уровне лиц, принимающих участие в создании программы 

для ЭВМ. 

Подобного мнения придерживается В.О. Калятин. Автор в своей науч-

ной статье «Объекты авторского права, созданные с использованием компью-

тера» указывает, что авторско-правовая цель охраны произведения проявля-

ется в «поощрении авторов за создание подобных объектов (и их вознаграж-

дении за свой труд) и лиц, осуществляющих вложения в коммерческое исполь-

зование этих результатов».  

Понятно, что ЭВМ и ИИ не нуждаются в поощрении и вознаграждении. 

На основании вышеизложенного мы допускаем, что наделять ИИ правосубъ-

ектностью попросту бессмысленно. Подобного мнения придерживается З. 

Накви, автор статьи «Artificial Intelligence, Copyright, and Copyright 

Infringement», утверждая, что ИИ не являются людьми и даже не признаются 

юридическими лицами, поэтому они не могут владеть авторскими правами на 

созданные ими произведения. Эта позиция, в свою очередь, полностью соот-

ветствует ст. 1228 ГК РФ, которая гласит, что «автором результата интеллек-

туальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого 

создан такой результат». 

Исходя из вышеизложенного, российские и зарубежные исследователи в 

большинстве своем сходятся во мнении, что наделение систем искусственного 

интеллекта правосубъектностью не только не имеет смысла, но и препятствует 

стимулированию творчества авторов произведений негативно влияет на раз-

витие науки и технологий. 

Злобина Д.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.А. Рябинин 

Проблемы современного авторского права  

В современном мире самореализация личности занимает очень важную 

роль, но помимо творчества в виде хобби растет процент творческих профес-

сий. Для людей, чью профессиональную деятельность можно соотнести с 

творческим и духовным трудом, становится актуальным вопрос об урегулиро-

вании законодательства в данной области. Творческая деятельность является 

субъектом гражданско-правовых отношений, ГК РФ достаточно детально ре-

гулирует такие институты, как авторское право, патентное право и иные отно-

шения, связанные с творчеством. 
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С развитием общества движется вперед и наука, технологии, законода-

тельство. Темп жизни растет, и все изменения должны происходить своевре-

менно, чтобы не отставать от общей картины прогресса. Стоит отметить, что 

многие изменения в сферах жизни связывают с созданием и распространением 

Интернета и информационных технологий. С приходом сети Интернет в жизнь 

современного человека увеличилась скорость обмена информацией, появи-

лось больше возможностей для коммуникации. 

С этим можно связать и ряд проблем в авторском праве. Электронная 

связь позволяет передавать изображения, голосовые, текстовые сообщения. 

Из-за свободного доступа к данной сети и размещаемой в ней информации по-

являются такие риски: 

‒ наличие недоброжелателей и мошенников, которые могут называть 

себя авторами чужих произведений; 

‒ возможность взлома с последующей кражей или уничтожением инфор-

мации; 

‒ открытость и доступность информации, возможность копирования.  

В интернете, как известно всем, хранится огромное количество разнооб-

разной информации, имеющей разную ценность для общества, индивидуально 

для человека или для определенного круга лиц, в том числе и произведения 

творчества. Одной из серьезных проблем можно назвать проблему пиратства. 

Этимологически «пиратство» в переводе с греческого означает грабитель, раз-

бойник. «Незаконное присвоение и использование объектов авторского права 

обозначается терминами "пиратство" или "интеллектуальное пиратство"»1. 

Проблемой может стать как использование объектов авторского права, так и 

сложности поиска злоумышленников. У создателей сайтов есть возможность 

удалить сайт или информацию почти бесследно. Стоит отметить, что создать 

сайт может совершенно любой пользователь интернета, обладающий необхо-

димыми для этого навыками. Для создания сайта не требуется лицензия или 

определенное разрешение на размещение какой-либо информации. Исходя из 

этого, я считаю, что рациональным было бы ввести особую систему создания 

сайтов, на которых предполагается размещение результатов какой бы то ни 

было творческой деятельности. Таким образом, возможность предотвращения 

случаев пиратства или хотя бы увеличения возможности поиска правонаруши-

теля, который в итоге бы нес ответственность, была бы значительно облегчена.  

Если говорить о произведениях литературы, то среди молодежи попу-

лярно написание фанфиков (собственных произведений с использованием ге-

роев оригинального произведения) или же других авторских текстов на своих 

страницах в социальных сетях. Сюда же можно отнести и размещение фото-

графий. Проблема заключается в том, что понятие интернет-контента не 

 
1 Пригожин И.И. Политика ‒ вершина шоу-бизнеса. М.: Алкигамма, 2001. 170 с. 
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включено в объекты авторского права. Все подразумевают под понятием кон-

тента именно цифровую информацию, с которой мы сталкиваемся на  страни-

цах социальных сетей. Каждый пользователь интернета является или потреби-

телем, или его создателем, так как контент – это и текст, и видео, и изображе-

ния. По моему мнению, законодательство в России слабо развито в области 

информационных технологий, что является проблемой для многих пользова-

телей интернета, использующих онлайн-платформы для своих публикаций. 

Одним из решений данной проблемы было бы рациональное введение запрета 

на копирование авторских текстов, фотографий и иной информации с личных 

страниц пользователей. Но даже это не обеспечит безопасность информации 

на сто процентов, так как есть возможность перепечатывания или снимков 

экрана. 

К проблемам современного авторского права можно отнести и проблему 

искажения информации. Стоит отметить, что допускается переработка произ-

ведения. При этом в подп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ «под переработкой произве-

дения понимается создание производного произведения (обработки, экраниза-

ции, аранжировки, инсценировки и тому подобного)». Но возможна ситуация, 

когда во время переработки происходит искажение исходной информации. 

Проиллюстрировать данную проблему можно примером спора Эдуарда успен-

ского со студией «Союзмультфильм». Успенский требовал с «Союзмульт-

фильма» отчисления за использование своих героев в мультфильмах. Кино-

студия отказалась, объяснив, что в результате переработки литературного ис-

точника были созданы новые художественные образы. То есть Матроскин 

Успенского и Матроскин «Союзмультфильма» – это разные персонажи1. 

Я считаю, что одним из эффективных способов защиты авторского права 

в век технологий может стать введение системы, аналогичной системе блок-

чейн в США. Суть программы в том, что правообладатели имеют определен-

ный ключ, который передается совместно с передачей прав на результат твор-

ческой деятельности. И в конечном итоге при неправомерном использовании 

какой-либо информации нарушителем будет считаться человек, разместивший 

информацию и не имеющий данного ключа. К сожалению, эта система почти 

не развита в России, несмотря на то, что в 2017 г. была создана платформа 

IPchain, аналогичная блокчейну. Проект был поддержан Роспатентом и Рос-

сийским союзом правообладателей, но сами владельцы интеллектуальной соб-

ственности зачастую не знают о ее существовании. 

Еще одним способом защиты информации можно выделить депонирова-

ние авторских прав, что подразумевает регистрацию своего произведения в 

таких организациях, как Международный фонд поддержки правовых 

1 Ермаков А.В. 9 случаев, когда закон об интеллектуальной собственности вам не 

поможет // Блог юридического агентства Санкт-Петербурга. URL: https://la-advokat.ru/blog/ 

problemy-intellektualnoj-sobstvennosti/. 

https://la-advokat.ru/blog/
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инициатив, Национальная академия кинематографических искусств и наук 

России, Государственная академия интеллектуальной собственности и других, 

с последующей выдачей определенного сертификата, который в случае воз-

никновения спора будет являться весомым доказательством авторства. Но 

стоит отметить, что данный процесс достаточно трудоемкий, так как для его 

реализации необходим сбор определенных документов, и является платным.  

Иванов П.В. 

Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель Е.Н. Маланина  

Проблемы жилищного обеспечения сотрудников 
органов внутренних дел 

В последнее десятилетие в России был принят комплекс нормативно-

правовых актов, цель которых заключалась в том числе в усилении социаль-

ной защиты сотрудников органов внутренних дел (далее по тексту – ОВД). 

Вместе с тем стоит признать, что задача, связанная с обеспечением жильем как 

сотрудников ОВД, так и членов их семей до конца не разрешена, что связано 

с несовершенством правового регулирования в исследуемой области. 

Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных гаран-

тиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 

– ФЗ № 247-ФЗ) предполагает ряд гарантий, направленных на обеспечение со-

трудников ОВД жильем.

Статья 8 ФЗ № 247-ФЗ говорит о возможности предоставления служеб-

ного жилого помещения. В случае отсутствия жилья у сотрудника или если он 

не может ежедневно возвращаться в жилое помещение в связи с его удаленно-

стью от места службы, то ему может быть (в случае если в фонде специализи-

рованного жилья есть свободное жилое помещение) выделено жилье. В ин-

струкции по организации работы по представлению жилых помещений специ-

ализированного жилищного фонда ОВД РФ1 установлено, что компетентная 

жилищная комиссия, по рапорту сотрудника, решает вопрос о предоставлении 

этому сотруднику служебного помещения. Однако ни в законе, ни в инструк-

ции не закреплены сроки, в которые стоит разрешить этот вопрос, что может 

привести к затягиванию этого процесса. К тому же вполне реальна ситуация, 

1 Инструкция по организации работы по представлению жилых помещений 

специализированного жилищного фонда ОВД РФ (служебных жилых помещений и жилых 

помещений в общежитиях) : утв. приказом МВД РФ от 06.05.2012 №  490 // СПС 

КонсультантПлюс. 
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когда в фонде не окажется свободного жилья и служащему придется за свои 

деньги снимать его. В этом случае предусмотрена компенсация, однако в боль-

шинстве случаев размер компенсации не сможет покрыть полную стоимость 

жилья. 

Совсем иначе обстоит ситуация с предоставлением жилых помещений 

участковым. В случае если участковый не будет иметь подходящего жилья, то 

оно будет выделено ему из специализированного жилищного фонда. Если в 

фонде нет подходящего жилья, то ему будет выделено жилое помещение му-

ниципального жилищного фонда, а в случае отсутствия и такого жилье будет 

арендовано федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних 

дел. Выдать жилье требуется в течение шести месяцев со дня вступления в 

указанную должность. Порядок такой же, как и в случае предоставления слу-

жебного жилого помещения другим сотрудникам. Но в этом случае решение 

не будет откладываться на долгие сроки, и можно сказать, что права участко-

вых в этой сфере более защищены. 

Согласно ФЗ № 247-ФЗ сотруднику ОВД может быть предоставлено в 

собственность жилое помещение. Так, сотрудник, имеющий стаж службы в 

ОВД не менее 10 лет в календарном исчислении и соответствующий множе-

ству требований, перечисленных в ст. 4 указанного закона, может претендо-

вать на получение в собственность жилья. Главная проблема этой гарантии 

открывается нам при изучении постановления Правительства РФ от 30 де-

кабря 2011 г. № 1235, устанавливающего правила предоставления жилого по-

мещения в собственность. В целом документ достаточно четко определяет по-

рядок подачи и рассмотрения заявления, а также сроки того или иного этапа 

рассмотрения заявления. Но данные правила не устанавливают срок принятия 

решения руководителем федерального органа исполнительной власти, что мо-

жет привести к затягиванию процесса. Постановление говорит, что решение о 

предоставлении оформляется правовым актом, однако нигде не было найдено 

ни одного подобного решения. Это указывает нам, по сути, на то, что данная 

норма является недействующей. 

Федеральным законом № 247-ФЗ предусмотрена еще одна гарантия. Она 

заключается в единовременной социальной выплате (далее по тексту – ЕСВ) 

для приобретения или строительства жилого имущества для сотрудников со 

стажем не менее 10 лет в календарном исчислении, ранее не получавших суб-

сидий или иных выплат для приобретения жилья, а также соответствующих 

иным требованиям, перечисленным в ст. 4 вышеуказанного закона. По офици-

альной информации1 можно сделать выводы, что с каждым годом выплат ста-

новится больше. Так на период с 11 января 2021 г. по 1 апреля 2021 г. выплаты 

 
1 Информация по вопросу предоставления ЕСВ для приобретения или строительства 

жилого помещения // Официальный сайт МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/. 

https://мвд.рф/
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были предоставлены 180 очередникам, в то время как за I квартал 2022 г. вы-

платы предоставили 284 сотрудникам. Но в то же время в очереди все еще 

состоят 87790 очередников, 1410 из которых встали на учет в 2012 г. Отсут-

ствие установленных законом сроков также приводит к растягиванию про-

цесса. Так, используя средние данные за 2012-2020 г., сотрудник, вставший на 

учет в 2020 г. и не имеющий права на внеочередное получение ЕСВ, сможет 

получить выплату через 44 года. Единую социальную выплату можно считать 

главной жилищной социальной гарантией сотрудников ОВД. Все остальные 

либо предоставляются только на время службы (служебные жилые помеще-

ния), либо, как установлено, являются недействующими (предоставления жи-

лья в собственность). 

В качестве решения проблемы можно ввести институт, аналогичный во-

енной ипотеке. Согласно ФЗ № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих»1 военнослужащие могут стать 

участниками накопительно-ипотечной системы (далее по тексту – НИС). С 

начала участия военнослужащего в НИС государство каждый год начисляет 

на его именной накопительный счет денежные средства. После 3 лет участия 

в НИС военнослужащий может получить целевой жилищный заем на приоб-

ретение жилья. Целевой жилищный заем предоставляется на период прохож-

дения военной службы и в этот период является беспроцентным. Заем погаша-

ется уполномоченным федеральным органом, в частности при увольнении во-

еннослужащего, общая продолжительность военной службы которого состав-

ляет не менее 10 лет. Подобный институт, включенный в ФЗ №  247-ФЗ в ка-

честве отдельной главы, может решить многие жилищные проблемы сотруд-

ников ОВД. Однако не все лица, состоящие в очереди на получение ЕСВ, смо-

гут рассчитывать на НИС, ибо платежи на именной накопительный счет про-

исходят только во время прохождения службы, а многие очередники на ЕСВ 

уже уволились. Поэтому при введении новой нормы предлагается ввести сле-

дующий механизм. Сотрудникам, уже состоящим в очереди на получение 

ЕСВ, будет предложено либо остаться в очереди, либо перейти на НИС. Во 

втором случае Правительство РФ должно будет установить пропорцию между 

одним годом нахождения в очереди на получении ЕСВ и одним периодом уча-

стия в НИС и зачислить соответствующие денежные средства на именной 

накопительный счет сотрудника. Подобная норма защитит как уволенных со-

трудников, так и тех, кто находится на службе прямо сейчас. Такое решение 

также решит проблему тех сотрудников ОВД, которые самостоятельно приоб-

рели жилье за счет заемных средств банка, не дождавшись очереди. Благодаря 

такому механизму они не будут исключены из очереди в связи с тем, что 

1 О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих : 

Федеральный закон от 20.08.2004 № 117-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // СПС КонсультантПлюс. 
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улучшили свои жилищные условия. Конечно, при введении НИС потребуется 

«закрыть» очередь на получение ЕСВ, оставив право на такое только тем ли-

цам, которые уже состояли в этой очереди. 

Жилье является одной из важнейших потребностей человека. Хорошие  

жилищные условия позволят сотрудникам ОВД более качественно выполнять 

свои обязанности, а имидж государственной службы вырастет. 

Ширина Е.С. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России 

Научный руководитель Л.И. Кулицкая, кандидат юридических наук, доцент 

Аккаунт как объект гражданских прав  

Авторами научных статей указывается на отсутствие теоретического 

подхода к определению вида объектов гражданских прав – профиля, аккаунта 

или страницы в социальной сети. 

Авторами видеороликов в личных аккаунтах признаются все участвую-

щие субъекты гражданских правоотношений, внесшие вклад, кроме тех, кто 

оказал техническое, консультационное, организационное или материальное 

содействие, помог оформлению прав на такой результат или его использова-

нию либо осуществил контроль за выполнением соответствующих работ со-

гласно ст. 1228 ГК РФ. 

Законодатель не дает понятие «аккаунт». Учитывая информацию, кото-

рую может содержать аккаунт, можно вывести следующее его определение: 

аккаунт – это учетная запись или персональная страница пользователя на ка-

ком-либо сайте или в каком-либо мессенджере, хранящая совокупность лич-

ных данных пользователя и информацию пользователя, которую он туда вы-

кладывает, на просторах интернета. Законодательство отдельно не выделяет 

аккаунт как объект гражданских правоотношений. Согласно ст.  128 ГК РФ 

объектами гражданских прав являются: вещи, имущественные права, резуль-

таты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной дея-

тельности и приравненные к ним средства индивидуализации. Исходя из дан-

ного перечня, считаем, что аккаунт является результатом интеллектуальной 

деятельности, так как он содержит мыслительную, иногда творческую дея-

тельность правообладателя и, соответственно, относится к объектам граждан-

ско-правовых отношений.  

Аккаунт как результат интеллектуальной деятельности человека может, 

так же как и другие результаты интеллектуальной деятельности, к числу кото-

рых относятся произведения науки, литературы и искусства и другие, перехо-

дить по наследству. Необходимо отметить, что он может хранить такую 
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информацию, о которой наследник может не подозревать. Правовой режим за-

щиты личных неимущественных прав неоднократно поднимался в литературе. 

«Проводимая в последние годы реформа гражданского законодательства за-

тронула правовые нормы о судебной защите нематериальных благ»1 и резуль-

татов на права интеллектуальной деятельность. Вопрос защиты наследствен-

ных прав обладателей аккаунтов законодательством в настоящее время не уре-

гулирован: законодатель еще не предусмотрел процедуру наследования учет-

ной записи аккаунта по закону или по завещанию. Вопрос возможности рас-

поряжения аккаунтом после смерти его владельца остро стоит во всех странах 

мира. 

Некоторые современные компании, например «Apple»2, уже добавили 

функцию цифрового наследника: в случае смерти владельца аккаунта доступ 

и вся информация будут переданы указанному при жизни автора субъекту 

гражданско-правовых отношений. Добавляя такую функцию, создатели мес-

сенджеров обеспечивают доступ ко всей информации умершего человека, не 

давая этой информации оставаться за семью замками. 

Право на интеллектуальную собственность включает в себя как имуще-

ственные, так личные неимущественные права согласно ст. 1226 ГК РФ. Дея-

тельность субъектов, рекламирующих товары на своих личных аккаунтах в со-

циальных сетях, регулируется и обеспечивается нормами Гражданского ко-

декса. Помимо интеллектуального права, на личные и публичные аккаунты 

распространяются нормы цифровых прав согласно ст. 141.1 ГК РФ.  

Сделав свой аккаунт в социальной сети популярным, некоторые соб-

ственники интеллектуальных прав предают свое право собственности иным 

лицам. Личные неимущественные права собственники вправе передать иному 

субъекту гражданско-правовых отношений по договору, который регулиру-

ется нормами гражданского права, согласно ст. 1228 ГК РФ. 

Риском о соглашении совместного правообладания является непризна-

ние правовых последствий их заключения потенциальным контрагентом. Од-

нако на практике после приобретения доли в исключительном праве контр-

агент не признавал долю приобретшего. В конечном итоге сделку совершал 

первоначальный обладатель3. 

 
1 Кулицкая Л.И. Проблемы правовой защиты частной жизни умершего // Актуальные 

проблемы частного и публичного права : сборник научных трудов Всероссийской научно -

практической конференции (Волгоград, 28 октября 2016 г.). Волгоград: Волгоградская ака-

демия МВД России, 2017. С. 53. 
2 Компания Apple. Данные, к которым получит доступ цифровой наследник. URL: 

https://support.apple.com/ru-ru/HT212362 (дата обращения: 10.04.2022). 
3 Митягин К.С. Теоретические и практические аспекты совместного обладания пра-

вами на интеллектуальную собственность // Закон. 2018. № 8. С. 145. 

https://support.apple.com/ru-ru/HT212362
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Нарушение авторского права встречается довольно редко, так как объ-

екты не подлежат регистрации. На законодательном уровне закреплен специ-

альный способ защиты нарушенных исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности: правообладателю не нужно доказывать размер 

причиненных убытков1. Результаты творческой деятельности несут в себе от-

печаток уникальности личности автора. Однако во многих случаях определить 

личность создателя фото или видеоролика – правообладателя – сложно. 

Творческая деятельность авторов аудиовизуальных произведений явля-

ется личным неимущественным отношением и регулируется нормами граж-

данского права. Охраняются такие интеллектуальные права в соответствии с 

законом. В частности, авторы такого рода деятельности не образуют юриди-

ческое лицо, что не дает им право на фирменное наименование, зарегистриро-

ванное в соответствии с законом, согласно ст. 1473 ГК РФ. Помимо фирмен-

ного наименования, Гражданский кодекс РФ предусматривает существование 

исключительного права на товарный знак. Однако иметь товарный знак могут 

в соответствии с законом лишь юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, согласно ст. 1478 ГК РФ. Правообладатели аккаунтов таких прав не 

имеют, но имеют право на индивидуальное имя пользователя в социальной 

сети. 

На законодательном уровне правообладание аккаунтом в Интернете не 

закреплено. Однако с развитием IT-технологий необходимо закрепить в Граж-

данском кодексе РФ понятие «аккаунт», выделить его в отдельную категорию 

объектов гражданских прав. Такое законодательное закрепление сможет более 

точно разрешать гражданские споры и обеспечит лучшую защиту прав на ак-

каунт. 

Отнесенные законодателем к числу результатов интеллектуальной дея-

тельности произведения науки, литературы и искусства, исполнения, базы 

данных, фонограммы и др. не включают понятие «аккаунт» как отдельный вид 

объекта. Считаем, что аккаунт не включен законодателем в перечень этих объ-

ектов незаслуженно, так как активно используется в современности. Он дол-

жен быть отдельно, поскольку находится в киберпространстве, что значи-

тельно отличает его от других объектов. Поэтому необходимо закрепить в за-

коне все правомочия его правообладателя.  

1 Семенов В.В. Компенсация за нарушение прав на объекты интеллектуальной соб-

ственности: вопросы теории и практики // Юрист. № 5. 2019. С. 22.  
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Трубицына А.А. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Ю.С. Кабанова, кандидат юридических наук 

К вопросу о современном регулировании  
брачного договора в Российской Федерации  

В современном мире немаловажное значение имеют семья и семейные 

правоотношения, складывающиеся между различными членами семьи. В боль-

шинстве случаев семейные правоотношения складываются между лицами, ве-

дущими совместное хозяйство и заключающими брак по правилам страны, в 

которой они проживают. В России Семейным кодексом РФ (далее – СК РФ) 

закреплено, что одним из оснований возникновения семейных правоотноше-

ний является государственная регистрация брака. С момента государственной 

регистрации возникают права и обязанности супругов, как личного неимуще-

ственного, так и имущественного характера, при этом в СК РФ закреплена воз-

можность супругов самостоятельно определять круг обязанностей посред-

ством заключения брачного договора. 

Институт брачного договора появился в современном российском зако-

нодательстве в 1995 г., с принятием СК РФ. Соответственно, в законодатель-

ство была введена и коллизионная норма о брачном договоре. Установив об-

щую норму о праве, подлежащем применению к отношениям супругов, п. 2 

ст. 161 СК РФ была закреплена возможность отступления от общего правила 

путем выбора права самими супругами. Вопреки общему правилу п. 1 ст. 161 

СК РФ о применении к отношениям супругов закона государства их граждан-

ства или места жительства, супруги получили возможность подчинить свои 

имущественные отношения иному праву, выразив свой выбор в брачном дого-

воре.  

Согласно данным статистики количество разводов в России остается ста-

бильно высоким. Так, социологи утверждают, что распадается каждый второй 

брак, причем в большинстве случаев причиной разводов выступают имуще-

ственные споры1. Обращаясь к корням института брачного договора в мире, 

необходимо отметить, что составление брачного договора ‒ это цивилизован-

ный способ решения имущественных проблем, то есть до их возникновения. 

Необходимо сказать, что несмотря на существование института брачного до-

говора в России уже больше двадцати лет, он до сих пор не так распространен, 

как в западных странах. Причинами служат многие факторы, которые не поз-

воляют данному институту в России развиться до уровня некоторых зарубеж-

ных государств. 

1 Степанян Ш.У. Брачный договор как регулятор имущественных отношений супру-

гов в российском обществе // Семейное и жилищное право. 2006. №  2. С. 36. 
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В брачном договоре в России супруги могут урегулировать только иму-

щественные отношения, то есть законодательно запрещено включать в брач-

ный договор положения о регулировании личных неимущественных прав су-

пругов. При этом в брачных договорах в зарубежных странах можно опреде-

лять нравственные стороны поведения супругов: равенство мужа и жены, вер-

ность, взаимную поддержку, равноправие в воспитании детей и др. В России 

же, наоборот, брачный договор не предусматривает регулирования большин-

ства сторон сложных семейных отношений. Например, не могут быть опреде-

лены права и обязанности несовершеннолетних детей, порядок содержания ре-

бенка в случае развода, запрещено регулирование личных отношений супру-

гов. Поэтому общество в России не понимает, для чего заключать соглашение, 

не позволяющее урегулировать большинство правоотношений, возникающих 

между членами семьи, при том, что законодательно в п. 2 ст. 44 СК РФ закреп-

лена возможность признания брачного договора недействительным, если 

условия договора ставят супруга в крайне неблагоприятное положение. 

Заключение брачного договора в России возможно не только после ре-

гистрации брака, но и до официального вступления в отношения, при этом 

действовать он начинает только с момента регистрации брака в органах записи 

актов гражданского состояния. Однако возникает вопрос о возможности ре-

шения судьбы имущества до заключения брака, так как совместно нажитого 

имущества у супругов еще нет, а точно установить будущее имущество, а 

также определить, будет ли данный договор ставить второго супруга в трудное 

материальное положение, заранее невозможно. С другой стороны, то, что су-

пруги могут определить судьбу как уже имеющегося имущества, так и буду-

щего, является плюсом. Так, по мнению супругов, наличие таких условий в 

договоре служит гарантией стабильности и защищенности от неожиданно-

стей, а главное, позволяет четко понимать, как строить правоотношения в иму-

щественной сфере и к каким последствиям могут привести различные дей-

ствия. При этом необходимо отметить, что имущество, не включенное в брач-

ный договор, остается совместной собственностью супругов и регулируется 

нормами СК РФ, что вызывает необходимость обращения в суд, что является, 

несомненно, минусом, так как брачный договор заключается для мирного ре-

шения всех вопросов.  

Примером может служить определение Московского городского суда. 

Супруги, находясь в браке, купили квартиру, разделив по 1/3 между членами 

семьи, после чего заключили брачный договор с условием о передачи при раз-

воде доли супруга сыну. Однако после развода супруга потребовала поделить 

долю супруга по 1/2 между ней и сыном. Однако суд посчитал, что доли были 

разделены еще при покупке квартиры, поэтому разделу не подлежит, так как 
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режим совместной собственности супругов был изменен изначально, а не при 

заключении брачного договора1. 

Еще одной проблемой является непосредственное отношение общества 

к институту брачного договора. Обсуждение и подробное рассмотрение иму-

щественных отношений в любви, семейных и личных отношениях, многие из 

которых относятся к разряду недопустимых, характеризуют инициаторов как 

жадных, эгоистичных и неискренних людей, однако необходимо отметить, что 

за последние несколько лет данная ситуация начала меняться в лучшую сто-

рону. Однако в судебной практике очень часто встречаются иски о признании 

брачного договора недействительным по причине непонимания супругами 

смысла подписанного у нотариуса договора. При этом не все решения суда 

удовлетворяют требования истцов, что говорит о наличии пробелов в право-

вом регулировании данного института в России. 

Тем не менее распространение на отдельные семейные отношения осно-

вополагающего для гражданско-правовых договорных отношений принципа 

автономии воли сторон отражает современные тенденции развития права. На 

данный момент брачный договор в России используется как финансовая по-

душка безопасности, чтобы в случае неудачного брака избежать проблем с 

разделом имущества. Несомненно, ряд вопросов остаются нерешенными, 

например возможность включения в брачный договор личных неимуществен-

ных прав супругов или определение алиментных обязательств на детей в рам-

ках одного документа, брачного договора, без необходимости заключения со-

глашения об уплате алиментов. Поэтому решением проблемы может служить 

внесение в СК РФ поправок, регулирующих положения о брачном договоре.  

Митрофанов З.Д. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель А.С. Чурсина 

Особенности гражданско-правовой ответственности 
несовершеннолетних 

В современной науке гражданского права остро стоит вопрос ответ-

ственности несовершеннолетних. Для того чтобы определить сущность по-

ставленной проблемы, вначале необходимо рассмотреть несовершеннолетних 

как участников гражданских правоотношений. 

Согласно положению гражданского законодательства, субъектом граж-

данского права признается всякий человек, вне зависимости от состояния его 

1 Логвина С. Брачный договор // Административное право. 2020. №  3. С. 27-32. 
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здоровья или возраста. Иными словами, несовершеннолетний обладает право-

субъектностью, то есть является субъектом гражданско-правовых отношений. 

Если рассматривать ответственность несовершеннолетних лиц, то она 

имеет определенную особенность. Гражданский кодекс РФ регулирует основа-

ния и условия ответственности малолетних лиц, которые не достигли возраста 

14 лет, и несовершеннолетних граждан, которые не достигли возраста 18 лет.  

Несовершеннолетние в возрасте 14-18 лет несут ответственность само-

стоятельно за совершенный ими вред, в отличие от малолетних, за которых 

это делают родители. Однако полную ответственность несовершеннолетние 

граждане нести не могут, потому что не обладают полной дееспособностью. 

Согласно гражданскому законодательству именно с этого возраста они могут 

иметь официальный заработок, имущество или какой-либо иной доход, благо-

даря чему они способны возместить причиненный вред. Гражданско-правовая 

ответственность наступает в связи с тем, что данная категория граждан стано-

вится более социализированной, образованной, а также воспитательная 

направленность родителей становится меньше, потому что на их поведение 

активнее начинают действовать внешние факторы. Как отмечает К.В. Синео-

кова, особенность гражданско-правовой ответственности несовершеннолет-

них заключена во взаимосвязи с двумя факторами: дееспособность несовер-

шеннолетнего и ответственность законных представителей за ненадлежащее 

воспитание1. 

Для начала отметим, что гражданско-правовая ответственность несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет определена ст. 1074 Граждан-

ского кодекса РФ, в ней говорится, что «несовершеннолетние в возрасте от 

четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за 

причиненный вред на общих основаниях», т.е. идет они деликтоспособны. Од-

нако если несовершеннолетний не может самостоятельно возместить причи-

ненный вред, то есть у него нет источника дохода или какого-либо имущества, 

вред должен быть возмещен или частично возмещен его родителями (усыно-

вителями) или попечителем, если, конечно, не докажут, что вред совершил не 

он, о чем Верховный Суд РФ заострил внимание в п. 11 Пленума ВС РФ от 26 

января 2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни и здоровью гражданина». 

В юридической литературе принято полагать, что под основаниями та-

кой ответственности, ровно как основаниями возмещения такого вреда, при-

нято понимать совокупность определенных элементов. С.М. Белозерцев 

 
1 Синеокова К.В. Особенности гражданско-правовой ответственности несовершен-

нолетних по законодательству Российской Федерации // Гражданско-правовое регулирова-

ние общественных отношений в современной России : сб. науч. ст. и докл. VII междунар. 

науч.-практ. конф. / под общ. ред. Д.Л. Цыбакова. Орел, 2018. С. 62. 
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придерживается мнения, что таковыми элементами выступают вина, противо-

правные действия, причинная связь и убытки1. 

Важно отметить, что в определении виновности в деянии, которое совер-

шено несовершеннолетним, учитывается вина, которая выступает основанием 

возмещения вреда. Отсутствие вины, напротив, указывает, что речь идет лишь 

об упречном поведении лица, которое ответственно за причинение вреда2. 

Для ясности приведем пример из судебной практики. В Хабаровском 

районном суде было рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению 

Т.С. к несовершеннолетнему В.В. о взыскании ущерба, причиненного в ре-

зультате ДТП, убытков, судебных расходов. Несовершеннолетний В.В. совер-

шил столкновение с другим автомобилем. Суд пришел к выводу, что требова-

ния истца подлежат удовлетворению, поскольку автомобиль потерпевшего по-

лучил повреждения по вине несовершеннолетнего В.В. На основании п.  1 ст. 

1079 ГК РФ несовершеннолетний водитель автомобиля обязан возместить 

вред в полном объеме. Согласно пп. 1 и 2 ст. 1064 ГК РФ ответственность мо-

жет возлагаться на лицо, которое причинило вред, если не будет доказано или 

установлено отсутствие вины у такого лица. В ряде случаев, которые специ-

ально предусмотрены законом, вред возмещается независимо от виновности 

лица, причинившего вред. Обязанность по возмещению вреда может быть воз-

ложена на лиц, не являющихся причинителями вреда. Установленная ст. 1064 

ГК РФ презумпция вины причинителя вреда предполагает, что доказательства 

отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Потерпевший пред-

ставляет доказательства, подтверждающие факт увечья или иного поврежде-

ния здоровья, размер причиненного вреда, а также доказательства того, что 

ответчик является причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным 

возместить вред. Ответчиком В.В. не было представлено доказательств отсут-

ствия его вины в произошедшем дорожно-транспортном происшествии. На ос-

новании изложенного суд решил исковые требования Т.С. к В.В. о взыскании 

ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, 

убытков, судебных расходов удовлетворить3. 

Можно сделать вывод, что законодатель хотел сделать так, чтоб удовле-

творялись интересы пострадавшей стороны от неправомерных действий 

 
1 Белозерцев С.М. Деликтоспособность несовершеннолетнего лица // Социально-по-

литические науки. 2018. № 5. С. 185. 
2 Матвеева А.Л. Особенности привлечения несовершеннолетних к гражданско-пра-

вовой ответственности через законных представителей по имущественным спорам // Акту-

альные проблемы науки и практики: гатчинские чтения-2019 : сб. науч. тр. по материалам 

VI междунар. науч.-практ. конф. Гатчина, 2019. С. 150. 
3 Решение Хабаровского районного суда Хабаровского края от 27.02.2020 по делу 

№ 2-443/2020~м-2901/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/s0gqxae0fw1e/ (дата обраще-

ния: 23.03.2022). 
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несовершеннолетнего и плюс к этому лица, которые должны были заботиться 

и воспитывать его, в какой-то степени виновны в совершенном противоправ-

ном деянии в связи с ненадлежащим исполнением своих обязанностей. 

Гущина Я.Е. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель А.С. Чурсина 

Использование изображений граждан в сети Интернет  

В настоящее время почти каждый человек владеет устройствами, на ко-

торых имеется фотокамера. Ежедневно в сети Интернет появляются милли-

арды фотографий, их огромные потоки публикуются в различных социальных 

сетях, таких как VK, «Одноклассники» и др. На данных сайтах действуют 

функции оценки, комментария, пересылки фотографии, которые позволяют за 

небольшой промежуток времени лицезреть ее миллионам человек в любой 

точке мира. Это является необратимым процессом, поэтому, размещая и рас-

пространяя фотоизображение, на котором изображен отправитель или иное 

лицо, необходимо четко понимать, какие последствия может повлечь данное 

действие. 

Кроме забавы от демонстрации своего облика в сети Интернет, вышеска-

занное порождает и ряд проблем, а именно увеличившееся число использова-

ния фотоснимков в корыстных целях, для того чтобы опорочить честь и досто-

инство гражданина. 

Прежде чем приступить к исследованию проблем, необходимо рассмот-

реть вопрос о самом понятии «Изображения гражданина». Хотелось бы отме-

тить, что в законодательной базе нет конкретного определения изображения 

гражданина. По мнению А.М. Эрделевского, изображение – это совокупность 

признаков(сведений), характеризующих тот или иной объект, а также субъект; 

информация, позволяющая выделить и индивидуализировать их среди других 

субстанций. 

Принятие ст. 152.1 ГК РФ «Охрана изображения гражданина» стало сво-

его рода попыткой решения проблем, связанных с фотоизображениями, но это 

лишь очертило некоторые ориентиры для практического применения право-

вой охраны права на собственное изображение, а не устранило все существу-

ющие недостатки. 

Л.А. Букалерова и А.В. Остроушко отмечают, что принятие сходных мер 

российским законодателем способствовало бы противодействию незаконному 

обороту изображений человека. 
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Всем известны случаи, когда фотографии граждан используются на раз-

личных сайтах для высмеивания на большую аудиторию людей, чтобы нане-

сти нравственные и моральные страдания. 

Основываясь на материалах существующей судебной практики, проана-

лизировав более пятнадцати дел об охране изображения граждан, можем точно 

сказать, что суд в большинстве случаев удовлетворяет дела частично, а также 

уменьшает размер компенсации в несколько раз по сравнению с заявленным 

требованием и не всегда данная сумма как-то может исправить положение по-

терпевшей стороны. Также из анализа данных дел мы отметили, что компен-

сацию морального вреда выплачивают от 1 рубля до 50000 тысяч рублей, но 

это также не покрывает той суммы, которую запрашивают истцы в суде. При-

мер такого гражданского дела: истец обратилась в суд с иском, в котором от-

метила, что ответчик без ее согласия разместила в сети Интернет в социальной 

сети VK в группе «Подслушано Ефремов» ее фотографию и сведения, пороча-

щие ее честь и достоинство. Указанная информация представляет собой опуб-

ликованный пост с возможностью просмотра и комментирования его другими 

пользователями указанной социальной сети. Истец потребовала удалить дан-

ный пост из группы, но ответчик отказалась. В адрес истца продолжают по-

ступать угрозы и оскорбления от других пользователей, на улицах к ней под-

ходят люди и говорят гадости. Она является инвалидом и в связи с этим терпит 

душевные страдания, ей наносится моральный вред, который она оценивает в 

500000 рублей. Она просит суд обязать ответчика опровергнуть сведения, по-

рочащие ее честь, достоинство и деловую репутацию, а именно удалить ее 

изображение (фотографию) и порочащие ее имя сведения, а также взыскать с 

ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 500000 руб-

лей. Иск истца к ответчику о защите чести, достоинства, деловой репутации и 

возмещении морального вреда был удовлетворен частично. С ответчика в 

пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 3000 рублей. 

Таким образом, смотря на высокое развитие коммуникаций в сфере со-

циальных сетей, гражданин всегда должен помнить о том, что его фотоизоб-

ражение может быть незаконно использовано другими лицами  как в личных, 

так и в корыстных целях. Для того чтобы избежать подобных ситуаций, необ-

ходимо воспользоваться средствами защиты (хоть и малыми), которые нам 

предоставляют социальные сети. Прежде всего, это установление настроек 

приватности, которые позволяют скрыть личные фотографии от лиц, которых 

нет у вас в «друзьях». Также можно в графе информации своего аккаунта от-

метить свое отношение к использованию ваших фотографий и сослаться на 

норму закона, которая запрещает данное деяние без вашего ведома. 

По мнению А.М. Эрделевского: «Институт охраны изображения пока 

мало разработан в науке российского гражданского права, а споры, связанные 

с незаконным обнародованием и использованием изображения гражданина, до 



Секция «Актуальные проблемы применения  
административного и гражданского законодательства»  

219 

сих пор крайне редко встречались в отечественной судебной практике. В боль-

шинстве известных случаев основной предмет исков, связанных с фактом об-

народования изображения гражданина, составляли требования о защите чести, 

достоинства или деловой репутации, которые, по мнению истцов, в результате 

такого тиражирования были ущемлены». 

Хотелось бы отметить, что ответственность за использование изображе-

ния гражданина в сети Интернет без его согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных законом, установлена следующая: «Гражданин вправе тре-

бовать удаления этого изображения, а также пресечения или дальнейшего его 

распространения». 

В конечном итоге, считаем, данной меры крайне недостаточно для 

предотвращения подобных ситуаций. Тот факт, что собственное изображение 

рассматривается законодателем в качестве нематериального блага, суще-

ственно затрудняет включение материальной ответственности за данное нару-

шение, и это, когда возникает спор, дает истцу возможность лишь на подачу 

иска за причинение морального вреда. Все же, ссылаясь на судебную прак-

тику, последнее несет за собой минимальные выплаты, которые не оправды-

вают времени и сил, потраченных гражданином на судебную тяжбу.  

Андропова О.И. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации  

Научный руководитель Э.Р. Исламова, кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые особенности реализации прокурором полномочий 
по обращению в арбитражный суд в порядке статьи 52 АПК РФ  

Во исполнение Указа Президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года» на территории страны продолжается реализация нацио-

нальных проектов. Выполнение мероприятий национальных проектов проис-

ходит посредством заключения государственных или муниципальных кон-

трактов. Отношения в данной сфере регулируются Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Статистика показывает, что большинство нарушений в рамках реализа-

ции национальных проектов происходит в сфере закупок1, что свидетель-

1 Совбез назвал нацпроекты по жилью и дорогам в числе самых коррупционных // В 

ФОКУСЕ. URL: https://www.radidomapro.ru/ryedktzij/gosudartsvo/proekty/sovbez-nazval-

natzproekty-po-zhiligiu-i-dorogam-v--68054.php (дата обращения: 01.04.2022). 
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ствует о необходимости активизации работы органов контроля и надзора в 

указанной сфере. 

Действенным способом защиты интересов общества и государства явля-

ется деятельность органов прокуратуры. В соответствии с абз. 3 ч. 1 ст. 52 

Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) прокурор 

вправе обратиться в суд с исковым заявлением о применении последствий не-

действительности ничтожной сделки, совершенной органами государствен-

ной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, органами местного самоуправления, государ-

ственными и муниципальными унитарными предприятиями, государствен-

ными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале 

(фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъ-

ектов Российской Федерации, доля участия муниципальных образований.  

Прокурором могут быть направлены заявления с требованием признания 

недействительными государственных или муниципальных контрактов, не-

обоснованно заключенных без проведения конкурсных процедур, например 

путем дробления закупок, и применении последствий их недействительности; 

признании недействительными дополнительных соглашений к государствен-

ным или муниципальным контрактам на выполнение работ в рамках реализа-

ции нацпроектов. Исковые заявления могут быть направлены в суд также при 

установлении конфликта интересов между заказчиком и поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) по государственному или муниципальному кон-

тракту. 

В данном случае речь идет о ничтожных сделках. Так, в соответствии с 

п. 2 ст. 168 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) сделка, нарушающая 

требования закона и посягающая на публичные интересы либо права и охра-

няемые законом интересы третьих лиц, является ничтожной. 

В связи с этим необходимо определить понятие публичного интереса. 

Ю.А. Тихомиров утверждает, что публичный интерес – это признанный госу-

дарством и обеспеченный правом интерес социальной общности, удовлетво-

рение которого служит гарантией ее существования и развития. В настоящий 

момент к публичным интересам можно отнести интересы общества, неопреде-

ленного круга лиц, государства и публично-правовых образований1. 

В п. 75 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 

№ 25 было дано определение публичных интересов: «Применительно к ста-

тьям 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует по-

нимать интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности 

жизни и здоровья граждан, а также обороны и безопасности государства, 

охраны окружающей природной среды». 

 
1 Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. С. 45. 
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В соответствии с п. 9 постановления Пленума ВАС РФ от 23 марта 

2012 г. № 15 при обращении в суд обязательно указание публично-правового 

образования, в интересах которого предъявляется иск, и уполномоченного ор-

гана, действующего от имени публично-правового образования. В случае не-

соблюдения указанного требования арбитражный суд оставляет исковое заяв-

ление без движения. 

Между тем мы разделяем позицию исследователей о том, что понятие пуб-

личного интереса шире понятие интереса публично-правового образования1. 

В связи с этим при обращении в арбитражный суд с указанными иско-

выми заявлениями необходимо не только указание на публично-правовое об-

разование, в интересах которого предъявлен иск, но является также необходи-

мым выяснить наличие нарушения публичных интересов. 

Между тем в июле 2021 г. в ст. 52 АПК РФ внесены изменения, кото-

рыми расширен перечень оснований, по которым прокурор вправе иницииро-

вать процесс в арбитражном суде. 

Так, теперь работники органов прокуратуры вправе обратиться в суд с 

иском о признании недействительными сделок, совершенных с нарушением 

требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том 

числе заказчиками, поставщиками (подрядчиками, исполнителями), субпод-

рядчиками, соисполнителями, участвующими в обеспечении государственных 

и муниципальных нужд, не указанными в абз. 3 и 4 настоящей части, и о при-

менении последствий недействительности таких сделок (абз. 7 п. 1 ст. 52 

АПК РФ). 

Как указано в пояснительной записке, расширение процессуальных пол-

номочий органов прокуратуры позволит существенно повысить эффектив-

ность судебной защиты нарушенных имущественных прав государства, в том 

числе при реализации национальных проектов. 

В чем заключается существенное отличие дел данных категорий? 

Указанные сделки в соответствии с п. 1 ст. 168 ГК РФ являются оспори-

мыми, сторонами заключенной сделки могут являться не только публично-пра-

вовые образования или юридические лица с долей участия РФ или субъектов 

РФ, в связи с чем указания на нарушение публичных интересов не требуется. 

Представляется, что изменения, внесенные в ст. 52 Арбитражного про-

цессуального кодекса РФ, позволят повысить эффективность работы органов  

прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением законодательства о 

закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных или муни-

ципальных нужд, в том числе в рамках реализации национальных проектов.  

 
1 Малышева Ю.В., Кремнева Е.В., Выскуб В.С. Защита прокурором публичных ин-

тересов в арбитражном процессе. М., 2015. С. 23. 
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Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель Э.Р. Исламова, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы применения законодательства об административных 
правонарушениях при осуществлении прокурорского надзора  

Представляет особый интерес проблема применения административной 

ответственности за неисполнение законных требований прокурора, которая 

тесно соприкасается с вопросом преодоления противодействия прокурорским 

проверкам. 

Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о том, что при 

проведении проверок исполнения законодательства прокуроры сталкиваются 

с противодействием со стороны проверяемых лиц, в результате чего затрудня-

ется процесс проведения проверки, затягиваются ее сроки и снижается резуль-

тативность прокурорского надзора. 

В целях определения понятия противодействия прокурорским провер-

кам следует обратиться к прикладным возможностям криминалистики, разра-

ботавшей теоретическую концепцию противодействия расследованию пре-

ступлений.  

Первые упоминания о проблеме противодействия расследованию пре-

ступлений были замечены в работах В.Н. Карагодина, который под указанным 

противодействием понимает умышленные действия, направленные на воспре-

пятствование достижению целей предварительного расследования1. 

В криминалистике существует множество и других подходов к опреде-

лению противодействия расследованию преступлений. Рассмотрев различные 

точки зрения, авторы издания под редакцией В.П. Лаврова и А.Ф. Волынского 

пришли к выводу о том, что противодействие расследованию – это система 

неправомерных действий (бездействия), совершаемых лицами с прямым 

умыслом. При этом в качестве основной цели такого противодействия, по мне-

нию ученых, выступает воспрепятствование правосудию2. 

Опираясь на теоретические разработки криминалистики, противодей-

ствие прокурорским проверкам можно определить как умышленные действия 

(бездействие) заинтересованных в исходе проверки лиц в целях воспрепят-

ствования всестороннему, объективному и полному проведению проверки 

1 Карагодин В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодей-

ствия предварительному расследованию : дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. 388 с. 
2 Криминалистика / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2008. 943 с. 
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исполнения законов в целом и проверки исполнения законов о противодей-

ствии коррупции в частности. 

Анализ научной литературы и прокурорской практики позволяет сделать 

вывод о многообразии форм противодействия при проведении прокурорской 

проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Одной 

из наиболее частых является ситуация, при которой не всегда удается обеспе-

чить явку гражданина для дачи объяснений по факту нарушения закона. Ко-

декс об административных правонарушениях Российской Федерации устанав-

ливает ответственность за невыполнение законных требований прокурора, од-

нако зачастую на практике создаются трудности по привлечению лиц, не явив-

шихся в прокуратуру для дачи объяснений, к административной ответствен-

ности. 

В законодательстве стран ближнего зарубежья предусмотрены нормы, 

устанавливающие обязанность должностных лиц и граждан являться по вы-

зову прокурора в установленное им время для дачи объяснений по вопросам 

проводимой проверки или рассматриваемого обращения. В случае же игнори-

рования установленной обязанности указанные лица могут быть подвергнуты 

принудительному доставлению по мотивированному постановлению проку-

рора, которое исполняется органами внутренних дел. По справедливому мне-

нию Э.Р. Исламовой, аналогичное положение целесообразно закрепить в рос-

сийском законе о прокуратуре1. 

Следует также отметить, что в настоящий момент отсутствует правовой 

механизм привлечения к проведению прокурорских проверок сотрудников ор-

ганов внутренних дел. Между тем ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» гласит, что полиция оказывает содействие госу-

дарственным органам и их должностным лицам в защите их прав.  

В августе 2021 г. в ходе проведения проверки в отношении заместителя 

Выборгского городского прокурора было применено насилие со стороны про-

веряемых лиц. По версии следствия, подозреваемые, с целью воспрепятство-

вания законным действиям заместителя Выборгского городского прокурора, 

прибывшей на объект для проведения проверки, нанесли должностному лицу, 

находящейся в форменной одежде, множественные удары руками и ногами по 

телу, причинив ей физическую боль и моральные страдания. 

Соответственно, вопрос обеспечения безопасности прокурорских работ-

ников при проведении проверок остается открытым. В связи с этим Э.Р. Исла-

мова предлагает также закрепить в Законе о прокуратуре положение, согласно 

которому прокурор вправе привлекать к участию в проведении проверки 

 
1 Исламова Э.Р. Преодоление противодействия прокурорской проверке исполнения 

законов: теоретические, правовые и организационно-методические аспекты // Вестник 

Университета прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 1 (75). С. 31-36. 
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сотрудников полиции1. Данное предложение представляется обоснованным, 

поскольку облегчит прохождение на территорию проверяемого объекта и 

обеспечит безопасность прокурора, проводящего проверку. 

Предложенные варианты преодоления проведения прокурорским про-

веркам исполнения законодательства будут способствовать повышению эф-

фективности прокурорской деятельности, в частности осуществлению проку-

рорского надзора в рассматриваемой сфере. 

Зайцева С.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.А. Дудина, кандидат юридических наук 

Цифровизация миграционной сферы в Российской Федерации  

В современном цифровом мире все большая часть государственного 

управления приобретает электронную форму. Государство заинтересовано во 

внедрении новых технологий и разработке электронных платформ, которые зна-

чительно упрощают взаимодействие лиц с органами государственной власти.  

Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» определяет нацио-

нальные цели развития страны. Среди них важное место занимает «цифровая 

трансформация», а также достижение «цифровой зрелости» ключевых отрас-

лей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения, образова-

ния и государственного управления.  

Также немаловажное значение имеет Указ Президента РФ от 31 октября 

2018 г. № 622 «О Концепции государственной миграционной политики Рос-

сийской Федерации на 2019-2025 годы». В его п. 13 указано, что использова-

ние современных цифровых технологий и информационно-технических 

средств особенно важно для увеличения эффективности административных 

процедур в сфере миграции, а также для «…профилактики, предупреждения, 

выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства…». 

Пункт 29, в свою очередь, констатирует, что информационно-аналитическое 

обеспечение реализации миграционной политики предполагает увеличение 

использования современных цифровых технологий в целях «…изучения, 

оценки и прогнозирования изменений миграционной ситуации; использова-

ния биометрической информации при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) в сфере миграции; предоставления государственных услуг 

в сфере миграции…»  

1 Исламова Э.Р. Указ. соч. 
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Цифровизация миграционной сферы является актуальной задачей. Она 

позволит оптимизировать административные процедуры, снизить организаци-

онные и финансовые затраты, предотвратить коррупционные риски и улуч-

шить прогнозирование и мониторинг миграционной ситуации.  

В 2020 г. миграционный прирост в России составил 106474 человека. Из 

них число прибывших – 594146 человек. При этом в 2019 г. миграционный 

прирост в России составил 256000 человека. Из них число прибывших соста-

вило 617997 человек.  

Анализируя статистические данные, можно заметить, что миграционный 

прирост в 2020 г. снизился по сравнению с 2019 г. более чем в 2 раза. Есте-

ственно, причиной такого спада является пандемия, введенная из-за угрозы 

распространения COVID-19, которая свела к минимуму передвижения между 

государствами. 

Федеральная служба государственной статистики пока не обнародовала 

отчетный документ о состоянии миграции населения за 2021-2022 гг., но пред-

варительно ожидается еще больший спад притока мигрантов в страну вслед-

ствие уже не только пандемии, но и общего ухудшения международной поли-

тической обстановки.  

Постоянный приток мигрантов в Россию способствует решению опреде-

ленных демографических проблем и связанных с ними экономических про-

блем. Именно поэтому совершенствование миграционной сферы является од-

ним из приоритетных направлений государственного реформирования. Важно 

создать привлекательные для мигрантов условия пребывания в стране, упро-

стить порядок получения документов, необходимых для осуществления тру-

довой деятельности. 

В ноябре 2021 г. министр внутренних дел подписал приказ № 800, кото-

рый утвердил форму документа, подтверждающего нахождение иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, прибывшим в РФ в целях, не свя-

занных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий де-

вяносто календарных дней, либо в целях осуществления трудовой деятельно-

сти, обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фото-

графирования, в форме карты с электронным носителем информации. Цифро-

вая IT-карта мигранта стала новым документом, удостоверяющим личность 

иностранных граждан. Срок действия такой карты – 10 лет. После этого при 

отсутствии нарушений законодательства со стороны владельца данная карта 

может стать бессрочной. 

Кроме того, в России на данный момент создается электронная плат-

форма – прототип портала «Государственные услуги». На платформе будут 

размещены персональные и биометрические данные зарегистрированного 

пользователя, которые дадут возможность идентифицировать иностранного 

гражданина и объединить всю компрометирующую информацию в отношении 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой научной 
конференции. Выпуск 24. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022.  

226 

него. Предполагается, что данный сайт поможет мигранту заранее проверить, 

не закрыт ли ему въезд на территорию России, найти потенциального работо-

дателя, а также место для проживания. Пользование сайтом также облегчит 

пользователю взаимодействие с различными государственными органами. 

Мигрант будет заранее получать уведомления о необходимости продления 

трудового договора, патента, о своевременной оплате налога или администра-

тивного штрафа и др.  

В мире информационных технологий наиболее важные сферы обще-

ственной жизни стремительно трансформируются в цифровую среду. Цифро-

визация миграционной сферы, помимо значительного упрощения условий 

нахождения для иностранных граждан на территории России, также позволит 

ужесточить контроль за количеством въехавших иностранцев, в том числе не-

легально прибывающих в страну, а идентификация при помощи биометриче-

ских данных позволит свести к минимуму практику подделки паспортных дан-

ных. 

Исхакова Д.Р. 

Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Проблемы приказного производства  

Правоприменительная деятельность судов, связанная с защитой прав 

физических и юридических лиц, нуждается в постоянном совершенствовании. 

Для того чтобы механизм судебной защиты работал наиболее эффективно, со-

вершенствование гражданской процессуальной формы проводят, во-первых, 

по пути развития имеющихся форм защиты, во-вторых, путем введения новых 

процессуальных правил, которые в наибольшей степени учитывают матери-

ально-правовые особенности дел, рассматриваемых и разрешаемых в порядке 

гражданского судопроизводства. Работа на втором направлении привела к воз-

рождению в конце 1995 г. приказного производства, являющегося упрощен-

ным по сравнению с исковым и призванного облегчить и ускорить защиту прав 

в гражданском судопроизводстве1. Приказное производство в гражданском 

процессе существует уже много лет, однако, как и любой другой институт 

права, он нуждается в совершенствовании. Остановимся на некоторых пробле-

мах приказного производства.  

В приказном производстве не допускается применение обеспечительных 

мер в судах общей юрисдикции. Причиной отсутствия института обеспечения 

иска является то, что сам судебный приказ является исполнительным докумен-

1 Загутин Д.С. Зарождение и эволюция приказного производства // ЮП. 2019. №  1 

(88). С. 193-197. 
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том и вступает в силу немедленно. Однако отсутствие в приказном производ-

стве возможности применения обеспечительных мер может привести к сокры-

тию имущества или денежных средств недобросовестным должником1. 

По мнению Н.Г. Садыковой, должник находится в выгодном положении. 

С момента получения копии судебного приказа он может представить свои 

возражения, и суд может отменить судебный приказ. Взыскателю потребуется 

время для возбуждения дела в рамках искового производства, а должник в этот 

период может предпринять меры, чтобы сделать исполнение решения невоз-

можным. В таком случае не достигается цель приказного производства – быст-

рая защита нарушенного права2. В связи с этим предлагается распространить 

действие института обеспечения иска в гражданском процессе (ст. 140 ГПК 

РФ) и на приказное производство. При этом следует указать, что обеспечи-

тельные меры могут быть применены только после принятия заявления о вы-

даче судебного приказа и при наличии указанных в законе оснований (ст. 139 

ГПК РФ). 

Во-вторых, необходимо выделить проблему представления должником 

немотивированных возражений относительно исполнения судебного приказа. 

Согласно ст. 129 ГПК РФ при поступлении в установленный срок возражений 

должника относительно исполнения судебного приказа судья отменяет судеб-

ный приказ. А.В. Татаринова считает, что судебный приказ преимуществен-

ным образом ориентирован на добросовестных участников процесса и практи-

чески не учитывает возможных злоупотреблений со стороны должника. Не-

добросовестные должники, желая затянуть процесс, отсрочить вынесение су-

дом неблагоприятного для них решения, могут воспользоваться представив-

шейся возможностью пресечь вынесение судебного приказа3. 

У.А. Ходеева считает, что отсутствие в ст. 129 ГПК РФ положения, со-

гласно которому на должника возлагалась бы обязанность представлять миро-

вому судье мотивированные возражения относительно исполнения судебного 

приказа, не отвечает принципу добросовестности. Автор полагает, что введе-

ние правового механизма, который позволял бы мировому судье посредством 

отказа в отмене судебного приказа ввиду немотивированности представлен-

ных возражений пресекать злоупотребление должником своими процессуаль-

ными правами, является необходимым и обоснованным4. 

 
1 Чудиновская Н.А. Участие адвоката в цивилистическом процессе : учебное посо-

бие для магистрантов. М., 2020. С. 38. 
2 Садыкова Н.Г. Эффективность приказного производства в современном граждан-

ском процессе // Законность и правопорядок в современном обществе. 2011. № 3. С. 103-107. 
3 Татаринова А.В. Актуальные проблемы, возникающие при применении судебного 

приказа // Вестник магистратуры. 2013. № 12 (27). С. 106-108. 
4 Ходеева У.А. Приказное производство как форма судопроизводства: проблемы и 

перспективы правового регулирования // Молодой ученый. 2016. №  15.1 (119.1). С. 91-94. 
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В-третьих, в приказном производстве существует проблема с извеще-

нием должника о вынесении судебного приказа. В законе не предусмотрены 

последствия того, что по указанному адресу должник может не проживать и 

им не будет получена копия судебного приказа, или он ее получит фактически 

спустя долгое время, ведь день получения приказа определяется днем, когда 

копия заказным письмом с уведомлением поступила по адресу, указанному 

взыскателем. Все это приведет к затягиванию процесса, а суть подачи заявле-

ния в порядке приказного производства попросту исчезает. О.Э. Троицкий ви-

дит решение данной проблемы в необходимости предложения, помимо от-

правки копий судебных приказов по почте России, отправлять уведомления по 

электронной почте и сообщениями на мобильные телефоны, так как в совре-

менном социуме люди реже посещают почтовые органы, но всегда имеют при 

себе цифровые гаджеты1. 

Следовательно, несмотря на то, что приказное производство действи-

тельно ускорило процесс рассмотрения гражданских дел, оно по-прежнему, 

как и любой другой институт права, нуждается в реформировании. 

Комлев М.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель К.Ю. Филипсон 

Важность гарантий защиты чести, достоинства  
и деловой репутации сотрудников органов внутренних дел России  

Сотрудник органов внутренних дел – гражданин, который взял на себя 

обязательства по прохождению федеральной государственной службы в орга-

нах внутренних дел в должности рядового или начальствующего состава, име-

ющий специальные звания полиции, внутренней службы, юстиции2. На со-

трудников ОВД возлагаются особые обязанности, имеющие правоохранитель-

ную направленность. В качестве примера можно привести обязанности со-

трудников, имеющих специальные звания полиции по обеспечению безопас-

ности граждан и общественного порядка, пресечению административных пра-

вонарушений и преступлений. Из специфики государственной службы иного 

1 Троицкий О.Э. Актуальные проблемы, связанные с вынесением судебного приказа 

// Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей StudNet. 2020. №  4. 

С. 92-96. 
2 Часть 1 ст. 10 и ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». 
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вида следуют особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации 

сотрудников ОВД России. 

А.М. Экмалян в соответствии с современными трактовками дает пример-

ные определения чести, достоинства и деловой репутации. Он считает, что по-

нятие «честь» определяется как достойные уважения и гордости моральные 

качества человека, его хорошая незапятнанная репутация, доброе имя и непо-

рочность. Категория «достоинство» выражает представление о ценности лич-

ности и моральное отношение человека к самому себе и общества к индивиду. 

Деловую репутацию А.М. Экмалян определяет как приобретаемую в процессе 

профессиональной и предпринимательской деятельности общественную 

оценку, общее или широко распространенное мнение о деловых качествах, до-

стоинствах человека или юридического лица1.  

Данные моральные категории являются особенно важными для сотруд-

ников ОВД. Государство возлагает на сотрудников ОВД значительные мо-

ральные требования, закрепленные в федеральном законе от 30 ноября 2011 г. 

№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

в Кодексе этики и служебного поведения сотрудников ОВД, утвержденном 

приказом МВД РФ № 460 от 26 июня 2020 г. и в иных нормативно-правовых 

актах. Сотрудник ОВД должен заботиться о сохранении своих чести и досто-

инства, не допускать принятия решений из соображений личной заинтересо-

ванности, не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, 

вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности 

сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной вла-

сти2. Это лишь небольшая часть моральных требований, возложенных на со-

трудников ОВД. Сотруднику ОВД необходимо беречь свою честь, достоин-

ство и деловую репутациию, т.к. посягательство на них может не только по-

влечь моральные страдания, но и стать причиной увольнения сотрудника по 

отрицательным мотивам. В п. 9 ч. 3 ст. 82 Закона о службе установлено, что 

контракт подлежит расторжению, а сотрудник увольнению со службы в орга-

нах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь со-

трудника органов внутренних дел. 

Вышеперечисленные моральные требования к сотрудникам порождают 

в связи со своей значительностью серьезную необходимость гарантий защиты 

сотрудниками ОВД чести, достоинства и деловой репутации добросовестного 

 
1 Экмалян А.М. К вопросу о понятиях «честь», «достоинство» и «деловая  репута-

ция» // Образование и право. 2021. № 3. 
2 Пункт 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации». 
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сотрудника. Данные гарантии необходимы не только для того, чтобы сотруд-

ник мог успешно отстоять опороченные честь, достоинство и деловую репута-

цию, но и для того, чтобы в целом улучшить мнение граждан об ОВД. Если 

каждый сотрудник будет иметь возможность опровергнуть сведения, пороча-

щие его, то подобной информации в медиапространстве станет меньше, что 

положительно отразится на отношении граждан к ОВД.  

В соответствии с ч. 6 ст. 30 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ «О полиции» государственная защита чести и достоинства сотрудника 

полиции осуществляется в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе ст. 152 ГК РФ и ст. 319 УК РФ. 

В ст. 152 ГК РФ указаны основания и порядок опровержения порочащих 

честь, достоинство или деловую репутацию сведений. Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по 

делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граж-

дан и юридических лиц» содержит основания удовлетворения судом иска о 

защите чести, достоинства и деловой репутации. К ним относится факт рас-

пространения ответчиком сведений об истце, порочащий характер этих сведе-

ний и несоответствие их действительности. При отсутствии хотя бы одного из 

указанных обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом.  

В ст. 319 УК РФ устанавливается санкция за публичное оскорбление 

представителя власти, что, в свою очередь, представляет унижение чести и до-

стоинства представителя власти, выраженное в неприличной форме.  

Анализируя приведенные правовые положения, можно сделать вывод, 

что сотрудники ОВД имеют достаточные гарантии защиты чести, достоинства 

и деловой репутации, которые не уступают гарантиям лиц, не находящихся на 

государственной службе, а в определенных случаях и превосходят их. Для 

того чтобы удостовериться, что приведенные правовые гарантии действи-

тельно реализуются, необходимо проанализировать судебную практику, свя-

занную с защитой чести, достоинства и деловой репутации сотрудников ОВД 

России. 

Обратим внимание на решение Губкинского городского суда Белгород-

ской области касательно защиты чести и достоинства сотрудника ОВД. 

М.Р.Н., являющийся оперуполномоченным управления уголовного розыска 

УМВД России по Белгородской области, обратился с требованиями к Б.Я.В. и 

просит суд взыскать с ответчика в его пользу денежную компенсацию мораль-

ного вреда в сумме 100000 рублей. От Б.Я.В. было принято сообщение, в ходе 

которого ответчик в оскорбительной и унижающей форме, противоречащей 

установленным правилам поведения и требованиям общечеловеческой мо-

рали, допустил в его адрес несоответствующие действительности, порочащие 

честь, достоинство и деловую репутацию высказывания: «дебил», «приду-

рок», «подонок», «чурбан», являющиеся негативной оценкой его личности. 
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Суд решил исковые требования М.Р.Н. к Б.Я.В. о защите чести и достоинства 

удовлетворить частично, взыскать с Б.Я.В. в пользу М.Р.Н. 8000 рублей в ка-

честве компенсации морального вреда, расходы по госпошлине в сумме 300 

рублей1. 

К судебной практике, связанной с распространением сведений, пороча-

щих честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника ОВД, в Интернете, 

относится решение Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка Кемеров-

ской области. Истец М.А.П., являясь сотрудником органов внутренних дел в 

звании полковника полиции, подал иск на М.О.А. для защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации сотрудника ОВД. Ответчик М.О.А. написал обраще-

ние на сайт ГУ МВД России по Кемеровской области (42.МВД.РФ), в котором 

имелась порочащая истца М.А.П. информация и не соответствующие действи-

тельности сведения о нем как о действующем сотруднике полиции при испол-

нении служебных обязанностей, а также как о руководителе, в форме оскор-

бительных утверждений, а именно «...видела ваших инспекторов ПДН, кото-

рые курили и крыли матом...», «...граажданин насяльника...», «...знаю, какие 

свидетели в ваших сфабрикованных делах...», «...у вас под носом в киоске на 

остановке "Ласточка" несовершеннолетним сигареты продают». Суд решил 

исковые требования М.А.П., Управления Министерства внутренних дел Рос-

сии по городу Новокузнецку к М.О.А. о защите чести, достоинства и деловой 

репутаций удовлетворить, обязать ответчика М.А.О. в срок не позднее 10 дней 

с момента вступления в законную силу решения суда опровергнуть на сайте 

42.МВД.рф не соответствующие действительности и порочащие честь, досто-

инство и деловую репутацию истца сведения2. 

Учитывая приведенные примеры из судебной практики, можно сделать 

вывод, что у сотрудников ОВД правовые гарантии по защите чести, достоин-

ства и деловой репутации не только законодательно закреплены, но и действи-

тельно реализуются на практике, что охраняет авторитет ОВД от посяга-

тельств.  

 

 

  

 
1 Информационный портал – Управления МВД России по Архангельской области. 

URL: https://29.мвд.рф/citizens/Pravovoe_informirovanie/Sudebnaja_praktika/судебные-решения- 

по-защите-чести-достоин. 
2 Информационный портал – Главного управления МВД России по Кемеровской об-

ласти/ URL: https://42.мвд.рф/document/15718903. 

https://29.мвд.рф/citizens/Pravovoe_informirovanie/Sudebnaja_praktika/судебные-решения-%20по-защите-чести-достоин
https://29.мвд.рф/citizens/Pravovoe_informirovanie/Sudebnaja_praktika/судебные-решения-%20по-защите-чести-достоин
https://42.мвд.рф/document/15718903
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Коноплев Д.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель К.Ю. Филипсон 

Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, 
причиненный сотрудниками органов внутренних дел  

Гражданско-правовая ответственность является одной из наиболее дис-

куссионных и сложных тем, выступая объектом глубоких размышлений уче-

ных и экспертов в сфере гражданского права. Одним из видов гражданско-

правовой ответственности является ответственность за вред, который был 

причинен сотрудниками органов внутренних дел. Гражданско-правовая ответ-

ственность сотрудников полиции – это мера ответственности, предусмотрен-

ная за причинение вреда своими противоправными либо правомерными дей-

ствиями правоохранительными органами при осуществлении служебного 

долга. При реализации своих обязанностей сотрудниками возможно причине-

ние морального и физического вреда гражданам, а также имущественного 

вреда юридическим лицам. Данные действия приводят к гражданско-правовой 

ответственности и требуют возмещения такого вреда. Гражданин, права кото-

рого права были нарушены, вправе обратиться в суд с соответствующим иском 

к Российской Федерации в лице МВД РФ. Если рассматривать судебную прак-

тику, можно наблюдать, что граждане довольно часто обращаются в суд для 

возмещения вреда от действий блюстителей закона. Только за 2020 г. в сто-

рону сотрудников полиции поступило более 2500 заявлений, связанных с при-

чинением вреда гражданам при осуществлении служебных обязанностей, что 

превысило результаты 2019 г.1 К примеру, адвокат из Оренбургской области 

подозревался в совершении преступления, которое предусматривалось ч. 1 

ст. 309 УК РФ. В дом адвоката поздно вечером ворвались сотрудники полиции 

для проведения обыска. Для дальнейшей экспертизы у адвоката был изъят но-

утбук, где хранились личные данные его подзащитных. Позднее дело было 

прекращено за отсутствием состава преступления, а адвокату получилось при-

знать действия сотрудников противоправными. При подаче жалобы в суд ад-

вокат оценил моральный вред на 200000 рублей, но суд, исходя из принципов 

разумности, решил снизить сумму до 40000 рублей2. Рассматривая и иные слу-

чаи из судебной практики, можно убедиться, что суды активно удовлетворяют 

иски о компенсации морального вреда. Но выделенные судом суммы оказы-

1 Информация о рассмотрении обращений. URL: https://мвд.рф/mvd/structure1/Depar-

tamenti/Departament_deloproizvodstva_i_raboti_s/Informacija_o_rassmotrenii_obrashhenij. 
2 Компенсация морального вреда, причиненного незаконными действиями право-

охранителей. URL: https://www.advo24.ru/publication/kompensatsiya-moralnogo-vreda-

prichinennogo-nezakonnymi-deystviyami-pravookhraniteley.html. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_232



Секция «Актуальные проблемы применения  
административного и гражданского законодательства»  

 

 
233 

ваются значительно ниже изначально заявленных. Это происходит из-за того, 

что в Российской Федерации нет определенных рамок компенсации мораль-

ного вреда, а также отсутствует методика его расчета, поэтому решение о воз-

мещении морального вреда находится на полном усмотрении судьи, что явля-

ется неким пробелом в праве. 

Деятельность сотрудников органов внутренних почти всегда тесно свя-

зана с рисками гражданско-правовой ответственности за свои действия. Дей-

ствия представителей власти могут быть как правомерными, так и неправо-

мерными. Если действия сотрудников полиции правомерны, то ущерб, причи-

ненный гражданину, должно возмещать государство, а с сотрудника ничего 

взыскано не будет. В ст. 33 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» опре-

делено, что сотрудник полиции независимо от замещаемой должности несет 

ответственность за свои действия (бездействие) и за отдаваемые приказы и 

распоряжения. При выполнении сотрудником незаконных приказов, распоря-

жений от непосредственного руководителя, о незаконности которых сотруд-

ник не знал и не мог знать, ответственность налагаться также не будет. Если 

вышестоящее должностное лицо дало незаконное распоряжение устно, то к 

ответственности будет привлекаться только то лицо, которое выполнило это 

распоряжение, но в том случае, если данное распоряжение было оформлено в 

письменном виде, то начальник и подчинененный будут нести солидарную от-

ветственность. При своих незаконных действиях сотрудник полиции будет 

нести дисциплинарную ответственность вплоть до увольнения из органов 

внутренних дел и дальнейшего уголовного наказания, а также обязан возме-

стить гражданину моральный, а в некоторых случаях и имущественный ущерб 

(материальный). Поэтому сотруднику полиции всегда необходимо действо-

вать в рамках закона, не нарушая законных прав граждан. 

На полицию возлагается обязанность по защите жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан. В соответствии со ст. 53 Конституции Российской Федерации 

устанавливается право каждого гражданина на компенсацию государством 

вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов госу-

дарственной власти или их должностных лиц. 

Как усовершенствовать институт компенсации морального вреда? По 

моему мнению, для этого нужно изменить единоличное правомочие судьи при 

определении размера компенсации вреда, добавив в этот процесс иных долж-

ностных лиц, или создать специальное подразделение, которое будет зани-

маться данным вопросом, а также установить минимальный и максимальный 

размер компенсации вреда, чтобы гражданин, права которого были нарушены, 

точно мог знать, на какую сумму средств он может рассчитывать при обраще-

нии в суд.  
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Мошенская Е.А., Машуков М.А. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель А.С. Чурсина 

Фактические брачные отношения: опыт Российской Федерации 
и зарубежных стран 

В современном мире ничего не остается неизменным, и институт семьи 

не исключение. Актуальность темы заключается в том, что современная моло-

дежь все больше отдает свое предпочтение именно фактическому браку, а воз-

раст вступления в брак увеличивается. В наше время различия между браком 

и сожительством начинают стираться.  

Что же такое сожительство? 

Сожительство – это фактическое совместное проживание граждан, веде-

ние совместного хозяйства без регистрации отношений в ЗАГС. Главным от-

личие от брака является то, что фактические отношения не влекут юридиче-

ских последствий. 

В разных странах регулирование сожительства различается, и по этой 

причине мы рассмотрим регулирование фактического брака на примере Рос-

сии и Европы, а также проведем сравнительный анализ.  

В России в течение достаточно длительного времени (1926-1944 гг.) та-

кое понятие, как «фактический брак», было приравнено по своей юридической 

силе с зарегистрированному браку. Люди жили вместе, не узаконивая отноше-

ния, из-за чего было немало таких случаев, когда у ребенка был не один отец. 

Нами была изучена статистика того времени, которая показывает, что уже то-

гда явное большинство опрошенных предпочитало совместное проживание за-

регистрированному браку1.  

В наше время согласно ч. 1 ст. 10. Семейного кодекса РФ браком счита-

ется только союз, официально зарегистрированный в ЗАГСе. Таких понятий, 

как «фактический брак», «сожительство», в нашем законодательстве не суще-

ствует. 

Именно из-за отсутствия в российском законодательстве фактических 

отношений возникает множество проблем для сожителей. В первую очередь, 

имущественные права и обязанности фактических супругов на деле оказыва-

ются ничем не обеспеченными, все имущественные споры сожительствующих 

друг с другом мужчины и женщины разрешаются на основе норм граждан-

ского права. Что касается судебных решений по России, то все однотипно. Со-

жителям просто отказывают ввиду отсутствия между ними официального 

брака.  

1 Chursina A.S. Historical and legal grounds of de facto marriage in Soviet Russia // 

Евразийский юридический журнал. 2020. № 8 (147). С. 79-81. 
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Можно привести в качестве примера решение Гурьевского районного 

суда Калининградской области от 23 января 2019 г. где гражданка Литвинова 

обратилась с иском к гражданину Корелову, указывая, что в период с декабря 

2010 г. по июль 2018 г. она с ответчиком состояла в незарегистрированном 

браке, проживая с ним «одной семьей». Они совместно вели хозяйство и воспи-

тывали общих детей. В период совместного проживания частично за ее личные, а 

частично за заемные денежные средства гражданкой был приобретен земельный 

участок, право собственности на который зарегистрировано договором за ответ-

чиком, при том, что на момент приобретения земельного участка тот не обладал 

необходимыми для покупки денежными средствами. По приведенным доводам со 

ссылкой на положения ст. 252 ГК РФ она просила суд признать отношения между 

ней и ответчиком фактическими брачными, а также признать земельный участок 

долевой собственностью истца и ответчика, выделить в собственность истицы в 

натуре долю в праве собственности на указанный земельный участок. Однако суд 

полностью отказал в удовлетворении исковых требований Литвиновой. 

Несмотря на большие сложности после расставания в решении имуще-

ственных споров проведенный нами опрос показал, что и молодежь, и люди 

старшего поколения относятся к сожительству неоднозначно (нейтрально или 

положительно), и лишь малая часть среди опрошенных нами людей ответили, 

что относятся отрицательно. 

Мы рассмотрели, как обстоят дела с фактическим браком в России, но в 

законодательстве западных стран есть множество отличий.  

Так, например, в США, женщина при расставании с сожителем может 

обратиться в суд с иском, чтобы их союз признали официальным. Для этого 

достаточно доказать факт совместного проживания в течение длительного 

промежутка времени. Если предоставленные доказательства для судьи будут 

убедительны, то брак признается законным. 

По нашему мнению, в Германии самая правильная политика по отноше-

нию к сожительству. В немецком праве есть такое понятие, как Nichteheliche 

Lebensgemeinschaft, или неузаконенное партнерство. Фактические супруги за-

ключают договор, который регулирует имущественные отношения, но не имеют 

право включать в этот договор положения, затрагивающие интересы третьих лиц. 

Из иностранной практики можно привести пример судебного решения 

суда первой инстанции имени Рене К. Дэвидсона (штат Калифорния, округ 

Аламида, США). Решение данного суда по гражданско-процессуальному делу 

двух сожителей гласит: гражданка обратилась с иском суд о признании их от-

ношений официальными и разделить все имущество поровну, так как они про-

живали вместе, растили общих детей и вели совместное хозяйство. В ходе про-

верки суд провел опрос сожителей, а также соседей как свидетелей их отно-

шений. Ввиду убедительных доказательств суд принял решение одобрить иск.  
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Также, руководствуясь мнением различных экспертов, можно выделить 

точку зрения Л.В. Хивренко, согласно которой «неурегулированность инсти-

тута внебрачного сожительства в России связана с историческими и религи-

озно-этическими особенностями страны. Большое количество людей, осо-

бенно старшего возраста, верующих, традиционно отрицательно относятся к 

гражданским бракам»1. 

Однако в доктринах выделяются разные точки зрения. Так, например 

один из экспертов говорит: «Фактический брак неосновательно подвергнут в 

настоящее время правовой дискриминации». 

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы сказать, что после анализа су-

дебной практики Российской Федерации и зарубежных стран, рассмотрев ста-

тистику отношения к сожительству разных поколений, изучив мнения некото-

рых авторов, мы можем сделать вывод, что отношение к фактическому браку 

в разных странах, как на уровне общественного мнения, так и на законодатель-

ном уровне, существенно различаются. Наше мнение таково, что в российское 

гражданское законодательство необходимо внести главу о регулировании 

имущественных отношений о сожительстве. Такое решение поможет упорядо-

чить имущественные споры между сожителями и упростить судебные разби-

рательства. 

Лукашенко К.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Ю. Тетерятников, кандидат юридических наук 

Правовой статус информационного посредника  

В настоящее время неправомерное использование продуктов интеллекту-

альной деятельности в Интернете широко распространено, ведь практически 

любой пользователь этой сети может стать субъектом нарушения интеллекту-

альных прав, но важно помнить, что поиск нарушителя и пресечение нарушения 

в сети могут оказаться непростыми задачами в связи с очень быстрым распро-

странением информации в сети. В результате таких нарушений правооблада-

тель сталкивается с неблагоприятными для него последствиями в виде, напри-

мер, потери дохода, который он мог бы получить при нормальных условиях. 

Нарушения прав интеллектуальной собственности в Интернете обычно 

осуществляются различными способами, наиболее часто встречаемыми явля-

ются: размещение в информационно-телекоммуникационных сетях без согла-

1 Хивренко Л.В. Внебрачное сожительство как форма семейных отношений и его 

конфликт с религиозно-этническими ценностями // Молодой ученый. 2021. № 44 (386). 

С. 156-158. 
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сия автора преобразованного в электронную форму произведения на каком-

либо сайте в Интернете; копирование материалов какого- либо сайта в целях 

их дальнейшего распространения в реальном мире под своим именем, либо их 

размещение на другом сайте и т.д. Так или иначе, они все связаны с незакон-

ным размещением информации в пространстве интеллектуальной собственно-

сти или ссылкой на другой интернет-ресурс, содержащий объект интеллекту-

альной собственности.  

Важной проблемой, требующей скорейшего нормативно-правового уре-

гулирования, является определение ответственности лиц, участвующих в рас-

пространении материалов интеллектуальной собственности в сети Интернет.  

Лицом, участвующим в распространении материалов интеллектуальной 

собственности, о котором идет речь, является информационный посредник, 

понятие которого появилось в отечественном законодательстве лишь с приня-

тием Федерального Закона от 2 июля 2013 г. № 187-ФЗ (ред. от 12 марта 2014 

г.) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-теле-

коммуникационных сетях». Информационными посредниками являются раз-

личного рода организации, которые оказывают услуги по хранению и передаче 

материалов третьих лиц в Интернете, результатом их деятельности является 

доведение продуктов интеллектуальной деятельности до широкой аудитории1. 

Но легального определения информационных посредников найти невоз-

можно, им посвящена ст. 1253.1 ГК РФ, где перечислены условия при которых 

лицо можно назвать таковым: если оно осуществляет передачу материала в 

информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет; 

представляет возможность размещения материала или информации, необхо-

димой для его получения с использованием информационно-телекоммуника-

ционной сети; представляет возможность доступа к этой сети. 

Условно информационных посредников можно поделить на три типа: 

операторы (провайдеры), хостинг-провайдеры, а также компании- регистра-

торы доменных имен и владельцы сайтов и иных ресурсов, где соответствую-

щая информация размещается. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации», содержащий ст. 15.7 

«Внесудебные меры по прекращению нарушения авторских и (или) смежных 

прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети Ин-

тернет, принимаемые по заявлению правообладателя», указывает, что право-

 
1 Мардиева Э.Р., Яхина Р.Р. Гражданско-правовая ответственность за незаконное ис-

пользование результатов интеллектуальной собственности в интернет-пространстве // Кон-

цепт. 2018. № 8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdansko-pravovaya-otvetstvennost-

za-nezakonnoe-ispolzovanie-rezultatov-intellektualnoy-sobstvennosti-v-internet-prostranstve 

(дата обращения: 22.03.2022). 
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обладатель при обнаружении неправомерного размещения информации, кото-

рая содержит объекты авторских или смежных прав, вправе направить вла-

дельцу сайта в сети Интернет письменное или электронное заявление о нару-

шении авторских и (или) смежных прав, после чего владелец сайта, получив 

соответствующее заявление, обязан удалить указанную выше информацию.  

Обращаясь к п. 4 ст. 1253.1 Гражданского кодекса РФ, можно сказать, 

что его формулировка неудачна. Мы можем увидеть отсылку к п. 1 ст. 1251 

Гражданского кодекса РФ, где отражен примерный перечень способов защиты 

личных неимущественных прав автора в случае их нарушения, в составе кото-

рых компенсация морального вреда, и к п. 1 ст. 1252 Гражданского кодекса 

РФ, где упоминается возмещение убытков. 

Также неясно, почему меры по удалению материалов или ограничению 

доступа к ним, предусмотренные в п. 4 настоящей статьи, могут применяться 

только к нарушениям исключительных прав, поскольку п. 1 ст. 1251 ГК РФ 

прямо указывает в качестве меры защиты нарушенных личных неимуществен-

ных прав пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения. Также важно, что в п. 4 ст. 1253.1 ГК РФ нет четкого разграниче-

ния мер гражданско-правовой ответственности и способов защиты, не связан-

ных с применением мер ответственности. Из-за наличия данной неточности 

непонятно, какие из названных требований предъявляются к информацион-

ному посреднику, за исключением тех, что уже указаны.  

Положения, содержащиеся в п. 4 ст.1253.1, сформулированы недоста-

точно четко, хотя направлены на решение того же вопроса, что и положения 

п. 5 ст. 1250 ГК РФ. Также ссылку на п. 1 ст. 1250, п. 1 ст. 1251 и п. 1 ст. 1252 

ГК РФ, которая содержится в п. 4 ст. 1253.1, в целом можно считать неудач-

ной. Если п. 1 ст. 1250 содержит самую общую отсылку к другим положениям 

ГК РФ о способах защиты гражданских прав, то в п. 1 ст. 1251 содержится 

примерный перечень способов защиты нарушенных личных неимуществен-

ных прав автора, к числу которых относится компенсация морального вреда. 

В п. 1 ст. 1252 приведен перечень различных способов защиты исключитель-

ных прав, который включает в себя возмещение убытков. И компенсация мо-

рального вреда, и возмещение убытков обычно рассматриваются как меры 

гражданско-правовой ответственности, тем самым наблюдается явное проти-

воречие, ведь согласно п. 4 настоящей статьи такие меры не должны приме-

няться к информационному посреднику. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сказать, что в со-

временном законодательстве имеются некие противоречия: к информацион-

ному посреднику, освобожденному от гражданской ответственности по п.4 

ст. 1253.1 ГК РФ, могут применяться меры гражданско-правовой ответствен-

ности в виде компенсации морального вреда и возмещения убытков. Это по-

ложение требует специального положения, исключающего коллизии. 
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Мурзина Д.Д. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.Г. Бачурин, кандидат юридических наук 

Административно-правовое документирование правонарушений 
в сфере оборота алкогольной продукции  

Сфера оборота алкогольной продукции является одним из показателей 

развития экономики российского государства. На сегодняшний день все чаще 

заголовки СМИ освещают тему выявления фактов незаконного оборота алко-

гольной продукции, что свидетельствует о наличии теневых схем ее оборота, 

не отражающихся в официальной статистике. Это ведет не только к наруше-

нию норм административного и уголовного законодательства Российской Фе-

дерации, но и к увеличению смертельных исходов употребления продукции, 

не прошедшей сертификации.  

Для предупреждения и пресечения правонарушений в указанной сфере 

применяются методы административно-правового регулирования. 

Основным нормативно-правовым регулятором оборота алкогольной и 

продукции является Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О гос-

ударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас-

пития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный закон № 171-ФЗ). Так, в 

ст. 2 вышеуказанного Федерального закона закреплено понятие «оборот» алко-

гольной продукции, под которым понимаются «закупка (в том числе импорт), 

поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки и розничная продажа, на 

которые распространяется действие настоящего Федерального закона». 

В рамках средства нормативно-правового регулирования оборота алко-

гольной продукции, применяемого органом государственной власти, выступает 

деятельность правоохранительных органов. Ученый-административист 

Д.Н. Бахрах заметил, что «административная деятельность – это прежде всего 

искусство принимать хорошие решения и умение претворять их в жизнь»1. Осу-

ществление такой деятельности возложено на сотрудников органов внутренних 

дел (полицию). В соответствии с положением Федерального закона от 7 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» закреплена обязанность «выявлять и пресе-

кать административные правонарушения и осуществлять производство по де-

лам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством 

об административных правонарушениях к подведомственности полиции». 

Своевременность и законность применения мер пресечения исключают 

общественную опасность правонарушений в сфере оборота алкогольной 

1 Бахрах Д.Н. Административное право России : учебник. 5-е изд. перераб. и доп. 

М., 2010. С. 260. 
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продукции, где существуют риски для получения вреда здоровью в виде отрав-

лений и индексации организма, а в некоторых случаях – летального исхода. 

На сегодняшний день особую сложность составляет факт фиксации пра-

вонарушения. Не закреплена правовая регламентация деятельности сотрудни-

ков полиции в рамках осуществления полномочий по документированию пра-

вонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции. 

Исходя из сложившейся практики, полномочия сотрудников полиции 

осуществляются в следующем порядке. 

1. При пресечении факта реализации алкогольной продукции, произве-

денной с нарушением правил федерального законодательства Российской Фе-

дерации, осуществляется осмотр территории, опрос лица, реализовавшего 

спиртосодержащую жидкость, и лица, приобретшего таковую продукцию. 

Подтверждение факта продажи алкогольной продукции возможно доказать 

путем производства такого мероприятия, как «проверочная закупка». Однако 

производство названного оперативно-розыскного мероприятия осуществля-

ется только оперативными подразделениями государственных органов, упол-

номоченных на то Федеральным законом от 12 августа 1995 г. №  144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», в пределах их полномочий. О соверше-

нии административного правонарушения составляется протокол. С этого мо-

мента дело об административном правонарушении считается возбужденным, 

а осуществление процессуальных действий, связанных с производством по ад-

министративному делу – законным. 

2. В дальнейшем необходимо произвести изъятие предмета администра-

тивного правонарушения с последующим направлением его продукции на экс-

пертизу. Перед экспертом следует поставить вопрос о том, что является ли 

представленная для проведения экспертизы, изъятая в ходе проверки жид-

кость спиртосодержащей, с обязательным указанием в ней содержания этило-

вого спирта. 

3. После проведения экспертизы, в случае если проверенная жидкость 

установлена как спиртосодержащая, указано содержание этилового спирта, то 

нужно в отношении лица, реализовавшего данную продукцию, составить про-

токол об административном правонарушении. В фабуле протокола об админи-

стративном правонарушении требуется указывать, что реализованная лицом 

спиртосодержащая продукция является товаром, свободная реализация кото-

рого запрещена законодательством.  

4. При подготовке к рассмотрению дела об административном правона-

рушении должностное лицо выносит определение о передаче протокола об ад-

министративном правонарушении и других материалов на рассмотрение по 

подведомственности в суд.  

Поэтому, по нашему мнению, в рамках оптимизации деятельности по до-

кументированию правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной 

продукции сотрудниками полиции требуется: 
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1) наличие инструкции – соответствующего приказа МВД России, регла-

ментирующего права, полномочия и обязанности сотрудников полиции в рам-

ках осуществления деятельности по фиксации правонарушений;  

2) внесение дополнений в ст. 13 ФЗ «О полиции» по наделению сотруд-

ников полиции правом по выявлению правонарушений в области регулирова-

ния правил оборота алкогольной продукции; 

3) внесение в главу 27 КоАП РФ дополнительной меры обеспечения про-

изводства по делам об административных правонарушениях в виде «Админи-

стративной проверочной закупки», для осуществления выявления факта про-

дажи продукции, произведенной с нарушением требований Федерального зако-

нодательства, и документирования такого факта в рамках действующих правил. 

Таким образом, на сегодняшний день деятельность сотрудников по выяв-

лению и документированию факта оборота алкогольной продукции является 

неурегулированной, что формирует условия для совершения указанных право-

нарушений. Принятие нормативно-правового акта по наделению сотрудников 

полиции соответствующими полномочиями во многом упростит процедуру 

фиксации правонарушений и благоприятно скажется на их предупреждении. 

Надежкина Н.И. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Горелик 

Актуальные вопросы применения административной 
ответственности по ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской  
Федерации об административных правонарушениях  

В юридической литературе принимается за аксиому, что административ-

ная ответственность служит средством обеспечения публичных интересов1. 

Кроме того, отдельные ученые полагают, что «мерами административной ответ-

ственности следует считать только административные наказания». Среди адми-

нистративных правонарушений, которые посягают на права граждан, следует 

выделить ст. 5.35 КоАП РФ, юридическая конструкция которой отличается от 

иных процессуальных норм. Главное отличие заключается в том, что субъектами 

административной ответственности, как правило, являются лица, которые под-

вергаются административному преследованию за деяния своих несовершенно-

1 См, напр.: Цуканов Н.Н. О принципе публичности в производстве по делам об ад-

министративных правонарушениях // Административное право и процесс. 2008. №  4. С. 7-

10; Головко В.В. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних 

дел в области дорожного движения : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2008. С. 20. 
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летних детей. Тем самым с формально-юридической точки зрения государство 

защищает права детей, устанавливая указанную ответственность.  

В то же время результаты анализа опросов правоприменителей1 показы-

вают, что довольно часто на практике складываются ситуации, когда приме-

няемые меры административной ответственности к родителю или иному за-

конному представителю не оказываются действенными. Напомним, что за со-

вершение правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, преду-

смотрено наказание в виде предупреждения или административного штрафа 

от 100 до 500 рублей, что, по мнению опрошенных респондентов, является по 

меньшей мере неэффективным средством наказания с точки зрения профилак-

тики и предупреждения совершения данного вида правонарушения, так как 

основной контингент деликвентов, привлекаемых к административной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, склонны к употреблению спиртных 

напитков, официально нигде не трудоустроены, а также не имеют средств к 

должному существованию. В этой связи даже минимальный размер штрафа 

является «неподъемным» и поэтому из меры ответственности «превращается 

в меру финансового и психологического давления на указанных лиц»2. 

Кроме того, результаты опроса показывают, что на практике встреча-

ются случаи, и они не единичны, когда некоторые родители привлекаются к 

административной ответственности по ч. 1 с. 5.35 КоАП РФ более 20 раз в 

течение года.  

То есть следует констатировать, что в подобных случаях предупреди-

тельная функция административной ответственности не реализуется в полной 

мере и не позволяет достичь желаемого результата. 

В этой связи вполне логично ставить вопрос о необходимости введения 

в перечень наказаний предусмотренных санкцией ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ прин-

ципиально иных мер в отношении лиц неоднократно подвергающихся адми-

нистративной ответственности. Как известно, лица, обязанные исполнить тре-

бования под страхом наказания всегда нуждаются в действенном контроле со 

стороны государственных органов. 

Например, попытаться просчитать для начала возможный воспитатель-

ный и профилактический эффект от обязательных работ или как альтернативу 

наказанию предложить пройти обучающийся курс ответственных родителей, 

который мог бы быть организован с помощью неравнодушных представителей 

гражданского общества, используя при этом гибкий управленческий потен-

циал государства, а также привлекая волонтеров и представителей бизнеса.  

 
1 В период 2021-2022 гг. всего были опрошены 40 сотрудников органов внутренних 

дел, обучающихся по заочной форме обучения на ФЗО и ПК СибЮИ МВД России.  
2 Рогачева О.С. Эффективность норм административно-деликтного права : моногра-

фия: Воронежский государственный университет. Воронеж: Издательство Воронежского 

государственного университета. 2011. С. 6. 
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В заключение отметим, что цель таких курсов - снижение случаев неис-

полнения родителями или иными законными представителями несовершенно-

летних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних пу-

тем формирования установки на правомерное поведение (позитивной ответ-

ственности), где родители бы получали поддержку и мотивацию к нормаль-

ной, качественной жизни в целях здоровьесбережения своих детей. 

Овсянников К.С. 

Барнаульский юридический институт МВД России. 

Научный руководитель Ю.С. Кабанова, кандидат юридических наук 

Аспекты признания сделки недействительной 
по причине угрозы или обмана 

На современном этапе развития мирового сообщества люди все чаще об-

ращаются к гражданско-правовым отношениям, а именно к заключению раз-

личного рода сделок. Главным условием заключения любой сделки является 

добровольность ее заключения с обеих сторон. Однако бывают случаи заклю-

чения гражданско-правовых сделок под влиянием угрозы либо обмана, что 

приводит к серьезным последствиям для лица, принужденного к заключению 

такой сделки. Гражданским кодексом РФ (далее – ГК РФ) предусмотрена воз-

можность защиты прав потерпевшей стороны посредством признания такой 

сделки недействительной через суд. При этом в судах возникает ряд проблем 

при признании таких сделок недействительными, и главная из них – доказы-

вание существования угрозы или обмана на самом деле. 

Законодательно сделки, совершенные под влиянием угрозы или обмана, 
имеют ряд особенностей. Так, сделка, совершенная под влиянием угрозы – это 
та, в которой принуждение к ее совершению заключается в оказании на потер-
певшего воздействия, направленного на то, чтобы вынудить его поступить в 
соответствии с волей принуждающего, при этом действия виновного выража-
ются в форме психического воздействия на принуждаемого1. В ГК РФ в ст. 179 
закреплены лишь общие положения относительно того, что такая сделка мо-
жет быть признана недействительной, при этом не установлены правила при-
знания сделки недействительной. Для оспаривания сделки истцу необходимо 
доказать ряд условий. Во-первых, угроза должна быть непосредственной при-
чиной совершения сделки; во-вторых, должна быть реальна, т.е. практически 

1 Постановление от 04.08.2017 по делу № А60-57363/2016. URL: https://sudact.ru/ 

(дата обращения: 20.04.2022).  
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осуществима; в-третьих, должна быть существенной, т.е. субъект действи-
тельно должен опасаться наступления определенных последствий1. 

Анализируя судебную практику, можно проследить ряд закономерно-
стей в рамках рассмотрения и вынесения решений. К сожалению, чаще всего 
суды отказывают в удовлетворении требований о признании сделки недей-
ствительной по п. 1 ст. 179 ГК РФ по причине отсутствия доказательств.  

Гражданское процессуальное законодательство допускает различного 
рода доказательства по делам о признании сделки недействительной, совер-
шенной под влиянием угрозы. Однако чаще всего в удовлетворении исковых 
требований отказывают по причине недоказанности факта угрозы. Так Арбит-
ражный суд Московского округа отказал в признании недействительным заяв-
ления о выходе из состава участников общества как сделки, заключенной под 
влиянием угрозы, при том, что в качестве доказательств были предоставлены 
материалы из органов внутренних дел с объяснениями генерального дирек-
тора и показаниями свидетелей2. Еще одним примером может служить опре-
деление суда об отказе в удовлетворении требований истца, при условии, что 
в деле имелись телеграммы об отмене сделки купли-продажи, факты угрозы, 
подтвержденные посредством объяснения свидетелей при продаже 100% доли 
в обществе, заявления в правоохранительные органы и др.3 

Еще одной проблемой является наличие угрозы при совершении сделки 
от третьих лиц. В ГК РФ не указано, что угроза может исходить непосред-
ственно от контрагента. В практике судов встречаются случаи оспаривания сде-
лок, совершенных под угрозой от третьих лиц. Определением Верховного суда 
РФ № 305-ЭС17-10830 по делу № А40-160149/2016 было установлено, что 
лицо, используя угрозы, заставило двух действующих участников общества 
продать свои доли другому участнику для приобретения последним полного 
корпоративного контроля, без соразмерного встречного предоставления. 

Таким образом, на данный момент в России остаются неурегулирован-
ными некоторые аспекты признания сделки недействительной, совершенной 
под влиянием угрозы. Необходимо отметить, что даже при наличии материа-
лов правоохранительных органов суды оставляют в большинстве случаев тре-
бования истцов без удовлетворения, что негативно сказывается на институте 
защиты прав. 

Также необходимо рассмотреть второй аспект заявленной темы, а 
именно признание сделки недействительной по причине обмана. Пунктом 2 
ст. 179 ГК РФ закреплено, что обман – это намеренное умолчание об 

 
1 Постановление Семнадцатого ААС от 04.08.2017 № 17АП-8920/2017-ГК по делу 

№ А60-57363/2016. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 20.04.2022). 
2 Постановление АС Московского округа от 27.04.2017 № Ф05-4464/2017 по делу 

№ А40-160149/16. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 20.04.2022). 
3 Постановление АС Северо-Западного округа от 24.01.2018 по делу № А13-

17440/2016. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 20.04.2022). 
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обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовест-
ности, какая от него требовалась по условиям оборота. При оспаривании 
сделки, совершенной по причине обмана, главным условием является доказы-
вание наличия обмана, что является весьма проблематичным по причине раз-
мытой формулировки самого определения «обман». 

При анализе судебной практики можно увидеть, что зачастую в судах 
имеет место «активный обман», то есть сообщение контрагенту перед заклю-
чением договора ложной информации, с целью понудить сторону к заключе-
нию сделки. При этом указанная информация может явствовать либо из самого 
договора, либо из иных документов, представленных стороной. Список таких 
документов весьма обширен, например недостоверное заключение о техниче-
ском состоянии продаваемого автомобиля, недостоверная справка о задолжен-
ности юридического лица и т.д. В судах также имеет место быть «пассивный 
обман», то есть действие стороны недобросовестно, например намеренное ута-
ивание части информации при необходимости ее сообщения. Немаловажным 
фактором для признания сделки недействительной по причине обмана явля-
ется подтверждение факта сокрытия стороной информации, так как если сто-
рона добросовестно заблуждалась или не владела информацией, то признать 
такую сделку недействительной невозможно. Практика показывает, что при-
знать сделку, совершенную по причине обмана, крайне тяжело, так как требу-
ются существенные доказательства и наличие веских оснований. В данном 
случае немаловажную роль играет деятельность правоохранительных органов, 
позволяющая установить обман и правильно собрать доказательство по делу. 

Таким образом, признание сделок, заключенных под влиянием угрозы 
или обмана, на данный момент затруднительно по причине недостаточной уре-
гулированности некоторых аспектов в законодательстве России. 

Степанов Д.С. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 
Научный руководитель А.В. Жильцов, кандидат юридических наук 

К вопросу о понятии и содержании легального оборота 
наркотических средств и психотропных веществ  

В нормативно-правовых актах отсутствует определение легального обо-
рота наркотических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ). Аналогично 
обстоят дела и с национальным законодательством, научной литературой и 
доктриной, в которых также данное понятие не раскрывается. 

Для обозначения ряда манипуляций, которые могут производиться с НС 
и ПВ (производство, отпуск, реализация и т.д.), используются различные тер-
мины. Так, в Модельном законе СНГ– законный оборот, в Федеральном законе 
«О наркотических средствах и психотропных веществах» – оборот, в ГК РФ – 
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обращение… При этом, во-первых, по сути речь идет об одних и тех же дей-
ствиях, во-вторых, такое положение дел не способствует обеспечению едино-
образного понимания и применения законодательных норм. 

Лишь в Модельном законе СНГ «О наркотических средствах, психо-

тропных веществах и их прекурсорах» содержится понятие «законный обо-

рот», который понимается как разрешенный и контролируемый в соответствии 

с национальным законодательством государства вид деятельности, связанной 

с культивированием растений, содержащих наркотические вещества, разра-

боткой, производством, изготовлением, хранением, отпуском, реализацией, 

приобретением, перемещением (перевозкой и пересылкой, в том числе ввозом 

и вывозом), использованием, распределением, передачей образцов и уничто-

жением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, с 

целью удовлетворения медицинских, производственных, научных, учебных, 

экспертных и иных потребностей общества и государства1. 

С точки зрения теории гражданского права и законодательства наркоти-

ческие средства относятся к таким объектам гражданских прав, как вещи 

(ст. 128 ГК РФ). В связи с этим важно отметить, что в соответствии со ст. 129 

ГК РФ в отношении наркотических средств и психотропных веществ введены 

ограничения оборотоспособности.  

Таким образом, вопрос определения «легального оборота» и его содер-

жания является актуальным, учитывая, что в настоящее время законный обо-

рот НС и ПВ в Российской Федерации осуществляется на большом количестве 

предприятий фармацевтической и химической промышленности, в больницах, 

поликлиниках, госпиталях, аптеках и т.д. На данных объектах производятся, 

хранятся, подлежат учету и распределению, приобретаются, используются, 

перерабатываются, наркотические средства, психотропные вещества, их пре-

курсоры, инструменты и оборудование, используемые для изготовления 

наркотических средств и психотропных веществ2. Таким образом, возникает 

определенная проблема. 

В Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах» используется термин «оборот» и не содержится понятия «легальный 
оборот». Однако это противоречит требованию правовой определенности, так 
как оборот может быть законным и незаконным. В этом случае оборот должен 
рассматриваться как родовое понятие. Поэтому для обеспечения принципа пра-
вовой определенности необходимо изменить или дополнить законодательство 
термином «законный». Рассматривая данную проблему, необходимо обратить 

 
1 Шишкин С.С., Шитов Н.И. Государственный контроль за легальным оборотом 

наркотических средств. М.: Вестник юриста. 2021. С. 4. 
2 Невирко А.Д. Понятие и классификация наркотических средств в легальном обороте 

// Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 1(22). С. 149-157. 
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внимание на следующие аспекты: что собой представляет легальный оборот и 
необходима ли его реализация на законодательном уровне.  

Содержание данного принципа подразумевает ясность, недвусмыслен-
ность, четкость и понятность правовых предписаний, которые, во-первых, поз-
воляют субъектам права отчетливо понимать последствия своего поведения; во-
вторых, создают необходимую основу для реализации права, толкования и пра-
воприменения1. Так, с внесением изменений в законодательство путем допол-
нения термином «легальный оборот» будет соблюдено требование юридиче-
ской техники в части формальной определенности, что, в свою очередь, поспо-
собствует более правильному пониманию оборота НС и ПВ в целом.  

Также стоит отметить, что не все НС и ПВ допускаются к ограниченному 
обороту. Данный вопрос регулируется Федеральным законом «О наркотиче-
ских средствах и психотропных веществах», постановлением Правительства 
РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации», допускающими ограниченный оборот НС и ПВ, ука-
занных только в списках II и III2. 

Для того чтобы сформулировать определение легального оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ, необходимо обратиться к опреде-
лению «незаконный оборот». Так, в него входят определенные действия, со-
ставляющие: производство, изготовление, экстрагирование, приготовление, 
предложение, предложение с целью продажи, распространение, продажу, по-
ставку на любых условиях, посредничество, переправку, транзитную пере-
правку, транспортировку, импорт или экспорт любых НС или ПВ. За данное 
деяние Кодекс РФ об административных правонарушениях, а именно статья 
6.16, предусматривает ответственность. 

Таким образом, под легальным оборотом понимается осуществляемый в 
соответствии с национальным законодательством вид деятельности, контро-
лируемый государством, связанный с производством, изготовлением, хране-
нием, реализацией, приобретением, перемещением растений, содержащих 
наркотические вещества, наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, с целью удовлетворения медицинских, научных, образователь-
ных целей. 

 
1 Дербышева Е.А. Принцип правовой определенности как требование определенно-

сти нормы права // Юридические исследования. 2017. № 2. С. 68. 
2 Клеандрова А.М. Законодательство России, регулирующее законный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ // Уголовная политика и правопримени-

тельная практика : сборник статей по материалам III Всероссийской научно-практической 

конференции (Санкт-Петербург, 30 октября 2015 г.). СПб.: Издательский дом «Петропо-

лис», 2015. С. 382. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ.  

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА  

Гусев Ю.А. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.Я. Бондарь 

Статьи 256, 258 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Рассматривая ст. 256, 258 УК РФ, можно сказать о том, что они, как и 

другие нормы права, защищают общественные отношения. Данные обще-

ственные отношения охватывают сферу защиты биологических ресурсов. 

За последние 20 лет в Российской Федерации наблюдается заметный 

рост количества преступлений, совершаемых в сфере нарушения защиты вод-

ных и биологических ресурсов. Это связано прежде всего с инновационными 

технологиями и наибольшим техническим оснащением злоумышленников. 

Также такие преступления в Российской Федерации всегда занимали ли-

дирующие места в структуре экологической преступности. 

Следует пояснить, почему в данной научной статье мы рассматриваем 

приведенные выше нормы права в совокупности. Между этими составами пре-

ступлений есть множество общих признаков: 

1) наносят ущерб биологическим природным ресурсам, которые дли-

тельное время восстанавливаются либо же не восстанавливаются вовсе; 

2) совершаются при помощи специальных средств, без которых совер-

шение данных видов преступлений не представляется возможным. 

Рассматривая такое преступление, как незаконная охота, можно сказать 

о том, что оно обладает большой латентностью, что и является одной из глав-

ных проблем, мешающих привлечению граждан, нанесших большой или не-

обратимый вред биологическим ресурсам. 

Одна из проблем действующего законодательства заключается в том, 

что очень сложно разграничить данный вид преступления, квалифицируемый 

по уголовному законодательству, от правонарушений в этой сфере, квалифи-

цируемых по административному законодательству. Эта грань в действующем 

законодательстве является достаточно размытой. 

Следует определить, в чем же отличие незаконной охоты, квалифициру-

емой по Уголовному кодексу РФ, от нарушения правил охоты, правил, регла-

ментирующих рыболовство и других видов пользования объектами животного 

мира, квалифицируемых по ст. 8.37 КоАП РФ. 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

18 октября 2012 г. № 21 дает разъяснение, что же такое «незаконная охота». 

Под незаконной охотой принято понимать совокупность конкретных противо-

правных действий по поиску, преследованию, выслеживанию охотничьих ре-

сурсов, их добыче, первичной переработке и транспортировке. 

В случае если такими действиями причинен крупный ущерб природным 

биологическим ресурсам, а также если применялись механические транспорт-

ные средства или воздушные суда, взрывчатые вещества, газы, иные способы 

массового уничтожения птиц и зверей, то данное преступление квалифициру-

ется по ст. 258 УК РФ. 

С точки зрения юридической грамотности, а также соблюдения одного 

из принципов уголовного судопроизводства, а именно справедливости, сле-

дует грамотно оценивать ущерб, принесенный природным ресурсам злоумыш-

ленником. Гражданин, совершивший такое преступление, обязан понести 

наказание, соразмерное с ущербом, причиненным охраняемому государством 

объекту. 

Правовая норма, указанная в ст. 256 УК РФ, интерпретированная как не-

законная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, как и другие нормы 

права, защищает общественные отношения. В данном случае это обществен-

ные отношения в сфере охраны водных биологических ресурсов, которым во 

время совершения преступления причиняется ущерб. Предметом совершения 

преступления являются водные ресурсы, охраняемые государством и находя-

щиеся в состоянии естественной свободы. 

Единственным случаем, при котором состава преступления, квалифици-

рующегося по вышеупомянутой статье, не будет, является промышленная 

цель выращивания биологических ресурсов в специализированных обозначен-

ных местах для сбыта или иной хозяйственной деятельности в дальнейшем.  

В рассматриваемом случае объективной стороной является сам факт до-

бычи или ловли ресурсов водно-биологического происхождения. Правовая 

норма, в соответствии с которой мы можем сделать вывод о том, какие дей-

ствия будут признаваться конкретным нарушением нормы права, является по-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2010 г. № 26, со-

гласно которому данные действия квалифицируются как изъятие и (или) за-

владение водными биологическими ресурсами. При этом изъятие данных био-

логических ресурсов для конечного состава преступления должно происхо-

дить из естественной среды обитания и с нарушением действующего законо-

дательства в сфере экологии, а конкретнее: в запрещенных районах добычи, 

из запрещенного орудия и без разрешения на ловлю и добычу водных биоло-

гических ресурсов. 

В действующем законодательстве также можно отметить условия, в со-

ответствии с которыми наступает уголовная ответственность. Данное престу-
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пление обязано быть совершено с причинением крупного ущерба, при этом 

правоприменители обязаны исходить из стоимости добычи, поврежденных и 

уничтоженных ресурсов. Помимо этого также законодателем предписано учи-

тывать множество факторов при расценивании данного деяния, например: 

принадлежность данных видов биологических ресурсов к специальным кате-

гориям ресурсов, распространенность, ценность и так далее.  

Согласно действующему законодательству можно рассматривать причи-

нение крупного ущерба при наличии фактов, указывающих на гибель боль-

шого количества мальков и рыб, которые не достигли момента полового раз-

множения, уничтожение и добыча рыб и водных ресурсов, занесенных в Крас-

ную книгу субъектов Российской Федерации, а также уничтожение или повре-

ждение места нереста и иных водных местностей, нарушающих воспроизведе-

ние, размножение и иные процессы популяции рыб и водных биологических 

ресурсов. Проблема классификации данного вида преступления заключается а 

том, что правоприменители сталкиваются с затруднением толкования термина 

«крупный ущерб», и, исходя из этого, многие судебные решения по определе-

нию соизмеримости причиненного ущерба крупному оставались на определе-

ние конкретного судьи. 

После утверждения  постановления Правительства Российской Федера-

ции от 18 августа 2008 г. № 625 «Об установлении размера ущерба, который 

причинен водным биологическим ресурсам и который следует считать круп-

ным» данный вопрос был урегулирован. Как и любая правовая норма , данное 

постановление не является абсолютно идеальным, и каждое толкование зави-

сит от конкретного случая. Поэтому при рассмотрении деяния, квалифициру-

ющегося по данной статье, важное место в процессе привлечения к ответ-

ственности занимает работа специалистов и экспертов, которые правомерно и 

обоснованно оглашают размер причиненного окружающей среде и водным 

биологическим ресурсам ущерб.  

Большинство действий, направленных на истребление, добычу и порчу 

биологических водных ресурсов, совершается на самоходных транспортных 

плавающих средствах.  

Самоходными транспортными плавающими средствами являются те 

средства передвижения по водной поверхности, которые оснащены двигате-

лями, за счет которых плавающая конструкция приводится в движение.  

В конкретном случае применение такого самоходного транспортного 

средства подразумевает его использование как непосредственного орудия со-

вершения преступления, квалифицирующегося по ст. 256 УК РФ. Также для 

квалификации преступления по ст. 256 УК РФ, а именно п. «б» ч. 1 ст. 256 УК 

РФ, обязательно наличие факта применения взрывчатых веществ, электриче-

ского тока, а также химических веществ и иных способов массового уничто-

жения популяции рыб, а также уничтожения водных биологических ресурсов.  
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Следует понимать, что иные средства уничтожения водных биологиче-

ских ресурсов в первую очередь направлены на истребление природных ре-

сурсов в большом количестве, а также нарушение естественного течения био-

логических процессов.  

Прежде всего, структура данной нормы права не отличается от других 

правовых норм действующего уголовного законодательства. На нее распро-

страняются такие элементы состава преступления, как соучастие, подстрека-

тельство, пособничество и иные формы взаимодействия с целью уничтожения, 

добычи и истребления водных биологических ресурсов. 

Атакулова С.Ш. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель Р.Н. Гордеев, кандидат юридических наук, доцент 

Общественно опасное деяние в халатности 

Халатное отношение должностного лица к своим прямым обязанностям , 

помимо подрыва авторитета государственного аппарата, может влечь за собой 

тяжкие последствия, причинение крупного материального ущерба, а также 

представлять угрозу здоровью и жизни граждан. Все это говорит об актуаль-

ной значимости борьбы с недисциплинированностью должностных лиц и дру-

гими схожими явлениями. 

В то же время анализ судебной практики позволил выявить ошибки в 

правоприменении и вызвать дискуссию в толковании объективных признаков 

халатности, а именно в определении формы изложения законодателем обще-

ственно-опасного деяния (действие либо бездействие). 

Среди правоведов существуют разногласия по поводу формы соверше-

ния халатности.  

И.Г. Минакова высказывает мнение о том, что халатность может быть 

совершена только в форме бездействия, которое выражается в ненадлежащем 

выполнении должностным лицом своих обязанностей. Она рекомендует вне-

сти поправки в ст. 293 УК РФ, в соответствии с которыми ответственность 

будет устанавливаться за ненадлежащее исполнение должностным лицом 

своих обязанностей1. Эту точку зрения поддерживает В.Н. Борков. Он считает, 

что халатность воплощается в невыполнении обязанностей, которые имеют 

непосредственную связь с выполнением должностных полномочий2.  

1 Минакова И.Г. Халатность: уголовно-правовые и криминологические аспекты : ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2008. С. 94, 102. 
2 Борков В.Н. Основные признаки должностной халатности (ст. 293 УК РФ) // Вест-

ник Омского университета. Серия «Право». 2014. № 1 (38). 
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Другие ученые считают, что халатность может быть совершена в форме 

как действия, так и бездействия. Е.В. Царев высказывает мысль о том, что не-

надлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей выступает в 

форме действия, так как именно по его характеру выражается недобросовест-

ное или небрежное отношение лица к службе. При бездействии уже само не-

исполнение должностным лицом своих обязанностей показывает недобросо-

вестное или небрежное отношение к службе1. 

На наш взгляд, преступный характер поведения виновного лица при ха-

латности может выражаться только в бездействии. Бездействие выражается в 

невыполнении виновным лицом возложенных на него служебных функций, 

непринятие мер, которые оно в соответствии с объемом правомочий должно 

было принимать.  

Законодатель определяет в ч. 1 ст. 293 УК РФ халатность как «неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обя-

занностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организа-

ций либо охраняемых законом интересов общества или государства».  

Под невыполнением представляется бездействие должностного лица по 

службе, несовершение действий, входящих в круг его должностных обязанно-

стей, непринятие мер, которые оно по призванию службы должно было при-

нимать (например, непроведение инструктажа по технике безопасности).  

Бездействие свойственно преступлениям с материальным составом, хотя 

встречается и в формальных, например, в ст. 270 УК РФ, где объективная сто-

рона выражена в неоказании капитаном судна помощи людям, терпящим бед-

ствие в море или ином водном пути, в случае, когда эта помощь могла быть 

оказана без серьезной опасности для своего судна, экипажа или пассажиров, 

или в ст. 308 УК РФ – отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.  

В теории уголовного права выделяют следующие формы бездействия: 

активное или пассивное; чистое или смешанное. При этом активное бездей-

ствие (уклонение от исполнения обязанности) свойственно умышленным пре-

ступлениям, а пассивное, чистое и смешанное как умышленным, так и неосто-

рожным. Чистое бездействие возникает в ситуациях, когда лицо не исполняет 

возложенные на него обязанности действовать в полном объеме. Смешанное 

бездействие характерно для ситуации, когда лицо, осуществляя возложенные 

на него правовые обязанности, выполняет их либо не до конца, либо ненадле-

жащим образом, или когда лицо уклоняется от возложенных на него обязан-

ностей, не выполняя их с помощью конкретного способа, имеющего форму 

 
1 Царев Е.В. Уголовное законодательство об ответственности за халатность: исто-

рия, современность, перспективы развития : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 

2009. С. 20. 
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действия. В такой ситуации способ входит в общее понятие общественно опас-

ного деяния, а само преступление выражается в форме бездействия. В качестве 

примера данного вида бездействия как раз можно привести халатность, когда 

должностное лицо не исполняет либо в ненадлежащем виде исполняет свои 

обязанности.  

Под ненадлежащим выполнением понимается неоднозначное, поверх-

ностное либо не до конца законченное выполнение служебных обязанностей. 

Невыполнение и ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

могут быть как однократными (например, утрата дознавателем процессуаль-

ных документов, повлекшая по неосторожности нарушение конституционных 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства) так и 

систематическими, т.е. заключаться в сложившейся системе поведения долж-

ностного лица (непроведение инвентаризации товаров в течение многих лет).  

Немаловажным обстоятельством, в значительной степени определяю-

щим границы уголовно наказуемой халатности, является выявление не только 

обязанности лица совершить конкретные действия по службе, но и реальной 

возможности (объективной и субъективной) их выполнить1. Данное предписа-

ние означает, что должностное лицо ответственно за халатность только в тех 

случаях, когда оно, с одной стороны, обязано было совершить конкретные 

действия по службе, с другой – у него имелась практическая возможность со-

вершить их надлежащим образом. Отсутствие такой реальной возможности, 

поставление лица в условия, при которых оно не в состоянии как полагается 

исполнять свои должностные обязанности, исключает ответственность за ха-

латность. 

Итак, проанализировав вышеперечисленные факты, можно прийти к вы-

воду, что общественно-опасное деяние в халатности выражено в форме без-

действия, при квалификации деяния по ст. 293 УК РФ следует обращать вни-

мание на сущность невыполненных или выполненных недобросовестно обя-

занностей, а также на реальную возможность совершения необходимых дей-

ствий по службе. Преступный характер поведения виновного лица при халат-

ности не может выражаться в форме действия. Бездействие выражается в не-

выполнении виновным лицом возложенных на него служебных функций, не-

принятие мер, которые оно в соответствии с объемом правомочий должно 

было принимать. 

1 Васильева Я.Ю. Некоторые проблемы квалификации халатности и легализации 

преступных доходов по уголовному законодательству России // Сибирский юридический 

вестник. 2015. № 3. С. 55-62. 
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Мурзина М.С. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Научный руководитель Р.Н. Гордеев, кандидат юридических наук, доцент

Понятие особых обстоятельств  
при превышении должностных полномочий  

Верховный Суд РФ в абз. 2 п. 19 постановления Пленума от 16 октября 

2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должност-

ными полномочиями и о превышении должностных полномочий» (далее – По-

становление) называет четыре возможных разновидности должностного пре-

вышения, относя к их числу совершение должностным лицом действий при 

наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном акте. 

Пленум не разъясняет, какие обстоятельства могут быть отнесены к числу осо-

бых, приводя лишь пример тех действий должностного лица, которые в такой 

ситуации будут уголовно наказуемыми: «применение оружия в отношении 

несовершеннолетнего, если его действия не создавали реальной опасности для 

жизни других лиц».  

В доктрине к числу действий, которые могли быть совершены должност-

ным лицом лишь при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или 

нормативном акте, но которые отсутствовали в конкретной ситуации при при-

нятии решения, относят привлечение к административной или дисциплинар-

ной ответственности в ситуации, когда для должностного лица заведомо не 

имелось надлежащих на то оснований, или необоснованный отказ в возбужде-

нии уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, когда долж-

ностное лицо заведомо осознает, что признаки такого на самом деле имеются1. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что правопримени-

тель под данными действиями понимает достаточно разнообразный круг дея-

ний. Так, Малмыжский районный суд Кировской области квалифицировал по 

ст. 286 УК РФ действия главы сельского поселения, внесшего заведомо лож-

ные сведения в табель учета использования рабочего времени (приговор № 1-

2/33/2019 от 2 августа 2019 г. по делу № 1-2/33/2019), Невский районный суд 

Санкт-Петербурга так же квалифицировал действия главы местной админи-

страции, заключившего с юридическим лицом без проведения предусмотрен-

ных законом публичных торгов дополнительное соглашение, создавшее более 

выгодные условия (приговор № 1-418/2020 от 29 мая 2020 г. по делу № 1-

418/2020), Кировский районный суд Республики Крым аналогично оценил 

подписание должностным лицом актов сдачи-приемки и последующее пере-

числение из средств муниципального бюджета предусмотренных договором 

1 Шмаков Р.Б. Уголовно-правовая характеристика превышения должностных полно-

мочий // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 10. С. 251-256. 
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денежных средств за работы, которые на самом деле выполнены не были (по-

становление № 1-69 от 17 апреля 2020 г. по делу № 1-69/2020). 

В судебной практике можно часто встретить и дела, по которым осужда-

ются (по п. «а» и (или) «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) сотрудники правоохранитель-

ных органов в ситуациях, когда применение ими насилия и (или) специальных 

средств не было связано с наличием особых условий. Так, подобным образом 

были квалифицированы действия сотрудника А., ударившего рукой в лицо ра-

ботника магазина, мешавшего проводить проверку по факту осуществления 

кражи (приговор Пролетарского районного суда г. Тулы от 25 ноября 2019 г. 

№ 1-291/2019), и Ш., применившего электрошоковое устройство в отношении 

двух доставленных в отделение полиции лиц, которые не оказывали никакого 

сопротивления, не пытались скрыться и не совершали иных противоправных 

действий (приговор Березниковского городского суда Пермского края от 26  

ноября 2020 г. № 1-696/2020). 

Следует отметить, что разъяснения, данные Пленумом в указанном По-

становлении, вызвали дискуссии среди представителей научного сообщества , 

и даже не столько по причине отсутствия в нем толкования того, что представ-

ляют собой «особые обстоятельства», а потому, что в нем пересекаются поня-

тия «совершение действий без обязательных условий и оснований» (Пленум 

относит ее к формам должностного злоупотребления) и «совершение дей-

ствий, которые могут быть совершены только при наличии особых обстоя-

тельств» (форма превышения должностных полномочий)1. В этой связи от-

дельные авторы приходят к выводу, что данная разновидность превышения 

должностных полномочий смешивается с должностным злоупотреблением , и 

полагают, что подобный подход Пленума «фактически представляет призна-

ние злоупотребления должностными полномочиями специальным случаем 

превышения должностных полномочий»2. Другая группа исследователей не 

соглашается с ними и считает, что совершение должностным лицом действий, 

которые оно может совершать только при наличии определенных условий или 

обстоятельств, не является разновидностью должностного превышения, а, 

напротив, относится к одной из форм злоупотребления должностными полно-

мочиями. Третьи авторы придерживаются менее радикальных позиций и от-

мечают, что в данном случае разграничительным критерием при выборе 

между ст. 285 и ст. 286 УК РФ является наличие или отсутствие мотива 

 
1 Актуальные проблемы противодействия коррупционным преступлениям / под ред. 

Т.Б. Басовой, К.А. Волкова. Хабаровск: ООО «Юрист», 2013. 200 с.  
2 Габеев С.В. Совершение должностным лицом действий, которые могут быть осу-

ществлены им только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подза-

конном акте, как форма злоупотребления должностными полномочиями // Криминалист. 

2018. № 4 (8). С. 41-45. 
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корыстной или иной личной заинтересованности, который для первого состава 

носит обязательный характер1. 

Считаем, что приведенные решения судов и позиции ученых несостоя-

тельны. Это связано с тем, что ст. 285 и ст. 286 УК РФ не конкурируют между 

собой, злоупотребление не является разновидностью превышения, а превыше-

ние не является разновидностью злоупотребления. Данные нормы соотносятся 

между собой как смежные. 

Приводя пример по данной форме превышения, связанный с обстоятель-

ствами, исключающими преступность деяния, Верховный Суд имел в виду 

прежде всего применение физической силы, физического воздействия, специ-

альных средств в отношении потерпевшего или причинение ему иного вреда 

(имущественного, материального и т.п.) должностным лицом при отсутствии 

обстоятельств, разрешающих нанесение данного ущерба. 

Вообще обстоятельства, исключающие преступность деяния (глава 8 

УК РФ), считаются социально полезными или общественно приемлемыми, и 

поведение лиц, действующих при данных обстоятельствах, направлено 

прежде всего на предотвращение или уменьшение предполагаемого или насту-

пившего вреда. 

Глава 8 УК РФ, помимо норм о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление, содержит и иные 

обстоятельства, исключающие преступность деяния. На наш взгляд, некото-

рые из этих обстоятельств также могут быть отнесены к числу особых. Напри-

мер, сотрудники правоохранительных органов зачастую вынуждены действо-

вать в условиях крайней необходимости (ст. 39 УК РФ), сталкиваясь с ситуа-

циями, когда им приходится причинять вред охраняемым уголовным законом 

интересам для устранения опасности, которая не могла быть устранена иными 

средствами. 

Особые обстоятельства предусмотрены и специальными законами, ре-

гламентирующими деятельность конкретных правоохранительных органов. 

Так, например, ч. 3 ст. 15 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции» устанавливает перечень случаев, при наличии которых сотруд-

ники полиции имеют право на проникновение в жилые и иные помещения, на 

земельные участки и территории. При этом ч. 4 указанной статьи предостав-

ляет право при наличии необходимости произвести взлом (разрушение) тех 

устройств, которые препятствуют осуществлению такого проникновения. В 

ст. 14.5, 14.6 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федераль-

ной службе безопасности» перечислены те обстоятельства, при наличии 

1 Яни П.С. Должностное злоупотребление – частный случай превышения полномо-

чий // Законность. 2011. № 12. С. 13-16. 
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которых военнослужащие органов ФСБ наделены правом применять соответ-

ственно специальные средства и физическую силу. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) ст. 285 и ст. 286 УК РФ не конкурируют между собой, а соотносятся

как смежные; 

2) под особыми обстоятельствами, указанными в Постановлении, сле-

дует понимать обстоятельства, исключающие преступность деяния, преду-

смотренные главой 8 УК РФ; 

3) особые обстоятельства могут быть предусмотрены и специальными

законами, регламентирующими деятельность конкретных правоохранитель-

ных органов, но всегда должны оставаться социально полезными или обще-

ственно приемлемыми и направленными прежде всего на предотвращение или 

уменьшение предполагаемого или наступившего вреда. 

Саливоник С.В. 

Крымский филиал Краснодарского университета МВД России (г. Симферополь) 

Научный руководитель Д.В. Климова, кандидат юридических наук 

Методы деятельности органов внутренних дел  
по предупреждению межнациональных конфликтов 

(на примере Республики Крым) 

Межнациональные отношения затрагивают организацию государствен-

ной и общественной жизни как внутри каждой страны, так и межгосударствен-

ные отношения. Поэтому предотвращение межнациональных конфликтов – 

одна из основных задач государственной политики. 

Предупреждение правонарушений и преступлений органами внутренних 

дел представляет собой деятельность, которая осуществляется отдельными 

службами и подразделениями ОВД и направлена на недопущение данных 

негативных явлений. Она осуществляется путем выявления, устранения или 

нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих соверше-

нию правонарушений и преступлений, оказания профилактического воздей-

ствия на лиц с противоправным поведением.  

Разнообразие задач и функций полиции в условиях межнациональных 

конфликтов обуславливает использование разнообразных методов деятельно-

сти сотрудников ОВД.  

Методы деятельности полиции по предупреждению межнациональных 

конфликтов достаточно разнообразны. Под таковыми понимаются предусмот-

ренные правовыми нормами разнообразные средства, приемы и способы,  с 
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помощью которых сотрудник полиции оказывает влияние на общественные 

отношения с целью реализации своих правоохранительных задач и функций1.  

К методам государственной деятельности, которые широко использу-

ются во всех отраслях и сферах, на всех уровнях государственного управле-

ния, относятся убеждение и принуждение. Данные методы государственного 

управления наиболее последовательно отражаются через механизм прав и обя-

занностей субъектов, подчеркивающих особенности отношений власти и под-

чинения. Убеждение и принуждение широко используются сотрудниками по-

лиции и в предупреждении межнациональных конфликтов. 

Конечно, список методов, используемых в деятельности полиции по пре-

дупреждению межнациональных конфликтов, не сводится к указанным выше. 

Отдельными авторами выделяются и другие их виды, среди которых наряду с 

убеждением и принуждением отмечаются воспитательная работа, поощрение, 

профилактика нарушений прав и свобод. Однако именно методы убеждения и 

принуждения наиболее широко применяются в предупреждении межнацио-

нальных конфликтов и составляют систему средств влияния государства (в 

лице его соответствующих органов и должностных лиц) на сознание и пове-

дение людей в этой сфере. Они являются необходимым условием нормального 

функционирования общества, любого государственного или общественного 

объединения, всего процесса управления. Применяя эти методы, сотрудники 

полиции обеспечивают функционирование всей общественной системы, сти-

мулируют организованность, дисциплинированность, охраняют труд и быт 

людей, нормальную социальную обстановку в стране. 

В предупреждении межнациональных конфликтов особое значение при-

дается методу убеждения, который способствует предотвращению многих 

негативных явлений и неправомерных поступков. 

Одним из эффективных методов полицейской деятельности является мо-

ниторинг. С целью недопущения межнациональных конфликтов сотрудники 

полиции Республики Крым проводят мониторинг интернет-ресурсов на пред-

мет выявления правонарушений и преступлений террористического и экстре-

мистского характера. Данный контент чаще всего направлен на более юное 

поколение, ведь именно молодые люди более зависимы от чужого мнения и 

подвержены влиянию. Пользуясь психологической незрелостью молодежи, 

вербовщики в сети Интернет вовлекают данную категорию граждан к совер-

шению противоправных действий. 

Так, сотрудниками ОВД Республики Крым в 2021 г. были проведены 136 

осмотров интернет-страниц, на которых опубликована информация, воз-

можно, содержащая призывы к экстремистским действиям, в т.ч. информация 

 
1 Ракша Н.С. Формы и методы административной деятельности полиции // Известия 

Юго-Западного государственного университета. 2016. № 5 (68). С. 170. 
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о незаконных пикетированиях и митингах. Материалы осмотров направлены в 

экспертные учреждения для проведения исследования, а также для приобще-

ния к материалам административных расследований.  

В ходе мониторинга сети Интернет выявлены 407 материалов, внесен-

ных в ФСЭМ, по которым проведена проверка, информация направлена для 

блокировки доступа к данным ресурсам в адрес Роскомнадзора по Республике 

Крым и г. Севастополю1. 

Функцию предупреждения преступлений, в том числе и в сфере межна-

циональных отношений, выполняет такой метод принуждения, как привлече-

ние к административной ответственности. Привлеченные к административной 

ответственности лица зачастую отказываются от дальнейшего участия в про-

тивоправной деятельности. Применение к ним мер ответственности стимули-

рует их дальнейшее правомерное поведение.  

Таким образом, в современный период приоритетным является дальней-

шее совершенствование деятельности ОВД по предупреждению межнацио-

нальных конфликтов. Предупреждение данного негативного явления позволит 

улучшить межнациональные отношения, социальную ситуацию в обществе.  

Токарева А.А. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры РФ  

Научный руководитель А.Н. Попов, доктор юридических наук, профессор 

Институт добровольного отказа от совершения преступления: 
проблемы теории и правоприменительной практики 

Добровольным отказом от совершения преступления согласно ч. 1 ст. 31 

Уголовного кодекса РФ признается прекращение лицом приготовления к пре-

ступлению либо прекращение действий (бездействий), непосредственно 

направленных на совершение преступления, если лицо осознавало возмож-

ность доведения преступления до конца. 

Для содержания рассматриваемого института принципиальное значение 

имеет уголовно-правовая природа нормативного оформления признаков доб-

ровольного отказа, которые определяют его и позволяют обособить от смеж-

ных правовых институтов. 

Часть 2 ст. 31 УК РФ называет два признака добровольного отказа: доб-

ровольность и окончательность отказа. Поскольку именно эти признаки 

1 Комплексный анализ состояния преступности на территории обслуживания и ре-

зультатов оперативно-служебной деятельности Министерства Внутренних Дел по Респуб-

лике Крым за январь – декабрь 2021 года. Симферополь, 2021. 91 с. 
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законодательно четко определены, они наиболее часто называются в подавля-

ющем большинстве научных работ, публикаций и учебников в качестве само-

стоятельных признаков института добровольного отказа.  

Как правило, под признаком добровольности в литературе понимается 

то, что лицо, начавшее преступление, сознательно по собственной воле пре-

кращает дальнейшее его совершение1. 

Рассматривая признак добровольности, авторы работ выделяют в каче-

стве составной его части осознание лицом возможности доведения преступле-

ния до конца, поскольку при наличии такого осознания можно судить о сфор-

мировавшейся воле лица на отказ от совершения преступления.  

При этом существует точка зрения, согласно которой осознание лицом 

возможности доведения преступления до конца является самостоятельным 

признаком добровольного отказа2.  

Не вдаваясь глубоко в дискуссию об автономности данного признака, 

отметим, что для добровольности отказа недостаточного одного только жела-

ния, требуется, чтобы лицо, принимая такое решение, осознавало и возмож-

ность доведения преступления до конца.  

В этой связи хотелось бы согласиться с И.Э. Звечаровским в том, что, 

«говоря о добровольности отказа в совокупности с требованием (условием) 

осознания возможности доведения преступления до конца, законодатель ста-

вит во главу угла именно субъективное восприятие лицом ситуации»3. 

Окончательность отказа от преступления характеризуется тем, что лицо 

прекращает преступную деятельность, не предполагая ее временного прекра-

щения или переноса окончания на более поздний срок. Отказ является оконча-

тельным, если лицо не имеет намерения продолжить преступление в будущем. 

Необходимо четко разграничивать содержание признаков доброволь-

ного отказа от неоконченного преступления, поскольку недоведение престу-

 
1 Уголовное право России. Общая часть: в 2 т. / под ред. А.И. Игнатова, Ю.А. Кра-

сикова. М., 1999. Т. 1. С. 222; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под 

ред. Б.В. Здравомыслова. М., 1999. С. 234; Наумов А.В. Российское уголовное право. Об-

щая часть. М., 2000. С. 29. 
2 Преступления и наказания в Российской Федерации. Популярный комментарий к 

Уголовному кодексу РФ / под ред. А.Л. Цветиновича, А.С. Горелика. М., 1997. С. 61; Ком-

ментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. 

Л.Л. Кругликова. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 68; Иванов В.Д. Понятие добровольного 

отказа от начатой преступной деятельности // Правоведение. 1992. № 1. С. 61; Питец-

кий В.В. Разганичение добровольного отказа и неоконченного преступления // Уголовное 

право и современность. Красноярск, 2006. С. 60-61; Иванов В.Д., Иванов П.В. Доброволь-

ный отказ от совершения преступления // Правоведение. Вып. 5. Ростов-на-Дону, 2003. 

С. 113. 
3 Звечаровский И.Э. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. СПб., 

2008. С. 51. 
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пления до конца является как признаком неоконченного преступления, так и  

объективным признаком добровольного отказа. 

Обстоятельства, в силу которых лицо, по смыслу закона, не может дове-

сти преступление до конца, могут быть самыми разнообразными (например, 

невозможность завершить преступление, когда требуются такие мускульные 

усилия, которые выходят за пределы реальных возможностей индивида). Вме-

сте с тем встречаются ситуации, когда физическая возможность довести пре-

ступление до конца сохраняется и лицо, совершающее преступление, это об-

стоятельство осознает, но прекращает преступное деяние в силу психологиче-

ских причин1. 

По мнению профессора К.А. Панько, необходимо, чтобы лицо считало, 

что оно в состоянии довести преступление до конца, добиться преступного 

результата, но тем не менее отказалось от реализации преступного плана2. 

Исключается признак добровольности тогда, когда представление лица 

о возможном преодолении препятствий, возникших в ходе совершения пре-

ступления, не совпадает с реальной действительностью. 

В ситуации, когда возникшие препятствия оказались для виновного 

наиболее непреодолимыми, чем он считал, когда планировал преступление, 

полагаем, добровольность отказа отсутствует по причине того, что возникшие 

трудности парализуют свободу действий, определенную ранее виновным, а 

поэтому и способствуют его отказу от совершения преступления.  

Таким образом, для определения в действиях лица добровольного отказа 

от преступления необходимо руководствоваться содержанием признаков дан-

ного института и четко отграничивать их от смежных уголовно-правовых ин-

ститутов, положения которых не освобождают лицо от уголовной ответствен-

ности.  

1 Безбородов Д.А. Актуальные проблемы уголовного права: учение о преступлении 

/ под. общ. ред. А.Н. Попова. СПб., 2017. С. 25. 
2 Панько К.А. Добровольный отказ от преступления по советскому уголовному 

праву : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 7.  
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Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета 

Научный руководитель З.Р. Рахматулин, кандидат юридических наук 

Правоприменительные проблемы отсрочки отбывания наказания 
(статья 82 УК РФ) 

Институт отсрочки отбывания наказания формировался циклично и уже 

давно стал предметом научной критики1. Ведь построение демократического 

правового государства в современный период жизни является основополагаю-

щей целью России, что напрямую сопряжено с качеством реализуемого зако-

нодательства. 

На данный момент уголовное законодательство Российской Федерации 

направлено на охрану и защиту общества от преступных посягательств, также 

оно устанавливает наказание за совершение преступлений, отвечая при этом 

принципам гуманизма и справедливости. 

Согласно Федеральному закону от 21 февраля 2010 г. «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» институт 

отсрочки отбывания наказания претерпел кардинальные изменения, которые, 

на наш взгляд, носят позитивный, но недоработанный характер. 

Разрешая этот вопрос, стоит обратиться к Семейному кодексу РФ. Со-

гласно п. 1 ч. 4 ст. 51 СК РФ родители, «согласившиеся на применение метода 

искусственного оплодотворения, являются таковыми только после согласия 

женщины, родившей ребенка, на запись книге записей рождений». В п. 32 по-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014  г. № 16 «О су-

дебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности» указано, что «рождение ребенка с исполь-

зованием супругами (одинокой женщиной) донорского генетического матери-

ала не влечет установления родительских прав и обязанностей между донором 

и ребенком независимо от того, было данное лицо известно родителям ребенка 

или нет», поэтому женщина, являющаяся суррогатной матерью, непосред-

ственно имеет право на отсрочку наказания, но только до момента оформления 

документов на ребенка родителями. 

Если говорить об отсрочке на данный момент, то по результатам судеб-

ной статистики на момент окончания 2019 г. и начало 2020 г. показатели 

«О предоставлении отсрочки женщине (мужчине), имеющим детей (до 14 лет) 

и женщине в связи с беременностью» по количеству ходатайств достигло 1140 

1 Тепляшин П.В. Институт отсрочки отбывания наказания нуждается в совершен-

ствовании // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе : сбор-

ник материалов международной научной конференции / отв. ред. С.Д. Назаров. Красно-

ярск: СибЮИ МВД России, 2007. Ч. 2. С. 113-116. 
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тысяч. Из них удовлетворенные ходатайства составляют 305 тысяч, а откло-

ненные – 453 тысячи. Ходатайств о досрочной отмене отсрочки беременной 

женщине, осужденному лицу, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет было 

664 тысячи, из которых удовлетворены 302, а отклонены 235 тысяч1. 

В части показателя «Об освобождении от наказания и замене более мяг-

ким наказания осужденному с отсрочкой исполнения приговора по достиже-

нии ребенком 14-летнего возраста, а также о сокращении срока отсрочки от-

бывания наказания и об освобождении от наказания осужденного с отсроч-

кой» количество ходатайств составляло 543 тысячи, удовлетворены были 384 

тысячи, а число отклоненных составило 99 тысяч. 

Анализ статистических данных можно сравнивать с «Избранием меры 

пресечения в виде заключения под стражу». Данная статистика превышает  

106 046 тысяч, из которых 89% удовлетворены (показатели конца 2019 г. и 

начала 2020 г.)2. 

Поскольку данный институт до конца не доработан, мы можем говорить 

о том, что действующая редакция норм ст. 82 УК РФ в части установления 

оснований предоставления отсрочки отбывания наказания не отвечает реали-

зации целей и задач уголовной ответственности, что противоречит принципам, 

положенным в основу данного института, уравнивая его обоснованность.  

По ранее рассмотренным аналитическим сведениям судебной стати-

стики мы можем говорить о том, что отсрочка отбывания наказания женщин и 

мужчин, имеющих малолетних детей, как институт является недостаточно со-

вершенной, поскольку возникает множество вопросов в ее реализации. Сле-

дует отметить, что на сегодняшний день вопросы отсрочки отбывания наказа-

ния не регламентируются существующим уголовным законодательством и это 

является одной из важнейших причин для его дальнейшей разработки и вне-

сения изменений. 

Институт отсрочки отбывания наказания является особенным видом уго-

ловно-правового инструментария в системе воздействия на криминальные 

проявления в условиях демократического и правового государства. В ходе та-

кого воздействия создается, по сути, поощрительная мера уголовно-правового 

характера. И именно здесь стоит понимать, кому она предоставляется и что 

следует в ходе отклонения от правовых норм.  

Интересы ребенка ставятся на первый план в институте отсрочке отбы-

вания наказания. Исходя из этого, мы предлагаем внести соответствующую 

поправку в ч. 1 ст. 82 УК РФ – предоставление отсрочки отбывания наказания 

 
1 Медведева С.В. Отсрочка отбывания наказания (статья 82 УК РФ): особенности 

правоприменения // Право: история и современность. 2019. № 4 (9). С. 50-58. 
2 Судебная статистика РФ. URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/stats/ug/t/15/ 

s/13 (дата обращения: 12.01.2022). 
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женщинам, которые являются единственным родителем, уравнивая таким об-

разом права женщин и мужчин. 

Соответственно, предлагаем ч. 1 ст. 82 УК РФ изложить в следующей 

редакции: «Женщинам и мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 1 лет, 

являющимся единственным родителем, кроме лиц, которым назначено нака-

зание в виде ограничения свободы, лишения свободы за преступления против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырна-

дцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за тяжкие и 

особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за преступле-

ния, предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и 205.5, частями 

третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьей 361 

настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением террористической де-

ятельности преступления, предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 

настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до 

достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста».  

Также целесообразно изменить ч. 3 ст. 82 УК РФ, которая закрепляла бы, 

что при реализации отсрочки отбывания наказания болезнь ребенка будет яв-

ляться основополагающей для решения вопроса об исполнении данной меры 

уголовно-правового характера: «Если во время отсрочки отбывания наказания 

осужденного, у ребенка которого выявлена болезнь, сопровождающаяся смер-

тельными последствиями (в частности, ДЦП, раковая опухоль, гепатит, ин-

сульт, инфаркт, сердечная недостаточность), следует назначить пересмотр 

дела, после чего суд освобождает осужденного, указанного в части первой 

настоящей статьи, от отбывания наказания или оставшейся части наказания со 

снятием судимости либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким 

видом наказания».  

Мы считаем, что предложения по изменению норм УК РФ, приведенные 

в данной статье, могут быть использованы в работе по совершенствованию 

уголовного законодательства. 

Кондратова В.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Особенности женской преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков 

Актуальность темы отражается в показателях. Если в 2021 г . удельный 

вес женщин среди всех зарегистрированных лиц, совершивших общественно 
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опасные деяния, составил 13,4%, то в 2022 – 6,9%1. Характерно, что основная 

масса таких лиц употребляет наркотики. Представленные статистические дан-

ные коррелируют с представленными П.В. Тепляшиным сведениями: «Удель-

ный вес (результаты округлены до целых чисел) лиц женского пола, привле-

каемых к уголовной ответственности за наркопреступления с вынесением об-

винительного приговора суда, составляет 14% (с возрастанием до 43% приме-

нительно к преступлениям, предусмотренным ст. 228 и 228.1 УК РФ), тогда 

как их удельный вес относительно насильственных наркопреступлений со-

ставляет только 4%»2. 

Проведенное исследование проблем женской наркопреступности позво-

лило выделить некоторые особенности личности женщин, совершивших пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.  

Следует отметить, что женщина, которая страдает наркотической зави-

симостью, чаще всего вовлекается в наркопреступность, так как из-за нарко-

тической зависимости необходимо искать способ, место, людей,  у которых 

приобретаются наркотические средства.  

Исходя из этого, наркопреступницы все активнее участвуют в незакон-

ном обороте наркотиков. Причем в наркопреступлениях они приобретают, 

хранят при себе наркотические средства, психотропные вещества в крупном 

размере, что подтверждается судебной практикой уголовных дел с незакон-

ным оборотом наркотиков. 

Необходимо выделить причины развития женской наркопреступности в 

России. К общим причинам можно отнести политические, экономические, со-

циально-экономические. Рассмотрим каждую общую причину: 

− политическая причина (когда лицо отбыло наказание за незаконный 

оборот наркотических средств, фактически остается бесконтрольным со сто-

роны государства); 

– экономические (экономический кризис, отсутствие надлежащего тамо-

женного контроля); 

– социально-экономические (когда лицо не имеет заработка, собствен-

ного дохода, желает обогатиться любым способом). 

Основными причинами совершения женщинами наркопреступлений , по 

мнению Л.И. Романовой, являются: 

 
1 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Портал правовой статистики. 

URL: http://crimestat.ru/regions_chart_total. 
2 Тепляшин П.В. Насильственная женская преступность в сфере незаконного обо-

рота наркотиков: методологические контуры // Актуальные проблемы борьбы с преступ-

ностью: вопросы теории и практики : материалы XXV международной научно-практиче-

ской конференции (7-8 апреля 2022 г.): в 2 ч. / отв. ред. Д.В. Ким. Красноярск: СибЮИ 

МВД России, 2022. Ч. 2. С. 64. 
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− снижение профилактических работ государственных и правоохрани-

тельных органов по уровню контроля над наркоманами; 

− отсутствие социальных программ по адаптации лиц, занимающихся

бродяжничеством и попрошайничеством, среди несовершеннолетних; 

− отсутствие осведомленности населения о негативном влиянии нарко-

тиков; 

− отсутствие методик лечения наркоманов и социально-реабилитацион-

ных учреждений1. 

Речь идет об отсутствии бесплатных методик лечения наркоманов и ре-

абилитационных учреждений. Комментируя мнение Л.И. Романовой , хочется 

сказать, что лечение наркоманов требует длительного времени, индивидуаль-

ного и взаимного подхода. Проблема в том, что не все наркоманы готовы 

пройти полный и длительный курс лечения.  

Необходимо сказать о такой причине, как гендерные особенности жен-

щин, которые влияют на их поведение. Как отмечает В.В. Лунеев, преступное 

поведение женщины отличается от мужского по способу, орудию и характеру 

совершения преступления, его уровню, влиянию семейно-бытовых отноше-

ний2. 

Некоторые женщины употребляют наркотические средства, психотроп-

ные вещества, чтобы снять стресс, пережить развод, лишение родительских 

прав, либо давно и регулярно употребляли наркотики. Возможно, такая зави-

симость идет с детства, у таких женщин тяжело проходил подростковый пе-

риод. Чаще всего это дети из неблагополучных семей, их родители вели не-

здоровый образ жизни. С подросткового возраста они находились в шумных 

компаниях, которые принуждали к употреблению наркотических средств и 

психотропных веществ, других одурманивающих веществ. 

Важно выявить причины наркопреступлений общего характера, которые 

совершаются любой категорией женщин, причины преступлений женщин, 

употребляющих и не употребляющих наркотики. 

К причинам общего характера наркопреступлений, совершаемых любой 

категорией женщин, употребляющих наркотики, можно отнести: 

− длительную зависимость, начинающуюся с раннего возраста;

− злоупотребление алкогольными напитками, занятие проституцией;

− разрыв контакта с родителями и детьми, плохие взаимоотношения в

семье; 

− отсутствие источника существования и постоянного материального

дохода. 

1 Романова Л.И. Наркопреступность: криминологическая и уголовно-правовая ха-

рактеристика : учебно-методическое пособие. Владивосток, 2009. С. 91. 
2 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии : учебник для вузов : в 2 т. 

Общая часть. М.: Юрайт, 2012. Т. 1. С. 777. 
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Причины общего характера наркопреступлений, совершаемых любой 

категорией женщин, не употребляющих наркотики: 

− совершение преступления с корыстной целью (содержание и органи-

зация притонов, сбыт наркотических средств, культивирование растений, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, выдача рецеп-

тов на получение наркотиков); 

− помощь родственникам, которые находятся в наркотической или алко-

гольной зависимости; 

Если говорить о виде наркопреступлений, то им является сбыт. Хочется 

отметить, что женщины вовлекаются в него, и этому способствуют материаль-

ные трудности, родственники, друзья. Многие исследования показывают, что 

женщины в три раза чаще являются организаторами наркопритонов, чем муж-

чины1. Объясняется это тем, что женщины аккуратны, сообразительны и со-

блюдают криминальную маскировку. Совершение женщинами преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, осуществляется по 

иным мотивам и другим способом совершения преступления, нежели чем у 

совершающих подобные преступления мужчин. Как отмечается в ряде иссле-

дований, характер преступлений, совершаемых мужчинами и женщинами, 

имеет глубокие различия в отношении контекста. Под контекстом понимают 

такие обстоятельства и особенности отдельного преступного акта, как место 

преступления, присутствие других правонарушителей, отношения между пре-

ступником и жертвой, роль правонарушителя в инициации и совершении пре-

ступления, наличие оружия (или его отсутствие), нанесенные потерпевшему 

ранения, уровень ущерба имуществу или его потеря и, наконец, цель правона-

рушения. В качестве примера женских преступлений в сфере незаконного обо-

рота наркотических средств допустимо привести следующий фрагмент из уго-

ловного дела: ранее судимая по ст. 228 ч. 1 УК РФ к 1 году 6 месяцев лишения 

свободы условно, с испытательным сроком на 2 года гражданка Ф. совершила 

незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном раз-

мере2. Также можно привести еще один фрагмент из уголовного дела: ранее 

судимая по ст. 157 ч. 1 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержа-

нием в доход государства 5% заработка ежемесячно, условно, с испытатель-

ным сроком в соответствии со ст. 73 УК РФ на 6 месяцев, в совершении пре-

ступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ, гражданка С. совершила не-

законное хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном 

 
1 Вовлечение женщин в криминальный наркотизм: криминологическая характери-

стика, причины, меры предупреждения / М.А. Кириллов и др.  : монография. Чебоксары, 

2009. С. 117.  
2 Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 17.08.2020 № 1-

572/2020. Дело № 1-572. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/551715.html. 
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размере.1. Даже в случае совершения мужчинами и женщинами одного и того 

же преступления его общая картина часто разительно отличается2. 

Таким образом, особенности женских преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков отличаются от особенностей наркопреступлений, совер-

шаемых мужчинами. Необходимо обозначить, что на особенности незакон-

ного оборота наркотиков влияют причины развития женской преступности, а 

также употребление ими наркотических средств, психотропных веществ.  

Седиев У.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.М. Мальков, кандидат юридических наук, доцент 

Признаки склонения и вовлечения в уголовном праве 

Понятия «склонение» и «вовлечение» являются способом подстрека-

тельства к преступлению. Однако законодательное закрепление данных поня-

тий в УК РФ отсутствует. Кроме того, неоднозначно толкует данные понятия 

и Верховный Суд Российской Федерации. Вместе с тем от полноты соответ-

ствующего осмысления данных понятий субъектами уголовного судопроиз-

водства зависят правильность квалификации преступлений и совершенствова-

ние правоприменительной практики. 

Чтобы дать наиболее точные определения понятий «склонения» и «во-

влечения» стоить выделить их признаки, позволяющие установить правовую 

природу преступления и разграничить данные термины. 

Во-первых, это специфические действия подстрекателя, поскольку , 

склоняя лицо к совершению преступления, он вербальным способом убеждает 

последнего, что склоняемое деяние не несет в себе признак преступного ха-

рактера. Иначе говоря, склоняемое лицо убеждено в том, что такой поступок 

не криминализирован. 

С.И. Ожегов под словом «склонить» понимает «убедить в необходимо-

сти какого-нибудь поступка, решения»3. А так как человек по своей природе 

принимает решения исходя из своего правосознания, то верно будет утвер-

ждать, что склонение в совершении какого-нибудь поступка или решения 

должно носить в себе информацию или действия позитивного характера. 

Во-вторых, это не насильственный, а психологический способ воздей-

ствия на склоняемое лицо. Можно сделать вывод, что оно принимает решение 

1 Приговор Кировского районного суда Санкт-Петербурга от 18.01.2021 № 1-59 

/2021. Дело № 1-5. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/551703.html. 
2 Криминология / под ред. Дж.Ф. Шели. СПб., 2003. С. 567. 
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1984. С. 79.  
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совершить преступление не на основе страха, а по желанию. Также это озна-

чает, что у последнего есть выбор отказаться от осуществления склоняемого 

деяния. 

Еще в середине XIX в. А.П. Жиряев выразил мысль, что склоняющим 

нужно называть лицо, «которое заведомым интеллектуальным действованием 

на другого производит в нем решимость на какое-либо определенное преступ-

ление или, по крайней мере, покушение на это преступление»1. 

В-третьих, совершение конкретного, определенного преступления или 

иного противоправного деяния. Данный признак доказывает, что склоняемое 

лицо, совершая преступление, не осознает преступность своих действий (без-

действий), так как совершило лишь определенное действие, к которому под-

стрекателю удалось склонить, позитивно охарактеризовав данное деяние. В то 

же время нельзя не осознавать преступность своих действий, если лицо было 

вовлечено в преступную деятельность. 

Под склонением, – писал М.И. Ковалев, – следует понимать внушение 

какому-либо человеку мысли о желательности, необходимости, потребности, 

выгодности совершения конкретного преступления2. 
В-четвертых, пассивное участие подстрекателя в совершении склоняе-

мым лицом преступления. Лицо, которое склоняет кого-либо совершить те или 

иные противоправные действия, не участвует в качестве соисполнителя, а 

лишь является «интеллектуальным виновником».  

Так, А.Н. Трайнин считал, что подстрекатель – это тот, кто «толкает дру-

гого на преступление, пытаясь сам остаться в стороне»3. 

Склонение – одна из форм вовлечения. Данное утверждение подтвер-

ждается диспозицией ст. 2051 УК РФ, где законодатель разделяет вербовку и 

склонение как два разных вида вовлечения. 

Таким образом, склонение представляет собой интеллектуальные и фи-

зические действия вовлекающего. К таким действиям следует отнести вер-

бовку и принуждение. 

Для достижения личной выгоды вовлекатель неоднократно воздействует 

на вовлекаемое лицо, независимо от того, сколько совершено преступлений и 

к какой классификации причисляются преступные деяния, совершенные по-

следним. 

Данный признак регламентируется ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие 

проституцией», где к вовлечению также относится «принуждение к продолже-

нию занятия проституцией», а значит, в действиях вовлекаемого лица присут-

ствует признак «непрерывности». 

 
1 Жиряев А.П. О стечении нескольких преступников при одном и том же преступле-

нии. СПб., 1850. С. 53. 
2 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. Екатеринбург, 1999. С. 126.  
3 Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М., 1941. С. 100. 
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Вовлечение направлено на то, чтобы изменить мировоззрение лица пу-

тем навязывания преступного образа жизни как данности. Иными словами, во-

влекающее лицо должно осознавать, что его действия имеют преступный ха-

рактер и несут общественную опасность, тем самым являясь уголовно наказу-

емыми.  

По мнению Н.П. Шевченко, вовлечение – это умышленные действия, 

направленные на приобщение, втягивание, укрепление решимости или готов-

ности участвовать в совершении преступления1. 

Вовлечение лиц в совершение преступления достигается путем достиже-

ния данного результата. Такое утверждение имеет подтверждение в п.  42 по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 

2011 г. № 1 «О судебной практике применения законодательства, регламенти-

рующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершенно-

летних», в котором отражается, что вовлечение считается оконченным с мо-

мента совершения, приготовления, покушения на преступление. 

Согласно вышеуказанному пункту постановления при совместном со-

вершении преступления речь идет о рассмотрении дел о преступлениях в от-

ношении взрослых лиц с совместным участием несовершеннолетних, где , суд 

рассматривая дело, устанавливает факт вовлечения последнего. Сущность вы-

шеизложенного сводится к тому, что вовлекатель является не только подстре-

кателем по конкретному уголовному делу, но и может являться исполнителем 

(соисполнителем). А если ссылаться на ст. 2051 УК РФ, фраза «склонение, вер-

бовка и иное вовлечение» позволяет сделать вывод, что вовлекатель может  

также быть в роли подсобника или организатора. 

В.В. Палий предлагает расширить термин «вовлечение», а именно: «Во-

влечение необходимо рассматривать как сложное действие, включающее не 

только физическое или психическое воздействие вовлекателя на другое лицо  

(процесс), но и возникновение у последнего желания совершить преступное 

деяние, выраженное в его исполнении (результат). Если бы законодателем ис-

пользовался термин "вовлекание", то в таком случае его следовало понимать 

только как процесс. Вовлечение же предполагает завершенность, то есть 

наступление указанного результата; именно в нем и выражается его сущ-

ность»2. В таком случае вовлечение видится как действие, имеющее результат. 

Таким образом, термин «склонение» представляет форму «вовлечения», 

включающую психологическое, информационное воздействие, с помощью ко-

торого виновный стремится вызвать у другого человека желание совершить 

преступление. Вовлечение – это активные действия и результат вовлекаемого 

 
1 Шевченко Н.П. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления: автореф. дис … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2003. С. 14.  
2 Палий В.В. Вовлечение в совершение преступления и склонение к совершению 

преступления или антиобщественных действий. М., 2006. С. 19. 
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лица, которые посредством интеллектуального и (или) физического воздей-

ствия достигается осознанное желание и решимость вовлекающего лица со-

вершить какое-либо преступление. 

Грецких Е.А., Афанасенко Е.А., Волкова А.А. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 
Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

Уголовно-правовые средства противодействия преступлениям 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних  

Уголовное право является одним из эффективных социальных регулято-

ров, оказывающих правовое воздействие на упорядоченность охраняемых 

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) общественных 

отношений. 

По справедливому мнению М.В. Бавсуна, уголовно-правовое воздей-

ствие следует понимать как основанную на официально-властном волеизъяв-

лении систему закрепленных в уголовном законе мер, необходимых для обес-

печения охраны интересов государства, общества и личности от общественно 

опасных посягательств. Систему уголовно-правового воздействия составляют 

информационно-правовые, карательные и воспитательные средства, а также 

меры безопасности1. 

Уголовно-правовое воздействие происходит безотносительно того, со-

вершается преступление или нет. Его следует рассматривать как проявление 

уголовного права в виде целенаправленной деятельности человека и социаль-

ных образований по борьбе с преступностью и сохранению жизненно важных 

ценностей2. 

Всесторонняя защита детей – это прерогатива любого общества и госу-

дарства. Посягательство на половую неприкосновенность ребенка – одно из 

самых страшных преступных посягательств. 

В уголовном законодательстве нет определенной статьи, именуемой 

«педофилия». Вместе с тем ряд составов уголовно-правовых норм главы 18 

УК РФ «Преступления против половой неприкосновенности и половой сво-

боды личности» содержат уголовно-правовые запреты посягательств на поло-

вую неприкосновенность малолетних. 

1 Бавсун М.В. Уголовно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализа-

ции : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Омск, 2013. С. 11. 
2 Санайлов Т.А. К вопросу о понятии уголовно-правового воздействия // Прикладная 

юридическая психология. 2014. № 4. С. 196. 
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Федеральным законом от 28 января 2022 г. № 3-ФЗ «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части усиления ответ-

ственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних) и Федеральным законом от 6 марта 2022 г. № 38-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 

280 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части со-

вершенствования механизмов борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних) в УК РФ внесены важные измене-

ния и дополнения, направленные на защиту половой неприкосновенности 

несовершеннолетних. 

Изменения коснулись расширения потенциала действующих санкций 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, ис-

ходя из степени общественной опасности рассматриваемых преступлений, что 

позволяет государству в лице его компетентных правоприменительных орга-

нов более эффективно применять в качестве наказания пожизненное лишение 

свободы, а также совершенствует существующие средства уголовно-правовой 

защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних. Также усовер-

шенствованы механизмы борьбы с преступлениями против половой неприкос-

новенности несовершеннолетних, направленные на усиление мер борьбы и 

укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей, по-

скольку абсолютное большинство таких преступлений совершается лицами , 

не имеющими судимости за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. Кроме того , в изменениях в УК 

РФ учтено совершение преступления в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) лицом, проживающим совместно с несовершеннолет-

ним, а равно любыми лицами (не только несущими обязанность по надзору за 

несовершеннолетним), осуществляющими трудовую деятельность в сфере об-

разования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 

и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социаль-

ного обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства 

с участием несовершеннолетних.  

Рассматривая структуру всех преступлений против личности, следует 

отметить, что на фоне закрепившейся в последние годы тенденции снижения 

количества зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья про-

является негативная тенденция увеличения количества зарегистрированных 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности лично-

сти, а также против семьи и несовершеннолетних. 
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Так, к примеру, по итогам 2021 г. количество преступных посягательств 

на половую свободу и половую неприкосновенность увеличилось на 5,1% по 

сравнению с 2020 г.1 

Меры уголовно-правового регулирования являются эффективными спе-

циально-правовыми средствами предупреждения таких преступлений. 

В целом, согласно официальным статистическим данным, если в 2017 г. 

в Российской Федерации были зарегистрированы 1498 преступлений по 

ст. 135 УК РФ и прирост составил 20,3%, то и на протяжении всех последних 

лет тенденция активного прироста таких преступлений сохранилась. Так, по 

итогам 2018 г. +17,2% (1810), в 2019 г. +11,1% (2036), в 2020 г. +7,66% (2192), 

в 2021 г. +18,25% (2592). 

Соответственно, приведенные данные могут, с одной стороны, свиде-

тельствовать об активной деятельности правоохранительных органов по вы-

явлению и пресечению развратных действий, а с другой – о страшной негатив-

ной тенденции в обществе. 

В таком случаем, полагаем, именно всестороннее усиление уголовной 

ответственности для преступников, совершающих посягательства на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, позволит в определенной мере га-

рантировать защиту ребенку. 

Обращение к данным официальной статистики Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ показывает, что доля осужденных за все преступле-

ния против половой неприкосновенности и половой свободы личности (ст. 

131-135 УК РФ) в структуре всех осужденных на протяжении последнего де-

сятилетия колеблется в диапазоне 0,9-1,1%2. 

Из всех осужденных за первое полугодие 2021 г. за преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности абсолютное боль-

шинство осуждены по ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» 

– 1349 чел. (32,1% от всех осужденных по главе 18 УК РФ). 

Что касается осужденных по ст. 135 УК РФ «Развратные действия», то 

за первое полугодие 2021 г. осуждено 273 чел. 

Как верно отмечают специалисты, одной из насущных проблем эффек-

тивного уголовно-правового противодействия развратным действиям высту-

пает проблема привлечения к уголовной ответственности лиц, совершающих 

так называемое домогательство в отношении несовершеннолетних от 14 до 16 

лет, т.е. проблема соотношения законодательно определенного положения о 

 
1 Состояния преступности // Официальный сайт Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 20.03.2022).  
2 Данные судебной статистики // Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата об-

ращения: 20.03.2022).  

https://мвд.рф/reports/item/28021552/
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возможности привлечения за приготовление только к тяжким и особо тяжким 

преступлениям и положений ч. 1 ст. 135 УК РФ1. 

Кроме того, существует проблема квалификации насильственных раз-

вратных действий2. 

В целом полагаем, противодействие преступным посягательствам как в 

целом на права несовершеннолетних, так и в частности на половую неприкос-

новенность несовершеннолетних должно быть комплексным и включать не 

только усовершенствование уголовно-правовых механизмов регулирования, 

но и развитие мероприятий профилактической направленности, включающих 

в первую очередь меры культурно-этической направленности, а также викти-

мологического характера. 

Чимова А.Ю., Мацко К.А., Свирид И.Д. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

Современное состояние противодействия 
доведению до самоубийства 

В Уголовном кодексе РФ (далее – УК РФ) закреплены специальные 

нормы, предусматривающие уголовную ответственность за противоправные 

действия, связанные с самоубийством: ст. 110, 110.1, 110.2.  

В структуре преступлений против личности, за которыми согласно дан-

ным официальной статистики закрепилась многолетняя тенденция снижения 

количества зарегистрированных преступлений против жизни и здоровья (-

6,3% в 2021 г.), по итогам 2021 г. отмечается рост доведения до самоубийства 

(+2,21%, с 362 до 370 фактов), склонений к совершению самоубийства или со-

действий совершению самоубийства (+138,89%, с 18 до 43 фактов)3. 

На такое состояние отчасти повлияло и развитие информационных асо-

циальных технологий, совершаемых с использованием сети Интернет.  

1 Жеребченко А.В. К вопросу о проблемах квалификации развратных действий (ста-

тья 135 уголовного кодекса Российской Федерации) // Актуальные проблемы государства 

и права. 2017. Т. 1. № 2. С. 25. 
2 Никульченкова Е.В. Половая неприкосновенность несовершеннолетних: проблем-

ные вопросы // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вер-

надского. Юридические науки. 2019. Т. 5 (71). № 1. С. 175. 
3 Состояние преступности // Официальный сайт Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/ (дата обращения: 

20.03.2022).  
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Появились такие новые способы психического воздействия на несовер-

шеннолетних, как кибербуллинг и его крайняя форма – кибербуллицид1. 

За 2021 г. тенденция увеличения количества регистрируемых преступле-

ний по ст. 110, 110.1, 110.2 УК РФ особенно проявилась в Архангельской 

(+600%, с 1 до 7 преступлений), Иркутской (+150%, с 8 до 20 преступлений), 

Новосибирской (+275,0 %, с 4 до 15 преступлений), Ульяновской (+100%, с 5 

до 10 преступлений) и Ярославской (+400%, с 2 до 10 преступлений) областях, 

в г. Санкт-Петербург (+80%, с 10 до 18 преступлений), в Хабаровском крае 

(+600%, с 1 до 7 преступлений)2. 

Заметим, что, несмотря на то, что сама ст. 110 УК РФ претерпела изме-

нения, а в закон были введены еще две статьи (110.1 и 110.2 УК РФ), крими-

нализирующие противоправные деяния, вопросов по применению нормы 

стало больше.  

Все способы доведения до самоубийства являются обязательными аль-

тернативными признаками объективной стороны преступления. Дополнитель-

ной квалификации не требуется при условии, что способ доведения не создает 

большую общественную опасность. 

Несомненно, заслуживает внимания мнение о том, что «предусмотрение 

всех способов, путей и форм доведения до суицида на законодательном уровне 

не представляется возможным, в силу отличительных особенностей и деталей 

каждого случая, а также в силу обусловленности личностью потерпевшего и 

его индивидуальными психологическими особенностями»3.  

Именно вследствие этого, на наш взгляд, целесообразно исключение из 

текста диспозиции статьи «Доведение до самоубийства» указания на способы 

совершения деяния.  

Преступление считается оконченным с момента самоубийства или поку-

шения на него. Высказывание намерений или составление предсмертной за-

писки не образует состава преступления ст. 110 УК РФ (доведение до само-

убийства). 

Один из важных признаков состава доведения до самоубийства, который 

требует пристального внимания со стороны правоприменителя – это при-

чинно-следственная связь между деянием виновного и наступившими послед-

ствиями, поскольку следует установить, что попытка суицида потерпевшего 

 
1 Краснова К.А. Противодействие кибербуллициду как средство предупреждения су-

ицидов несовершеннолетних // Юристъ-Правоведъ. 2017. № 3. С. 80. 
2 Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 

2021 года и ожидаемые тенденции ее развития : аналитический обзор / М.В. Гончарова, 

О.Р. Афанасьева, М.М. Бабаев [и др.]. М., 2022. 78 с. 
3 Амирова Д.К. Актуальные вопросы теории и практики уголовной ответственности 

за доведение до самоубийства // Сборник статей XXII Международного научно-исследова-

тельского конкурса (Пенза, 25 мая 2019 г.). Пенза, 2019. С. 174.  
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была совершена именно из-за виновного, который угрожал, жестоко обра-

щался или систематически унижал человеческое достоинство гражданина. 

Очень часто при доведении до самоубийства субъект совершает дей-

ствия, которые можно квалифицировать по иным статьям УК РФ (побои, кле-

вета и т.д.). Но диспозиция ст. 110 УК РФ охватывает все вышеперечисленные 

преступления и не требует дополнительной квалификации. 

При анализе вопросов квалификации посягательства на несовершенно-

летнего или беспомощного лица среди специалистов нет однозначного мнения 

о том, какая квалификация – п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ или п. «в» ч. 2 ст. 105 

УК РФ (убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного нахо-

дящегося в беспомощном состоянии) – подлежит применению в случаях, когда 

такой потерпевший совершил самоубийство. 

Э.В. Рыжов полагает, что когда лицо в силу малолетства или своего бес-

помощного состояния не осознавало характер действий, которые совершаются 

в отношении него, то в таком случае будет применяться п. «а» ч. 2 ст. 110 

УК РФ. 

Обосновывая свою позицию, автор исходит из того, что из самого содер-

жания п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ следует его применение в случаях, когда жерт-

вами стали такие лица. Когда преступник желает смерти потерпевшему, при 

этом выполняет объективную сторону ст. 110 УК РФ, нельзя рассматривать 

его деяния в качестве объективной стороны ст. 105 УК РФ в связи с тем, что 

не каждый доводящий до самоубийства способен совершить действия, приво-

дящие к убийству1. 

Кроме того, вопрос о соотношении ст. 105 или ст. 110 УК РФ возникает 

и тогда, когда преступник сознательно ставит потерпевшего в условия , при 

которых потерпевший имеет выбор совершить суицид или быть убитым. 

По мнению А.И. Коробеева, в разрешении рассматриваемого вопроса 

следует исключить ст. 105 УК РФ2. 

Однако, полагаем, вышеизложенное, безусловно, справедливо в той 

мере, в которой речь идет о несовершеннолетних, а не о малолетних, которые 

до определенного возраста (как правило, 6 лет) могут понимать лишь факти-

ческий характер совершаемых действий, но не их общественную опасность.  

В таком случае нельзя говорить о доведении до самоубийства или о скло-

нении к совершению самоубийства путем уговоров, предложений, подкупа, 

обмана или иным способом, так как, по нашему мнению, в таком случае нет 

воздействия на сознание малолетнего ребенка. Именно поэтому обоснованно 

в ряде случаев говорить об убийстве малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

1 Рыжов Э.В. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2019. С. 96. 
2 Полный курс уголовного права : учебник : в 5 т. / отв. ред. А.И. Коробеев. СПб., 

2008. Т. 2. С. 279. 
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Если же говорить о несовершеннолетних, особенно в возрасте от 14 до 

18 лет, обоснованно придерживаться позиции А.И. Коробеева о том, что в си-

туации ограниченного выбора, когда деяние потерпевшего повлекло само-

убийство или покушение на самоубийство, будет иметь место квалификация 

по соответствующей части ст. 110.1 УК РФ.  

В целом, полагаем, что для унификации правоприменительной практики 

обоснованно вести речь о скорейшем принятии соответствующих разъяснений 

со стороны Высшего судебного органа РФ. 

Мозговой В.А. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель О.Ф. Воспякова 

Квалифицированные виды кражи в белорусском и российском 
уголовном законодательстве: сравнительный анализ  

Кража является наиболее распространенной формой хищения имуще-

ства как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. 

Сущность этого преступления заключается в тайном, незаконном, не свя-

занном с применением насилия изъятии чужого имущества. Хищение призна-

ется тайным, если в момент его совершения отсутствовал потерпевший либо 

иные лица, а также если хищение совершалось незаметно для потерпевшего и 

других граждан. Кража может совершаться на виду у лиц, которые не понимают 

незаконность действий виновного, и тот это осознает (например, в присутствии 

малолетних, психически нездоровых лиц), а также в присутствии граждан, со 

стороны которых виновный не опасается разоблачения или противодействия 

(родственников, коллег, знакомых и др.). Также хищение расценивается как 

тайное, если виновный полагал, что действует незаметно для других лиц, а на 

самом деле те видят и осознают, что лицо похищает чужое имущество.  

Как в ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК РБ), 

так и в ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

предусмотрены квалифицированные виды кражи, обладающие более высокой 

степенью общественной опасности. Ряд квалифицирующих признаков в выше-

указанных статьях являются по своему содержанию тождественными. Это ка-

сается совершения кражи с проникновением в жилище, в крупном и особо круп-

ном размере, а также кражи организованной группой. В остальной части ст. 205 

УК РБ и ст. 158 УК РФ содержат различные отягчающие обстоятельства.  

Так, ч. 2 ст. 205 УК РБ предусматривает ответственность за кражу, со-

вершенную повторно либо группой лиц. Понятие повторности разъясняется в 

ч. 2 примечания к главе 24 УК РБ, согласно которой хищение признается 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_277
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совершенным повторно, если ему предшествовало другое хищение (кража, 

грабеж, разбой, мошенничество и т.д.) или какое-либо из следующих преступ-

лений, предусмотренных ст. 294, 323, 327, 333 УК РБ1. 

Для совершения кражи группой лиц (ч. 2 ст. 205 УК РБ) не имеет значе-

ния наличие или отсутствие предварительного сговора на совершения пре-

ступления. Между тем ч. 2 ст. 158 УК РФ предусматривает совершение кражи 

группой лиц по предварительному сговору. Если предварительный сговор от-

сутствует, содеянное следует квалифицировать по ч. 1 ст. 158 УК РФ, а нали-

чие группы может учитываться судом как отягчающее обстоятельство при 

назначении наказания2. 

Также в ч. 2 ст. 158 УК РФ предусмотрены такие квалифицирующие при-

знаки, как проникновение в помещение либо иное хранилище, причинение 

значительного ущерба потерпевшему, а также совершение кражи из одежды, 

сумки или другой ручной клади, находившейся при потерпевшем3. Проникно-

вение в помещение, хранилище, как и в жилище, предполагает преодоление 

тех или иных препятствий, что свидетельствует об упорстве виновного лица в 

достижении преступной цели, т.е. его повышенной общественной опасности. 

Поэтому, по мнению автора, было бы целесообразно включить такой квали-

фицирующий признак и в ст. 205 УК РБ. 

Это касается и причинения в результате кражи значительного ущерба 

гражданину. Согласно ч. 2 примечания к ст. 158 УК РФ при определении зна-

чительности ущерба прежде всего следует учитывать имущественное положе-

ние потерпевшего (при условии, что причиненный ущерб составляет не менее 

пяти тысяч рублей, т.е. не является мелким хищением). Одна и та же сумма 

ущерба может быть более или менее значимой, например для пенсионера и 

работающего лица. Таким образом, наличие данного квалифицирующего при-

знака в ст. 205 УК РБ также было бы вполне оправданным. 

В отличие от ч. 2 ст. 158 УК РФ, кража имущества физического лица, 

совершенная из одежды или ручной клади, находившейся при потерпевшем, 

при отсутствии иных квалифицирующих признаков не расценивается как отяг-

чающее обстоятельство и квалифицируется по ч. 1 ст. 205 УК РБ. При этом 

стоимость похищенного имущества может быть незначительной (например, 

 
1 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З : принят Палатой 

представителей 02.06.1999, одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г. (в ред. Закона 

Республики Беларусь от 05.01.2022) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2022. 
2 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (в ред. от 29.06.2021) // СПС КонсультантПлюс. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ : принят Гос. Ду-

мой 24.05.1996, одобрен Советом Федерации 05.06.1996 (с изм. и доп.) // СПС Консуль-

тантПлюс. 

https://etalonline.by/document/?regnum=hk9900275#&Article=294
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как при мелком хищении), на что указано в ч. 4 примечания к главе 24 УК РБ. 

Тем самым законодателем учтено влияние обстоятельств, при которых совер-

шена кража, на степень общественной опасности содеянного. Поэтому такое 

хищение расценивается не как административное правонарушение, а как уго-

ловно наказуемое деяние. 

Еще одним квалифицирующим признаком, предусмотренным в ч. 3 

ст. 158 УК РФ, но отсутствующим в УК РБ, является совершение кражи с бан-

ковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при от-

сутствии признаков мошенничества с использованием электронных средств 

платежа). Наличие такого признака представляется весьма актуальным в со-

временных условиях, о чем свидетельствует судебно-следственная практика. 

Так, Е. был признан виновным в покушении на хищение имущества путем мо-

дификации компьютерной информации (ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 212 УК РБ). Е. не-

правомерно завладел утерянной банковской платежной карточкой с бескон-

тактным интерфейсом на имя потерпевшей Р. Используя найденную карту по-

средством платежного терминала, Е. в различных торговых объектах приобрел 

товары на общую сумму 542 рубля 81 копейку. Растратить все денежные сред-

ства, находящиеся на карте, Е. не успел, так как был задержан при попытке 

совершить очередную покупку1. Представляется, что правовая оценка его дей-

ствий как покушение на хищение имущества путем модификации компьютер-

ной информации представляется не совсем верной. По сути , виновный тайно 

похитил денежные средства потерпевшей, используя банковскую платежную 

карту с бесконтактным интерфейсом, т.е. совершил кражу. На наш взгляд, 

наличие в ст. 205 УК РБ такого квалифицирующего признака, как совершение 

кражи с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных 

средств, позволило бы более объективно квалифицировать противоправные 

действия Е. 

Следует отметить, что весьма актуальным для Российской Федерации 

является наличие в ч .3 ст. 158 УК РФ такого квалифицирующего признака, 

как совершение кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода.  

Сравнительный анализ уголовного законодательства различных госу-

дарств позволяет выявить проблемы в правоприменительной практике и со-

вершенствовать национальное законодательство с целью их устранения. 

 

 

  

 
1 Банк судебных решений // Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь «Pravo.by». URL: https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/bank-sudebnykh-

resheniy/document/357094 (дата обращения: 20.04.2022). 
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Мальцева К.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Латентная наркопреступность: понятие и методы выявления  

Вопросы, связанные с латентной наркопреступностью, а также латент-

ной преступностью в целом широко распространены в настоящее время в су-

дебной практике и являются предметом исследования со стороны криминоло-

гической науки1. При этом стабильно высокий удельный вес латентных нарко-

преступлений обусловлен развитием информационных технологий, вместе с 

тем появляется все больше возможных способов совершения преступлений и 

их конспирации посредством электронной сети Интернет. В связи с этим изу-

чение данной проблемы особенно актуально. 

Для снижения латентной наркопреступности в науке существует множе-

ство методов выявления наркопреступлений – агломеративный подход2, кор-

реляционный анализ3 и другие. Существенную роль играет аналитический ме-

тод, заключающийся в исследовании связанных с наркопреступностью пре-

ступлений, среди которых большинство насильственных и корыстно-насиль-

ственных преступлений, что позволяет выявить некоторые закономерности в 

отдельных регионах. Также методами выявления латентной наркопреступно-

сти являются изучение и анализ данных из уголовной, административной и 

медицинской статистики, экспертные оценки, исследование жалоб, заявлений 

и сообщений о преступлениях от граждан, СМИ, организаций.  

На современном этапе оценка латентной наркопреступности исчисля-

ется исходя из статистических данных. Такой метод не может быть достаточно 

эффективным при изучении данной проблемы и требует пересмотра вариантов 

оценки латентной преступности и более глубокого изучения именно методов 

оценки её состояния. 

Важно отметить, что изучение латентной наркопреступности произво-

дится с использованием специальных формул. Одна из таких формул опреде-

ляет индекс латентной преступности, она показывает соотношение двух ча-

стей объема преступности, зарегистрированной и незарегистрированной.  

1 Гордеев Р.Н., Тепляшин П.В., Шерстяных А.С. Методика оценки уровня латентно-

сти наркопотребления (на основе метода множительных коэффициентов) // Вестник Си-

бирского юридического института ФСКН России. 2015. № 2. С.122-125. 
2 Тепляшин П.В., Молоков В.В. Агломеративный подход к оценке степени кримина-

лизации субъектов Российской Федерации: методика статистического анализа и кримино-

логическая характеристика // Всероссийский криминологический журнал. 2021. Т. 15. №  5 

(65). С. 509-521. 
3 Тепляшин П.В., Молоков В.В. Корреляционный анализ криминологических пока-

зателей преступности // Алтайский юридический вестник. 2020. № 3 (31). С. 81-87. 
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L = Ni/n или L = (Ni/n)*100%, где Ni – незарегистрированное число пре-

ступлений на определенной территории за определенный период; n – зареги-

стрированное число преступлений на той же территории за тот же период.  

Такая формула используется достаточно часто в различных исследова-

тельских работах.  

Существует и иная формула определения индекса латентной преступно-

сти, которая выглядит следующим образом: 

L = (А1+А2+А3+Yn+Yh) / (N1+N2), где  

А1 – количество лиц, состоящих под профилактическим наблюдением;  

А2 – количество лиц, находящихся под диспансерным наблюдением; 

А3 – количество лиц, анонимно обратившихся за медицинской помощью; 

Yn – количество лиц, совершивших преступление в состоянии наркоти-

ческого опьянения; 

Yh – число уголовных дел, прекращенных по различным основаниям в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;  

N1 – общее число зарегистрированных фактов незаконного сбыта нарко-

тиков; 

N2 – количество выявленных помещений, лабораторий, предназначен-

ных для культивирования, изготовления, переработки наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 

Проанализировав данные формулы, можно сделать вывод в превосход-

ности по точности данных второй формулы над первой. Но даже несмотря на 

это, вторая формула не является идеальной, на данном этапе изучения латент-

ной преступности пока нет какой-то однозначно выведенной формулы ин-

декса латентной наркопреступности. Данный факт требует изучения и совер-

шенствования. 

Следует использовать данную формулу, выявить латентную наркопре-

ступность в Российской Федерации. Необходимые данные были взяты из ана-

литического обзора ФГКУ «ВНИИ МВД России» за 2021 г. а также на офици-

альном портале правовой статистики Генеральной Прокуратуры РФ. 

Согласно формуле (А1+А2+А3+Yn+Yh) / (N1+N2) подставляем данные:  

А1 – 381505; 

А2 – 48763; 

А3 – 9826; 

Yn – 6620; 

Yh – 74238; 

N1 – 179732; 

N2 – 2590. 

(381505 + 48763 + 9826 + 6620 +74238) / (179732 + 2590) = 520952 / 

182322 = 2,857 
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Следовательно, индекс латентной преступности в России за 2021 г . со-

ставляет 2,857. Индекс латентной преступности подразумевает соотношение 

незарегистрированного объема преступности к зарегистрированной ее части, 

то есть количественный показатель, выражающий процентное отношение ла-

тентной преступности. Также он может быть полезным при ежегодном срав-

нении. Выведенный индекс латентной преступности составляет 2,857% от об-

щей численности преступлений. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на 

большой масштаб распространенности латентной наркопреступности, суще-

ствующие методы решения не могут быть достаточными и в нужной мере точ-

ными. В связи с этим возникает необходимость более глубокого исследования 

данной темы.  

Боева Д.А. 

Воронежский институт МВД России 

Научный руководитель М.В. Дюжакова, доктор педагогических наук, доцент 

Риторико-психологические методы речевого воздействия 
как средство профилактической работы инспекторов ПДН 

с подростками 

Воспитание грамотной и законопослушной молодежи является одной из 

приоритетных задач Российской Федерации. Умение всесторонне анализиро-

вать ту или иную ситуацию, быстро адаптироваться к социальным измене-

ниям, найти компромисс в отношениях с обществом – все это является неотъ-

емлемыми составляющими правового воспитания подростка. 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних» и приказом МВД России от 15 октября 2013 г. № 845 «Об утвержде-

нии Инструкции по организации деятельности подразделений по делам несо-

вершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации»  сотрудники 

подразделения по делам несовершеннолетних (далее – ПДН) являются основ-

ными субъектами профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

одной из приоритетных задач которых является организация правовой пропа-

ганды в школах, гимназиях и лицеях.  

Однако, организовывая процесс ознакомления обучающихся с информа-

цией правового характера, сотруднику ПДН необходимо учитывать специфи-

ку работы с несовершеннолетними и помнить, что от эффективности выбран-

ных приемов и способов речевого воздействия зависит уровень усвоения ма-

териала, вовлеченность и нравственное воспитание подростков.  
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В данной статье нами будут рассмотрены основные риторико-психоло-

гические методы речевого воздействия, такие как убеждение, заражение, под-

ражание и внушение, которые являются основными средствами педагогиче-

ского воздействия инспекторов ПДН в процессе осуществления правовых бе-

сед с подростами. 

Используя метод убеждения как один из способов речевого воздействия, 

инспектор ПДН должен понимать, что основной целью данного метода является 

«воздействие на сознание личности через обращение к ее собственному крити-

ческому суждению»1. Однако необходимо помнить о том, что отсутствие жиз-

ненного опыта, неполноценно сформировавшаяся система ценностей и взглядов 

являются препятствиями для подростка в процессе формирования его правового 

поведения, поэтому, осуществляя правовое информирование несовершеннолет-

них, сотрудник ПДН в процессе повествования должен осуществлять логическое 

упорядочение приводимых в пример реальных фактов и выводов.  

Также существенным фактором в данном случае является качество по-

нимания информации несовершеннолетними. Сотруднику полиции в процессе 

беседы необходимо интерпретировать научную терминологию в более про-

стую и понятную информацию, которую подросток сможет легко запомнить. 

К примеру, термин «правоспособность» можно заменить «способностью чело-

века иметь права и нести обязанности», а «истец» – это лицо, обращающееся 

в суд за защитой своего нарушенного или оспариваемого права или охраняе-

мого законом интереса. 

Немаловажным методом речевого воздействия следует считать метод за-

ражения, который характеризуется активной передачей эмоций от одного чело-

века к другому на психологическом и физиологическом уровне. Учитывая по-

вышенную активность и наглядно-образный характер памяти подростков, со-

труднику ПДН необходимо активно проявлять свое ораторское мастерство, ко-

торое поспособствовало бы усилению эмоциональности проводимой беседы.  

Активное изменение интонации и ритма речи, положение рук и ног, ми-

мика, жесты – все это является неотъемлемой частью передачи различного 

рода переживаний и волнений от повествователя к слушающему. Также для 

осуществления эмоционального нарастания в процессе профилактических бе-

сед инспектор ПДН должен вести диалог с аудиторией, интересоваться мне-

нием подростков по поводу той информации, которую он им доводит. И тут 

стоит заметить, что грамотное применение метода заражения может создать 

благоприятные условия для использования метода подражания. 

С точки зрения риторики подражание можно охарактеризовать, как 

«преднамеренное или непреднамеренное копирование» слушателем 

 
1 Шелестюк Е.В. Речевое воздействие: онтология и методология исследования: мо-

нография. М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. 344 с. 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой научной  
конференции. Выпуск 24. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022.  

 

 
284 

«взглядов, форм поведения, общения, установок и оценок, присущих тому или 

иному… лидеру»1. Необходимо заметить, что в сравнении с ранее упомяну-

тыми методами убеждения и заражения, которые предполагали деятельность 

оратора, метод подражания уже предполагает активность со стороны аудито-

рии, которая может быть спровоцирована в процессе беседы. Если сотрудник 

полиции в процессе правового информирования доступно и понятно излагал 

информацию, отвечал на интересующие вопросы аудитории, демонстрировал 

свою профессиональную компетентность, активно приводил примеры из сво-

его практического опыта, то с большей вероятностью можно  утверждать, что 

подавляющее большинство аудитории заинтересуется образом инспектора 

ПДН и в дальнейшем будет прислушиваться к его словам.  

Заключительным методом речевого воздействия в процессе правовых 

диалогов с несовершеннолетними можно считать метод внушения, который в 

первую очередь нацелен на чувства человека и бессознательные процессы пси-

хики. Суть данного метода заключается в том, что внушение адресантов, в 

нашем случае несовершеннолетних, осуществляется помимо их воли. Не-

смотря на негативную коннотацию определения «внушение», существует 

определенная целесообразность использования данного метода в процессе 

формирования правовой культуры несовершеннолетних. В частности, эффек-

тивность данного метода может быть достигнута в случае применения такого 

известного приема, как повтор информации. Ознакомление подрастающего 

поколения с нормами права и видами юридической ответственности в период 

всего обучения в школе дает возможность сформировать в сознании подрост-

ков общую структуру их правового поведения, которой они будут придержи-

ваться на протяжении всей жизни. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что специфика коммуника-

тивного общения сотрудников полиции с несовершеннолетними в процессе 

правовых бесед является достаточно актуальной. Инспекторы по делам несо-

вершеннолетних, используя знания в сфере риторико-психологических уче-

ний в процессе правового информирования, могут значительным образом по-

влиять на степень усвоения излагаемой ими информации в сознании подрост-

ков. Применяя методы речевого воздействия, такие как убеждение, заражение, 

подражание и внушение, представители правоохранительных органов значи-

тельным образом могут увеличить эффективность профилактики правонару-

шений среди школьников, а также актуализировать многие правовые вопросы 

в сфере юриспруденции, о которых подростки были мало осведомлены.  

  

 
1 Панасюк А.Ю. Как убеждать в своей правоте: современные психотехнологии убеж-

дающего воздействия. М.: Дело, 2001. 312 с. 
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Туева Ю.И. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.А. Лукьянова 

Умысел на сбыт наркотических средств и провокация 
при проведении проверочной закупки 

Сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

с каждым годом приобретает все большие масштабы. Причиной тому служит 

появление новых аналогов веществ и препаратов, запрещенных для оборота в 

РФ, а также повышение интереса со стороны граждан-потребителей, в том 

числе со стороны детей и подростков, которые существенным образом под-

вержены воздействию и вовлечению в преступную среду.  

С целью противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров предусмотрены меры ответственно-

сти как административным, так и уголовным законодательством. Хотя на при-

мере Алтайского края доля преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в структуре преступности составляет 7,9% (3092 преступления из 

39070, зарегистрированных в 2021 г.), 47,9% из них выявляется в рамках до-

кументирования преступной деятельности. Так, в 2021 г. из всего числа выяв-

ленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 1480 – сбыты, 

задокументированные органами внутренних дел. При этом количество таких 

фактов растет (по сравнению с 2020 г. число задокументированных сбытов 

увеличилось на 3,1%)1. 

Самый распространенный алгоритм, который используется при доку-

ментировании сбыта наркотического средства – оперативно-розыскное меро-

приятие «проверочная закупка». Результаты этой оперативно-розыскной дея-

тельности в дальнейшем используются в доказывании по уголовному делу. 

Основанием для проведения данного оперативно-розыскного мероприятия яв-

ляются сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совер-

шенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, 

совершающих или совершивших, но если нет достаточных данных для реше-

ния вопроса о возбуждении уголовного дела2. 

УПК РФ запрещает использовать в процессе доказывания результаты 

оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, 

предъявляемым к доказательствам (ст. 89 УПК РФ). Согласно п. 36.1 ст. 5 

УПК РФ, результатами оперативно-розыскной деятельности являются сведе-

1 Информационно-аналитические материалы к отчету начальника ГУ МВД России 

по Алтайскому краю за 2021 год. URL: https://22.мвд.рф (дата обращения: 01.04.2022). 
2 Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-

ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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ния, полученные в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности». 

В постановлении Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 г. № 14 указано, что 

результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы в 

доказывании и положены в основу приговора, если они получены в соответ-

ствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного 

умысла на незаконный оборот наркотических средств или психотропных ве-

ществ, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников опера-

тивных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных 

действий, необходимых для совершения противоправного деяния. О наличии 

умысла на сбыт указанных средств, веществ, растений могут свидетельство-

вать их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, 

самим их не употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для 

передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребите-

лями и т.п.1 В противном случае действия сотрудников оперативных подраз-

делений могут быть расценены как провокация. 

Как неоднократно отмечал Конституционный Суд РФ, проведение в 

установленном порядке проверочной закупки схоже с договором купли-про-

дажи. В ней одна сторона (продавец) передает другой стороне предмет за-

купки, а другая сторона принимает его, оплачивая обозначенную продавцом 

сумму. Обоснованные предположения о наличии признаков противоправного 

деяния и относительно его субъектов, исходя из целей, задач и существа опе-

ративно-розыскной деятельности и содержания данного оперативно-розыск-

ного мероприятия, предполагающего активную форму поведения его участ-

ника в качестве закупщика, испрашивающего у продавца закупаемый предмет 

(средство, вещество), что не может расцениваться как провокация преступле-

ния – запрещенное законом подстрекательство, склонение, побуждение в пря-

мой или косвенной форме к его совершению2. 

Однако о провокации можно вести речь в ситуации, когда до проведения 

оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» у правоохрани-

тельных органов не было оснований подозревать лицо в распространении 

наркотических средств, а сам сбыт наркотического средства явился результа-

том вмешательства оперативных сотрудников. О значении наличии умысла 

свидетельствуют и недавние изменения в уголовно-процессуальном законо-

 
1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 // СПС КонсультантПлюс. 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ковалева Сергея Алек-

сандровича на нарушение его конституционных прав частью восьмой статьи 8 Федераль-

ного закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного 

Суда РФ от 23.04.2020 № 1093-О // СПС КонсультантПлюс. 
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дательстве, а именно: дополнение ст. 140 УПК РФ ч. 4, согласно которой не 

может служить основанием для возбуждения уголовного дела о сбыте сам 

факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаруже-

ния в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их ана-

логов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи в 

нарушение положений Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»1. 

Резюмируя, полагаем целесообразным исключить прецедентную прак-

тику, закрепить в законе систему критериев, позволяющих выявить признаки 

провокации, например склонение к преступлению путем неоднократных пред-

ложений, предложение непропорционального вознаграждения за противо-

правные действия, склонение к сочувствию, обусловленному абстинентным 

синдромом при наркомании. Считаем, что регламентация таких критериев мо-

жет стать необходимой процессуальной гарантией проведения оперативно-ро-

зыскного мероприятия, позволяющей не допустить провокацию. 

Голубь Е.Н. 

Юридический институт Томского государственного университета 

Научный руководитель С.П. Опацкая  

Отсутствие в Российской Федерации возможности привлекать 
юридическое лицо к уголовной ответственности  

В Российской Федерации по действующему уголовному законодатель-

ству субъектом преступления является только физическое вменяемое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности. Однако с 90-х гг. XX в. и по 

настоящее время существует вопрос, связанный с возможностью привлечения 

юридического лица (ЮЛ) к уголовной ответственности. Актуальность дан-

ного вопроса проявляется в многочисленных дискуссиях ученых деятелей и 

практиков, а также отражается в возникающих проектах федеральных законов, 

направленных на введение уголовной ответственности юридических лиц. 

Например, за установление рассматриваемого института высказывался Пред-

седатель Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкин. 

Ряд ученых, анализируя опыт действия данного института в зарубежных 

странах, высказывают мнения относительно возможной жизнеспособности та-

кого института в Российской Федерации. Уголовная ответственность ЮЛ в 

России вполне могла бы соответствовать концепции, характерной для Ав-

стрии, Германии, согласно которой единственным субъектом преступления 

1 О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 

08.01.1998 № 3-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_287
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выступает физическое лицо. Однако юридическое лицо привлекается в каче-

стве субъекта в случае, если преступление было осуществлено в интересах са-

мой организации и лицом, непосредственно причастным к деятельности ЮЛ. 

То есть ответственность ЮЛ является дополнительной к ответственности фи-

зического лица. 

Эта концепция считается вполне приемлемой и могла бы быть реализо-

вана в РФ. Но она не соответствует принципу недопустимости удвоения от-

ветственности за одно деяние, закрепленному в ч. 2 ст. 6 УК РФ. Если россий-

ский законодатель будет следовать вышеизложенной концепции, то за одно 

преступление к уголовной ответственности будут привлечены два субъекта – 

физическое лицо и юридическое лицо. Поэтому сведение уголовной ответ-

ственности ЮЛ к дополнительному виду наказания не представляется возмож-

ным, так как оно распространяет свое действие уже на другой  субъект права. 

Следующей причиной отсутствия возможности введения в РФ рассмат-

риваемого института является определение вины. У юридических лиц невоз-

можно определить психическое отношение к совершенному деянию1. Созна-

нием, психикой и, соответственно, возможностью руководить своими дей-

ствиями обладают только физические лица. ЮЛ – «фикция», в деятельности 

которой принимают участие большое количество людей (от учредителя до ин-

женера). Было бы ошибочно полагать, что совокупность психического отно-

шения каждого человека, осуществляющего деятельность в ЮЛ, является про-

явлением вины при совершении преступления юридическим лицом. Един-

ственным допустимым вариантом можно считать установление вины физиче-

ских лиц, осуществляющих трудовую и управленческую деятельность в юри-

дическом лице (работники или руководители), непосредственно причастных к 

преступлению. То есть фактически использовать объективное вменение. Но 

тогда ответственность юридического лица будет сводиться к ответственности 

физических лиц. 

Также сложность установления уголовной ответственности ЮЛ заклю-

чается в том, что она противоречит принципу личной ответственности и инди-

видуализации наказания. Если учитывать объективное вменение, то организа-

ция будет претерпевать уголовно-правовые последствия за деяния физиче-

ского лица, ибо так или иначе действия юридического лица сводятся к дей-

ствиям физического лица2. 

 
1 Шеслер А.В. Проблемы установления уголовной ответственности юридических 

лиц в российском уголовном законодательстве // Всероссийский криминологический жур-

нал. Иркутск: Байкальский государственный университет, 2017. № 2. С.361-369. 
2 Артемов В.Ю. К вопросу о возможности введения в России уголовной ответствен-

ности и уголовных наказаний юридических лиц (сравнительный аспект) // Журнал зару-

бежного законодательства и сравнительного правоведения. М.: Норма, 2017. № 5 (66). 

С.21-25. 
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Другую проблему поднимает вопрос о наказаниях, применяемых по от-

ношению к юридическим лицам. Их перечень будет заметно меньше, в отли-

чие от наказаний, применяемых к физическим лицам. К организации невоз-

можно применить наказания, касающиеся личности виновного, т.к. у органи-

зации личность отсутствует. 

Противники изменения УК РФ считают наличие административной от-

ветственности ЮЛ, действующей в РФ с 2002 г., вполне достаточной. Она 

предусматривает штрафы, приостановление деятельности юридического лица. 

Однако такие меры воздействия можно применять к организациям, совершив-

шим правонарушения. Но под административную ответственность не попа-

дают деяния, несущие причинение крупного вреда и имеющие большую об-

щественную опасность. Поэтому появляется потребность во введении «жест-

кой ответственности» – уголовной. С другой стороны, если брать за основу 

виды правонарушений, закрепленных в КоАП РФ, и ссылаться на них в УК 

РФ, тогда возникает противоречие тому, что уголовный закон является един-

ственным источником уголовного права в России. 

Вопрос установления уголовной ответственности ЮЛ остается дискус-

сионным. Введение вышеуказанного института позволило бы более эффек-

тивно воздействовать на организацию, совершившую общественно-опасное 

деяние. Исходя из анализа УК РФ и КоАП РФ, физическое лицо подлежит уго-

ловной ответственности за преступление, а юридическое – административной 

ответственности за проступок1, который в реальности может не уступать пре-

ступлению средней тяжести или тяжкому. Именно в этом аспекте видится 

необходимость установления уголовной ответственности ЮЛ. Однако это 

привело бы к радикальному пересмотру уголовного законодательства, так как 

при введении данного института потребуется изменение УК РФ относительно 

принципов, понятия вины. Несмотря на эффективность и обоснованность при-

влечения ЮЛ к уголовной ответственности в РФ, все же такое действо не пред-

ставляется возможным реализовать на практике, в силу сложившегося право-

сознания правоприменителей и последующего усложнения уголовного про-

цесса доказывания.  

1 Бастрыкин А.И. К вопросу о введении в России уголовной ответственности юри-

дических лиц // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. Блог 

председателя СК, 2015. URL: https://sledcom.ru/blog/bastrikin/item/888481/. 
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Раджабова Г. 

Академия МВД Республики Таджикистан 

Научный руководитель А.А. Абдурашидзода, кандидат юридических наук 

Профилактика конфликтов в пенитенциарной системе 

В современном мире приоритетами государственной политики являются 

прежде всего обеспечение безопасности жизни, защита прав и свобод чело-

века. Деятельность Главного управления исполнения уголовных наказаний 

Министерства юстиции Республики Таджикистан осуществляется в рамках 

указанных ориентиров. 

Если учесть тот факт, что конфликт, в частности пенитенциарный, как 

правило, связан с нарушением прав какого-либо лица, то становится очевид-

ным, что работа по профилактике и разрешению подобного конфликта  в ме-

стах лишения свободы является первоочередной. 

Без знания причин возникновения и развития конфликтов трудно рас-

считывать на их эффективное регулирование. Определение системы причин 

является главным образом результатом системно-генетического анализа кон-

фликтов1. 

Можно выделить следующие причинные факторы конфликтов с уча-

стием осужденных в исправительных учреждениях2: 

– информационные (слухи, сплетни, неточные факты, несвоевременная

информация, то есть информация, которая вызывает у одного из участников 

конфликта чувство возмущения); 

– поведенческие (эгоистичность, грубость, неопределенность одного из

участников; 

– поведение, которое угрожает безопасности другого, унижает другого

(подрывает самооценку), мешает или смущает, не оправдывает ожиданий); 

– отношений (сложившиеся отношения, которые вызывают чувство не-

удовлетворенности (учитывается вклад в отношения каждой из сторон; важ-

ность отношений для каждого участника;  

– ценности, длительность отношений, уровень доверия, негативный

«шлейф» предыдущих конфликтов, степени влияния других людей; 

– различия в социальном статусе и образовательном уровне), или отно-

шения, развитие которых по какой-то причине стало непривлекательным); 

– ценностные (мировоззрение, принципы, ценности как самого участ-

ника конфликта, так и те, которые от него ожидает другой участник); 

1 Дмитриев А.В. Конфликтология : учебное пособие. М., 2000. 320 с. 
2 Справочник начальника отряда ИУ : учебное пособие / сост. С.А. Арбузова [и др.]. 

Самара, 2016. 

 DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_290
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– структурные (обстоятельства, которые объективно существуют как

данность, относительно стабильные и не зависят от участников (возраст, се-

мья, в которой родился, статус, закон и т. д.).  

Еще одна характерная особенность пенитенциарных конфликтов заклю-

чается в том, что они являются противозаконными, так как нарушают нормы 

уголовно-исполнительного права и правил внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений (несоблюдение правил внутреннего распорядка, наруше-

ние режима), а в случае совершения преступлений – уголовного права.  

Наиболее частыми причинами конфликтов с осужденными являются 

нарушение распорядка дня и неподчинение администрации учреждения.  

Осужденные, не склонные к нарушению режима, имеют достаточно во-

левых качеств, чтобы противостоять влиянию криминальной среды и при этом 

подчиняться требованиям режима; у осужденных, не склонных к нарушению 

режима, более высокие показатели по шкалам независимый – доминирующий 

и покорный – застенчивый. У осужденных, склонных к нарушению режима, 

более высокие показатели раздражительности и восприимчивости к происхо-

дящим событиям, они эмоциональны, тревожны, склонны болезненно пережи-

вать неудачи, сильно и долго реагируют на стресс. Такие осужденные прояв-

ляют протест к требованиям внутреннего распорядка и отстаивают интересы 

близкой для себя группы, которая характеризуется отрицательной направлен-

ностью. Для обеих групп характерны высокие властно-лидирующие значения, 

что проявляется в нетерпимости к критике и переоценке собственных возмож-

ностей. Осужденные, склонные к нарушению режима, трудно переключаются 

с одной эмоции на другую, склонны к проявлениям агрессии, часто отмечается 

плохое настроение, они утомляются от общения, что в условиях изоляции чре-

вато вспышкой негативных эмоций.  

При этом у осужденных, не склонных к нарушению режима, более вы-

сокие значимые показатели по шкале сотрудничества – все осужденные стре-

мятся адаптироваться к условиям изоляции от общества, только осужденные, 

склонные к нарушению режима, в качестве референтной группы выбирают 

криминально зараженных осужденных и воспринимают требования сотрудни-

ков исправительного учреждения как агрессию в отношении себя. Осужден-

ные, не склонные к нарушению режима, стремятся приспособиться к условиям 

среды, в которую они попали, включая требования внутреннего распорядка. 

Именно поэтому классификация нарушителей режима по содержанию направ-

ленности личности дает возможность отличать внешние акты поведения от 

внутренней мотивации осужденного, избегая тем самым несправедливого 

наказания или поощрения.  

Изучив «особенности личности нарушителей режима» и «специфику 

правонарушений в исправительных учреждениях», а также «законодательную 

базу», позволяющую применять к осужденным наказания по нарушению 
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распорядка дня и неподчинению администрации учреждения, Н.И. Улендеева 

и А.М. Гасанов разработали рекомендации действий сотрудников исправи-

тельных учреждений (далее – ИУ) по предупреждению и разрешению кон-

фликтов с участием осужденных в ИУ1, с которыми мы полностью солидарны. 

К таковым относятся следующие: 

– эффективность процесса воспитания и исправления осужденных в ос-

новном определяется особенностью поведения сотрудников ИУ, их психоло-

гической подготовкой; 

– важнейшей предпосылкой успешной работы с конфликтами является

то, что деятельность по их предупреждению и регулированию должна осно-

вываться на неукоснительном соблюдении законодательных правовых актов и 

ведомственных документов, регламентирующих порядок;  

– осуществление мониторинга социальной среды осужденных, реализа-

ция комплекса организационно-правовых, оперативных, психологических ме-

роприятий, направленных на выявление, нейтрализацию причин и условий, 

способствующих возникновению конфликта; 

– необходимость отслеживания возникающих признаков назревающих

конфликтов; 

– для разрешения конфликта необходимо сначала проанализировать его

структуру (стороны или участники конфликта, условия его возникновения, 

объект и предмет конфликта, стратегии поведения участников, исход кон-

фликта); 

– для профилактики конфликтов необходимо осуществлять мероприя-

тия, направленные на устранение условий, способствующих возникновению 

конфликтных ситуаций; 

– для профилактики конфликтов, в основе которых лежат острые и дли-

тельные противоречия между осужденными, придерживающимися полярных 

нормативно-ценностных ориентаций и стандартов поведения, необходимо 

контролировать и сообщать другим сотрудникам информацию, относящуюся 

к изменению настроения и конфликтной активности в микросреде осужден-

ных, особенностях поведения их лидеров; 

– уделение особого внимания трем категориям осужденных, участвую-

щих в конфликтах (агрессивные или конфликтные, слабовольные (зависимые), 

дезадаптированные или маргинальные); 

1 Улендеева Н.И., Гасанов А.М. Профилактика конфликтов сотрудников учрежде-

ний пенитенциарной системы с осужденными, склонными к нарушению режима, как ин-

струмент жизнейстойкости профессионала // Научное обеспечение психолого-педагогиче-

ской и социальной работы в уголовно-исполнительной системе : сборник материалов Все-

российской научно-практической конференции / под общ. ред. Т.В. Кирилловой. 2018. 

С. 478-485. 
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– улучшение качества социальной помощи осужденным (трудоустрой-

ство, восстановление, поддержание и развитие связей с семьей и других соци-

ально полезных связей с родственниками, трудовыми коллективами, обще-

ственными и религиозными объединениями и иными организациями, подго-

товка к освобождению); 

– профилактическое психолого-педагогическое воздействие на осужден-

ных, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, должно соче-

таться с лечебно-медицинскими и режимно-профилактическими мероприяти-

ями. 

Ашарова К.М. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Особенности применения цифровых технологий  
при осуществлении контроля за условно осужденными  

Согласно уголовному законодательству Российской Федерации в каче-

стве целей всех уголовных наказаний выступают восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им 

новых преступлений. Несмотря на то, что условное осуждение не является 

наказанием, именно данная мера уголовно-правового характера способна до-

стигать все цели мер государственного принуждения на практике1. 

К настоящему времени осуществление контроля и надзора за условно 

осужденными происходит за счет постоянного мониторинга местонахождения 

и соответствующего поведения подконтрольных лиц. На протяжении всего ис-

пытательного срока уголовно-исполнительная инспекция по месту жительства 

совместно с соответствующими службами органов внутренних дел произво-

дит персональный учет подконтрольного лица, обязанного выполнять в пол-

ном объеме возложенные на него судом обязанности и запреты.  

Ведение учета и регулярного мониторинга в условиях всемирной циф-

ровизации невозможно представить без применения различных технических 

средств, так как цифровые новеллы действительности позволили человеку ис-

пользовать технические программы в различных сферах своей жизнедеятель-

ности. Следовательно, цифровизация, как и любое другое социальное явление, 

способна с такой же высокой эффективностью решать задачи, поставленные 

1 Буранов Г.К. Понятие и социально-правовая природа условного // Актуальные во-

просы юридических наук : материалы IV Международной научной конференции (г. Чита, 

апрель 2018 г.). Чита : Издательство Молодой ученый, 2018. С. 43-46. URL: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/284/14055/ (дата обращения: 11.04.2022).  
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перед государством. Внедрение информационных технологий в процесс кон-

троля и надзора за условно осужденными позволит максимально усовершен-

ствовать процедуру вызова условно осужденного в уголовно-исполнительную 

инспекцию, незамедлительно устанавливать его местонахождение, в том 

числе и осуществлять профилактический контроль с целью недопущения со-

вершения им нового преступления.  

Суд по своему усмотрению вправе возложить на условно осужденного 

исполнение обязанностей, способствующих в полной мере его исправлению. 

Наиболее распространенным запретом в данном случае выступает невозмож-

ность посещения определенных мест, среди которых чаще всего встречаются 

места массового скопления людей, а также запрет на смену постоянного места 

жительства, работы и учебы без уведомления специализированного государ-

ственного органа.  

Применение электронных устройств по отслеживанию условно осуж-

денных позволит осуществлять контроль вне зависимости от различных усло-

вий в течение 24 часов в сутки. Такие цифровые средства имеют достаточно 

перспективное устройство, позволяющее его применять различными специа-

лизированными государственными органами в отношении любых лиц, кото-

рые были подвергнуты уголовному наказанию условно. Данные устройства 

достаточно просты в их применении. Так, например, существуют технические 

устройства, которые поднадзорные лица обязаны постоянно носить при себе. 

При выходе из зоны в места, нахождение условно осужденного в которых су-

дом было запрещено, он в обязательном порядке должен уведомить уголовно-

исполнительную инспекцию о своем местонахождении и о причинах, способ-

ствовавших выходу из санкционированной зоны. В данном случае цифровое  

устройство напрямую подает сигнал на компьютер инспектора специализиро-

ванного государственного органа, который в случае отсутствия необходимой 

информации от поднадзорного лица вправе подать сигнал соответствующим 

подразделениям о необходимости установления местонахождения условно 

осужденного, а впоследствии и обратиться в суд с требованием принять меры 

к нарушителю1.  

Безусловно, каждое цифровое устройство имеет свои недостатки. В 

первую очередь, это необходимость периодической подзарядки. Также часть 

устройств, работающих на сотовой связи, подходит для применения лишь на 

территории, охваченной сотовой связью. Соответственно, с целью исключе-

ния риска отсутствия подачи сигнала на компьютер инспектора уголовно-ис-

полнительной инспекции возможно применение технических устройств по-

стоянного слежения. Такой цифровой прибор состоит из передатчика 

 
1 Мясникова И.С. Особенности применения электронных средств контроля и 

надзора при исполнении наказаний // Молодой ученый. 2016. № 14 (118). С. 453-456. URL: 

https://moluch.ru/archive/118/32715/ (дата обращения: 18.04.2022). 
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(браслета), переносного устройства GРS-слежения и стационарного передаю-

щего устройства (его устанавливают на месте отбывания наказания, например 

в квартире). Прибор способен не только передавать необходимый сигнал о ме-

стонахождении условно осужденного, но и фиксировать всю информацию при 

отсутствии необходимого соединения между устройством, носимым поднад-

зорным лицом, и устройством, доступ к которому имеет лишь инспектор спе-

циализированного государственного органа, а впоследствии при появлении 

такового сигнала информировать субъект осуществления контроля. Также  

один из положительных аспектов использования такого цифрового прибора – 

наличие теплового датчика. Именно тепловой датчик обязывает подконтроль-

ного носить браслет исключительно на теле, а не в кармане брюк или рубашки, 

а радиопередатчик фиксирует любую попытку снять его, о чем также инфор-

мируется инспектор УИИ.  

Любое цифровое устройство необходимо применять максимально эф-

фективным способом. Внедрение электронной цифровой программы в процесс 

контроля и надзора за условно осужденными способно соединить в себе все 

необходимые факторы для качественного осуществления персонального 

учета. Цифровая программа в полном объеме способна в будущем заменить 

личные дела на бумажных носителях, которые оформляются и ведутся инспек-

торами в УИИ. 

Программа должна содержать в себе алгоритм, позволяющий зафикси-

ровать персональную информацию о поднадзорном лице, указать наложенные 

на данное лицо обязанности и запреты, определить санкционированную зону 

местонахождения, указать продолжительность испытательного срока. В слу-

чае получения сигнала о нахождении лица за пределами допустимой зоны, 

нарушения им установленных судом запретов, совершения административ-

ного правонарушения или преступления, а также при попытке деформации от-

слеживающего устройства инспектор отражает эту информацию в электрон-

ном личном деле.  

Также программа по контролю и надзору за условно осужденными мо-

жет быть использована для информирования иных государственных структур. 

Так, например, на военную службу не может быть призван гражданин, имею-

щий неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления. 

Указанное требование распространяется и на условно осужденных, так как 

условно осужденный считается лицом, имеющим судимость, до окончания ис-

пытательного срока. Соответственно, такой электронный ресурс имеет воз-

можность самостоятельно уведомить военкомат о наличии у лица судимости 

без необходимости направления последним запроса в УИИ.  

При этом обратим внимание, что внедрение предложенной цифровой 

программы может осуществляться сначала в порядке экспериментирования. 

Как справедливо отмечает П.В. Тепляшин: «Правовой эксперимент необходи-
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мо относить к одному из основных средств повышения результативности пра-

вового регулирования общественных отношений, которое обеспечивает мини-

мизацию правотворческих и организационно-правовых ошибок, способных 

привести к существенным и крайне нежелательным социально-экономическим 

и репутационным для правовой политики последствиям, а также избрать мак-

симально перспективный вариант дальнейшего правотворческого решения»1. 

Таким образом, необходимость применения цифровых технологий при 

осуществлении контроля и надзора за условно осужденными диктуется  

прежде всего потребностями проведения реформы уголовно-исполнительной 

системы нашего государства. Такие нововведения и создание цифровой про-

граммы представляют большой интерес в первую очередь для повышения ре-

зультативности отечественной сферы исполнения уголовных наказаний. Так, 

при наличии единой цифровой программы возможно минимизировать времен-

ные затраты специализированных государственных органов, а также органов 

внутренних дел на осуществление контроля за условно осужденными. Посто-

янное отслеживание местонахождения и поведения поднадзорного лица и его 

понимание о возможностях технических устройств в современном мире спо-

собно более эффективно осуществлять профилактику преступлений различ-

ной степени тяжести. 

Бабченко А.И. 

Московский областной филиал 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (пос. Старотеряево)  

Искусственный интеллект:  
проблемы уголовно-правового применения 

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск произнес такую 

фразу: «Искусственный интеллект – тот случай, когда нужно быть достаточно 

дальновидными в вопросах регулирования, иначе может оказаться слишком 

поздно». 

Высказывание И. Маска актуально и в настоящее время. Прецеденты 

причинения вреда людям «умными роботами» уже известны: беспилотное 

такси Uber причинило тяжкий вред здоровью переходившей дорогу женщины, 

которая впоследствии скончалась; самоуправляемый дрон в Ливии убил члена 

национальной армии. Однако достаточная правовая база для регулирования 

1 Тепляшин П.В. Правовой эксперимент в сфере исполнения уголовных наказаний: 

теоретические основы // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. №  4 (57). 

С. 150. 
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случаев причинения вреда людям искусственным интеллектом отсутствует 

как в отдельных государствах, так и на международном уровне. 

Компания Uber с 2016 г. занимается испытанием своих беспилотных ав-

томобилей в разных городах США и Канады. Ранее в 2016 г. произошло другое 

смертельное происшествие с участием частично беспилотного  автомобиля. 

Тогда электромобиль Tesla Model S с активированным режимом автопилота 

попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб его водитель. 

Через год комиссия, расследовавшая происшествия, объявила, что водитель 

игнорировал предупреждения системы автопилота о необходимости держать 

руки на руле. 

Одной из первых попыток урегулирования деятельности автономных ро-

ботов стала конференция в Азиломаре в 2017 г. В ходе конференции были при-

няты основные принципы разработок и использования искусственного интел-

лекта. Хотелось обратить внимание на следующие из них: безопасность ис-

пользования искусственного интеллекта, полезность роботов обществу, меж-

дународное сотрудничество при развитии робототехники, конфиденциаль-

ность личных данных пользователя и другие принципы. 

Исходя из проблем регламентации деятельности роботов, был предло-

жен принцип ответственности. Ответственность за последствия неправиль-

ного использования ИИ лежит полностью на создателях таких систем.  

Проблема правового статуса искусственного интеллекта рассмотрена в 

резолюции 2015/2103(INL) Civil Law Rules on Robotics (далее – Резолюция), 

принятой Европейским Парламентом. В Резолюции дана следующая характе-

ристика искусственному интеллекту: «приобретение автономности с помо-

щью датчиков и/или путем обмена данными со своей средой (взаимное под-

ключение), а также обмен и анализ этих данных; самообучение на основе 

опыта и взаимодействия (необязательный критерий); по крайней мере, незна-

чительная физическая поддержка; адаптация его поведения и действий к окру-

жающей среде; отсутствие жизни в биологическом смысле». 

В Резолюции предложено придать «умным роботам» статус электронной 

личности. Таким образом, искусственный интеллект являлся бы самостоятель-

ным субъектом права. 

Также теоретики предлагают ряд других подходов к пониманию право-

вого статуса искусственного интеллекта: 

1) рассмотрение искусственного интеллекта как животного;

2) искусственный интеллект как юридическое лицо;

3) подход риск-менеджмента, т.е. привлечение к ответственности лица,

которое бы могло уменьшить ответственность причинения вреда. 

Процессы мышления человека обусловлены его естественным проис-

хождением, индивидуальными особенностями психики каждого человека и 

т.д. Мышление же робота – это искусственно созданная система, запрограмми-
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рованная человеком на выполнение определенных задач, в том числе и задачи 

самообучения. 

Действия роботов, причинивших вред человеку, не носят умышленный 

характер. Скорее всего, их стоит рассматривать как небрежность. Например, 

такси Uber не распознало силуэт человека в темноте (рассмотренный выше 

пример). На наш взгляд, в таких случаях речь идет о пробелах в программном 

обеспечении автономных систем.  

Все-таки привлекать к уголовной ответственности искусственный ин-

теллект не рационально, так как современные технологии пока не обладают 

достаточным самосознанием и цели наказания не будут достигнуты.  

Поэтому в зависимости от конкретной ситуации можно выделить следу-

ющих субъектов, которые могут быть привлечены к ответственности за уго-

ловно-наказуемые деяния искусственного интеллекта. 

1. Создатель искусственного интеллекта. При создании программных

обеспечений должны быть предусмотрены ошибки, опасные ситуации и при-

няты меры по их обеспечению. Так, если причинение вреда произошло из-за 

несовершенства программного обеспечения, то его производитель может быть 

привлечен к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Произ-

водство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продук-

ции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям без-

опасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека». 

2. Продавец продукции, оснащенной искусственным интеллектом. От-

ветственность продавца будет возникать в том случае, если он реализовал про-

дукцию, зная о ее дефектах, недостатках. В данном случае деяние будет ква-

лифицировано по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо 

сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвеча-

ющих требованиям безопасности». В случае умышленной корректировки 

настроек программного обеспечения без разрешения производителя продавца 

следует привлекать к ответственности по ст. 274 УК РФ «Нарушение правил 

эксплуатации средств хранения, обработки или передачи компьютерной ин-

формации и информационно-телекоммуникационных сетей».  

3. Пользователь. В случае если искусственному интеллекту отведена

вспомогательная роль, тогда как его действия зависят от действий и контроля 

потребителя, то потребитель будет привлекаться к уголовной ответственности. 

4. Иные лица. К ним относятся лица, умышленно совершающие преступ-

ления с использованием искусственного интеллекта. И.Н. Мосечкин выделяет 

следующие способы совершения преступлений с использованием искусствен-

ного интеллекта: 

– перепрограммирование или заражение вирусом уже существующих си-

стем искусственного интеллекта; 

– создание новой системы с целью совершения преступления.
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Криминологическая характеристика  
личности компьютерного преступника  

Внедрение в управленческий процесс и другие сферы общества элек-

тронно-вычислительной техники является одним из достижений человека, без 

которого использование и обработка информации не представлялись бы воз-

можными. Это повлияло и на развитие техники, отраслей знаний, принесло не-

оценимую пользу науке. Однако в преступных целях такие выгоды стали ис-

пользоваться по мере развития научно-технического прогресса. Так, появились 

цифровые преступления, под которыми следует понимать общественно опас-

ные виновные деяния, последствия от которых не идут в сравнение с ущербом 

от совершения иных противоправных действий уголовной направленности. 

Актуальность исследований обусловлена резким приростом цифровой 

преступности в России. Целью исследования является рассмотрение характе-

ристик личности компьютерного преступника, а также способов выявления 

лиц, совершающих преступления в сфере информационных технологий. 

Непременным условием правильной организации борьбы с цифровыми 

преступлениями является осведомленность об особенностях лиц, совершаю-

щих такие преступления. Особую актуальность при раскрытии и расследова-

нии преступлений определенного рода составляет познание личности, так как 

правоохранительным органам приходится в большинстве случаев сталки-

ваться с злоумышленниками, которые раньше не попадали в их поле зрения.  

На сегодняшний день нельзя считать однородной группой совокупность 

лиц, совершающих компьютерные преступления, она по своему составу явля-

ется разнородной. Стремление построить единообразный портрет информаци-

онных преступников изначально обречено на провал. Однако выявление ха-

рактерных особенностей в той или иной мере обеспечивает расследование по 

уголовному делу. 

Обычно среди молодежи это лица от 13 до 18 лет, которые, по их мне-

нию, совершили грандиозное цифровое преступление, однако их способности 

не следует недооценивать. По отношению к объектам информационной без-

опасности к так называемым «группам риска» относятся: 1) уволенные из ком-

пании или временные сотрудники в организации, их персонал, которые могут 

или имеют доступ к вычислительной системе; 2) представители организован-

ной преступности или конкурирующих структур; 3) лица, входящие в хакер-

ские сообщества. Данные группы также могут пересекаться и варьироваться.  
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Е.В. Беляев1 считает, что к личности компьютерного преступника отно-

сятся лица от 18 до 30 лет, которые из-за затруднений в межличностных отно-

шениях приобрели комплекс неуверенности и неполноценности. К их особен-

ным чертам автор относит ограниченность в общении. Такой человек склонен 

к анонимности, не любит оказываться на виду, на связь выходит посредством 

подключения при помощи модема. Коммуникация у таких лиц осуществляется 

в основном посредством телекоммуникационной сети Интернет. Обычно та-

кие злоумышленники создают сообщества, в которых обмениваются опытом, 

мнениями и предпочтениями.  

По мнению В.П. Талимончика2, характеризующими чертами преступ-

ника, осуществляющего противоправную деятельность с использованием циф-

ровых технологий, являются свободолюбие, высокий интеллектуальный уро-

вень, подавленность эмоционального самовыражения. По его мнению, такие 

люди считают себя умнее и образованнее других, развлечениям предпочитают 

одиночество, чаще всего имеют комплексы, сочетают «гнусный цинизм» с вос-

торженным романтизмом. Исследователь описывает компьютерного преступ-

ника как бодрствующего, проявляющего активность в ночное время суток. Ком-

пьютер для такого преступника является средством для самовыражения. 

Сетевые преступления, согласно проведенному криминологами анализу 

материалов уголовных дел, совершаются гражданами от 14 до 25 лет, в 95% 

случаев лицами мужского пола. 

Н.И. Селиванов, анализируя мотивацию преступников в области осу-

ществления противоправной деятельности в сфере цифровых преступлений, 

определяет пять основных мотивов: 1) политические цели – 15%; 2) корыстные 

побуждения – 60%; 3) месть – 7%; 4) озорство и хулиганские побуждения – 3%; 

5) исследовательский интерес – 15%. Также, по его мнению, мотивационная 

сфера преступной деятельности среди молодежи направлена на достижение 

конкретного социально-ролевого статуса или положения в хакерском сообще-

стве и на повышение самооценки и приобретение признания со стороны значи-

мого для того или иного лица окружения. Автор выделяет основные качества 

киберпреступника: прозорливость, хитрость, образованность, сообразитель-

ность, хвастовство и завышенная самооценка. Такие лица обычно презрительно 

относятся к людям, которые далеки от вычислительной техники3. 

Несмотря на различные черты киберпреступников, отмечаемые авто-

рами, исследователи-криминологи выделяют следующие причины соверше-

 
1 Беляев Е.В. Типы личности «компьютерного преступника» // Законодательство и 

экономика. 2014. № 5. С.74-77. 
2 Талимончик В.П. Компьютерные преступления и новые проблемы сотрудничества 

государств // Законодательство и экономика. 2005. № 5. С. 57-62. 
3 Селиванов Н.И. Проблемы борьбы с компьютерной преступностью // Законность. 

2003. № 8. С. 37-41. 
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ния преступлений в области компьютерных технологий: 1) слабая изученность 

компьютерных преступлений с точки зрения криминологии; 2) постоянная мо-

дернизация и эволюция технических средств, а соответственно , и способов со-

вершения преступлений в области цифровых технологий; 3) проявление боль-

шого интереса к изучению устройства и функционирования электронно-вы-

числительных машин со стороны молодежи, что может рассматриваться одно-

временно как позитивное и негативное явление; 4) недостаточность разра-

ботки теоретической модели преступлений в телекоммуникационной сфере.  

К условиям, способствующим совершению цифровых преступлений, 

криминологи относят следующие: 1) чрезвычайно слабая регламентация отно-

шений, которые возникают при применении и использовании информации и 

электронно-вычислительных устройств; 2) отсутствие норм в уголовном зако-

нодательстве, закрепляющих компьютерные преступления; 3) неготовность к 

борьбе с цифровой преступностью правоохранительных органов; 4) отсут-

ствие обеспечивающих защиту компьютерной информации технических 

средств от воздействия преступных элементов; 5) полное или частичное отсут-

ствие следовой информации о совершении преступления; 6) трудности, возни-

кающие при установлении времени, места и способа совершения противоправ-

ного деяния. 
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Московский областной филиал  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (пос. Старотеряево) 

Научный руководитель Е.Н. Гордеева, кандидат педагогических наук 

Основные детерминанты киберпреступности  

В современном постиндустриальном обществе все большее значение 

приобретает использование информационных технологий, функционирование 

которых основано на принципах цифрового кодирования. Достижения научно-

технологического прогресса внедряются во все сферы общественной жизни: 

дистанционная регистрация на общегосударственных и муниципальных ин-

формационных ресурсах, оплата коммунальных платежей, осуществление 

банковских операций, приобретение товаров и услуг, получение образования 

и т.д. Вполне естественно, что полноценное функционирование всех институ-

тов общества невозможно без использования электронно-вычислительной тех-

ники, способной посредством серверного соединения подключаться к гло-

бальной информационной сети Интернет. Все большее количество транснаци-

ональных корпораций и частных организаций дифференцируют рабочие ме-

ста, требующие, соответственно, компетентных специалистов с техническим 
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образованием, способных не только качественно выполнять поставленные пе-

ред ними задачи, но и устранять возникающие с определенной периодично-

стью технические неполадки. Отраслевое многообразие востребованных услуг 

настолько велико, что их реализация в большинстве случаев осуществляется в 

несколько этапов. Поставщики товаров и услуг все чаще прибегают к помощи 

специалистов в области и маркетинга и таргетинга. Разумеется, речь идет не 

только о производстве, распределении, обмене и потреблении материальных 

благ, но и об объектах интеллектуальной собственности, удовлетворяющих 

идеальные потребности человечества.  

Изучение научных работ Т.А. Далгалы1, К.Н. Евдокимова2, М.К.Кумы-

шевой3 позволило нам выделить наиболее часто встречающиеся типы кибер-

преступлений: 

− мошенничество с использованием различных сервисов электронной 

почты; 

− незаконное завладение и использование личных данных пользовате-

лей в целях шантажа и получения денежной компенсации; 

− мошенничество в сфере осуществления электронных платежей и бан-

ковских переводов; 

− незаконное завладение и продажа конфиденциальных корпоративных 

данных; 

− интернет-рассылка вредоносного программного обеспечения (виру-

сов) с целью выведения персональной электронно-вычислительной техники из 

строя; 

− несанкционированное получение доступа к каналам переговоров гос-

ударственных организаций с целью завладения конфиденциальной информа-

цией – кибершпионаж. 

Приведенный типовой список не является исчерпывающим и постоянно 

дифференцируется ввиду высокой латентности и мобильности лиц, специали-

зирующихся на совершении преступлений в указанной сфере. 

Учеными-криминологами в результате многочисленных научных иссле-

дований установлены причинно-следственные связи между характеристиками 

личности, обуславливающими ее поведение, а также социальным положением 

и степенью вероятности подвергнуться насилию, стать жертвой различного 

рода хищений, причинения вреда здоровью, убийств. 

 
1 Далгалы Т.А. Киберкриминология: вызовы XXI века // Российская юстиция. 2020. 

№ 10. С. 19-21. 
2 Евдокимов К.Н. Вредоносные компьютерные программы как орудие и  средство 

совершения преступлений: онтологические и гносеологические аспекты // Российская юс-

тиция. 2020. № 3. С. 56-58. 
3 Кумышева М.К. Кадровое обеспечение противодействия кибертерроризму в Рос-

сийской Федерации // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2017. № 3. С.85-86. 
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В свою очередь, история мировой преступности в информационной 

среде, в частности в сети Интернет, измеряется гораздо более коротким про-

межутком времени, в связи с чем в существующих криминологических иссле-

дованиях в сфере интернет-преступности зачастую не уделяется требуемого 

внимания проблеме виктимологии жертв киберпреступности, Так, кримино-

логами при анализе отдельных видов киберпреступлений не всегда прослежи-

вается взаимосвязь с другими видами преступлений, не рассматривается все 

явление в целом. 

Интернет-преступность не носит однородный характер, и поэтому при-

чины виктимности в зависимости от подвида деяний могут существенно раз-

личаться: неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК 

РФ) путем использования похищенных паролей доступа к различным интер-

нет-ресурсам; умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 

УК РФ); распространение вредоносных программ (ст. 273 УК РФ); интернет-

мошенничество (ст. 159 УК РФ) и др. 

Проведенными криминологическими исследованиями выявлено, что 

пренебрежение средствами компьютерной защиты носит повсеместный харак-

тер, из чего следует вывод о том, что основным виктимологическим фактором 

является несоблюдение потерпевшим мер информационной безопасности, а не 

личное знакомство с преступником, антропологические характеристики 

жертвы или какие-либо другие факторы виктимизации. 

К числу причин латентности можно отнести то, что значительная часть 

жертв не в состоянии обнаружить факт совершения преступления, так как мно-

гие из интернет-преступлений не оставляют следов: например, неправомер-

ный доступ к персональным данным пользователя Интернет без причинения 

ему материального ущерба, являющийся достаточно распространенным в 

настоящее время. 

Активными мерами в борьбе с этим видом преступлений являются разра-

ботка и внедрение системы виктимологической профилактики интернет-пре-

ступлений. Важно, во-первых, создать систему мер правовой пропаганды и по-

вышения уровня правосознания граждан, во-вторых, выстроить эффективную 

криминологическую профилактику, направленную на повышение технического 

уровня пользователей с учетом соответствующей аудитории: интернет-пользо-

вателей, которые не используют средства защиты или не знают о существова-

нии таковых, и профессиональных пользователей, которым необходимо полу-

чать информацию о новых внедрениях в сфере компьютерной безопасности. Ре-

комендуемые средства защиты должны ранжироваться в зависимости от ценно-

сти защищаемых компьютерных данных и навыков пользователя.  

Резюмируя вышесказанное, необходимо обозначить, что выявление 

ключевых личностных характеристик жертв преступлений в сфере цифровых 

технологий позволяет значительно упростить процесс установления обстоя-
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тельств, подлежащих доказыванию, а также пути следования злоумышленни-

ков в сети. 

Герасимов Д.С. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь  

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

Судебный процесс над Катюшей Масловой в романе Л.Н. Толстого 
«Воскресение»: юридический аспект 

«Воскресение» – это последний роман Льва Николаевича Толстого, 

написанный им в 1889-1899 гг.1 В нем показана социальная панорама русской 

жизни конца XIX в. от высших до низших слоев: в романе фигурируют ари-

стократы, петербургские чиновники, крестьяне, каторжники, революционеры 

и политические заключенные. 

В первой части романа Л.Н. Толстой изображает судебный процесс над 

Катюшей Масловой. Цель данной работы – дать юридическую оценку дей-

ствиям участников уголовного процесса.  

17 января 188* в гостинице «Мавритания» произошло преступление: 

было найдено тело купца второй гильдии Ферапонта Емельяновича Смель-

кова. Через несколько дней вернулся его друг и выразил подозрения в отрав-

лении купца и похищении бывших при нем денег. Был осуществлен судебно-

медицинский осмотр трупа, в ходе которого обнаружилось присутствие яда в 

организме покойного купца. В качестве обвиняемых были привлечены Мас-

лова, Бочкова и Картинкин.  

Катюша Маслова была отправлена Смельковым из дома терпимости, где 

она работала, в гостиницу, чтобы привести купцу деньги. Она приехала и в 

присутствии работников гостиницы Евфимьи Бочковой и Симона Картинкина 

отперла чемодан и взяла из него 40 рублей серебром. При вторичном своем 

приезде по внушению Картинкина Маслова дала выпить купцу, как она ду-

мала, снотворное. На следующее утро купец умер, а деньги с чемодана про-

пали. Было возбуждено уголовное дело по факту смерти купца. Состоялся суд, 

который подробно описан Л.Н. Толстым в романе.  

В XIX веке решение о виновности или невиновности обвиняемого при-

нимали присяжные. Присяжные – люди без юридического образования 

(купцы, военные, учителя, дворяне и др.)  

Устав от долгого суда, присяжные по недоразумению сделали Катюшу 

Маслову виновной в убийстве купца. «Все так устали, так запутались в спорах, 

1 Толстой Л.Н. Воскресение : роман. М.: ТЕРРА, 1993. 552 с. 
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что никто не догадался прибавить к ответу: да, но без намерения лишить 

жизни». 

По решению присяжных выходило, что Маслова не воровала, не грабила, 

а вместе с тем отравила человека без всякой видимой цели. 

В современной судебной системе нет присяжных, есть обвиняемый и 

есть потерпевший, у обвиняемого есть право на защиту, то есть на адвоката. 

Главным участником суда является судья, так как он выносит решение по 

факту совершенного преступления. Согласно современной судебной термино-

логии Катюша Маслова совершила убийство по неосторожности.  

Среди участников судебного заседания были прокурор, судья, присяж-

ные, адвокат, обвиняемые. В романе после обвинительной речи прокурора, до-

проса обвиняемых и защиты адвокатов дело было передано на рассмотрение 

присяжных – людей, не связанных с юридической сферой. Среди присяжных 

был купец («высокий, толстый, добродушный, который, очевидно, выпил и за-

кусил и был в самом веселом расположении духа»), дворянин, учитель (Петр 

Герасимович («он всегда был невыносим Нехлюдову своей фамильярностью, 

своим самодовольным хохотом, вообще своей коммунностью») и представи-

тели иных сословий. «В небольшой комнате присяжных было человек десять 

разного сорта людей. Все только пришли, и некоторые сидели, другие ходили, 

разглядывая друг друга и знакомясь. Был один отставной в мундире, другие в 

сюртуках, в пиджаках, один только был в поддевке». 

Из-за усталости, невнимательности и желания быстрее уйти они не за-

метили, что вынесли обвинительный приговор невинному человеку. Члены 

суда могли воспользоваться ст. 818, которая гласит, что если суд найдет обви-

нение несправедливым, то он может отменить решение присяжных. Но ре-

шили иначе: Екатерину Маслову, лишив всех прав состояния, сослать в ка-

торжные работы на четыре года. 

Таким образом, в романе «Воскресение» Л.Н. Толстой рисует непри-

глядную картину судебной системы своего времени. Чиновники представлены 

людьми непрофессиональными, ограниченными и живущими своими соб-

ственными интересами. Прокурора, товарища прокурора и других членов суда 

не волнует дальнейшая судьба обвиняемых ими людей. 
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Акаева К.А. 

Уральский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Н.В. Голубых, кандидат юридических наук, доцент 

Склонение к совершению самоубийства и содействие 
совершению самоубийства: разграничение  

со смежными составами преступлений  

Введение нового состава преступления, устанавливающего уголовную 

ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие его 

совершению, обусловило множество дискуссионных вопросов, возникающих 

в теории и правоприменительной практике. В связи сэтим возникает необхо-

димость изучения данного преступления для выявления и устранения проблем 

при квалификации. 

В ч. 1 ст. 110.1 УК РФ законодатель четко определяет способы склоне-

ния к совершению самоубийства: уговоры, предложения, подкуп, обман и 

иные. Согласно ч. 2 ст. 110.1 УК РФ уголовно наказуемым признается содей-

ствие совершению самоубийства советами, указаниями, предоставлением ин-

формации, средств или орудий совершения самоубийства либо устранением 

препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или орудия 

совершения самоубийства. 

Проанализировав ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, следует сказать, что спо-

собы склонения к совершению самоубийства аналогичны действиям подстре-

кателя (ч. 4 ст. 33 УК РФ), а содействие совершению самоубийства – пособ-

ника (ч. 5 ст. 33 УК РФ). При этом перечень способов склонения к совершению 

самоубийства носит открытый характер.  

Однако склонение, в отличие от доведения до самоубийства, носит более 

мягкий характер. Так, согласно ч. 1 ст. 110 УК РФ следует сказать, что спосо-

бами доведения до самоубийства являются действия, направленные на возник-

новение намерения у потерпевшего совершить суицид (угрозы, жестокое об-

ращение, систематическое унижение чести и достоинства). При этом доведе-

ние выражает формирование ситуации, в который суицид представляется для 

жертвы необходимостью. По мнению А.В. Бриллиантова, преступление, 

предусмотренное ч. 1 ст. 110 УК РФ, имеет материальный состав, поскольку 

объективная сторона данного деяния состоит в действиях определенного ха-

рактера, следствием которых стал суицид жертвы или покушение на суицид, 

то есть общественно опасное последствие, а также наличие причинно-след-

ственной связи между действиями виновного и самоубийством или же поку-

шением на него1. Данное мнение видится правильным и рациональным, 

1 Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А.В. Брил-

лиантова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2015. 1184 с. 
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поскольку само понятие «доведение» не только предполагает возникновение 

желания у жертвы собственноручно покончить с жизнью, но и выступает как 

вынуждение потерпевшего совершить самоубийство.  

Соответственно, основное отличие от преступлений, предусмотренных 

ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, от преступления, закрепленного в ч. 1 ст. 110 УК 

РФ, заключается в объективной стороне, а именно в способе совершения пре-

ступлений.  

При рассмотрении диспозиции ст. 110, ч. 1 и ч. 2 ст. 110.1 УК РФ возни-

кает вопрос о целесообразности применения термина «покушение на само-

убийство» ввиду криминализации действий, попадающих под признаки дея-

тельности конкретных соучастников. Современный уголовный закон не при-

знает самоубийство преступлением. Во всех случаях, кроме ст. 110 УК РФ, 

понятие «покушение» используется в связке с понятием «преступление». При 

этом само покушение выступает в качестве одной из стадий совершения пре-

ступления, за которую наступает уголовная ответственность по норме Особен-

ной части УК РФ со ссылкой на ст. 30 УК РФ. По мнению Э.В. Рыжова , ис-

пользование законодателем выражения «покушение на самоубийство» высту-

пает в качестве примера неудачной юридической техники, поскольку  само са-

моубийство не является преступным деянием1. Аналогичных взглядов придер-

живается В.М. Лебедев.  

Полагается, что использование термина «покушение на самоубийство» 

обосновано тем, что акт суицида, так же как и преступление , может быть не 

доведен до конца ввиду обстоятельств, независящих от воли потерпевшего (к 

примеру, вовремя вернулись родственники, проживающие в одном жилище с 

потерпевшим, и вызвали скорою медицинскую помощь для спасения его 

жизни). Исходя из текстологии ст. 110, 110.1 и ст. 110.2 УК РФ, положение о 

том, что законодатель подразумевает самоубийство как нечто незаконное, 

введя в качестве преступлений действия, выполняемые в иных случаях под-

стрекателем или пособником, является ошибочным, поскольку целью такой 

криминализации выступает возможность привлечения к уголовной ответ-

ственности всевозможных действий лиц, способствующих суициду или же 

намеренно вызывающих желание его совершить, что, по сути, выступает скры-

тым убийством, отличающимся от преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

105 УК РФ, то есть смерть причиняется самим потерпевшим, а не третьим ли-

цом. По указанным причинам также была ужесточена уголовная ответствен-

ность за доведение до самоубийства. 

Помимо ст. 110.1 УК РФ, новой нормой в области криминализации до-

полнительных механизмов осуществления деятельности, направленной на 

 
1 Рыжов Э.В. Проблемы определения способа совершения преступления, предусмот-

ренного статьей 110 уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Академии След-

ственного комитета Российской Федерации. 2017. № 3 (13). С. 81-85. 
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побуждение лиц к суицидальному поведению, стала ст. 110.2 УК РФ – органи-

зация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубий-

ства. Изучив положения ст. 110.1 и 110.2 УК РФ, можно сказать, что ст. 110.2 

УК РФ является специальной нормой по отношению к ст. 110.1 УК РФ. Ос-

новное отличие данных преступлений также заключается в способе их совер-

шения. 

В объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110.2 

УК РФ, входит организация деятельности, направленной на возникновение 

желания совершить суицид, которая выражается в распространение информа-

ции о способах совершения самоубийства и призывах к совершению само-

убийства. В ч. 2 ст. 110.2 УК РФ уголовно наказуемой является организация 

деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства пу-

тем публичной демонстрации произведения, использования средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

Интернет). 

Кроме того, логичными и обоснованными видятся доводы Н.А. Егоровой 

о том, что уголовно наказуемой законодатель признал только организацию та-

кой деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства, 

но не саму такую деятельность1. Распространение информации о способах со-

вершения самоубийства и призывы к совершению самоубийства, не направ-

ленные на конкретных лиц, не образуют состава преступления. Полагается, 

что призыв к самоубийству в отношении конкретного лица следует квалифи-

цировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 110.1 УК РФ в зависимости от способа совершения 

данного преступления ввиду открытых перечней механизмов воздействия ви-

новного на предполагаемую жертву.  

Также открытым остается вопрос об уголовной ответственности за по-

буждение желания лица совершить самоубийство путем гипноза. Некоторые 

авторы могут высказать позицию о том, что такие действия попадают под при-

знаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110.1 УК РФ, поскольку зако-

нодатель использовал при создании диспозиции выражение «или иным спосо-

бом при отсутствии признаков доведения до самоубийства». Однако гипноз 

может быть произведен как массово, так и в отношении конкретного лица, но 

он не попадает под признаки преступлений, предусмотренных ст. 110.2 УК 

РФ, а его результатом может стать формирование стойкого желание у лица 

или нескольких лиц совершить акт суицида. Обоснованность введения новых 

преступлений, связанных с криминализацией механизмов осуществления воз-

действия с целью склонения лиц к совершению суицида, выражена социаль-

ными факторами и наличием таких ситуаций в обычной жизни, но до 

 
1 Егорова Н.А. Новое в уголовно-правовой охране жизни человека // Уголовное 

право. 2017. № 6. С. 11-17. 
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настоящего момента законодателем охвачены не все варианты преступного 

поведения. Ввиду этого полагается возможным применение выработанных по-

ложений при изучении преступлений, предусмотренных ст. 110, 110.1, 110.2 

УК РФ. 

Курбатов В.С. 

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

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

К вопросу о смертной казни 

Смертная казнь – это лишение человека жизни, которое санкциониро-

ванно государством, осуществляемое по вступившему в силу приговора суда 

(или иных государственных либо военных органов). В Российской Федерации 

смертная казнь является исключительной мерой наказания. Безусловно, что 

такая мера не может и не должна применяться к лицам, которые совершают 

мелкие правонарушения, совершают преступления, не несущие в себе боль-

шой общественной опасности. Так, Уголовный кодекс РФ устанавливает, что 

смертная казнь может быть установлена за особо тяжкие преступления, пося-

гающие на жизнь человека. 

Ошибочно будет рассматривать Российскую Федерацию как жесткое и 

репрессивное государство. В настоящее время смертная казнь в РФ не приме-

няется. И важно отметить, что даже в ст. 57 УК РФ, которая содержит такой 

правовой институт, как смертная казнь, соблюден основополагающий прин-

цип права – гуманизм наказания. Он подразумевает, что наказание за преступ-

ление не должно причинять физическую боль или иные страдания. В ст. 57 УК 

РФ указано, что смертная казнь не назначается лицам женского пола, лицам, 

которые на момент совершения преступления не достигли совершеннолетия, 

и лицам мужского пола, которые достигли шестидесятипятилетнего возраста. 

Также в этой статье закреплен институт помилования, которое осуществляется 

Президентом Российской Федерации. Из всего вышеперечисленного можно 

сделать вывод, что хоть в законодательстве РФ и предусмотрена такая жесткая 

и принципиальная норма, как смертная казнь, но оно является в достаточной 

мере демократичным и гуманным. 

В настоящее время в Российской Федерации введен мораторий на смерт-

ную казнь, то есть такая мера наказания не применяется. В современной науке 

ведутся споры на предмет того, нужна ли смертная казнь. И фраза «Казнить 

нельзя помиловать» становится все более актуальной. Каждый по-разному 

расставит запятые в этом предложении. Человек, поддерживающий теорию 

естественного права, поставит запятую после «нельзя», то есть помиловать. А 
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человек, поддерживающий позитивизм, поставит запятую перед «нельзя», то 

есть казнить. Эти процессы будут во многом зависеть от правопонимания. И 

целесообразно рассматривать именно концепции правового позитивизма и 

естественного права потому, что право позитивное – это норма, установленная 

законом, то есть его воля, а право естественное – это противовес воле государ-

ства, это незыблемое и неотчуждаемое у человека. 

Можно сказать, что с точки зрения государства такая норма, как смерт-

ная казнь, будет более эффективной. Она будет укреплять эту власть, будет 

выстраивать жесткий механизм регулирования, что, безусловно, будет отра-

жаться на поведении общества. Во-первых, она будет выступать как огромный 

сдерживающий фактор. Люди будут более тщательно задумываться о послед-

ствиях своих намерений, потому что прощаться с жизнью хочет далеко не каж-

дый. Во-вторых, смертная казнь воспринимается как акт возмездия и нрав-

ственно оправдывается обществом. В-третьих, она приносит благо этому об-

ществу, так как она «вычищает» общество от особо опасных преступников. В-

четвертых, смертная казнь может восприниматься как акт милосердия, потому 

что освобождает преступника от невыносимых мучений. В-пятых, это доста-

точно простой способ избавиться от преступника, без множества затрат на его 

содержание. Ведь смертная казнь применяется к преступнику, который совер-

шил очень тяжкое преступление, повлекшее за собой смерть людей. Стано-

вится неясно, зачем этого человека содержать за счет обычных добропорядоч-

ных жителей. То есть происходит некий диссонанс, который заключается в 

том, что преступник совершает очень тяжкие преступления, а государство его 

жалеет, более того, оно еще и содержит его за счет того общества, в  котором 

этот преступник и совершил преступление. 

Но также существуют и отрицательные стороны применения такой 

нормы, как смертная казнь. Конечно, в эпоху, когда правоохранительные и су-

дебные органы имеют большое количество нововведений, новых технологий, 

квалифицированных специалистов, а также в эпоху введения борьбы с корруп-

цией говорить о судебном просчете либо ошибке спорно, так как возможность 

такой ошибки минимальна. Но все же нужно обратить внимание, что такая 

возможность остается, а это значит, что эта мера будет выступать излишней. 

Получается, что цена ошибки очень высока. 

Также из ужесточения наказания не следует искоренение преступности. 

Следует понимать, что данное утверждение применимо к преступлениям, ме-

рой ответственности которых является смертная казнь. Как говорилось ранее, 

это особо тяжкие преступления. Если говорить о преступлениях меньшей тя-

жести, то такое утверждение будет не совсем правильным, так как человек ты-

сячу раз подумает, совершать или не совершать данное преступление. А люди, 

совершающие преступления, за которые предусмотрена смертная казнь, не бо-

ятся никакой ответственности. Поэтому будет ответственность более или 
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менее жесткой – неважно. У этих людей есть потребность убивать, насиловать, 

причинять боль и страдания людям, они от этого получают огромное удоволь-

ствие. Часто бывает, что у таких людей существует «миссия», в рамках кото-

рой они и совершают преступления. От этого всего они не смогут избавиться, 

они не смогут преодолеть эту потребность. Ее можно расценивать как «внут-

ренний наркотик». Поэтому и вводить еще более жесткую форму наказания 

бесполезно.  

Как упоминалось ранее, отношение к смертной казни будет зависеть от 

правопонимания человека, будет он понимать с точки зрения естественного 

права либо с точки зрения правового позитивизма. С точки зрения естествен-

ного правопонимания основным правом человека является его право на жизнь. 

Оно не провозглашается и не предоставляется человеку кем-то и в каком-то 

объеме. Оно даровано ему природой самим фактом его рождения и неотъем-

лемо. А некоторые философы утверждали, что жизнь человека – это его соб-

ственность. Право на жизнь означает, что никто не может и не должен произ-

вольно, преднамеренно покушаться на жизнь человека, лишать его того, что 

безвозвратно дается лишь один раз при рождении, и ошибка непоправима1. 

Государство создается для людей самими же людьми, чтобы более каче-

ственно и правильно упорядочивать взаимоотношения общества для более эф-

фективного функционирования этого общества. Государство создается, чтобы 

обеспечить людей свободой и равенством, уменьшить количество опасностей 

для них. И с момента образования государства господствующий характер 

начинает носить позитивное право. Именно оно начинает регулировать, упо-

рядочивать взаимоотношения в обществе. И на ранних стадиях позитивное 

право являлось механизмом возмездия, работающим на принципе «око за око, 

зуб за зуб». Это было обусловлено низким уровнем развития общества, отсут-

ствием развитой правовой науки, экономическим уровнем развития общества. 

В настоящий момент стоит приоритет прав и свобод человека и гражданина. 

Государство становится на рельсы «демократизации». Основные права и сво-

боды находят свое отражение в Конституции Российской Федерации. Широ-

кое развитие получила судебная система. Судебное разбирательство стало га-

рантом соблюдения прав и свобод человека, так как существуют и процедуры 

обжалования решений, вынесенных на этих разбирательствах. Это еще раз 

подчеркивает господство прав человека.  

Само закрепление и реализация прав и свобод человека являются основ-

ной характеристикой развитого и прогрессирующего государства. Мы счи-

таем, что в развитом и прогрессирующем государстве нет места такой норме, 

как смертная казнь. Современное общество, как и современная наука, имеет 

 
1 Мутагиров Д.З. Является ли смертная казнь нарушением права человека на жизнь? 

// ПОЛИТЭКС. 2005. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/yavlyaetsya-li-smertnaya-

kazn-narusheniem-prava-cheloveka-na-zhizn (дата обращения: 24.04.2022). 
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очень высокий уровень развития. Соответственно, и современное законода-

тельство должно отражать уровень развития науки и общества, поэтому и 

нормы, основанные на кровопролитии, должны быть переработаны и переде-

ланы. А государство, реализуя эти нормы, должно руководствоваться принци-

пами демократизма и неотчуждаемости прав человека. 

Акимов П.А. 

Московский областной филиал  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (пос. Старотеряево)  

Научный руководитель Ю.В. Никонорова, кандидат юридических наук 

Анализ института необходимой обороны  
в уголовном праве России и зарубежных стран  

В современном динамически развивающемся мире преступность приоб-

ретает все новые и новые формы, появляются ранее неизвестные обществу 

опасные деяния. В связи с этим в уголовное законодательство современных 

государств вносятся соответствующие поправки об ответственности за их со-

вершение. Однако мы считаем, что защита личности от преступных посяга-

тельств и ее безопасность всегда была и будет высшей ценностью. Именно по-

этому одной из важнейших задач Уголовного кодекса Российской Федерации 

является охрана прав и свобод человека и гражданина. 

Межгосударственный анализ уголовного права позволяет нам сделать 

смелый вывод о том, что значительное количество аргументированных уго-

ловно-правовых положений национального права имеет сходства с зарубеж-

ными правовыми системами в сфере регламентации института необходимой 

обороны. Тем не менее между ними имеются и различия, заключающиеся не 

только в названии института, но и в условиях правомерности реализации права 

на необходимую оборону, пределов ее превышения. 

Рассматривая уголовно-правовые нормы, регламентирующие институт 

необходимой обороны во Франции, обнаруживаем, что в Уголовном кодексе, 

вступившем в законную силу 1 марта 1994 г., эти нормы систематизированы и 

помещены в одну главу под названием «основания ненаступления уголовной 

ответственности». Так, в ст. 122-5 указано следующее положение лица, право-

мерно обороняющегося: «Лицо, совершившее преступное деяние в целях пра-

вомерной защиты себя или другого лица, если в этот момент необоснованно 

посягают на него или на другое лицо, но только если характер и степень пося-

гательства соответствует используемым средствам защиты. Лицо освобожда-

ется от ответственности за совершение преступления в целях самозащиты или 

защиты другого лица, за исключением случаев умышленного убийства». К 
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тому же вышеуказанная статья уголовного закона Франции в достаточном 

объеме демонстрирует, кто может пониматься под лицом, которое действует в 

состоянии правомерной защиты. К таким субъектам относятся лица, желавшие 

защитить себя и имущественные ценности от грабежей и краж, сопряженных 

с применением насилия, а также лица, которые желают защититься от проник-

новения в их неприкосновенное жилище путем взлома, сопряженного с наси-

лием или мошенничеством.  

Во Франции для защиты собственности существует помимо вышепере-

численных правовых предписаний еще и ряд дополнительных условий, кото-

рые приведены ниже. 

Одним из них является то, что защита имущества может проходить в 

рамках закона при условии, что посягательство уже началось, существования 

лишь угрозы совершения преступления в данном случае недостаточно для 

правомерной защиты. Немаловажным является запрет на причинение смерти 

посягающему на собственность лицу. Необходимая оборона в случае защиты 

собственности должна иметь строго вынужденный характер. Если допустить 

ситуацию, в которой лицо, на чье имущество посягают, имеет возможность не 

причинять вред, а, например, сообщить правоохранительным органам, то оно 

обязательно должно ей воспользоваться. 

Изучая положения необходимой обороны в рамках законодательства 

республики Беларусь, следует обратить внимание, что государство защищает 

личность от любых противоправных посягательств. Однако в современном 

мире государство не в состоянии оберегать личность от каждого противоправ-

ного посягательства. В Конституции республики Беларусь находит место по-

ложение о том, что каждый имеет право осуществлять защиту собственных 

интересов любыми способами, которые не запрещены нормами права. Так, со-

гласно ст. 34 Уголовного кодекса республики Беларусь каждый гражданин 

имеет право на то, чтобы защититься от преступного посягательства. В случае 

превышения допустимых пределов необходимой обороны лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности. Важно отметить, что необходимая 

оборона будет правомерна при защите не от любого общественно опасного 

посягательства, а только лишь от того, при котором обороняющемуся может 

быть незамедлительно причинен вред. 

Таким образом, проанализировав уголовное законодательство зарубеж-

ных государств, можно сделать вывод о том, что, несмотря на разные формы 

государственного устройства, институт необходимой обороны имеет свое ме-

сто в иностранных нормативных правовых актах. Вопреки тому, что вышеука-

занные зарубежные страны находятся в разных правовых семьях, в их уго-

ловно-правовой доктрине имеются существенные совпадения. 

В ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации содержится положение 

о том, что каждый человек имеет право на защиту себя и своих свобод всеми 
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способами, лишь бы они не нарушали действующее законодательство. Для 

подкрепления сущности данного конституционного положения законодатель 

предусмотрел некоторые уголовно-правовые средства. К ним относится ин-

ститут обстоятельств, которые исключают преступность деяния. Следует  от-

метить, что положение ч. 3 ст. 55 основного закона Российской Федерации 

указывает на то, что в некоторых случаях для защиты особых законных инте-

ресов личности и государства может быть допущено ограничение конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина в рамках федерального законода-

тельства и лишь в той мере, которой будет достаточно для осуществления та-

кой защиты. Это и было сделано в рамках российского уголовного закона. 

Наиболее важные аспекты необходимой обороны были отражены в ст. 

37 УК РФ. Из действующего содержания вышеуказанной статьи необходимой 

обороной признается защита личностью себя и своих прав, иных лиц, а также 

интересов общества и государства, находящихся под охраной закона, от пре-

ступного посягательства путем применения любых способов отражения напа-

дения, не исключая причинения вреда лицу, которое покушается на те или 

иные охраняемые законом интересы. К тому же действия лица при осуществ-

лении необходимой обороны совпадают с признаками уголовно наказуемого 

деяния, однако не могут считаться преступлением. Лицо, которое не превы-

сило пределы самозащиты, не может быть привлечено к уголовной ответствен-

ности.  

Необходимая оборона будет признаваться допустимой при защите от 

преступных посягательств, которые непосредственно угрожают интересам 

государства и общества, а также законным интересам лица, которое вынуж-

дено защищаться, и других лиц. Таким образом, цель необходимой обороны 

состоит в защите охраняемых законом прав и интересов, и действия обороня-

ющегося лица носят вынужденный характер, так как они были спровоциро-

ваны неправомерным поведением другого человека. Следует отметить, что 

если лицо решает прекратить противоправное посягательство путем причине-

ния вреда посягающему, то данное правомочие должно быть оформлено в кон-

кретные правовые рамки, которые бы, с одной стороны, не ущемляли право 

граждан на самооборону, а с другой – установили разумный предел ее закон-

ного применения.  
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Уральский юридический институт МВД России 

Научный руководитель И.А. Андреева, кандидат юридических наук 

Проблемы применения мер пресечения в отношении 
несовершеннолетних, совершивших преступление  

Несовершеннолетний, совершивший преступление, требует выполнения 

действий, больших по количеству, чем применяющиеся в обычном судопро-

изводстве. Данная категория лиц требует большей внимательности к реализа-

ции их прав в полном объеме, так как несовершеннолетний еще не является 

дееспособной личностью. На него в большей степени могут повлиять след-

ственные и процессуальные действия, что может привести к отрицательным 

последствиям.  

Особый круг участников, предмет доказывания, особый усложненный 

порядок судебного производства, установление условий жизни лица, круга его 

общения, причины совершения им преступления – все это составляющие, ха-

рактеризующие работу с несовершеннолетними преступниками. 

Защита детства обеспечивается государством и закреплена в основном 

законе нашей страны – Конституции Российской Федерации. Именно поэтому 

все органы власти обязаны с высокой степенью ответственности подходить к 

взаимодействию с участием несовершеннолетнего. 

Уголовно-процессуальное законодательство выделяет отдельную главу, 

посвященную организации производства с несовершеннолетним, что характе-

ризует его как специфический субъект, входящий в особый порядок уголов-

ного судопроизводства. 

Согласно ст. 420 УПК РФ несовершеннолетним является лицо, не до-

стигшее к моменту совершения преступления восемнадцати лет. 

По ч. 1 ст. 87 УК РФ несовершеннолетними признаются лица, ко вре-

мени совершения преступления достигшие четырнадцати, но не достигшие во-

семнадцати лет. 

Глава 50 УПК РФ применяется к лицу, не достигшему возраста 18 лет, 

является дополнительной гарантией защиты их прав, а также отражает воз-

растные и психологические особенности личности. 

Проблемой при расследовании уголовного дела в отношении несовер-

шеннолетнего является решение об избрании меры пресечения. В соответ-

ствии со ст. 97 УПК РФ меры пресечения применяются на общих основаниях 

и для взрослых, и для несовершеннолетних. Тем не менее меры пресечения к 

несовершеннолетним применяются при условии совершения тяжкого или 

особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях – преступления 

средней тяжести. Данные исключительные случаи законодательно не закре-
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плены и вопрос о применении «правильной» меры остается отрытым и спор-

ным. Ввиду этого дознаватель или следователь при принятии решения о при-

менении меры пресечения в исключительных случаях основывается на своем 

внутреннем убеждении и ничем не ограничивается.  

Преступность несовершеннолетних является проблемой для государ-

ства. Для того чтобы пресечь их преступную деятельность, необходимо на них 

воздействовать с помощью мер пресечения. Правоприменителю необходимо 

избрать ту меру, которая бы смогла эффективно подействовать на подростка, 

но она должна быть обоснованной. Меры пресечения в силу возраста данной 

категории лиц могут повлиять на их психическое состояние. 

Рассматривая все виды мер пресечения, можно увидеть, что самая стро-

гая мера – заключение под стражу, так как она ограничивает конституционные 

права и свободы человека. Данную меру необходимо применять только в ис-

ключительных случаях, в связи с чем судьи должны стремиться к применению 

в отношении них альтернативных мер пресечений. 

На мой взгляд, тяжесть совершенного преступления не должна являться 

единственным основанием для применения самой суровой меры пресечения, 

судом в обязательном порядке должны учитываться иные обстоятельства – по-

требности самого несовершеннолетнего лица. Необоснованное применение 

заключения под стражу может привести к отклонениям в поведении подростка 

и склонить его к продолжению ведения асоциального образа жизни.  

Необходимо закрепить исключительные случаи. Например, ими могут 

являться следующие: 

1) преступление средней тяжести совершено в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения; 

2) подросток ранее совершал преступления, за которые не были приме-

нены меры пресечения, и совершил новое преступление; 

3) должностное лицо предполагает, что несовершеннолетний может со-

вершить новое преступление или скрыться от следствия в период  предвари-

тельного расследования; 

4) преступление совершено в соучастии, в том числе со взрослыми; 

5) у несовершеннолетнего отсутствуют родители, опекуны, попечители, 

а также нет надлежащего контроля над ним; 

6) подросток ведет бродяжнический образ жизни и имеет преступные 

связи. 

Также правоприменителю следует закрепить тот факт, что лицо, осу-

ществляющее предварительное расследование, суд имеют право выбрать не-

сколько критериев из перечня одновременно. 

Рассмотрев данную проблему, можно сделать вывод о том, что предва-

рительное расследование по уголовным делам данной категории лиц призы-

вает законодателя внести изменения и дополнения в уголовно-процессуальное 
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законодательство Российской Федерации. Также органы предварительного рас-

следования и суд должны помнить, что основной целью применения мер пресе-

чения является предотвращение продолжения преступной деятельности, ис-

правление несовершеннолетнего, обвиняемого, а не только наказание за них. 

Грошикова Я.А. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель М.А. Степанова, кандидат юридических наук, доцент 

Уголовная ответственность за легализацию (отмывание)  
доходов, полученных преступным путем, по законодательству 

США, Германии, Японии 

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, как негативному социальному явлению включает в себя 

борьбу с ней с помощью уголовно-правовых средств. Большинство государств 

попытались установить уголовно-правовой запрет на совершение различных 

деяний, подразумевающих введение в законный оборот денежных средств и 

имущества, полученных в результате преступления. 

В целях эффективной борьбы с легализацией международным сообще-

ством используются механизмы уголовно-правового преследования. Наиболь-

ший интерес вызывает опыт стран, чьи города нередко оказывались площад-

ками для осуществления рассматриваемых нами деяний. Такой правоприме-

нительный опыт может стать полезным и нашей стране, предпринимающей 

различные меры по борьбе с этим видом преступлений. 

Основу национальных законодательств указанных стран составляют 

правовые нормы, которые были имплементированы из следующих междуна-

родных правовых актов: Конвенции ООН «О борьбе против незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных веществ» от 20  декабря 1988 г., 

«Против транснациональной организованной преступности» от 15 ноября 

2000 г., «Против коррупции» от 31 октября 2003 г., а также рекомендаций меж-

дународной межправительственной организации ФАТФ. 

Наибольший опыт в противодействии легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем, сконцентрирован именно в американ-

ском законодательстве. США впервые в мире предприняли меры по выработке 

стратегии борьбы с данным социальным явлением. Уголовное законодатель-

ство США достаточно строго относится к общественно опасным деяниям ука-

занного вида и устанавливает продолжительные сроки лишения свободы, се-

рьезные конфискации и др. 1956 и 1957 параграфы 95 главы 18 раздела Закона 

«О борьбе с отмыванием денег» 1986 г. устанавливают ответственность лиц, 
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которые совершили финансовые сделки либо предприняли попытку их совер-

шить в отношении имущества, при этом данные лица осведомлены об источ-

никах формирования и появления данного имущества. Также лица привлека-

ются к уголовной ответственности в случае, если они маскируют либо скры-

вают природу, местонахождение, источник, свое владение или контроль над 

этими доходами. Также следует отметить, что параграф 1957 не закрепляет 

необходимости доказывать цель финансовой операции, а также преступление, 

в результате которого было приобретено имущество. Достаточно установить 

только то, что лицо знало о преступном происхождении своего имущества.  

Законодатель США включил в понятие «финансовая операция» следую-

щие действия: депонирование, снятие с банковского счета, перевод, конверта-

ция валюты, предоставление кредита, приобретение и продажа ценных бумаг, 

использование личного банковского сейфа, также любая передача денег от од-

ного лица другому с намерением скрыть источник, право собственности1. 

Так, уголовное законодательство США, в отличие от отечественного 

уголовного закона, предусматривает возможность совершения указанных пре-

ступным деяний с косвенным умыслом, имеет закрепленное понятие «финан-

совая операция». Еще одной отличительной чертой является субъект преступ-

ной деятельности. По закону США им может являться и юридическое лицо.  

Уголовный кодекс Германии закрепил интересующие нас составы в па-

раграфе 261 «Отмывание денег; укрывательство незаконно полученных иму-

щественных выгод»2. К уголовной ответственности может быть привлечено 

лицо, которое скрывает предмет преступления, либо утаивает его происхож-

дение, либо препятствует установлению его происхождения, а также скрывает 

его местонахождение, противодействует конфискации, изъятию или сохране-

нию этого имущества, приобретает, хранит или использует для себя или дру-

гого лица, если ему известно о преступной природе происхождения этого иму-

щества. Также предусматривается совершение этого преступления не только 

с прямым, но и с косвенным умыслом. Уголовный кодекс Германии преду-

сматривает возможность освобождения лица от уголовной ответственности, 

если оно добровольно сообщит о деянии до момента установления данного 

факта сотрудниками правоохранительных органов. Примечателен и тот факт, 

что в немецком законодательстве предметы, полученные незаконным путем за 

пределами ФРГ, на территории Германии также признаются незаконно полу-

ченными. 

Небольшим упущением является то, что лицо, которое привлекалось к 

уголовной ответственности за предикатное преступление, не может 

 
1 Иванов А.В. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание преступных 

доходов) по законодательству некоторых зарубежных стран // Заметки Ученого. 2022. №  1. 
2 Уголовный кодекс Германии. URL: https://www.gesetzeiminternet.de/englisch_stgb/ 

german_criminal_code.pdf (дата обращения: 20.04.2022) 
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привлекаться к ответственности за отмывание, что противоречит замыслу 

международного сообщества в части криминализации и ужесточения наказа-

ния за легализацию. 

Рассматривая законодательство Японии, мы отмечаем отсутствие специ-

ализированного закона, устанавливающего запрет на совершение вышепере-

численных деяний в уголовном кодексе. В Японии это аргументируют тем, что 

ответственность за данный вид преступления уже содержится в принятом еще 

18 августа 1999 г. Законе № 136 «О наказании за организованную преступ-

ность и контроле за доходами от преступной деятельности». 

Отмечается, что в данном Законе и вовсе отсутствует понятие легализа-

ции (отмывания). Японский законодатель пошел по другому пути, установив 

в статьях 10-11 случаи привлечения лица к уголовной ответственности. К ним 

относятся маскировка лицом фактов, касающихся приобретения или распоря-

жения доходами от преступлений, их источников и др.  

Все же недостатками японского законодательства являются недостаточ-

ность раскрытия объективных и субъективных признаков данных преступле-

ний, мягкость наказания, не обеспечивающая сдерживающего воздействия. К 

отличительной от российского уголовного законодательства черте также от-

несем способность юридического лица быть субъектом преступления.  

Анализ зарубежного законодательства позволил нам рассмотреть осо-

бенности, преимущества и недостатки нормативных правовых актов, обеспе-

чивающих уголовное противодействие легализации (отмыванию) источников, 

полученных преступным путем. 

Кондратенко Я.Ю. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Виктимологические особенности наркопреступности 

Определённо каждое совершенное преступление предусматривает по-

страдавшую сторону – потерпевшего или же жертву. Жертвой преступления 

может быть даже социальная группа, институт или общность, хотя некоторые 

авторы понимают под жертвой преступления физическое лицо, которому при-

чинен моральный, физический или имущественный вред1. На наш взгляд, 

жертва преступления – человек, понесший физический, моральный или иму-

щественный ущерб от преступления, независимо от того, признан ли он 

1 См.: Красиков А.Н. Сущность и значение согласия потерпевшего в советском уго-

ловном праве. Саратов: Издательство Саратовского университета, 1976. С. 12 -27. 
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потерпевшим в установленном уголовно-процессуальным законом порядке 

или оценивает себя таковым субъективно. 

Также не стоит забывать, что жертва возникает на фоне каких-либо со-

бытий или явлений, например, социальных, технических и природных процес-

сов. Однако может существовать и объективная предрасположенность чело-

века быть жертвой определенной группы преступлений в силу возраста, образа 

жизни и др. Так, П.В. Тепляшин обращает внимание на склонность выступать 

жертвой наркопреступлений лиц женского пола1. 

Центральное понятие виктимологии – жертва (англ. – viktim). Виктимо-

логия рассматривает жертву преступления как объект, потенциально склон-

ный стать целью посягательства. На основании этого высказывания можно 

классифицировать жертвы по критерию, предложенному Д.В. Ривманом: ис-

ходя из характера и степени выраженности личностных качеств жертвы, опре-

деляющих их индивидуальную виктимную предрасположенность. 

1. Универсальный тип. Данный тип характеризуется явными выражени-

ями личностных качеств, определяющими их высокую потенциальную уязви-

мость в отношении различных видов преступлений. 

2. Избирательный тип. Виктимная предрасположенность может обуслов-

ливаться типичными формами поведения в сочетании с характером конфликт-

ных ситуаций. 

3. Ситуативный тип. Жертвы этого типа обладают средней потенциаль-

ной виктимностью и оказываются жертвами преимущественно в результате 

стечения ситуативных факторов, опасность которых оказалась для них непре-

одолимой. 

4. Случайный тип. Жертвы этого типа оказываются таковыми в резуль-

тате случайного стечения обстоятельств. 

5. Профессиональный тип. Жертвы этого типа оказываются таковыми в 

результате их профессиональной занятости. 

Как было указано выше, жертвы существуют в различных сферах обще-

ственных отношений, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотиков. 

В науке существуют различные подходы и критерии для классификации по-

требителей наркотиков. Представляется возможным взять за основу класси-

фикацию2, которая включает в себя пять групп:  

 
1 Тепляшин П.В. Насильственная женская преступность в сфере не-законного обо-

рота наркотиков: методологические контуры // Актуальные проблемы борьбы с преступ-

ностью: вопросы теории и практики: материалы XXV международной научно-практиче-

ской конференции (7-8 апреля 2022 г.): в 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. Д.В. Ким. Красноярск: СибЮИ 

МВД России, 2022. С. 62-63. 
2 Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики проти-

водействия : учебное пособие / Ю.М. Ермаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко и др. М., 2006. 

С. 28-29. 
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– экспериментаторы: к данному типу относятся люди, которые после од-

ного раза (эксперимента) больше к наркотикам не возвращаются; 

– эпизодические потребители: в основном данный тип потребляет нарко-

тические средства в силу сложившихся обстоятельств, не осознавая вредных 

последствий; 

– систематические потребители: принимают наркотические средства ис-

ключительно по каким-либо поводам, будь то день рождение, успех на роботе, 

закрытый квартальный отчет и т.д. Конечно, данный самообман определенно 

скажется как на психологическом, так и на физическом здоровье потребляю-

щего; 

– постоянные потребители: итог формирования из предыдущих трех

групп; зачастую зависимы от наркотиков психологически и уже в силу этого 

вынуждены принимать препараты не только по случаю «знаменательного со-

бытия», а по причине формирования привычки; 

– больные наркоманией. Входящие в эту группу индивиды зависимы от

наркотиков не только психически, но и физически. У них наблюдается  явно 

выраженный абстинентный синдром, возникающий как реакция на отнятие си-

стематического потребления наркотиков и проявляющийся через физические 

расстройства, болевые ощущения. Он снимается только путем введения кон-

кретного наркотика либо вещества со сходными фармакологическими свой-

ствами. 

Одним из важных моментов для характеристики жертв наркопреступле-

ний являются взаимоотношения уже употребляющего наркомана с потенци-

альной жертвой, что в том числе является причиной становления жертвой. Вы-

деляются различные уровни связи; в зависимости от степени близости, интен-

сивности и продолжительности отношений с преступником жертвой может яв-

ляться лицо: 

– состоящее с наркоманом в родственных близких отношениях. В каче-

стве примера: Октябрьским районным судом г. Барнаула, было установлено, 

что обвиняемый предложил своей племяннице торговать наркотическими 

средствами, в силу родственных отношений и разницы в возрасте она не могла 

отказать, обвиняемый привозил племяннице домой наркотические средства, 

она их продавала, денежные средства передавала обвиняемому1;  

– не знакомое с преступником. Например, Октябрьским районным судом

г. Саратова установлено, что обвиняемая должна была осуществлять сбыт без 

непосредственного контактирования с неизвестными потребителями наркоти-

ческих средств, путем помещения полученных от неустановленного лица (за-

регистрированного в приложении «Telegram») наркотических средств в 

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Барнаула от 06.06.2016 по делу № 1-

145/2016. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 23.04.2022). 
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тайники, тем самым вступив в предварительный преступный сговор с указан-

ным неустановленным лицом. Затем было установлено, что обвиняемая при-

обрела наркотическое средство для личного употребления1. Данный пример 

подтверждает тот факт, что зачастую жертва наркопреступления, которая за-

нималась лишь распространение наркотических средств, позже сама же начи-

няет их употреблять; 

– знакомое с преступником-наркоманом. Данный вид следует отличать

от первого, так как в данной ситуации человек принимает решение самостоя-

тельно, без склонения к употреблению. 

Таким образом можно сделать вывод о том, что жертвами наркопреступ-

лений становятся с тех пор, как употребили наркотическое средство, незави-

симо от того в каком количестве, при каких обстоятельствах или с какой пе-

риодичностью. Также было выяснено, что жертва наркопреступлений либо 

сама приходит к наркотическому средству путем личной заинтересованности 

в употреблении, либо путем склонения от уже употребляющих лиц или близ-

ких родственников. 

Любимова П.П. 

Московский областной филиал  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя (пос. Старотеряево) 

Профилактика виктимного поведения несовершеннолетних  

Что такое виктимность личности и почему важно предупредить данное 

явление среди несовершеннолетних? В подростковом возрасте является не-

редким явление девиантного поведения (отличающегося от нормы). Также ха-

рактерной чертой является повышенная виктимность, ее определяют такие 

психофизические качества, как любознательность, тяга к приключениям, по-

вышенная внушаемость, доверчивость, неспособность выйти из конфликтной 

ситуации (найти компромисс) и т.д., а также социальные роли и статус в семье 

и в системе социальных отношений общества.  

Проблема диагностики и предотвращения виктимного поведения – одна 

из самых важных и актуальных проблем современности. Виктимность – это 

склонность человека в силу каких-либо факторов становиться жертвой различ-

ных преступлений. Эта проблема более актуальна в подростковом возрасте (от 

12 до 17 лет)2. 

1 Приговор Октябрьского районного суда г. Саратова от 21.04.2021 по делу №  1-

97/2021. URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 23.04.2022).  
2 URL: https://lpi.sfu-kras.ru/files/vkr_gubaydullina_m.r.pdf. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_322

https://lpi.sfu-kras.ru/files/vkr_gubaydullina_m.r.pdf
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Известно, что пубертатный период (или период полового созревания) в 

жизни – один из самых сложных как в биологическом (физиологическом), так 

и в социальном плане. Биологически все системы организма подростка ак-

тивно созревают. В социальном смысле подростки идентифицируют себя со 

своими сверстниками, но даже в этом случае они пытаются изолировать себя, 

чтобы найти в себе те характеристики, которые будут им присущи и которые 

сделают их уникальными, непохожими на других. Именно в результате этих 

процессов увеличивается уровень виктимности подростков. 

Наибольшее влияние на развитие такого поведения в подростковом воз-

расте оказывают следующие факторы: негативное воздействие семьи или от-

дельных взрослых на психику ребенка, рекламная пропаганда в средствах мас-

совой информации (СМИ) и даже на уличных баннерах, разные шоу-про-

граммы, разглашающие семейные драмы и личные секреты людей, зависи-

мость от мнения и одобрения группы сверстников, диктующих свои мораль-

ные установки и ценности. Такое воздействие на чувствительную и перемен-

чивую личность подростка может привести к совершению антиобщественных 

поступков, наделяя его ролью жертвы.  

Стоит выделить тот факт, что наиболее значимыми в работе сотрудников 

ОВД в настоящий момент являются поиск и разработка эффективных средств 

и способов профилактики среди несовершеннолетних.  

Виктимность – системное и динамичное свойство личности, проявляю-

щееся в форме ее социального, биологического, психологического и мораль-

ного деформационного (девиантного) отклонения, закрепленного в привыч-

ных формах поведения, не соответствующего нормам безопасности и обуслав-

ливающего потенциальную или реальную предрасположенность субъекта ста-

новиться жертвой1. 

Интерес к данной проблеме впервые зафиксирован в 40-х гг. ХХ в. в рам-

ках криминологического направления, которое исследует психологические 

особенности (характер, тип темперамента, способности, акцентуации и т.д.)  

поведения жертвы преступления. Однако необычайное разнообразие негатив-

ных социальных, психологических и моральных влияний в естественной, по-

вседневной, профессиональной и социальной среде человека, а также в его 

собственной внутренней кризисной среде способствовало расширению клас-

сического объекта науки виктимологии. На современном этапе наука дает 

комплексный анализ феномена жертвы среди несовершеннолетних. 

Проблема предотвращения виктимного поведения была и остается акту-

альной. Актуальность этой проблемы особенно остро стоит у школьников из 

групп риска. Мы можем наблюдать почти в каждой социальной группе, 

 
1 Фоминых Е.С. Психологические механизмы виктимности // Концепт. 2014. № 5. 

С. 116-120. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-mehanizmy-viktimnosti. 
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насколько человек восприимчив к виктимному поведению: в школьном 

классе, группе друзей, кружке по интересам есть давление и угнетение со сто-

роны общества. Кризис человеческих ценностей на фоне глубоких изменений 

всех сфер жизнедеятельности человека в современном обществе в последние 

годы, по мнению исследователей, приводит к дезадаптации личности, усиле-

нию деструктивных тенденций в его развитии, в частности саморазрушитель-

ное поведение и учащение суицидов. Такая ситуация в России негативно ска-

зывается на молодежи. 

На развитие личности в обществе в современном мире влияет множество 

факторов. Человек может по-разному реагировать на эти факторы, в том числе 

и негативно: страх, тревога, агрессия, выражающаяся в различных формах 

насилия и симптомах поведения жертвы. Насилие, присутствующее в про-

цессе социализации, трансформирует личность и ориентирует ее на путь из-

бранного жертвенного поведения. Проанализировав некоторые концепции по-

ведения жертвы, можно сделать вывод, что это нарушение психологии чело-

века, которое присутствует во внутренней и внешней деятельности субъекта, 

и что есть потенциальная или фактическая предрасположенность субъекта 

стать жертвой. 

К группе риска относятся учащиеся 6-8 классов в возрасте 13-15 лет. 

Многие эксперты считают, что учащиеся образовательных учреждений раз-

ного типа в определенном возрасте наиболее подвержены виктимизации из-за 

отсутствия жизненного опыта и поведения подросткового возраста. 

Группа риска – это группа людей, чаще всего подростков, которые в силу 

определенных обстоятельств более подвержены негативным внешним воздей-

ствиям со стороны общества, чем другие категории1. 

В психологической науке к этой категории детей относятся те, кто испы-

тывает затруднения в освоении учебной программы, умственным развитием, 

адаптацией в кругу сверстников и социуме в целом. Уникальность студентов в 

группе риска состоит в том, что они находятся под влиянием нежелательных 

объективных факторов, которые могут работать или нет. Моральные и нрав-

ственные (одним словом, человеческие) ценности у детей данной группы во 

многом отличаются. Реализация этих ценностей осуществляется путем само-

утверждения, проявления «взрослости», независимости и смелости, гранича-

щей с буквой закона, а также путем борьбы за особую позицию в обществе (для 

ребенка характерна пассивность в достижении целей). Чтобы понять, относится 

ли ребенок к категории группы риска, необходимо учитывать целый комплекс 

факторов и их взаимодействие, также анализ условий жизни показывает, что 

невозможно выделить одну причину, которая послужила бы фактором риска. 

1 Мураткина Д.Е. Характеристика категории «Дети группы риска» в психолого-пе-

дагогической науке // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Пе-

дагогика. Психология. Социокинетика. 2014. № 4. С. 169-172. 
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В группе риска могут находиться дети, воспитывающиеся в неблагопо-

лучной семье (т.е. где родители страдают алкогольной, наркотической и дру-

гими зависимостями). В таких семьях факторы стресса, насилия, отсутствия 

внимания вынуждают ребенка на крайние меры. 

Необходимо уделять особое внимание такой категории детей группы 

риска, как дети-сироты. В обществе мы наблюдаем возрастающую роль такого 

института, как семьи, и отношений, которые ее составляют. Семья становится 

для подростка основным источником поддержки, стабильности и ориентиром 

в дальнейшей жизни. Дети, лишившиеся опеки родителей, лишены самых 

мощных и эффективных механизмов для социальной адаптации в обществе.  

Еще одной группой несовершеннолетних, входящих в зону риска, явля-

ются дети молодых родителей (то есть молодых людей в среднем от 14 до 22), 

которые в силу своего возраста и отсутствия опыта не в состоянии обеспечить 

подходящие условия для жизни, социализации ребенка. В такой обстановке 

ребенок зачастую чувствует эмоциональное отчуждение и неудовлетворен-

ность потребностей, что является предпосылками для психологической неста-

бильности. Также не стоит упускать из внимания группу подростков, воспи-

тывающихся в неполных семьях. Ребенок в такой семье, как правило, не полу-

чает полной социальной и эмоциональной поддержки. Матери-одиночки часто 

переносят на детей свои тревоги, нервозность, которая проявляется в эмоцио-

нальной изоляции, жестоком обращении или навязывании чувства вины.  

Также особое внимание стоит уделить подростковому экстремизму, ко-

торый выражается в игнорировании существующих в обществе правил и норм. 

Экстремисты нетерпимы к индивидам, представляющим идеи, отличные от их 

собственных (социальные, моральные, религиозные и другие). Такие инди-

виды часто выступают в роли агрессора, обидчика, выражая тем самым свою 

виктимность. 

Ситуативная виктимность подростков проявляется довольно часто. Несо-

вершеннолетние становятся соучастниками межличностных и межгрупповых 

конфликтов, ситуаций с агрессивным оттенком, совершаемых отдельными ли-

цами против сверстников или педагогов, становятся жертвами буллинга. 

Наибольшая проблема заключается в том, что многие несовершеннолетние 

проявляют признаки личной виктимности. Речь идет конкретных психологиче-

ских характеристиках личности, которые при определенных условиях могут 

провоцировать агрессивную реакцию окружающих. Во-первых, речь идет о не-

которых индивидуально-психологических особенностях личности: 

1) отрицательные качества, осуждаемые в социуме: агрессивность, кон-

фликтность, высокомерие, демонстративность, дерзость, наглость; 

2) нейтральные или социально одобряемые качества: скромность, урав-

новешенность, излишний альтруизм, чрезмерное спокойствие; 
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3) признаки имеющихся комплексов: нерешительность, неуверенность,

тревога, страх, паническое настроение1. 

Психологами выделяются следующие факторы, которые способствуют 

виктимности: 

− потребность в престиже, веяние моды, самоуважение;

− проявление «взрослости» и потребность в риске;

− эмоциональная неустойчивость, резкие перепады и смена настроения;

− агрессивность в силу гормональных изменений;

− наличие акцентуации характера (отклонение от нормы, колебания

психики); 

− отклонения в психическом развитии;

− заниженная самооценка в силу различных влиятельных факторов со-

циального окружения; 

К основным причинам и факторам, формирующим виктимность, чаще 

всего относят: 

– индивидуально-психологические особенности несовершеннолетних,

типа темперамента, которые способствуют отклонениям поведения от нормы 

(девиантность). Такие черты чаще всего, если не патологические (врожден-

ные), формируются в результате негативного воспитания в семье или его от-

сутствия, в результате разного рода нарушений внутриличностных отноше-

ний; 

– акцентуации характера (т.е. то или иное отклонение динамического

процесса от нормы); 

– бурно протекающий подростковый кризис (пубертатный период),

стремление к взрослости, на фоне противоречий физиологического и психиче-

ского развития; 

– негативное влияние стихийно-группового общения в процессе форми-

рования личности подростков. 

Школьная дезадаптация (отсутствие интеграции ребенка в круг сверст-

ников) также является одной из причин появления виктимного поведения, 

обычно агрессивного и социально пассивного. Педагогические ошибки, осо-

бенно на начальных этапах обучения, порождают психосоциальные проблемы 

личности дезадаптивного характера, которые, не разрешаясь в младшем 

школьном возрасте, составляют основу всевозможных отклонений в психосо-

циальном развитии несовершеннолетних и нас самих. Половое созревание 

резко меняет поведение несовершеннолетних, придавая негативную окраску: 

агрессия, склонность к употреблению психотропных веществ и уход в вирту-

альный мир (компьютерная и интернет-зависимость), уходы из дома и школы 

1 Психологические факторы и механизмы становления виктимного поведения под-

ростков. URL: https://mobile.studbooks.net/901730/psihologiya/psihologicheskie_faktory_me-

hanizmy_stanovleniya_viktimnogo_povedeniya_podrostkov. 
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на длительные периоды времени, отказ от учебы и т.д. Таким образом, специ-

алисты выявили, что пубертатный период является опасным периодом прояв-

ления виктимного поведения, чему предшествует ряд факторов: профессио-

нально-образовательная среда, осознание себя в обществе (или социализация), 

ощущение одиночества, индивидуальный опыт переживания или наблюдения 

факта насилия, ранее сформированный комплекс психологических качеств 

(эмоциональная неустойчивость, тревожность, неадекватная самооценка), от-

сутствие ощущения социальной поддержки и определенные стратегии семей-

ного воспитания отца и матери1. 

Для сотрудников ОВД (органов внутренних дел) важными являются про-

филактика и пропаганда нормативного поведения, толкования норм права, 

формирование профессиональной наблюдательности как профилактика вик-

тимного поведения среди несовершеннолетних, проведение тематических бе-

сед и лекций среди обучающихся дошкольных и школьных образовательных 

организаций. 

Квинт Э. 

Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель А.Г. Быкова, доктор исторических наук, доцент 

Нормотворческая деятельность прокуратуры 
Российской Федерации 

Согласно Федеральному закону от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О проку-

ратуре Российской Федерации» нормотворческая деятельность выражается в 

участии прокуратуры в подготовке нормативно-правовых актов, касающихся 

прав и свобод человека и гражданина, изучении проектов муниципальных нор-

мативно-правовых актов с составлением заключений, содержащих их право-

вой анализ, участие в работе комитетов, комиссий и рабочих групп представи-

тельных и исполнительных органов публичной власти, направлении в адрес 

руководителей указанных органов замечаний и предложений об устранении 

выявленных в проектах нормативно-правовых актов несоответствий законода-

тельству. 

В настоящее время участие прокурора в правотворческой деятельности 

законодательно закреплено в ст. 1 и ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре РФ), что подчеркивает 

роль прокуратуры в совершенствовании права – фундамента правового госу-

дарства. 

1 Молодцова Т.Д. Роль социально-педагогических факторов в появлении школьной 

дезадаптации // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2010. № 2. С. 291-296. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_327
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Участвуя в нормотворческой деятельности, прокуроры реализуют возло-

женную на них функцию правозащиты и обеспечивают верховенство закона. 

Правотворческая деятельность прокурора осуществляется на основании прин-

ципов организации и деятельности органов прокуратуры – это законность, 

единство и централизация органов прокуратуры, независимость и гласность в 

ее деятельности. 

Современные формы участия прокуроров в правотворческой деятельно-

сти органов власти достаточно многообразны. Как наиболее важные можно 

выделить участие прокурора в подготовке проектов нормативных актов, про-

ведение прокурорами правовой экспертизы разработанных органами власти 

проектов законов и иных нормативных актов. 

Давая правовую оценку проектам актов с точки зрения их соответствия 

действующему законодательству, внося предложения, направленные на совер-

шенствование проектов актов, прокурор, с одной стороны, предупреждает 

принятие (издание) правовых актов, противоречащих законам, с другой сто-

роны, способствует принятию более совершенных актов1. 

Так, в январе 2020 г. прокуратурой Российской Федерации было отме-

нено или изменено 15270 незаконных правовых актов по удовлетворенным 

протестам. За аналогичный период 2021 г. было отменено или изменено 12000 

незаконных правовых актов по удовлетворенным протестам прокуратуры.  

Право законодательной инициативы представляет собой полномочие 

субъектов права, определенных Конституцией РФ и федеральным законода-

тельством, конституциями (уставами) и законами субъектов РФ, вносить зако-

нопроекты в органы законодательной власти РФ и ее субъектов, которые обя-

заны обсудить возможность принятия таких проектов к рассмотрению.  

Основываясь на нормах п. 1 ст. 6 Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Уставом Омской области право законодательной 

инициативы предоставлено прокуратуре Омской области (ст. 40). 

 

 

  

 
1 Статистика нормотворческой деятельности прокуратуры Российской Федерации 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=72529423.  
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Масленникова Т.В. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Проблемы применения ст. 210.1 УК РФ 

В 2019 г. УК РФ был дополнен ст. 210.1 в целях получения возможности 

привлечения к уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положе-

ние в преступной иерархии. Введение данной нормы обусловлено необходи-

мостью борьбы с «криминальными авторитетами», которые избегают наказа-

ния за свою деятельность благодаря наличию множества преступных связей и 

несовершенств уголовного законодательства. 

Так, подготовить неоспоримую доказательственную базу о том, что лицо 

занимает главенствующее положение в преступной среде, достаточно трудно. 

Это определено тем, что такие сведения носят оперативно-розыскной характер, 

помимо этого члены преступного объединения не всегда готовы предоставить 

информацию о своих руководителях в силу объективных обстоятельств. 

В практической деятельности наблюдается тенденция привлечения дан-

ных лиц к уголовной ответственности только в ситуации совершения ими уго-

ловно наказуемого деяния. Ответственность в данном случае наступает по ч . 4 

ст. 210 УК РФ. Однако участие такого лица в преступлении в форме исполь-

зования различных посредников для передачи своих указаний и наставлений, 

избегая непосредственного контакта с исполнителями, допускает уклонения 

от фактического наказания за свои действия. 

Из анализа пояснительной записки к Проекту федерального закона «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части противодействия ор-

ганизованной преступности)» следует, что законодатель понимает под заня-

тием высшего положения опасное состояние лица и уголовная ответствен-

ность наступает не за совершение действий (бездействий), а именно за зани-

маемое положение лица в преступной иерархии, за то, что то или иное лицо в 

преступных кругах короновано как вор в законе, то есть обладает повышенной 

степенью общественной опасности1.  

Признак общественной опасности раскрывается в таких деяниях в виде 

управления и координирования деятельности всего преступного формирова-

ния, согласования и распределения сфер преступного влияния, создания и 

укрепления связей между участниками преступной группы, а также организа-

ции взаимодействия между несколькими преступными группами и т.д. 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части противодействия организованной 

преступности) : пояснительная записка к законопроекту от 14.02.2019 №  Пр-206 // СПС 

КонсультантПлюс. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_329
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Безусловно, все вышеперечисленное демонстрирует наибольшую обще-

ственную опасность такого лица, которое можно ассоциировать с «вором в за-

коне», «смотрящим», «басивалой», «авторитетом» или «положенцем». К со-

жалению, в российском законодательстве нет четкой формулировки лица, за-

нимающего высшего положение в преступной иерархии, что существенно ска-

зывается на правоприменительной практике. 

Вторая проблема напрямую связана с положениями диспозиции ст. 201.1 

УК РФ. Употребление слова «занятие» по-разному воспринимается практиче-

скими органами. «Занятие» может выражаться как действие лица либо как со-

стояние личности, в связи с чем неоспорима потребность в разъяснении этого 

аспекта законодательными органами.  

Исходя из положений уголовного закона, лицо, занимающее высшее по-

ложение в преступной иерархии, подлежит уголовной ответственности за ак-

тивные действия, связанные с реализацией деятельности преступного сообще-

ства. В.И. Гладких считает, что ст. 210.1 УК РФ противоречит ст. 8 УК РФ, так 

как отсутствует общественная опасность, и вследствие этого ответственность 

за преступление не может наступать только за то, что в преступном мире тот 

или иной человек признан как преступный авторитет, вдобавок законодатель-

ного определения данной дефиниции не существует1. 

Если рассматривать «занятие» как действия лица, то возникает слож-

ность в определении времени, с которого лицо заняло этот «пост» или уже 

должно занимать данное место в течение длительного времени. Следуя поло-

жениям ч. 1 ст. 10 УК РФ, для исследуемой статьи осуществление уголовного 

преследования в отношении преступных лидеров, получивших свой статус до 

начала действия введенной нормы, исключается. 

Из данного заключения вытекает следующая проблема теоретического 

характера. Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, со-

храняет свой статус на протяжении всей жизни, в том числе на период прове-

дения предварительного следствия и отбывания наказания. Государством не 

предусмотрен механизм, способный лишить лицо данного статуса.  

В случае если лидер преступного мира сам не примет меры для утраты 

своего статуса, он будет являться злостным рецидивистом. Возникает про-

блема повторного привлечения лица к уголовной ответственности за одно и то 

же деяние.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что положения ст . 210.1 УК 

РФ требуют доработки и в настоящее время данная статья неприменима в силу 

вышеизложенных обстоятельств. Статья нуждается в изменении и (или) до-

полнении диспозиции либо в формулировании примечаний, определяющих, 

 
1 Гладких И.В. Одолеет ли новый закон воров в законе? // Российский следователь. 

2019. № 5. С. 52-56. 
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кто непосредственно является лицом, занимающим высшее положение в пре-

ступной иерархии.  

Перина А.С. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель А.Н. Попов, доктор юридических наук, профессор 

К вопросу о квалификации дипфейков 

Новые технологии становятся неотъемлемой частью жизни все большего 

числа людей. Распространенность сети Интернет, доступность новых возмож-

ностей информационных технологий делают уязвимой личность в контексте 

использования указанных ресурсов в качестве способов причинения вреда 

охраняемым уголовным законом ценностям. 

Одной из современных криминальных угроз для личности является тех-

нология дипфейк (deepfake). По своей сути это форма мультимедиа, которая 

накладывает существующее изображение или видео на контент, созданный ис-

кусственным интеллектом, который напоминает чей-то голос или внешний 

вид. Обычно называемые формой «синтетических медиа», дипфейки имити-

руют лица, движения и голоса людей с такой точностью, что их часто невоз-

можно отличить от оригинала без специальных инструментов1. 

Вместе с тем на практике квалификация таких деяний может вызвать за-

труднения. Исследователи отмечают, что «основная проблема дипфейков на 

сегодняшний день заключается в том, что сфера искусственного интеллекта 

слабо охраняется и регулируется законом»2. 

Использование злоумышленниками дипфейков качестве способа совер-

шения противоправных деяний против личности, обусловлено следующими 

факторами: 

– умышленное причинение моральных и психологических страданий.

При этом не всегда желание прямо прослеживается, поскольку зачастую 

жертва может не знать о размещении дипфейка с ее участием в определенных 

группах в социальных сетях и т.д. Вместе с тем субъект может не желать 

1 Аферы с дипфейками: какие угрозы скрываются за искусственными лицами. 

12.08.2021. URL: https://www.securitylab.ru/blog/company/PandaSecurityRus/351217.php 

(дата обращения: 24.04.2022). 
2 Киселёв А.С. О необходимости правового регулирования в сфере искусственного 

интеллекта: дипфейк как угроза национальной безопасности // Вестник МГОУ. Серия: 

Юриспруденция. 2021. № 3. С. 54-64. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-

pravovogo-regulirovaniya-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta-dipfeyk-kak-ugroza-natsionalnoy-

bezopasnosti (дата обращения: 25.04.2022). 
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наступления таких последствий, но сознательно допускать, что в случае обна-

ружения подобного видео или изображения жертва претерпит определенные 

страдания; 

– понуждение к определенным действиям в качестве угрозы распростра-

нения фейковых видео среди значимого для жертвы круга лиц, психологиче-

ское давление на человека; 

– умышленное искажение информации о личности. Например, когда ви-

деоизображение или фотография с лицом жертвы используется в качестве ре-

кламы услуг интимного характера, якобы оказываемых жертвой дипфейка;  

– желание отомстить за те или иные действия со стороны пострадавшего; 

– желание высмеять человека или в развлекательных целях пр. 

Общественная опасность подобных действий связана в первую очередь 

с возможностью распространения дипфейков неограниченному кругу лиц, вы-

сокой скоростью распространения информации, а также невозможностью пол-

ностью стереть цифровой след таких действий в сети Интернет.  

Кроме того, в современном мире создание дипфейков занимает непро-

должительное время. Существует, например, бесплатное и доступное прило-

жение FakeApp – десктопное приложение, позволяющее любому человеку без 

каких-либо специальных знаний и навыков легко создавать фотореалистичные 

видеоролики, в которых оригинальные лица заменены на лица других людей.  

Международное сообщество также озадачено обозначенной проблемой. 

Ряд стран уже используют уголовное право как инструмент защиты от дипфей-

ков. Китай, например, принял закон, запрещающий распространение заведомо 

ложной информации, созданной с помощью искусственного интеллекта1. 

Действительно, цифровая преступность получает все большее распро-

странение и требует внимания законодателя в условиях стремительно разви-

вающихся компьютерных технологий. Исследователи отмечают, что «россий-

скому законодателю также стоит принять меры по совершенствованию уго-

ловно-правовой охраны общества от посягательств посредством поддельных 

реалистичных аудиовизуальных материалов»2. 

В перспективе в случае пересмотра всего уголовного законодательства в 

условиях цифровой трансформации существует вероятность криминализации 

 
1 В Китае ввели уголовное наказание за публикацию дипфейков без пояснений. 

URL: https://news.rambler.ru/internet/43260819-v-kitae-vveli-ugolovnoe-nakazanie-za-

publikatsiyu-dipfeykov-bez-poyasneniy/ (дата обращения: 24.04.2022). 
2 Дремлюга Р.И., Коробеев А.И. Борьба с распространением реалистичных аудиови-

зуальных поддельных материалов за рубежом (deepfake): уголовно-правовые и кримино-

логические аспекты // Всероссийский криминологический журнал. 2021. № 3. С. 372 -379. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/borba-s-rasprostraneniem-realistichnyh-audiovizualnyh-

poddelnyh-materialov-za-rubezhom-deepfake-ugolovno-pravovye-i (дата обращения: 

25.04.2022). 
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подобных деяний. Однако в настоящее время для достижения целей уголов-

ного закона причинение вреда общественным отношениям в сфере охраны 

личности, ее прав и свобод представляется возможным привлекать к уголов-

ной ответственности за подобные действия в соответствии со ст. 128.1 УК РФ 

(преимущественно ч. 2 указанной статьи). 

В соответствии с положениями ст. 128.1 УК РФ клевета – распростране-

ние заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица 

или подрывающих его репутацию. Так, потерпевшим от клеветы должно быть 

«другое» лицо, в связи с чем распространение человеком заведомо ложных 

сведений о самом себе, даже если оно причиняет вред правам и законным ин-

тересам третьих лиц, не может образовывать состав клеветы. В связи с этим 

проблемным вопросом квалификации могут стать случаи, когда размещение 

дипфейка осуществлялось от имени потерпевшего в сети Интернет, то есть по-

средством созданного аккаунта от его имени или путем завладения доступом 

к существующей странице в социальной сети. Представляется целесообраз-

ным на уровне постановления Пленума Верховного суда Российской Федера-

ции дать соответствующие пояснения для правоприменителей, обозначив 

наличие подобных случаев и распространения на них ст. 128.1 УК РФ при до-

казанности неправомерного доступа к аккаунту потерпевшего или использо-

вания другим лицом созданной поддельной страницы от имени потерпевшего 

человека для распространения дипфейков. 

Вместе с тем в целом такой подход привлечения к уголовной ответствен-

ности в рамках имеющихся инструментов уголовного права позволит избе-

жать ситуаций безнаказанности злоумышленников за свои противоправные 

действия. 

Пономарева А.С., Солодкова С.Е. 

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета 

Научный руководитель З.Р. Рахматулин, кандидат юридических наук 

Криминологическая характеристика женской 
подростковой преступности 

В последнее время рост числа несовершеннолетних правонарушителей 

значительно увеличился: ранняя наркомания, детская проституция, алкого-

лизм. Уровень подросткового криминала выглядит угрожающим, дети стали 

более озлобленными, жестокими, с каждым годом ситуация становится все 

хуже. Подростковая психика, как известно, еще не является до конца сформи-

рованной, а значит, данная категория лиц может быть чаще подвержена раз-

личного рода манипуляциям, внушению негативного характера. Ранее интерес 
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к преступности несовершеннолетних лиц женского пола имела меньшую сте-

пень общественной опасности по сравнению с преступностью несовершенно-

летних лиц мужского пола, поэтому не представляла большого интереса. Но в 

настоящее время эта проблема стала актуальной.  

В целях максимальной минимизации женской подростковой преступно-

сти является необходимым тщательное рассмотрение данной проблемы с юри-

дической точки зрения. 

Если говорить о девочках-подростках, то они, в отличие от подростков 

мужского пола, в большей степени склонны к таким качествам, как зависть, 

мстительность, впечатлительность, непостоянство настроения, излишняя эмо-

циональность и неумение сдерживать эмоции. Подобные отрицательные каче-

ства могут стать толчком к совершению девочками-подростками тех или иных 

преступлений. Кроме того, подростки женского пола, в отличие от подростков 

мужского пола, более склонны сравнивать себя с другими.  

В 2022 г. после начала специальной военной операции, как отмечает ис-

точник kommersant.ru, недельная инфляция с 12 марта по 18 марта составила 

5,38%. При этом прогнозируется ее рост в течение данного года до 20 %, что 

не может не сказаться отрицательным образом на экономике страны, а значит, 

и на доходах населения. Кроме того, ситуация усложняется ростом цен. Ис-

точник отмечает, что цены выросли на следующие виды продуктов на период 

с 12 по 18 марта 2022 г.: сахар, соль, рис, гречневая крупа, овощи и фрукты, 

косметические товары, автомобили, бытовую технику и электронику1. 

В ст. 20 УК РФ предусмотрен возраст наступления уголовной ответ-

ственности. В современное время законодатель устанавливает шестнадцати-

летний возраст в качестве возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность. При этом ч. 2 указанной статьи регламентирует положение о том, 

что лица, достигшие четырнадцатилетнего возраста, могут быть привлечены  к 

уголовной ответственности за преступления, предусмотренные определен-

ными статьями. Перечень данных статей представлен в ч. 2 ст. 20 УК РФ.  

Статья 88 УК РФ предусматривает ряд наказаний, которым подлежат 

подростки, совершившие преступления, входящие в перечень преступлений, 

указанных в ч. 2 ст. 20 УК РФ. Итак, в качестве видов наказаний, применяемых 

к подросткам, относятся: штраф; лишение права заниматься определенной де-

ятельностью; обязательные работы; исправительные работы; ограничение сво-

боды; лишение свободы на определенный срок.  

Как отмечает О.А. Осадчук, несовершеннолетние женского пола в Рос-

сийской Федерации чаще всего осуждаются реально к обязательным работам 

(22,99%), штрафу (15,5%) и к лишению свободы (10,32%). Осуждение к иным 

 
1 Годовая инфляция за неделю ускорилась с 12,54% до 14,53% // Официальный сайт 

газеты «Коммерсантъ». URL: https://www.kommersant.ru/doc/5271584. 
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видам наказаний составляет всего 3,57%. В более чем трети случаев девушки 

осуждаются условно к различным видам наказаний (37,05%)1. 

Отдельно хочется заострить внимание на обязательных работах.  

Как отмечают авторы П.В. Тепляшин, Т.Ш. Уметбаев и Е.С. Уметбаева, 

обязательные работы выступают в качестве относительно нового и перспек-

тивного вида наказания в современном уголовном праве. Авторы отмечают, 

что в Красноярском крае сосредоточено порядка трехсот объектов для отбы-

вания уголовного наказания в виде обязательных работ. При этом использова-

ние труда осужденных, отбывающих установленный судом срок в качестве 

обязательных работ, в значительной степени позволяет сэкономить финансо-

вые средства подобных организаций. Также данные авторы отмечают, что 

охват трудом осужденных к обязательным работам выше по сравнению с та-

ким видом наказания, как исправительные работы2. 

На наш взгляд, решение данной проблемы может быть следующим – в 

качестве места для отбывания такого вида наказания, как обязательные ра-

боты, может выступать то или иное образовательное учреждение, в котором 

обучалась осужденная, поскольку у девочек еще нет полученной специально-

сти и нет законченного образования. Кроме того, педагогический состав обра-

зовательного учреждения (директор, заведующие учебной частью, психолог, 

социальный педагог и учителя) знают психологические и индивидуальные 

особенности осужденной, а значит, могут знать о примерной занятости и увле-

чениях своей ученицы. Персонал школы осведомлен о здоровье ученицы, о ее 

способностях, поэтому, безусловно, школа способна предложить ребенку тот 

или иной вид обязательных работ, которые в течение назначенного срока уча-

щаяся будет выполнять. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем в ст. 49 УК РФ ввести новую 

часть, которая может звучать следующим образом и будет касаться особенно-

сти объектов обязательных работ для лиц, не достигших возраста шестнадцати 

лет: «5. Объектами обязательных работ для лиц, не достигших шестнадцати-

летнего возраста, выступают образовательные учреждения, в которых обу-

чался осужденный до момента совершения преступления». 

Таким образом, мы предлагаем официально на законодательном уровне 

закрепить отбывание наказания в виде обязательных работ подростков в том 

образовательном учреждении, в котором он обучался до момента совершения 

преступления.  

Порой корень всех проблем – это именно психологический портрет се-

мьи. Иногда преступления совершают и девочки-подростки из обеспеченных 

 
1 Официальный сайт Российской академии образования. URL: http://rusacademedu.ru/. 
2 Тепляшин, П.В., Уметбаев Т.Ш., Уметбаева Е.С. Вопросы правового регулирова-

ния исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ // Вестник Пермского 

института ФСИН России. 2016. № 4 (23). С. 67-73. 
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семей, поэтому пристальное внимание должно быть уделено именно этому ас-

пекту. Толкать их к этому может психологическое насилие по отношению к 

ним в их собственной семье, жесткое обращение и т.д. Систематичность по-

добного рода насилия зачастую и может привести к такого рода поведению, 

как совершение преступлений, жестокости и агрессивности.  

Также в современный период, на наш взгляд, в качестве косвенной про-

блемы преобладания женской подростковой преступности наблюдается не-

хватка грамотных педагогов-психологов. Безусловно, в нашей стране еже-

годно выпускаются прекрасные специалисты в данной сфере, но большинство 

выпускников, как и опытных специалистов, не спешат работать в образова-

тельных заведениях. При этом на каждого школьного психолога в России се-

годня приходится от 148 до 882 обучающихся, но только в 12 регионах страны 

это соотношение менее 400 к 1. 
На наш взгляд, образовательным учреждениям целесообразно расши-

рять штат педагогов-психологов. Их количество должно колебаться в зависи-

мости от местоположения, от наполняемости школы, от площади населенного 

пункта и иных подобных особенностей.  

Таким образом, женская подростковая преступность должна тщательно 

изучаться, поскольку является отдельным специфическим криминологиче-

ским объектом. Молодое поколение – это будущее нашей страны, и чем 

меньше будет преступлений среди подростков, в частности среди подростков-

девочек, тем более здоровой и крепкой будет наша страна.  

Бурова Я.О. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель П.В. Тепляшин, доктор юридических наук, доцент 

Скулшутинг: понятие и криминологическая характеристика  

В настоящий момент перед органами государственной власти России 

стоит задача обеспечения безопасности в местах большого скопления людей 

от насильственных и иных посягательств на жизнь и здоровье.  

Рассматривая феномен массовых убийств в школах, колледжах, универ-

ситетах и т.п., можно отметить, что одним из наиболее громким во всем мире 

событием стало нападение 20 апреля 1999 г. двух обучающихся – Эрика Хар-

риса и Дилана Клиболда – на учеников и преподавателей старшей школы «Ко-

лумбайн» в США, где были убиты 12 учащихся, 1 преподаватель и ранены в 

общей сложности 23 человек, после чего нападавшие застрелились. В даль-

нейшем появились последователи этой жестокой расправы, которые образо-

вали субкультуру, получившую название «Колумбайн». 
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В России такие случаи были редкими, но в последние годы также начали 

набирать обороты. Одними их последних стали массовые убийства в Керчен-

ском политехническом колледже (17 октября 2018 г.), в гимназии № 175 в Ка-

зани (11 мая 2021 г.) и в Пермском государственном университете (20 сентября 

2021 г.). Ученые дали этому явлению название «скулшутинг». Авторы опре-

деляют скулшутинг как убийство в школе двух и более лиц, совершенное ли-

цом, как правило, имеющим или имевшим правовую связь с образовательной 

организацией, сопряженное с опасностью для неопределенного количества 

лиц, характеризующееся единым преступным намерением1. Однако в указан-

ном определении имеются некоторые неточности. Поскольку термин образо-

ван от английских слов school – школа, shoot – стрелять, необходимо указать, 

что убийства совершаются при помощи оружия.  

Таким образом, скулшутинг – это вооруженное нападение на образова-

тельную организацию лицом, как правило, имеющим или имевшим правовую 

связь с ней, с целью совершения массового убийства неопределенного круга 

людей, исходя из своих идеологических соображений. 

Как можно заметить, указанные преступные действия имеют свой «по-

черк»: местом совершения преступления являются школы, техникумы и т.п.; 

орудием выступает огнестрельное оружие и взрывчатые вещества; жертвы – 

неопределенный круг лиц (стрельба по всем, кто находится в поле зрения).  

Криминологическая характеристика личности преступника такова: 

стрелки исключительно мужского пола в возрасте от 17 до 25 лет2, основное 

общее образование или среднее (полное) общее образование, проживают с ро-

дителями (или одним родителем), материально обеспечены. Возникает во-

прос, что побудило молодых людей совершить такие преступления? С точки 

зрения внутренних причин С.Ф. Самойлов, В.В. Плотников, М.В. Лапсарь от-

мечают, что причиной такого поведения является суицидальная деструктивная 

идеология. Такие люди отрицают наличие смысла жизни и ориентированы на 

уход из нее3. Применительно конкретно к скулшутингу и движению «Колум-

байн» – мизантропическая деструктивная идеология. При таком виде 

 
1 Волчецкая Т.С., Авакьян М.В., Осипова Е.В. Криминологическая характеристика 

и профилактика скулшутинга и кибербуллинга в России и зарубежных странах // Всерос-

сийский криминологический журнал. 2021. № 5. С. 580. 
2 Рогачева В.Д. Массовые убийства в учебных учреждениях: криминологический ас-

пект общественной опасности // Научный журнал NovaUm.ru. 2018. №  16. С. 427-430. 
3 Самойлов С.Ф., Плотников В.В., Лапсарь М.В. Теоретико-методологические и пра-

вовые основы противодействия субкультуре скулшутеров: научно-практическое пособие. 

Краснодар: Краснодарский университет МВД России. 2021. С. 15-19. Также см.: Тепля-

шин П.В., Хныкин Н.А. Причины и профилактика подросткового суицида: криминологи-

ческий аспект // Актуальные проблемы формирования правового государства в Российской 

Федерации : материалы VII Всероссийской научно-практической конференции. Уфа: РИЦ 

БашГУ, 2017. С. 245-249. 
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идеологии молодые люди противопоставляют себя обществу, как правило, ра-

дикальны в своих убеждениях, пессимистичны, недоверчивы, нелюдимы, ори-

ентированы на совершение убийств по мотивам ненависти к людям, конкрет-

ным обидчикам или даже к государству. В обществе ведут себя тихо, уравно-

вешенно. Со слов преподавателей и сверстников не обладают высоким стрем-

лением к учебе, имеют низкие показатели, в основном оцениваются на «удо-

влетворительно» или «неудовлетворительно». В то же время имеют познания 

в области оружия (взрывчатых веществ), умеют обращаться с ним. 

С точки зрения внешних причин можно выделить: отсутствие контроля 

и внимания со стороны родителей или опекунов либо гиперконтроль; трудно-

сти в общении со сверстниками, конфликты с ними и педагогами; травля со 

стороны сверстников; свободный доступ к оружию дома.  

Нельзя однозначно сказать, что толкает подростков к массовым убий-

ствам. Криминологическая проблема состоит в том, что предупредить такие 

преступления очень сложно. Чаще всего девиантное поведение вышеуказан-

ных стрелков замечали в первую очередь одноклассники (одногруппники), но 

не придавали этому значение. В таком случае необходимо во всех учебных 

группах выявлять возможное противоправное поведение посредством тести-

рований, общения с психологами, психиатрами, проводить профилактические 

беседы по теме массовых убийств в образовательных учреждениях с обучаю-

щимися, а также с их родителями, опекунами. 

Стоит обращать внимание и на социальные сети подростков, например 

«ВКонтакте», «Тик-Ток», «Твиттер». Через них можно отследить душевное 

состояние человека по подпискам на группы (сообщества), по аудио- и видео-

записям, фотографиям и различным публикациям на странице.  

При обнаружении странного поведения родителям следует проводить 

мониторинг истории браузера на предмет наличия поисковых запросов об ору-

жии, взрывчатых устройствах и веществах, химических смесях и т.п.  

Несмотря на сложность предупреждения подобных преступлений, поло-

жительный опыт можно выделить в Адыгее, Татарстане, Забайкальском, Крас-

ноярском и Хабаровским краях, Ненецком автономном округе, Кировской, 

Ульяновской и Смоленской областях, где с начала 2019 г. сотрудники МВД, 

ФСБ России выявили несовершеннолетних, причисляющих себя к движению 

«Колумбайн» и готовящих совершение нападения на свои школы. 

Как ранее было указано, одной из причин является свободный доступ к 

оружию дома. В соответствии с п. 67.5 приказа Росгвардии от 14 января 2020 г. 

№ 8 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по осуществлению феде-

рального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации в области оборота оружия» в отношении граждан 
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– владельцев оружия проверка должна проводиться не реже 1 раза в 5 лет по

месту хранения оружия.

Представляется целесообразным следующее. 

– ежегодно проводить проверку условий хранения оружия граждан, про-

живающих с обучающимися в образовательных организациях подростками в 

возрасте от 14 до 25 лет; 

– усилить контроль за оборотом оружия;

– на законодательном уровне обязать школы, техникумы, колледжи,

высшие учебные заведения проводить тестирование морально-психологиче-

ского состояния обучающихся 1 раз в полугодие, реагировать и предприни-

мать меры по стабилизации состояния ученика/студента; 

– усилить охрану и пропускной режим в учебных заведениях.

Таким образом, своевременная профилактика и раннее выявление девиа-

нтного поведения подростков помогут предотвратить нападения и массовые 

убийства в образовательных учреждениях. 

Деревяго А.С. 

Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 

Научный руководитель А.О. Астахова, кандидат юридических наук 

Ответственность сотрудников органов внутренних дел 
за применение огнестрельного оружия: отдельные вопросы  

В современных реалиях несения службы сотрудниками органов внутрен-

них дел нередко возникают ситуации, когда им необходимо применить огне-

стрельное оружие для того, чтобы выполнить задачи, возложенные на них Фе-

деральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (далее – Федеральный закон 

«О полиции») и защитить граждан и себя от преступных посягательств. Од-

нако ряд сотрудников пытаются избежать применения огнестрельного ору-

жия, подвергая тем самым свою жизнь и здоровье опасности.  

Актуальность данной темы заключается в том, что законодательно за-

креплено право применения сотрудником полиции огнестрельного оружия, 

основания его применения четко прописаны в Федеральном законе «О поли-

ции», гарантии, предусмотренные сотрудникам полиции для его применения , 

также есть, в частности ст. 24. Однако они могут быть неверно истолкованы 

при рассмотрении оснований привлечения сотрудника к уголовной ответ-

ственности за превышение должностных полномочий. Нет четкого разграни-

чения, где применение огнестрельного оружия является правомерным, а где 

нет. Но почему-то судебная практика часто имеет обвинительный уклон в дан-

ных ситуациях. Нередко сотрудники сами ставят себя в заведомо 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_339
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«обвинительное» положение, неправильно оформляя рапорт о применении ог-

нестрельного оружия. Главная проблема заключается в следующем: для чего 

сотрудник полиции заступает на службу с огнестрельным оружием, если каж-

дый раз, когда имеются основания для его применения, он решает для себя 

вопрос, применять или не применять, а в случае применения имеется вероят-

ность быть привлеченным к уголовной ответственности. 

В Федеральном законе «О полиции» предусмотрены случаи, когда со-

трудник полиции правомочен применять огнестрельное оружие, то есть зако-

нодательно закреплено правомерное применение сотрудниками оружия. Ста-

тья 23 закрепляет ряд случаев, когда сотрудник полиции правомочен применять 

огнестрельное оружие. Если говорить в целом, то это случаи, когда посягают 

на жизнь и здоровье граждан или сотрудника полиции для пресечения тяжкого 

или особо тяжкого преступления, для отражения группового или вооруженного 

нападения и т.д. А также имеется ряд случаев, когда сотрудник полиции при-

меняет огнестрельное оружие не против преступника, а для других целей, к ко-

торым относятся: остановка транспортного средства путем его повреждения, 

если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требова-

ния сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу 

жизни и здоровью граждан, обезвреживание животного, разрушение запираю-

щих устройств, производство предупредительного выстрела, пресечение 

нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве. Данная 

статья предусматривает ограничения на применение огнестрельного оружия. 

Так, запрещается применять огнестрельное оружие с производством выстрела 

на поражение в отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности, 

несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен сотруднику по-

лиции, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного со-

противления, совершения вооруженного или группового нападения, угрожаю-

щего жизни и здоровью граждан или сотрудника полиции. 

Также п. 28 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 

2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне 

и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» гласит, 

что «сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и иные лица, 

которым законодательством разрешено применение оружия, специальных 

средств, боевой и специальной техники или физической силы для исполнения 

возложенных на них федеральными законами обязанностей, не подлежат уголов-

ной ответственности за причиненный вред, если они действовали в соответствии 

с требованиями законов, уставов, положений и иных нормативных правовых ак-

тов, предусматривающих основания и порядок применения оружия, специаль-

ных средств, боевой и специальной техники или физической силы». 

Применение огнестрельного оружия является правом сотрудника орга-

нов внутренних дел, обеспечивающим выполнение возложенных на него 
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Федеральным законом «О полиции» обязанностей. Случаи неприменения со-

трудниками органов внутренних дел огнестрельного оружия в ситуациях, ко-

гда есть все основания для его применения, негативно сказываются на выпол-

нении сотрудниками возложенных на них задач и негативно влияют на дея-

тельность полиции в целом. Здесь речь идет также о том, что неприменение 

оружия может стоить сотруднику жизни, об этом не стоить забывать, когда 

стоит выбор «либо ты, либо тебя». В такой ситуации речь идет не только о 

твоей жизни, но и жизни других людей, которым ты обязан помочь.  

Вместе с тем сотрудник подлежит ответственности за случаи превыше-

ния полномочий. Сотрудник полиции будет нести ответственность за превы-

шение должностных полномочий, если, например, применит оружие в отно-

шении лица, оказывающего неповиновение его законному требованию, лица, 

совершившего административное правонарушение и пытающегося скрыться, 

лица, всего лишь показавшегося сотруднику полиции, находящемуся в засаде , 

подозрительным, лица, задерживаемого в связи с совершением преступления, 

когда применение оружия цели задержания не преследовало, а было вызвано 

мотивами мести расправы с задержанным, который не пытается или не может 

скрыться и не оказывает сопротивления. 

Судебная практика показывает, что в большинстве случаев сотрудник, 

неправомерно применивший огнестрельное оружие, привлекается к уголовной 

ответственности по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Статья предусматривает ответствен-

ность за превышение должностных полномочий, совершенное:  

1) с применением насилия или с угрозой его применения; 

2) применением оружия или специальных средств; 

3) причинением тяжких последствий1. 

Если при превышении должностных полномочий действия сотрудника 

полиции становятся причиной смерти потерпевшего, то содеянное им квали-

фицируется по совокупности ст. 105 и ч. 3 ст. 286 УК РФ.  

Если, действуя в рамках предоставленных полномочий, сотрудник поли-

ции обнажит огнестрельное оружие, а затем в результате собственных неуме-

лых или неосторожных действий произведет выстрел, причинивший кому-

либо вред, при отсутствии для этого законных оснований, то он будет нести 

уголовную ответственность по ч. 2 ст. 109 УК РФ или ч. 2 ст. 118 УК РФ.  

Сотрудник полиции может быть привлечен к ответственности в соответ-

ствии с ч. 2 ст. 109 или ч. 2 ст. 118 УК РФ, если вред в результате применения 

 
1 Кобленков А.Ю. Правовые последствия неправомерного применения сотрудни-

ками полиции огнестрельного оружия // Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2021. № 1 (53). С. 222-229. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-posledstviya-

nepravomernogo-primeneniya-ognestrelnogo-oruzhiya-sotrudnikami-politsii/viewer (дата обра-

щения: 30.03.2022). 
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или использования оружия будет причинен совершенно посторонним гражда-

нам, но при условии, что в его действиях имеет место неосторожная вина.  

Если сотрудник полиции превысит меры, необходимые для задержания 

лица, совершившего преступление, применив оружие, то содеянное будет ква-

лифицироваться в зависимости от тяжести причиненного вреда по ч.  2 ст. 114, 

ч. 2 ст. 108 УК РФ. 

По статистическим данным Судебного Департамента за первое полуго-

дие 2021 г. по ч. 2 ст. 108 УК РФ – 0 осужденных, по ч. 2 ст. 114 – 3 осужден-

ных, по ч. 2 ст. 118 – 14 осужденных. То есть мы видим относительно низкий 

показатель привлечения к уголовной ответственности лиц по данным статьям, 

имеются оправдательные приговоры. 

Таким образом, законодательно закреплен перечень оснований примене-

ния сотрудниками полиции огнестрельного оружия, но с позиции трактовки 

объективной стороны составов преступлений, предусматривающих уголов-

ную ответственность для сотрудников, нет четких критериев разграничения.  

Отсутствие правовых гарантий защиты сотрудника в случае правомер-

ного применения огнестрельного оружия на сегодняшний день является одной 

из основных проблем, затрудняющих применение такой меры принуждения, 

что, в свою очередь, негативно сказывается на выполнении возложенных на по-

лицию обязанностей. Необходимо создание отдельного нормативно-правового 

акта, к примеру отдельного постановления Пленума ВС РФ, в котором бы за-

крепили четкое разграничение правомерного применения огнестрельного ору-

жия от неправомерного, чтобы сотрудникам легче было понять, что именно яв-

ляется преступным. Четкая законодательная регламентация оснований привле-

чения к ответственности сотрудников полиции в настоящее время необходима. 

Трещенко Е.В. 

Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 

Научный руководитель А.О. Астахова, кандидат юридических наук 

К вопросу о применении уголовного закона по аналогии  

В современном российском законодательстве, включая уголовное, суще-

ствует ряд пробелов, объективно нуждающихся в регулировании. В науке су-

ществует два пути преодоления такой ситуации: аналогия закона и аналогия 

права. Аналогия закона представляет собой такой способ преодоления пробе-

лов в праве, при котором используется норма, регулирующая аналогичные 

правоотношения. Аналогия закона, несомненно, активно используется в от-

раслях частного права, особенно в гражданском праве. Допустима ли она в 

уголовном праве? 
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В раннем уголовном законодательстве СССР активно применялось дей-

ствие уголовного закона по аналогии. В самом первом Уголовном кодексе 

РСФСР 1922 г. было принято много нововведений и идей, значительно отли-

чающихся от имперского законодательства. В нем еще не было закреплено 

применение закона по аналогии, но проекты юристов активно продвигали 

идею введения «родовых» (то есть приблизительных) составов преступлений. 

Несмотря на то, что проект не вошёл в действовавший на тот момент Кодекс, 

эта мысль юристов-теоретиков прочно заложила в науке уголовного права 

идею о том, что действие уголовного закона по аналогии допустимо и его сле-

дует претворить в жизнь. Так, это сказалось на последующем развитии совет-

ского уголовного права. 

Уголовное законодательство сталинского периода (1920-1930-е гг.), со-

ответствуя уголовной политике государства, носило карательный, во многом 

репрессивный характер, в отличие от Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. 

Именно этот период ознаменован активным применением закона по аналогии. 

Механизм аналогии закона реализовывался следующим образом: совершенное 

преступление небольшой тяжести, к примеру хозяйственное, за которое 

предусматривалось небольшое наказание, приравнивалось к контрреволюци-

онным преступлениям, за которые чаще всего назначалась высшая мера нака-

зания – расстрел. Постановление 18-го Пленума Верховного Суда СССР от 2 

января 1928 г. гласит, что действия считаются контрреволюционными, если 

обвиняемый, совершая их, «хотя и не ставил прямо контрреволюционной 

цели, однако сознательно допускал их наступление или должен был предви-

деть общественно опасный характер последствий своих действий». Таким об-

разом, на практике это значило то, что привлечение обвиняемых за соверше-

ние таких преступлений к ответственности полностью зависело от оценки об-

стоятельств и результата деяния судом, а во многом и от толкования судьи. 

Субъективная сторона преступления не принималась во внимание при выне-

сении судебного решения. Не случайно уголовное законодательство данного 

периода характеризуется современными учеными-правоведами как «поистине 

кровавое, отбросившее принципы законности, гуманизма и справедливости в 

средневековую бездну»1.  

С началом Великой Отечественной войны случаи применения уголов-

ного закона по аналогии значительно участились. Это объясняется наступле-

нием военного времени и, как следствие, изменением законодательства под 

военные условия. Теперь оставление военных предприятий, обслуживающих 

военную мощь СССР, приравнивалось к дезертирству и каралось высшей 

 
1 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / под ред. 

Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 2002. С. 44. 
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мерой наказания либо направлением на службу в штрафной батальон1. После 

1941 г. стало применяться понятие «трудовое дезертирство», что говорит об 

отождествлении двух совершенно разных преступлений. Более того, о распро-

страненности применения аналогии закона в уголовном праве свидетель-

ствуют следующие факты: во-первых, в военное время кражи имущества во-

еннослужащего либо квартирные кражи в отношении лиц, находящихся в  эва-

куации, рассматривались как бандитизм (создание устойчивой вооруженной 

группы), даже в тех случаях, когда вор действовал в одиночку. Во-вторых, 

продажа товаров по цене выше, чем установленная государством, наказыва-

лась по аналогии как спекуляция, даже в тех случаях, если факт скупки това-

ров с целью получения наживы не был установлен. Следовательно, в обеих 

ситуациях применения закона по аналогии суд выносил высшую меру наказа-

ния в отношении преступников. Также последний случай демонстрирует, что 

в тоталитарном государстве его собственные интересы стоят выше интересов 

личности, вследствие чего любые преступления против государства карались 

смертью. 

Несмотря на репрессивный характер уголовного права, жестокость и не-

разборчивость в применении закона по аналогии, советский правовед А.А. Пи-

онтковский утверждал, что применение аналогии в законе сыграло положи-

тельную роль в борьбе с преступностью в послереволюционный период и в 

годы Великой Отечественной войны на территории СССР2. Однако послево-

енные годы ознаменованы отменой многих норм уголовного законодатель-

ства, действовавших на протяжении войны. Началась подготовка новых уго-

ловно-правовых актов. Представители законотворческих органов сошлись во 

мнении, что нельзя более допускать действие столь негуманного принципа, 

как аналогия уголовного закона3. Огромное число субъектов уголовного права 

пострадало из-за того, что незначительные противоправные деяния приравни-

вались к преступлениям. Вред такого восполнения пробела в законодательстве 

стал очевиден для уголовно-правовой системы государства. 

Конец применению уголовного закона по аналогии положил Уголовный 

кодекс РСФСР, принятый в 1960 г. В новый Кодекс было введено более точное 

и конкретное понятие преступления. Под преступлением понималось обще-

ственно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, действовав-

шим в момент совершения преступления. К уголовной ответственности при-

влекалось только лицо, в деянии которого присутствовала общественная 

1 Рубцов Ю.В. Штрафники Великой Отечественной. В жизни и на экране. М., 2013. 

С. 31. 
2 Пионтковский А.А. Курс советского уголовного права. Часть Общая. Т. 2. М., 1970. 

С. 44. 
3 Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве: вопросы теории : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1976. С. 12. 
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опасность. Большинство правонарушений и мелких проступков перестали  

считаться преступлениями, что свидетельствовало о широком распростране-

нии декриминализации деяний. С этого момента перестало допускаться рас-

пространение закона на случаи, непосредственно им не регулируемые. Важ-

нейшее словосочетание «предусмотренное уголовным законом» подчеркивало 

недопустимость аналогии в уголовном праве. 

Безусловно, наука уголовного права современной России негативно от-

носится к применению аналогии в уголовном праве. Запрет такого применения 

является прямым следствием положений, закрепленных в ч. 1 ст. 3 УК РФ, но 

законодатель посчитал целесообразным сделать акцент на этой проблеме, дол-

гие годы существовавшей в уголовном праве СССР, и напрямую закрепил этот 

запрет в ч. 2 ст. 3 УК РФ. 

Таким образом, как показывает опыт СССР, применение уголовного за-

кона по аналогии долгое время было разрешено на законодательном уровне. 

Но все случаи подобного применения приводили только к печальным послед-

ствиям, когда искажался дух закона, оставалась лишь его буква. Неблагопри-

ятные последствия применения аналогии в уголовном праве как в публично-

правовой отрасли проявляются до сих пор. Аналогия уголовного права в со-

ветские годы нарушала принцип законности, а не восполняла пробелы в зако-

нодательстве. В современном российском уголовном законодательстве анало-

гия закона является запрещенной и недопустимой потому, что ее применение 

нарушило бы каждый из принципов, законодательно закрепленных в ст. 3-7 

УК РФ. Дозволение применять уголовную норму по аналогии означает нару-

шение закона. 

Чавлытко А.А. 

Калининградский филиал Санкт-Петербургского университета МВД России 

Научный руководитель А.О. Астахова, кандидат юридических наук 

К вопросу понятия киберпреступности 

В настоящее время достаточно сложно представить нашу жизнь без ком-

пьютеров, телефонов и других электронных устройств, которые в связи с мо-

дернизацией и развитием все больше заполняют собой повседневную жизнь. 

По состоянию на 2021 г. мобильными устройствами пользуется 66,7% пользо-

вателей со всего мира, что составляет 5,22 миллиарда человек. С учетом стре-

мительного роста количества пользователей прямо пропорционально развива-

ется и увеличивается количество преступлений, расширяются методы совер-

шения преступлений с использованием информационных технологий. 
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В результате неправомерных деяний, совершаемых при помощи различ-

ных устройств электронных устройств, нарушаются или ограничиваются иму-

щественные права граждан, что образует состав рассматриваемого явления – 

киберпреступления. 

Киберпреступность (киберпреступления) не имеет единой законода-

тельно закрепленной дефиниции. По нашему мнению, киберпреступление (от 

англ. cybercrime) – это виновно совершенное и уголовно наказуемое обще-

ственно-опасное деяние, происходящее в виртуальном пространстве с исполь-

зованием информационных технологий и глобальных сетей.  

Следует еще различать термин «компьютерное преступление», которое 

имеет более узкую направленность, в связи с тем, что для совершения такого 

рода преступления необходим компьютер, а для совершения «киберпреступ-

ления» – любое иное телекоммуникационное устройство, компьютеры, сото-

вая связь и прочее, именно поэтому к феномену киберпреступности относится 

и мошенничество, совершаемое по телефону. 

Исходя из этого, следует, что компьютерное преступление является со-

ставляющей явления киберпреступности, это более узкое понятие, к которому 

относится ряд составов, например ст. 272 УК РФ. 

Учитывая отсутствие в законодательстве четкого определения понятия 

«киберпреступление», УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

связанные с данным явлением виновно совершенные опасные деяния. Анали-

зируя главу 28 УК РФ, посвященную преступлениям в сфере компьютерной 

информации, можно заметить тот факт, что в ссылках на постановления Пле-

нума Верховного Суда нет ни одной из тех, которая была бы посвящена кон-

кретно преступлениям, связанным с информационными технологиями. 

Отсутствие единой терминологии не влияет на наличие составов пре-

ступлений, описывающих преступные деяния, непосредственно осуществляе-

мые при помощи различных девайсов. Например, ст. 159.6 УК РФ предусмат-

ривает ответственность за мошенничество в сфере компьютерной информа-

ции, при этом не содержит толкования термина «компьютерная информация», 

лишь примечание к ст. 272УК РФ дает нам определение.  

Киберпреступность напрямую связана с сетью Интернет и в связи с ря-

дом свойств имеет достаточно широкое распространение. 

Учитывая то, что Интернет – это система связанных между собой 

устройств, следует принять во внимание тот факт, что его наличие позволяет 

человеку из любой точки мира анонимно (тайно) совершать какие-либо пре-

ступные действия. Помимо этого, лицо может совершать неограниченное ко-

личество преступлений, находясь удаленно от субъекта посягательства. Также 

в настоящее время существует ряд способов, позволяющих скрыть свое место-

положение, что усложняет процесс расследования такого рода преступлений. 

Сделать это возможно при помощи VPN – программного обеспечения, которое 
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позволяет сохранять конфиденциальность и скрывает реальное местоположе-

ние пользователя, оно шифрует подключение пользователя к сети, что не поз-

воляет определить место его подключения1. 

Также характеризуя преступления, совершаемые в информационной 

сфере, стоит отметить отсутствие необходимости оказывать какое-то физиче-

ское воздействие и применять физическую силу, что, вероятно, привлекает 

лиц к данному виду преступлений. Еще одним мотивирующим фактом на со-

вершение данного рода преступлений является недостаточная изученность 

всех способов совершения преступлений, неполная правовая регламентация в 

виде отсутствия единой терминологии и полного, ясного разграничения соста-

вов преступления, а также низкий уровень материально-технического обеспе-

чения подразделений, осуществляющих расследование преступлений. 

Чаще всего киберпреступность связана с тем, что из-за низкого уровня 

правовой грамотности и в целом осведомленности в сфере информационных 

технологий пострадавшие даже не знают о том, что стали жертвой преступле-

ния. Также причиной распространенности данного вида преступлений явля-

ется частичное отсутствие реальной возможности осуществлять профилак-

тику и предупреждение роста преступности привычными методами. 

Исследователи2 выделяют ряд факторов, способствующих совершению 

киберпреступлений. 

1. Объективные факторы – информационная среда и ее инфраструктура

(повсеместность использования соответствующей инфраструктуры, сетей, 

программ, оборудования, а также растущее во всем мире и в России количе-

ство пользователей программно-технических средств; доступность компью-

терных технологий; возрастающая зависимость современных технологий от 

компьютерных систем и средств телесвязи; широкое использование зарубеж-

ного программно-технического обеспечения, операционных систем, а также 

технических компонентов). 

2. Факторы, относящиеся к особенностям преступности в сфере компь-

ютерных технологий (преступник может находиться в одной стране, преступ-

ление совершать в другой, а последствия преступления могут наступать в тре-

тьей, что затрудняет противодействие преступности в рамках одного государ-

ства и даже совокупности государств; возможность при совершении преступ-

лений в сфере компьютерных технологий одновременно атаковать сотни и ты-

сячи компьютеров, находящихся как в одной, так и в разных странах;  

1 Что такое VPN и для чего он нужен. URL: https://trends.rbc.ru/trends/indus-

try/604f0a309a79477d332569e3. 
2 См., напр.: Бугаев В.А., Чайка А.В. Факторы преступности в сфере компьютерных 

технологий // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернад-

ского. Юридические науки. 2019. № 4. С. 139-145. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ 

faktory-prestupnosti-v-sfere-kompyuternyh-tehnologiy (дата обращения: 15.11.2021). 

https://cyberleninka.ru/article/n/%20faktory-prestupnosti-
https://cyberleninka.ru/article/n/%20faktory-prestupnosti-
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многообразие способов совершения преступлений в сфере компьютерных тех-

нологий, возможность совершения преступлений в автоматических режимах и 

объединения ресурсов пользователей помимо их желания и воли; невозмож-

ность предотвращения и пресечения преступлений в сфере компьютерных тех-

нологий традиционными способами; отсутствие какой-либо достоверной ста-

тистики преступности в сфере компьютерных технологий, ее состояния, 

структуры и динамики; чрезвычайно широкая распространенность преступле-

ний в сфере компьютерных технологий и высоколатентный характер данных 

преступлений, обусловленный самыми разными причинами;  неустоявшаяся 

судебно-следственная и прокурорская практика). 

3. Субъективные факторы преступности в сфере компьютерных техно-

логий, относящиеся к субъектам общественных отношений, возникающих по 

поводу обеспечения информационной безопасности (несоответствие системы 

международных стандартов в области компьютерной техники, связи и инфор-

мационной безопасности требованиям времени; отсутствие должного между-

народно-правового сотрудничества в сфере противодействия преступности в 

сфере компьютерных технологий; отсутствие комплексных государственных 

мер, направленных на противодействие преступлениям в указанной сфере; не-

достатки действующего информационного законодательства, страдающего от-

сутствием системности и планомерности развития и законодательного регули-

рования; несоответствие уголовного законодательства существующим обще-

ственно опасным явлениям в информационной сфере; несовершенство дей-

ствующего уголовного законодательства; несовершенство социальных, юри-

дических и политических структур, уровень развития которых значительно от-

стает от уровня развития компьютерных и телекоммуникационных техноло-

гий; недостаточное правовое, научное, организационно-техническое и право-

применительное противодействие преступности в сфере компьютерных тех-

нологий; недостаточная осведомленность общества об уязвимости компью-

терных систем и необходимость осуществления действенных мер безопасно-

сти; неадекватное отношение общества к преступности в сфере компьютерных 

технологий в целом и компьютерным преступникам в частности; недостаточ-

ное правовое воспитание населения, особенно подрастающего поколения). 

Подводя итог, отметим, что киберпреступность – это негативное право-

вое явление, включающее в себя совокупность преступлений, совершаемых 

при помощи различных устройств, чаще всего со злоупотреблением доверием, 

имеющее широкое распространение в связи с анонимностью и удаленностью 

преступника, малой осведомленностью граждан и отсутствия определенных 

методов борьбы с преступлениями и мер профилактики. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

Воронина И.С. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Д.В. Теткин, кандидат юридических наук 

Возможные направления совершенствования 
уголовно-процессуального законодательства  

В условиях современного мира, когда теория уголовного судопроизвод-

ства имеет все возможности развиваться независимо от практики, существует 

потребность в дальнейшем реформировании, в положительных и интенсивных 

переменах уголовно-процессуального законодательства. 

Рассмотрение стоит начать с проблемы установления истины в процессе 

доказывания по уголовному делу. Стоит отметить, что установление истины 

начинается прежде всего с познания в уголовном процессе. Только объектом 

познания здесь, в отличие от общенаучных теоретических основ, будет яв-

ляться преступление, произошедшее в реальной жизни, обстоятельства кото-

рого будут исследоваться уже по имеющимся следам совершенного противо-

правного деяния. В процессе расследования уголовного дела дознаватель, сле-

дователь, начальник следственного подразделения, руководитель органа до-

знания, прокурор и суд обязаны базировать свою деятельность на процедуре 

доказывания. Она непосредственно связана с собиранием, проверкой и оцен-

кой судебных доказательств. Необходимость в этом существует для установ-

ления всех обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ. И если обобщить 

все вышеизложенное, то деятельность любого из участников процесса направ-

лена на установление обстоятельств расследуемого дела. В отечественной си-

стеме доказывания существует не самая приятная особенность. Процесс дока-

зывания понимается как собирание, проверка и оценка доказательств, мысли-

тельная и практическая деятельность органов, осуществляющих уголовное 

преследование по изобличению лица, подозреваемого в совершении преступ-

ления и обоснованию его вины1. Такое суждение, по нашему мнению, может 

спорить с принципом презумпции невиновности, а саму истину истолковать 

как формальную, а не объективную, ведь оно несет в себе «обвинительный 

уклон». 

1 Лазарева В.А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России. 

Самара, 2007. С. 35, 43. 
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Следующим направлением для возможного совершенствования уголов-

ного судопроизводства следует выделить проблему использования в уголов-

ном процессе результатов оперативно-розыскной деятельности. На это обра-

щено внимание многих ученых. Так, М.Н. Поляков отмечает, что противосто-

яние уголовного судопроизводства и преступности невозможно, если не при-

бегнуть к применению информационных средств и новых технологий, но в 

первую очередь средств и методов оперативно-розыскной деятельности1. Раз-

деляем мы и позицию Е.А. Доли, который убежден, что необходимо увеличить 

потенциал результатов ОРД в процессе доказывания по уголовным делам2. Не-

возможно не согласиться с этим мнением, ведь раскрытие и расследование 

тяжких и особо тяжких преступлений фактически не представляется возмож-

ным при использовании исключительно уголовно-процессуальных средств. 

Однако, несмотря на существование позиций такого поля, на положительные 

оценки влияния результатов ОРД для следственной и судебной практики, в 

нормативной базе все-таки преобладает подход невозможности их прямого ис-

пользования в процессе доказывания по уголовному делу. Для решения дан-

ной проблемы необходимы качественно новые уровень и способ формирова-

ния и предоставления доказательств в уголовном процессе. В данном случае 

мы придерживаемся мнения, что все доказательства, полученные в ходе досу-

дебного разбирательства, следует называть фактическими материалами. То 

есть в суде должны быть представлены фактические материалы адвокатского 

расследования и материалы расследования, проводимого органами предвари-

тельного расследования. Материалы должны быть уравнены по  юридической 

силе, а обе стороны имеют право закрепления найденных ими доказательств, 

имеющих значение для разрешения дела в суде. 

По своей сути результат оперативно-розыскной деятельности – это ин-

формация, информационный продукт. Данную информацию после верифика-

ции уголовно-процессуальными методами признают достоверной или недо-

стоверной, и, соответственно, в результате эта информация превращается в ар-

гумент. Результату ОРД в уголовном процессе необходимо придать уголовно-

процессуальную форму, а на это может уйти много времени, что существенно 

замедлит ход расследования. Содержательный смысл при изменении формы 

не меняется. В связи с этим становится ясна целесообразность приобщения 

результатов ОРД в качестве доказательств по уголовному делу. Принятие та-

кой модели облегчит деятельность следователя, дознавателя и суда. 

 
1 Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-

розыскной деятельности : дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002. С. 4. 
2 Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыск-

ной деятельности. М.: Проспект, 2009. С. 7. 
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В этой связи предлагаем со стороны законодателя предпринять меры, 

которые приведут к положительным изменениям в деятельности властных 

структур в процессе раскрытия и расследования преступлений. 

Янкевич Е.А. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель М.С. Плетникова, кандидат юридических наук, доцент 

Уголовно-процессуальная политика России 
на современном этапе развития  

Уголовно-процессуальная политика России – это определенное направ-

ление деятельности правотворческих и правоприменительных органов по раз-

работке и применению форм реализации уголовно-правовых норм на всех эта-

пах предварительного расследования и судебного разбирательства обще-

ственно-опасных деяний. 

Из этого можно сделать вывод о том, что политика в данной области 

направлена на выражение государственного отношения к расследованию пре-

ступления и рассмотрению дела в судебном порядке. Происходят выявление, 

юридическое закрепление принципов уголовного процесса, установление име-

ющихся форм и мер принуждения, а также назначение наказания. Она также 

направлена на повышение качества и эффективности борьбы с преступностью, 

ее правильное применение в соответствии с законодательством.  

В теории уголовного процесса советского периода термин «уголовно-

процессуальная политика» почти не применялся. В официальных документах 

и научных трудах часто использовались такие понятия, как «судебная прак-

тика», «практика верховного суда», «толкование закона» и «указания гене-

рального прокурора». Одним из исключений явилась публикация «Уголовно-

процессуальная политика советского государства на современном этапе» про-

фессоров Н.С. Алексеева и В.Г. Даева в журнале «Правоведение» в 1977 г.1 

Существенное влияние на развитие уголовно-процессуальной политики 

оказала утвержденная Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. Концеп-

ция судебной реформы2. Она провозгласила основные направления уголовно-

процессуальной и судебной политики. В данной Концепции прозвучали идеи: 

расширения состязательных начал в уголовном судопроизводстве, 

1 Баранов А.М. Уголовно-процессуальная политика России: вчера, сегодня, завтра // 

Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 3. С. 16-22. 
2 Подр.: Зинатуллин Т.З., Зинатуллин З.З. Концепция судебной реформы в НСФСР 

от 24 октября 1991 года – базовая основа законотворческой и правоприменительной дея-

тельности постсоветской России // Вестник Удмуртского университета. 2017. С. 107 -109. 
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ограничения надзорных полномочий органов прокуратуры и расширения су-

дебных процедур по защите гражданами своих прав; обжалования действий 

исполнительных органов, установления единственной досудебной формы про-

изводства по уголовным делам – предварительного следствия, а также созда-

ния самостоятельной, независимой от иных ветвей государственной власти су-

дебной системы.  

Многие идеи, озвученные в Концепции, позднее нашли отражение в Уго-

ловно-процессуальном кодексе РФ. Так, в УПК РФ говорится, что уголовное 

судопроизводство строится на принципе состязательности. Хотя с этим не со-

всем можно согласиться. В досудебном производстве все-таки превалирует 

обвинительный уклон и ни о какой состязательности, в том смысле, в котором 

она заложена, не может вестись речи. Вопрос ограничения надзорных полно-

мочий органов прокуратуры тоже остается спорным. Конечно, часть полномо-

чий позднее, в 2007 г., была передана от прокурора руководителю следствен-

ного органа, осуществляющему ведомственный контроль за органами предва-

рительного следствия, но за органами и подразделениями дознания надзор 

остался в полном объеме. При этом часть полномочий прокурора дублируется 

начальником органа дознания и подразделения дознания. С нашей точки зре-

ния, необходимо, по аналогии с предварительным следствием, разграничить 

прокурорский надзор и ведомственный контроль за деятельностью дознавате-

лей при расследовании уголовного дела в форме дознания.  

Одним из основных направлений уголовно-процессуальной политики 

России является защита прав и законных интересов личности, вовлекаемой в 

уголовное судопроизводство, вне зависимости от его процессуального ста-

туса. Это связано с тем, что в современном демократическом государстве че-

ловек, его права и законные интересы являются высшей ценностью и защи-

щать их – обязанность государства. Данное положение закреплено в правовом 

гаранте нашей страны – Конституции РФ и, как следствие, находит отражение 

в нормативно-правовых актах, действующих на территории РФ. Не является 

исключением и уголовно-процессуальный закон. Так, в действующем УПК РФ 

закреплена глава 2, в которой содержатся основные принципы уголовного 

процесса, часть из которых является отражением Конституции РФ. Но если 

Конституция РФ провозглашает права и законные интересы человека и граж-

данина и гарантирует возможность ими пользоваться, то уголовно-процессу-

альный закон говорит, что при наличии определенных оснований, в строго 

установленном УПК РФ порядке следователь, дознаватель, орган дознания мо-

гут вторгнуться в эти права и тем или иным образом их ограничить. Так, 

например, в УПК РФ в ст. 9 закреплен принцип «уважения чести и достоинства 

личности» и говорится о том, что в ходе уголовного судопроизводства недо-

пустимо осуществлять какие-либо действия, направленные на унижение чести 

и достоинства личности. Эта гарантия находит отражение в ст. 179 УПК РФ 
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«Освидетельствование», в которой закреплено, что проводить данное след-

ственное действие может только лицо того же пола, что и освидетельствуе-

мый. Это же правило распространяется и на понятых, привлекаемых при про-

изводстве следственного действия.  

Однако здесь мы тоже можем наблюдать некоторые проблемы. Так, 

например, освидетельствование может проводиться только в отношении подо-

зреваемого/обвиняемого, потерпевшего, а также в отношении свидетеля, но с 

его согласия, при наличии на то оснований. В то же время ч. 1 ст. 144 УПК РФ 

говорит о том, что данное следственное действие допустимо проводить и на 

первой стадии уголовного процесса, когда осуществляется проверка сообще-

ния о преступлении и как такового уголовного дела еще нет. А раз нет уголов-

ного дела, то отсутствует и процессуальный статус участника уголовного су-

допроизводства. Это является так называемым пробелом в уголовно-процес-

суальном законе, когда одна статья по содержанию не соответствует другой (в 

данном случае ч.1 ст. 144 УПК РФ не соответствует ст. 179 УПК РФ).  

Мы полагаем, несмотря на то, что существует такой пробел в действую-

щем УПК РФ и отсутствует процессуальный статус у участников уголовного 

процесса, реализация принципа «уважения чести и достоинства» должна рас-

пространяться в полном объеме и на этапе проверки сообщения о преступле-

нии. То есть освидетельствование на первой стадии уголовного процесса 

должно проводиться по общим правилам, предусмотренным ст. 179 УПК РФ. 

Но в будущем, полагаем, все-таки необходимо законодателю закрепить про-

цессуальный статус лицам, вовлекаемым в уголовное судопроизводство на 

первой стадии уголовного процесса. Это будет полностью соответствовать 

уголовно-процессуальной политике, направленной на защиту прав и интере-

сов личности, человека и гражданина. 

Следует констатировать факт того, что развитие современного уголов-

ного судопроизводства идет по экстенсивному пути, который не всегда при-

водит к положительным результатам. С момента вступления в силу действую-

щего УПК РФ уже неоднократно происходила модернизация должностных 

лиц и органов уголовного судопроизводства с перераспределением кон-

трольно-распорядительных функций, с целью оптимизации уголовного про-

цесса. Но по факту правоприменительная практика столкнулась с усложне-

нием процесса расследования уголовного дела, зачастую приводящего к уве-

личению сроков предварительного расследования и, как следствие, наруше-

нию разумного срока уголовного судопроизводства 

В заключение хотелось бы отметить, что уголовно-процессуальная по-

литика не стоит на месте. Она постоянно развивается и совершенствуется с 

учетом современных реалий и направлена на борьбу с современной преступ-

ностью. Так, например, после двухлетнего нахождения страны в условиях пан-

демии, ряда ограничительных мер законодатель в конце 2021 г . ввел в УПК 
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РФ ст. 189.1, предусматривающую возможность проводить дистанционный 

допрос с применением видео-конференц-связи, что является положительным 

моментом в рамках предварительного расследования. 

Золин И.Ю. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.И. Земцова, кандидат юридических наук, доцент 

Способы легализации (отмывания) наркодоходов 
с использованием цифровой валюты 

Способ совершения преступления ученые традиционно называют цен-

тральным элементом криминалистической характеристики. Результатом тео-

ретических исследований вопроса определения понятия способа совершения 

преступления стало появление относительно консолидированного подхода к 

толкованию этой категории. Наиболее содержательную и структурированную 

интерпретацию понятия предложил Р.С. Белкин: «Способ совершения пре-

ступления – это система действий по подготовке, совершению и сокрытию 

преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизио-

логическими свойствами личности, могущих быть связанными с избиратель-

ным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и 

времени и объединённых общим преступным замыслом»1. 

Однако описание содержательной части способа совершения преступле-

ния как элемента криминалистической характеристики применительно к кон-

кретному преступлению неизменно остается актуальной проблемой в силу 

большого количества объективных и субъективных факторов и условий, его 

определяющих. В этом отношении одним из наиболее часто вызывающих за-

труднения у правоприменителя видов преступления является легализация (от-

мывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления (далее – легализация преступных до-

ходов) (ст. 174.1 УК РФ). 

Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 174.1 УК РФ под легализацией преступных 

доходов следует понимать совершение финансовых операций и других сделок 

с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в ре-

зультате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами 

или иным имуществом. Правоприменительная практика продемонстрировала 

необходимость более детальной интерпретации этого термина, в связи с чем 7 

1 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. Криминалистические средства, приемы и 

рекомендации. М.: Юристъ, 1997. Т. 3. С. 359. 
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июля 2015 г. Пленум Верховного Суда РФ издал постановление № 32. В по-

становлении, в частности, конкретизированы отдельные составляющие спо-

соба совершения легализации преступных доходов.  

Легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем, с ис-

пользованием виртуальной валюты является многоэтапным преступлением и 

предполагает осуществление совокупности действий, имеющих целью сокры-

тие преступного происхождения денежных средств и иного имущества. На 

каждом этапе совершения преступления используются различные высокотех-

нологичные средства, позволяющие в определенной степени исказить инфор-

мацию о первичном источнике происхождения легализуемого капитала. Про-

цессу легализации доходов, полученных в результате участия в незаконном 

обороте наркотиков, предшествует совершение указанного преступления. В 

результате лицо, являющееся участником оборота, обычно получает доход в 

виде криптовалюты либо безналичные денежные средства, которые размеща-

ются в электронном кошельке QIWI, WebMoney, PayPal и т.д. 

В дальнейшем пользователь выбирает способом осуществления отмыва-

ния из большого диапазона технологических средств наиболее подходящие и 

обеспечивающие наибольшую степень конфиденциальности при осуществле-

нии криптовалютных операций.  

Ученые предлагают рассматривать схему легализации как трехфазный 

поэтапный процесс1.  

Первый этап – размещение денежных средств. На данном этапе владелец 

наркодоходов, в зависимости от их типа, физически размещает в мобильные 

финансовые инструменты. Задачи данного этапа решаются посредством поме-

щения криптовалюты в разного рода хранилища. Ими обычно выступают 

счета на криптовалютной бирже или онлайн-сервисах по обмену криптова-

люты (криптообменники), счета в платежных системах с поддержкой крипто-

валют, а также криптовалютные кошельки (горячие и холодные). 

Вторым этапом следует считать перемещение преступных доходов. По-

сле того как владелец имущества, добытого в результате совершения преступ-

ления в сфере НОН, успешно разместил свои активы одним из описанных 

выше способов, возникает необходимость перемещения незаконных доходов 

путем сложной цепи финансовых операций, направленных на «маскировку 

проверяемого следа»2 этих доходов. Этот этап составляет основу легализации.  

Перемещение доходов обычно осуществляется следующими способами: 

кардерство, продажа на криптобирже, на криптообменнике, оплата товаров че-

рез сайты, принимающие криптовалюту (далее пользователь может реализо-

 
1 Гусева А.А. Возможные пути решения проблемы легализации денежных средств 

через криптовалюту // Экономика. Право. Инновации. 2018. № 5 (2). С. 36-45. 
2 Козлов И.В. О стадиях процесса легализации преступности доходов // Финансы и 

кредит. 2007. № 31 (271). С. 76-79. 
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вать оплаченную продукцию через сервисы-смесители), через пожертвование 

третьим лицам, содействующим скрытию истинного происхождения преступ-

ных доходов, одноранговые денежные операции «peer-to-peer», покупка внут-

ренней валюты в онлайн-играх. 

Так, Октябрьским районным судом г. Кирова (Кировская область) П . 

признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 

229.1, ч. 3 ст. 229.1, ч. 2 ст. 228, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 

ст. 30 п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Согласно приговору С. 

и П. вступили в предварительный преступный сговор на совместное соверше-

ние преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с це-

лью извлечения материальной выгоды и с указанного времени действовали в 

составе организованной группы до 15 октября 2018 г. Для придания правомер-

ности владения, пользования и распоряжения полученными от реализации 

наркотических средств денежными средствами, переведенными в ходе «фи-

нансовой» операции в криптовалюту, П. оформил доступ к обменнику крип-

товалюты «Localbitcoins», предоставляющему услуги по проведению «финан-

совых» операций в криптовалюте, находил объявление лица (трейдера) из Рос-

сийской Федерации, осуществляющего покупку криптовалюты «Биткоин» за 

денежные средства (рубли) с переводом денежных средств на банковские 

счета на устраивающих его по цене и объему сделки условиях; после этого с 

использованием ресурсов обменника криптовалюты вступал в переписку с вы-

бранным трейдером, где передавал сведения о номерах банковских карт на имя 

свое имя, на которые после производства «финансовой» операции по переводу 

криптовалюты с цифрового кошелька на цифровой кошелек трейдера прово-

дилась финансовая операция по зачислению денежных средств в рублях, то 

есть введение их в легальный гражданско-правовой оборот1. 

В последнее время развитие получил также способ отмывания незакон-

ных доходов в криптоиграх, позволяющих в ходе игрового процесса осуществ-

лять обмен виртуальной валютой, а в дальнейшем выводить ее на кошелек. 

Данные способы совершения отмывания наркодоходов в последующем могут 

иметь место в судебно-следственной практике. 

В целях усложнения идентификации личности пользователь может ис-

пользовать специальные серверы, смешивающие в произвольном порядке опе-

рации с виртуальными активами: тумблеры и миксеры. В результате пользо-

ватель получает «очищенную» криптовалюту, которая делится на части и от-

правляется по разным кошелькам.  

Заключительным этапом является вывод очищенных средств. Денежные 

средства, очищенные одним из описанных способов, поступают на счет или 

 
1 Приговор от 13.02.2020 по делу № 1-44/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/QfdjN3V9rHbV/ (дата обращения: 20.04.2022). 
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кошелек пользователя в криптовалютном или безналичном выражении , после 

чего часть этих средств остается там, а другая часть выводится на банковскую 

карту. Возможно также осуществление внебиржевых одноранговых сделок, в 

ходе которых желающие приобрести криптовалюту обменивают ее на безна-

личные или наличные денежные средства. 

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков могут сопровож-

даться легализацией в более сложных формах. Регулярно появляются новые 

способы сокрытия или искажения информации об истинном происхождении 

виртуальных активов. Отмывание незаконных доходов посредством цифро-

вого искусства, организации краудфандинга, ICO-платформ и т.д. ввиду суще-

ственной технологической сложности нуждаются в отдельном рассмотрении в 

рамках полноценного научного исследования. 

Кустарев Р.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.Б. Судницын, кандидат юридических наук, доцент 

Альтернативные варианты принудительного получения 
образцов для сравнительного исследования  

Деятельность по собиранию доказательств при производстве по уголов-

ному делу во многих случаях связана с изъятием каких-либо объектов. При 

необходимости проверить, оставлены ли следы в определенном месте или на 

вещественных доказательствах конкретным лицом, следователь вправе полу-

чить образцы для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ), после чего 

назначить судебную экспертизу (ст. 195 УПК РФ).  

Несмотря на относительную определенность положений, характеризую-

щих следственное действие, предусмотренное ст. 202 УПК РФ, неоднознач-

ность возможности и пределов получения образцов в недобровольном по-

рядке, допустимость альтернативных принудительному изъятию объектов ва-

риантов, противоречивая правоприменительная практика указывают на необ-

ходимость проработки указанных, а также ряда смежных вопросов. Попыта-

емся прояснить некоторые из них. 

Анализ следственной практики обнаруживает случаи отказа от предо-

ставления образцов для сравнительного исследования1. В ряде случаев сто-

рона защиты оказываемое противодействие мотивирует правом защищаться 

всеми незапрещенными способами, ссылается на принцип презумпции 

1 Апелляционное определение Московского городского суда от 02.08.2021 № 10-

8948/2021; приговор Преображенского районного суда г. Москвы от 16.06.2021 № 1 -

60/2021 // СПС КонсультантПлюс. 
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невиновности, не обязывающий обвиняемого доказывать свою невиновность 

и т.п.1 Но нетрудно предположить, что действительно невиновный человек, 

наоборот, проявит заинтересованность в предъявлении следствию своих об-

разцов, дабы доказать свою непричастность к преступлению. Кроме того, в 

УПК РФ, а также в Конституции Российской Федерации отсутствует право об-

виняемого не предоставлять образцы для сравнительного исследования. При 

этом следует оговориться, что право не давать показания против себя самого, 

своего супруга и близких родственников прямо закреплено ст. 51 Конституции 

Российской Федерации. 

В теории уголовного процесса общепризнанным признаком следствен-

ных действий является обеспеченность государственным принуждением2. 

Этот признак предопределяется самой природой уголовно-процессуальной де-

ятельности, носящей властно-принудительный характер. Любое следственное 

действие (будь то выемка, обыск, допрос) в той или иной степени пронизано 

принуждением. Получение образцов для сравнительного исследования не яв-

ляется исключением. Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал 

возможность принудительного получения образцов для сравнительного иссле-

дования, обусловленную конституционно значимыми целями (ст. 55 Консти-

туции РФ, а также и иными положениями)3. Однако до настоящего времени 

многие следователи по-прежнему опасаются получать образцы для сравни-

 
1 Определения Конституционного Суда РФ от 30.11.2021 № 2637-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Комарова Сергея Александровича на нару-

шение его конституционных прав положениями пункта 3 статьи 48 Федерального закона 

«О наркотических средствах и психотропных веществах» и статьи 27.7 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях», от 03.07.2007 № 594-О-П «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мушарапова Константина Генна-

дьевича на нарушения его конституционных прав статьей 12.26 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях» // СПС КонсультантПлюс. 
2 Шейфер С.А Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и дока-

зательственное значение. Самара: Самарский университет, 2004. С. 37-40; Семенцов В.А. 

Отзыв официального оппонента на диссертацию С.Б. Россинского «Концептуальные ос-

новы формирования результатов "невербальных" следственных и судебных действий в до-

казывании по уголовному делу» // Официальный сайт Московского государственного юри-

дического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). URL: http://www.msal.ru/ (дата об-

ращения: 25.04.2022). 
3 Определения Конституционного Суда РФ от 28.09.2017 № 2211-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Урванцевой Веры Борисовны на нарушение 

ее конституционных прав частью четвертой статьи 21, статьями 86, 86 и 89 Уголовно -про-

цессуального кодекса Российской Федерации, статьями 2, 6 и 12 Федерального закона "Об 

оперативно-розыскной деятельности"», от 27.02.2020 № 320-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Воронцова Павла Владимировича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 6 Федерального закона "Об опера-

тивно-розыскной деятельности"») // СПС КонсультантПлюс. 
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тельного исследования принудительным путем. В какой-то мере это связано с 

отсутствием прямого указания в диспозиции ст. 202 УПК РФ на возможность 

принудительного получения образцов. В связи с этим было бы целесообразно 

дополнить ч. 2 ст. 202 УПК РФ положением о возможности принудительного 

получения образцов для сравнительного исследования примерно следующего 

содержания: «До начала следственного действия следователь предлагает лицу 

предоставить образцы для сравнительного исследования добровольно, а в слу-

чае отказа вправе получить их принудительно». При этом, безусловно, не мо-

гут применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижа-

ющие его честь и достоинство (ст. 9, ч. 2 ст. 202 УПК РФ). Отдельными авто-

рами предлагается обеспечить дополнительными гарантиями соблюдения 

прав граждан при принудительном получении образцов. Так, предлагается 

уведомлять суд о проведении действия или получать его санкцию, обеспечи-

вать обязательное присутствие понятых, получать медицинское заключение о 

безопасности определенных манипуляций и т.д.1 

Согласимся, что требуется дополнительная законодательная регламен-

тация возможности принудительного изъятия образцов для сравнительного 

исследования с определением оснований и условий2. Вместе с тем представ-

ляется излишним наделять суд полномочиями на дачу разрешения для прину-

дительного получения образцов, что связано с несущественным ограничением 

прав лица, чьи образцы получаются, поскольку положения ч. 2 ст. 202 УПК 

РФ и, согласно позициям высших судов, положения уголовно-процессуаль-

ного законодательства в целом в достаточной мере обеспечивают гарантии ре-

ализации механизма принудительного получения образцов для  сравнитель-

ного исследования. Более того, использование иных способов получения об-

разцов для сравнительного исследования (обыск, выемка, ОРМ) может огра-

ничивать права граждан в большей мере, чем при непосредственном получе-

нии образцов, собственно, поэтому они и обеспечены судебным санкциониро-

ванием. 
Однако получить принудительно образцы для сравнительного исследо-

вания не всегда объективно возможно или целесообразно. Во-первых, это свя-

зано с образцами, которые принудительно добыть невозможно в силу их спе-

цифичности (образцы голоса, почерка). Во-вторых, это могут быть объекты, 

которые потенциально и можно получить принудительным путем, однако при 

 
1 Дронова О.Б. Использование специальных знаний при раскрытии и расследовании 

преступлений в сфере производства, хранения и сбыта товаров, не соответствующих уста-

новленным требованиям : монография / под науч. ред. Б.П. Смагоринского. М.: Юр-

литфонд, 2017. С. 107-109.  
2 Карлов А.Л. Средства обеспечения обязательности постановления о получении об-

разцов для сравнительного исследования в уголовном судопроизводстве // Научный дай-

джест Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 1 (11). С. 54-62. 
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их непосредственном отобрании не исключается причинение вреда здоровью, 

соответственно, от принудительного их получения необходимо отказаться 

(образцы крови, слюны, подногтевого содержимого и пр.). 

Традиционной альтернативой получения образцов (ст. 202 УПК РФ) мо-

гут служить иные следственные действия, направленные на изъятие докумен-

тов или предметов, которые впоследствии могут быть объектами судебной 

экспертизы. Их производство поможет избежать возможных негативных по-

следствий принудительного получения образцов. Речь идет о свободных и 

условно свободных образцах, получаемых путем производства таких след-

ственных действий, как обыск или выемка, которые проводятся с целью обна-

ружения и изъятия документов и предметов, содержащих, например, образцы 

почерка, голоса, крови и т.п. Данные объекты, безусловно, также представ-

ляют продукты жизнедеятельности человека. Однако процесс непосредствен-

ного формирования образцов в таких случаях остается порой за рамками про-

изводства по уголовному делу, а речь идет об изъятии уже готовых объектов 

(письма, записки, блокноты, видео-, аудиозаписи). Это обстоятельство тре-

бует при проверке и оценке данного объекта особо внимательно проверять его 

с точки зрения объективности и достоверности.  

Сложнее складывается ситуация с объектами, имеющими биологическое 

происхождение. Но сложность не исключает подобную возможность. К при-

меру, при прогнозируемом отказе от добровольной выдачи крови для сравни-

тельного исследования и при наличии сведений о сдаче этим лицом крови на 

медицинский анализ не исключено получение данного объекта выемкой из 

учреждения, оказывающего медицинские услуги. Однако подобный вариант  

усложняется как временным фактором, влияющим на физическую сохран-

ность объекта и возможность его получения, так и редкостью подобных бла-

гоприятных расследованию ситуаций1. Тем не менее это, в принципе, воз-

можно и имеет место на практике. Указанное демонстрирует пример, когда 

следователем было вынесено постановление о производстве выемки образцов 

крови у Б.Р.В., содержащегося в учреждении ФСИН России. Производство вы-

емки было поручено оперуполномоченному ОУР, который произвел выемку 

образца крови Б.Р.В. у фельдшера-лаборанта учреждения ФСИН. При этом для 

обеспечения достоверности образцов оперуполномоченный допросил фельд-

шера об обстоятельствах ранее произведенного забора крови2. 

1 Судницын А.Б. Негласное получение биологических образцов для сравнительного 

исследования при производстве по уголовному делу: альтернатива процессуальному дей-

ствию или подмена оперативно-розыскным мероприятием? // Вестник Сибирского юриди-

ческого института МВД России. 2019. № 4 (37). С. 17. 
2 Апелляционное постановление Ставропольского краевого суда от 20.11.2020 

№ 22К-5786/2020 // СПС КонсультантПлюс. 
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Таким образом, получение образцов для сравнительного исследования 

не ограничивается одним способом. При невозможности или нецелесообраз-

ности принудительного получения образцов в порядке ст. 202 УПК РФ должен 

в первую очередь рассматриваться вопрос о применении другой процессуаль-

ной формы, например путем проведения обыска или выемки.  

Вторым альтернативным вариантом принудительного получения образ-

цов для сравнительного исследования является его получение в негласном по-

рядке посредством поручения органу дознания об осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий. 

При этом следует учитывать следующий аспект. Чтобы исключить пре-

тензию о подмене процессуального действия оперативно-розыскным меро-

приятием, необходимо прибегать к данному варианту после исключения про-

цессуальных способов получения образцов для сравнительного исследова-

ния1, а также после письменного обоснования невозможности получения об-

разцов для сравнительного исследования в поручении о проведении отдель-

ных оперативно-розыскных мероприятий (постановлении о непроведении со-

ответствующего следственного действия)2. Описательно-мотивировочная 

часть данного документа может быть представлена следующим образом: «В 

связи с отказом от добровольного предоставления образцов для сравнитель-

ного исследования, невозможностью получения их принудительным путем 

(высокой вероятностью при принудительном их получении причинения вреда 

здоровью), а также невозможностью получения образцов для сравнительного 

исследования иными способами, предусмотренными уголовно-процессуаль-

ным законодательством, прошу получить указанные образцы путем проведе-

ния оперативно-розыскных мероприятий». 

Подытожим: использование альтернативных вариантов получения об-

разцов для сравнительного исследования обеспечит фактическое получение 

требуемых объектов, отсутствие претензий в части подмены используемого 

инструментария, возможность проведения сравнительного исследования и в 

целом эффективное выполнение задач, стоящих перед органами предваритель-

ного расследования. 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бухрова Дмитрия Юрь-

евича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 21, статьями 84, 

86 и 89 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статьями 2 и 6 Феде-

рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституцион-

ного Суда РФ от 24.01.2008 № 104-О-О; Обзор законодательства и судебной практики Вер-

ховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2009 г. : утв. постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 10.03.2010 // СПС КонсультантПлюс.  
2 Судницын А.Б. Указ. соч. С. 19. 
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Рублева А.А. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель К.С. Малышев 

К вопросам об оперативном обслуживании объектов, 
задействованных при совершении преступлений  

с использованием криптовалют 

Понятие «криптовалюта» относится к цифровым видам валюты. Ее со-

здают и передают с помощью криптографических методов, преимущественно 

на базе технологии блокчейн. «Монеты» выпускаются изначально в электрон-

ном виде буквально за счет проведения математических вычислений. Про-

стыми словами, криптовалюта – это искусственная платежная система, при-

равниваемая к настоящим деньгам, имеющая официальный курс. Наиболее из-

вестными из них являются Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple. 

Свое начало криптовалюты берут в 2009 г. Данный год является годом 

создания платежной системы «Биткойн». А уже в 2011 г. криптовалюта начи-

нает набирать свои обороты. Появляются электронные кошельки для смарт-

фонов и других устройств, появляются первые биржи по торговле криптова-

лютой1. 

Любой тип криптовалюты не имеет официального статуса в качестве 

платежного средства. Но типовые свойства вроде децентрализации привлека-

тельны для пользователей. Владелец любой из существующих криптовалют не 

привязан к какой-либо географической точке, государству или политическому 

строю. Это непосредственно усложняет регулирование данной валюты и за-

трудняет контроль над операциями, которые могут производиться в качестве 

уплаты за противоправные услуги либо за товары, оборот которых ограничен2. 

Данная система имеет единый реестр, в котором фиксируются все про-

изведенные транзакции. Технология блокчейн, лежащая в основе криптова-

лют, гарантирует, что все транзакции можно отследить. Каждый раз, когда пе-

редается какая-либо стоимость, в блокчейн добавляется запись о транзакции, 

которую практически невозможно отредактировать. При отмывании, как пра-

вило, используются сложные маршруты движения денег, чтобы скрыть их 

происхождение и в конечном итоге превратить в якобы законный актив. С 

криптовалютами это невозможно, так как маршруты движения средств запи-

сываются и их можно отследить. 

Лишь с четвертой попытки получилось внести изменения в законода-

тельство РФ. 1 января 2021 г в России вступил в силу закон «О цифровых 

1 Поппер Н. Цифровое золото: невероятная история Биткойна, или как идеалисты и 

бизнесмены изобретают деньги. Диалектика, 2015. 
2 Эха Б.П. Как деньги обрели свободу. 2017. 
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финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ЦФА), ФЗ от 31 июля 2020 г. 

№ 259, который рассматривали в Госдуме на протяжении 2,5 лет. Сделки с 

цифровыми финансовыми активами будут разрешены, но при этом закон от-

деляет ЦФА от цифровой валюты, которая запрещается как средство платежа 

в России1. 

Анализ оперативной обстановки, связанной с использованием виртуаль-

ных денег, указывает на риск их возможного использования в противоправных 

(преступных) целях. Данные факты, а также возможность бесконтрольного пе-

ревода денежных средств и их последующего обналичивания служат предпо-

сылками высокого риска потенциального вовлечения криптовалют в схемы, 

направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирование терроризма. 

Таким образом, для решения задач по противодействию преступной де-

ятельности с использованием криптовалюты органами внутренних дел (поли-

цией) должны использоваться новые технологии автоматизированного сбора 

и анализа информации в информационно-телекоммуникационных сетях по 

технологиям «больших данных», блокчейн и data mining. К разработке соот-

ветствующей методики следует подойти комплексно, учитывая инновацион-

ную специфику функционирования, выпуска (майнинга) криптовалют, уделяя 

при этом особое внимание правовым вопросам защиты от потенциально воз-

можных криминальных вызовов и угроз. 

Редозубов К.А. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель К.С. Малышев  

Сложности использования цифровых доказательств в процессе 
оперативного сопровождения уголовного дела  

Эпоха всестороннего цифрового развития привнесла в российское зако-

нодательство ряд изменений, связанных с деятельностью органов внутренних 

дел на различных этапах расследования преступлений. Уже сейчас в УПК РФ 

внесен ряд дополнений, направленных на решение вопросов, возникающих в 

ходе расследования преступлений, совершаемых в киберпространстве. Но в 

своей редкости до сих пор остается нерешенным вопрос использования циф-

ровых доказательств в процессе доказывания. 

1 Винья П. Эпоха криптовалют: как биткоин и блокчейн меняют мировой экономи-

ческий порядок / пер. с англ. Э. Кондуковой. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. 429 с. 
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Актуальность данной тематики не представляет никаких сомнений 

ввиду того, что процесс приобщения цифровых доказательств четко не урегу-

лирован и постоянно вызывает множество споров между сторонами защиты и 

обвинения. По своей сути данная тематика является закономерной проблемой, 

возникшей в ходе компьютеризации общества в целом и развития компьютер-

ных преступлений в частности.  

Следует отметить, что в УПК РФ нет четкого определения электронного 

(цифрового) доказательства, но вполне очевидно, что оно необходимо. Ска-

жем так, законодателю следовало бы дополнить глоссарий, содержащийся в 

ст. 5 УПК РФ, и прописать, что под электронным доказательством следует по-

нимать электронные носители информации, а также электронные документы, 

полученные в ходе исследования данных носителей. Отсутствие как такового 

четкого понятия цифрового доказательства позволяет стороне защиты оказы-

вать активное противодействие органам предварительного расследования и 

усложняет процесс приобщения цифровых материалов к уголовному делу.  

В правоприменительной практике в превалирующем количестве случаев 

в качестве цифровых доказательств используются скриншоты, переписки из 

различных мессенджеров, изложенные на печатных носителях, а также данные 

различных бухгалтерских программ. Процесс получения данных доказа-

тельств не представляет существенного труда для органов расследования и 

чаще всего связан с проведением различных осмотров. Так , например, скрин-

шоты и переписки чаще всего могут быть получены в ходе проведения 

осмотра предмета. Что же касается данных бухгалтерских программ, то они 

могут быть получены путем истребования баз данных, содержащихся в таких 

программах, как: «1С», «Парус» или «Галактика». Данные бухгалтерские про-

граммы содержат в себе абсолютно всю активность той или иной организации 

за определенный период времени и непосредственно могут свидетельствовать 

о правонарушении.  

По своей сути деятельность, связанная с использованием цифровых до-

казательств, имеет положительные тенденции, но чаще всего возникают во-

просы с достоверностью данного вида доказательств. В силу того, что четкого 

понятия цифровых доказательств в УПК РФ не имеется и в ст. 74 УПК РФ не 

указано, что электронные данные могут быть использованы в качестве дока-

зательств, органами следствия прикладывается огромное количество усилий 

для того, чтобы использовать данные материалы. Сторона защиты ссылается 

на то, что скриншоты и данные из мессенджеров могут быть воссозданы путем 

монтажа и в данном случае отличить их от оригинала будет невозможно.  

Отметим, что сложность использования цифровых доказательств суще-

ствует не только в Российской Федерации, но и в Республике Беларусь. Зако-

нодательство Беларуси достаточно подробно урегулировало вопрос признания 

юридической силы данного вида доказательств путем внесения понятия 
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электронных доказательств в Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. 

«Об электронном документе», но вопрос использования документов, содержа-

щихся на электронном носителе и не имеющих цифровую подпись (скрин-

шоты, материалы переписок), остается открытым до сих пор. Имеются те же 

проблемы, связанные с отсутствием данного вида доказательств в УПК Рес-

публики Беларусь и необходимостью законодательного урегулирования дан-

ного вопроса. А.В. Волчек отмечает, что в Республике Беларусь имеется поло-

жительная практика по использованию данных документов, но данная прак-

тика является редкой и процесс определения достоверности возлагается на 

субъективную оценку суда.  

Сложность использования цифровых доказательств представляет собой 

не столько проблему действующего законодательства, сколько закономерный 

итог компьютеризации в Российской Федерации и Республике Беларусь.  Про-

ведя данное исследование, мы пришли к выводу, что нынешнее законодатель-

ство требует дополнений, связанных с четким урегулированием вопроса об ис-

пользовании цифровых доказательств. Считаем необходимым внесение поня-

тия «цифрового доказательства» в ст. 5 УПК РФ, а также дополнения ст. 74 

с целью закрепления электронных данных как доказательств по делу. С внесе-

нием данных изменений существенно облегчится процесс использования циф-

ровых доказательств, что исключит множество споров и станет примером для 

законодательства стран СНГ в будущем.  

Александров Л.П. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Г. Шашин, кандидат юридических наук, доцент 

Предупреждение и раскрытие оперативными подразделениями 
внутренних дел фактов 

мошенничества в сфере информационных технологий  

Активное внедрение цифровизации во все сферы общественных отноше-

ний предопределяет рост совершения таких преступлений , как мошенниче-

ство в сфере высоких технологий. Данные преступные деяния имеют свою 

специфику, которая определяет необходимость выработки специальных спо-

собов предупреждения и раскрытия оперативными подразделениями органов 

внутренних дел фактов мошенничества в сфере информационных технологий. 

Так, особое значение при выявлении таких преступлений занимает 

осмотр места происшествия. Спецификой его проведения будет практическое 
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определение места совершения преступления1. Например, в случае соверше-

ния мошенничества опосредованно, т.е. без непосредственного контакта с тех-

ническим средством (например, через сеть Интернет), материальные следы во-

все не остаются. В этом случае могут быть обнаружены так называемые «ин-

формационные следы преступления» (в журналах операционной̆ системы, тех-

нических файлах регистрации сообщений и т.д.)2. 

Помимо осмотра места происшествия, как правило, проводятся обыск и 

(или) выемка предметов и документов, имеющих значение для раскрытия пре-

ступления. Тактика производства таких действий имеет ряд особенностей, ко-

торые связаны с наличием риска утраты сведений, которые имеют доказатель-

ственную ценность.  

Специфика выявления и расследования мошенничества в сфере инфор-

мационных технологий предопределяется и тем, что по таким категориям уго-

ловных дел проводятся специальные судебные экспертизы (компьютерно-тех-

ническая экспертиза)3.  

Стоит указать, что с развитием информационной среды появляются и 

новые способы совершения мошенничества с использованием электронных 

средств платежа. В свою очередь, данные факторы должны учитываться и опе-

ративными подразделениями органов внутренних дел при предупреждении и 

раскрытии мошенничества в сфере информационных технологий4. 

Наиболее типичными угрозами и объектами, подпадающими под кибе-

ратаку, выступают следующие: 

1) мобильное рекламное программное обеспечение (так называемое 

mobile advertising software или madware); 

2) компьютерное программное обеспечение, зараженное вирусом. В то 

время, когда распространенность так называемых «псевдо-антивирусов» ни-

велируется, в киберпространстве появляются мощные угрозы, как, скажем, 

угрозы типа ransomware (в пер. с англ. – выкуп) – шантажирующие про-

граммы, которые требуют внесения соответствующей суммы оплаты. Однако 

данная схема характеризуется определенными неудобствами для хакеров , 

например невозможностью удобно и безопасно получить желаемые средства; 

 
1 Шашин Д.Г. Специальный повод для возбуждения уголовного дела: проблемы пра-

воприменения // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел 

России. 2014. № 1 (68). С. 46-51. 
2 Шхагапсоев З.Л. Особенности выявления мошенничества в сфере компьютерной 

информации // Социально-политические науки. 2018. № 1. С. 132.  
3 Хайдаршина Р.Ф. Компьютерно-техническая экспертиза при расследовании мо-

шенничества в сфере высоких технологий // Перо науки. 2019. № 11. С. 18.  
4 Дронова О.Б. Интернет-ресурсы, используемые в процессе информационного обес-

печения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием 

средств мобильной связи и сети интернет // Вестник Волгоградской академии МВД России. 

2021. № 3 (58). С. 137.  
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3) социальные сети. В социальных сетях происходит рост денежного об-

ращения, что дает хакерам новые возможности для формирования угроз и осу-

ществления атак; 

4) платежные операции в системе онлайн и интернет-банкинг, что может 

стать потенциальным объектом краж личных данных, что приводит к обману 

пользователей и провоцирует последних сообщить такие данные неофициаль-

ным социальным сетям. Примером могут быть фальшивые уведомления о по-

лученных подарках, а также электронные письма с требованиями от опреде-

ленного пользователя указать личную информацию или даже домашний адрес; 

5) электронные кошельки eWallet, постепенно превращающиеся в спе-

цифический объект, который хакеры пробуют использовать в своих целях. 

Например, eWallet могут быть уязвимыми, что ведет к краже личной инфор-

мации; 

6) так называемые облачные носители информации типа Cloud (напри-

мер, e-Dysk, iCloud, Google Drive и т.п). Включение в конкретной корпоратив-

ной сети незащищенных устройств, которые накапливают информацию, а по-

сле этого она оседает уже на других облачных носителях. В результате уста-

новка пользователями новых программ приводит к заражению всей системы. 

Есть довольно много способов мошенничества, которые со временем ме-

няются, совершенствуются, приобретают новые изощренные формы. Сегодня 

мошенничество в сфере высоких технологий характеризуется изменением 

форм и видов, что обусловлено различными причинами. При этом для совре-

менных мошенников характерно использование как старых приемов, так и но-

вых, ранее неизвестных. Представляется, что использование искусственного 

интеллекта при предупреждении и раскрытии оперативными подразделени-

ями внутренних дел фактов мошенничества в сфере информационных техно-

логий было бы достаточно перспективным, поскольку это бы упростило про-

цесс расследования таких преступлений.  

Следует также отметить, что в целях внедрения искусственного интел-

лекта в деятельность оперативных подразделений внутренних дел было бы 

уместным позаимствовать и успешный опыт зарубежных стран.  

Так, искусственный интеллект в зарубежных странах уже достаточно 

давно внедрен в практическую деятельность. Он находит применение в разных 

сферах общественных отношений. Не стал исключением и процесс выявления 

и расследования преступных деяний.  

Если обратиться к зарубежному опыту, то можно заметить достаточно 

большой арсенал различного программного обеспечения, который основан на 

искусственном интеллекте. В качестве примера можно выделить, например, 

такую программу, как CO-Traveler. Фактически это программа электронного 

слежения Агентства национальной безопасности США, предполагающая воз-

можности фиксации передвижения владельцев мобильных телефонов и 
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выявления их скрытых контактов. Именно эта программа позволяет приме-

нить электронный поиск сигнала любого мобильного устройства в любой 

точке планеты, определяет траекторию движения1. 

Данная программа активно используется и при расследовании преступ-

лений. Вместе с тем следует отметить, что применение тех или иных программ 

должно согласовываться и с конституционными принципами (правами и га-

рантиями человека). Иными словами, использование таких программ не 

должно быть направлено на незаконный сбор персональных данных пользова-

теля и нарушение его конституционных прав.  

Таким образом, на сегодняшний день процесс предупреждения и рас-

крытия оперативными подразделениями органов внутренних дел фактов мо-

шенничества в сфере информационных технологий имеет не только ряд спе-

цифических особенностей, но и проблем. Главным образом такие проблемы 

вытекают из несовершенства действующего законодательства в данной сфере. 

Речь идет о пробелах в правовом регулировании, которые нуждаются в вос-

полнении. В связи с этим нами были обозначены основные перспективные 

направления предупреждения и раскрытия оперативными подразделениями 

внутренних дел фактов мошенничества в сфере информационных технологий. 

При этом особое значение следует уделить применению в практической дея-

тельности искусственного интеллекта. Данное направление имеет особую 

важность в связи с участившимися случаями совершения преступлений в ин-

формационном пространстве. Внимание должно быть акцентировано на 

успешном опыте зарубежных стран по данному вопросу. Например, следует 

разрабатывать специальные программные средства, функционирующие с по-

мощью искусственного интеллекта, которые будут служить вспомогательным 

инструментом при предупреждении и раскрытии оперативными подразделе-

ниями органов внутренних дел фактов мошенничества в сфере информацион-

ных технологий. 

 

 

  

 
1 Муратова Н.Г. Искусственный интеллект, уголовный процесс и криминалистика: 

концептуальный подход // Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидак-

тика : сборник материалов VI Всероссийской научно-практической конференции (Рязань, 

16 дек. 2020 г.). Рязань: ИП «Коняхин Александр Викторович», 2021. С. 227. 
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Особенности применения органами внутренних дел 
отдельных мер процессуального обеспечения, 

ограничивающих имущественные права  

В процессе реализации административного законодательства органы 

внутренних дел осуществляют применение различных мер государственного 

принуждения, в числе которых меры обеспечения административного произ-

водства, закрепленные в положениях главы 27 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ). Си-

стема анализируемых мер призвана обеспечивать должное исполнение адми-

нистративного законодательства, то есть обеспечивать достижение его целей. 

Следует заметить, что среди имеющихся в положениях КоАП  РФ мер обеспе-

чения существуют меры различной правовой природы, такие как доставление 

и административное задержание, которые могут ограничивать важнейшие 

конституционные права граждан. Законом предусмотрены и меры, которые 

имеют предупредительные цели, как, например, личный досмотр. Вместе с тем 

важным блоком мер обеспечения по делам об административных правонару-

шениях представляется тот, в который входят меры, связанные с ограниче-

нием различных имущественных прав. Так, среди указанных следует выделять 

меры, связанные с досмотром, осмотром, а также изъятием вещей, документов 

или транспортных средств, меры, которые направлены на отстранение лица от 

управления транспортным средством или его задержание, а также меры, свя-

занные с арестом указанных объектов. Меры административного процессуаль-

ного обеспечения имеют интересную правовую природу, что определяется их 

схожестью с мерами административного пресечения. Вместе с тем их отличие 

заключается в том, что они могут применяться только в случае необходимости 

обеспечения правильного и эффективного производства по делу об админи-

стративном правонарушении.  

В процессе применения мер обеспечения производства по делу об адми-

нистративном правонарушении, которые ограничивают имущественные 

права, необходимо иметь четко выстроенный законодательно закрепленный 

регламент и алгоритм, так как указанные меры ограничивают предусмотрен-

ные законодательными актами имущественные права. В положениях КоАП 

РФ данный регламент детализирован, однако в процессе правоприменения 

указанных норм еще возникают условия, которые непосредственным образом 

могут влиять на эффективность самого производства либо нарушать законные 

права и интересы субъектов, которые вовлекаются в указанное производство. 
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Говоря об актуальности применения данной категории мер, отметим, что 

достаточно часто сотрудниками полиции применяются меры, связанные с 

осмотром и изъятием вещей и документов, арестом различного имущества, а 

также имущественные меры обеспечения в области безопасности дорожного 

движения. Отметим, что в процессе обеспечения охраны общественного по-

рядка и обеспечения общественной безопасности органы внутренних дел 

вправе реализовывать весь арсенал ограничительных мер, в том числе ограни-

чивающие имущественные права. К примеру, гр. М. совершил административ-

ное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ, а именно осу-

ществлял стрельбу в населенном пункте из охотничьего оружия. В ходе при-

менения к нему соответствующих мер обеспечения оружие было изъято на ос-

новании положений ст. 27.10 КоАП РФ. Впоследствии гр. М. был привлечен к 

административной ответственности, а оружие конфисковано в соответствии с 

санкцией ст. 20.13 КоАП РФ1. Приведенный пример подчеркивает важность 

ограничения имущественных прав граждан. В данном случае путем ограниче-

ния имущественного права владения оружием предотвращен допустимый, бо-

лее общественно опасный вред.  

Вместе с тем в рамках нашей статьи важно обозначить процедуру огра-

ничения имущественных прав граждан. Положения административного зако-

нодательства прямо не выделяют меры обеспечения, связанные с ограниче-

нием имущественным прав, однако по своей сути любая из закрепленных мо-

жет так или иначе влиять на имущественные права граждан или юридических 

лиц. В связи с этим следует выделить несколько групп обеспечительных мер, 

которые непосредственным образом воздействуют на имущественные права 

граждан. Так, к первой группе следует отнести меры обеспечения производ-

ства, связанные с досмотром, осмотром и изъятием вещей и документов, а 

также транспортных средств. Отметим, что указанные меры обеспечения 

предусматриваются положениями ст. 27.7, 27.8, 27.9, 27.10 КоАП РФ. Приме-

нение названных мер обеспечения может иметь место при осуществлении раз-

личных задач органов внутренних дел и, как правило, обеспечивает эффектив-

ность производства, формирует необходимую доказательственную базу, а 

также обеспечивает пресекательные функции, то есть возможность дальней-

шего или последующего совершения административного правонарушения. Ко 

второй группе мер обеспечения, которые воздействуют на имущественные 

права граждан, следует отнести отстранение от управления транспортным 

средством, а также его задержание. Названные меры широко применяются в 

процессе обеспечения органами внутренних дел безопасности дорожного дви-

жения. Отметим, что указанные меры закреплены в положениях ст.  27.12, 

27.13 КоАП РФ. Их применение возможно только при совершении особо 

 
1 Материалы дела об административном правонарушении, возбужденным МУ МВД 

России «Оренбургское» в отношении М. по признакам ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ.  
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общественно опасных административных правонарушений в области безопас-

ности дорожного движения. К третьей группе следует отнести меры обеспече-

ния, связанные с арестом товаров, транспортных средств, а также арестом иму-

щества в целях обеспечения исполнения постановления о назначении админи-

стративного наказания. Отметим, что указанные меры предусматриваются по-

ложениями ст. 27.14, 27.20 КоАП РФ. Особенностями указанных мер является 

то, что они обеспечивают невозможность пользования и распоряжения иму-

ществом, если это необходимо в процессе производства по делу об админи-

стративном правонарушении. В целом, применение таких ограничений может 

использоваться во всех направлениях деятельности служб и подразделений 

органов внутренних дел, в том числе тех, которые связаны с выполнением воз-

ложенных на них задач, среди которых охрана общественного порядка, обес-

печение общественной безопасности, защита прав и законных интересов граж-

дан, их жизни, здоровья, собственности. Необходимо помнить, что при осу-

ществлении ограничения должностные лица полиции должны осознавать 

установленные границы такого ограничения, а также способствовать реализа-

ции дозволенных лицу в такой период прав. Необходимо отметить, что при 

осуществлении названных мер обеспечения законодатель предусмотрел ряд 

требований, которые являются идентичными для всех названных мер. Так, 

среди указанных требований следует выделить необходимость составления 

процессуального документа – протокола, присутствия при их осуществлении 

понятых или обязательного фиксирования с помощью видеотехники.  

Ефанова А.И. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель К.С. Малышев  

Организация раскрытия преступлений по горячим следам  

Понятие «по горячим следам» можно раскрыть как наиболее эффектив-

ный метод обнаружения преступника по еще «свежим» следам в кратчайшие 

сроки. Если говорить о сроках раскрытия преступления по горячим следам, то 

здесь нет точно закрепленного срока, но по словам действующих сотрудников 

большинство преступлений раскрываются по горячим следам, то есть в тече-

ние дежурных суток с момента сообщения о преступлении. 

Раскрытие преступлений является одной из основных задач органов 

внутренних дел. Так, в январе – сентябре 2021 г. были зарегистрированы 

1521509 преступлений, выявлено 652592 лиц, совершивших преступления,1 

1 Официальный интернет-сайт МВД России. URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 

20.12.2021). 
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что составляет всего 43%, т.е. фактически по каждому второму преступлению 

не установлены лица, его совершившие. Анализируя данную статистику, 

можно сказать, что в деятельности правоохранительных органов существуют 

проблемы, которые касаются раскрытия преступлений по горячим следам. 

Основными проблемами являются следующие: проблема, касающаяся 

быстрого реагирования правоохранительных органов на поступившее сообще-

ние о преступлении, которая заключается в недостатке кадров, т.е. сотрудни-

ков, которые находятся на дежурстве; вторая проблема связана с использова-

нием специальных знаний на первом этапе расследования преступлений по го-

рячим следам. 

Для того чтобы успешно раскрыть преступление по горячим следам, 

необходимо соблюдать несколько требований: обмен информацией1 – благо-

даря современным технологиям СОГ может общаться посредством сотовой 

связи, что, несомненно, облегчает взаимодействие; быстрая координация дей-

ствий каждого из участников СОГ, т.е. оперативных сотрудников, участковых. 

Если говорить о тактической деятельности раскрытия преступлений по 

горячим следам, то здесь преобладает поисковый характер. Перед следовате-

лем стоят задачи по выявлению событий преступления и обнаружению лица, 

совершившего преступление, в кратчайшие сроки. Любое промедление может 

сказаться на доказательственной базе.  

Следователю необходимо выдвинуть несколько версий произошедшего 

и проверить их достоверность. Выбор основных направлений неотложных по-

исково-розыскных действий должен исходить из уже имеющиеся информации 

о такого рода преступлениях. 

Что касается первоначальных следственных действий, при расследова-

нии преступлений по горячим следам целесообразно произвести: осмотр места 

происшествия и трупа; осмотр предметов и документов; допрос свидетелей и 

потерпевших; задержание подозреваемого; его личный обыск; допрос подо-

зреваемого; обыск по месту жительства; освидетельствование; предъявление 

для опознания; назначение и проведение различных экспертиз. Немаловажны 

и участие оперативных сотрудников, и проведение первоначальных опера-

тивно-розыскных мероприятий, таких как опрос, наведение справок, наблюде-

ние. 

Для успешного раскрытия преступлений по горячим следам правоохра-

нительным органам следует действовать незамедлительно, просчитывая и об-

думывая каждое свое действие. Взаимодействие сотрудников, постановка за-

дач, распределение сил также являются неотъемлемой частью успешного рас-

крытия преступлений по горячим следам. 

1 Кругликов А.П. Проблемы взаимодействия следователей и органов дознания при 

их функционировании. М., 2010.  
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Беленогова А.А. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Д.В. Теткин, кандидат юридических наук  

Основные проблемы  

применения на практике дознания в сокращенной форме  

Дознание в сокращенной форме – вид дознания, производимый дознава-

телем по категории преступлений, ему подследственным, а также по тем уго-

ловно наказуемым деяниям, которые получили законодательное закрепление 

в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ с соблюдением установленных уголовно-процессу-

альным законодательством специальных условий его производства. 

Рассматривая практический аспект применения сокращенного порядка 

дознания, считаем целесообразным отметить, что за восемь лет с момента вне-

сения в УПК РФ правовых положений, касающихся регулирования дознания 

в сокращенной форме, правоприменительные субъекты так и не пришли к еди-

ному мнению относительно применения на практике этих положений. 

На вышеизложенное влияет целый ряд причин, в том числе недостатки 

в правовом регулировании. Некоторые исследователи высказывают мнение о 

том, что настоящий порядок производства сокращенной формы дознания ли-

шен логической последовательности, сложен для применения его на практике;  

Одной из наиболее существенных проблем, возникающих при производ-

стве дознания в упрощенной форме, служит предоставленное ч. 3 ст. 226 .3 

УПК РФ потерпевшему (его представителю), подозреваемому (его защитнику) 

право ходатайствовать о прекращении применения упрощенной формы дозна-

ния и переводе предварительного расследования в общий порядок. Проблема 

заключается прежде всего в том, что данное право указанные лица могут осу-

ществить в любой момент производства по уголовному делу вплоть до удале-

ния суда в совещательную комнату для того, чтобы принять решение по суще-

ству рассматриваемого дела и постановить приговор. Дознаватель не имеет 

права не удовлетворить указанное ходатайство.  

Возвращения уголовных дел по вышеуказанному основанию влекут за 

собой большое количество неблагоприятных последствий: увеличение сроков 

дознания, что влияет на увеличение срока отправления правосудия, а также 

уменьшение количества дознавателей, которые хотели бы вести расследова-

ние в сокращенной форме, так как не могут ручаться за то, что в любой момент 

дело не вернется к нему для производства дополнительно дознания.  

Еще одной практической проблемой стало установление для правопри-

менительных субъектов момента получения согласия от потерпевшего на при-

менение упрошенной формы дознания. Некоторые ученые придерживаются 

мысли о том, что таким моментом должен служить первый допрос этого лица 
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в качестве потерпевшего по уголовному делу1. Однако данное мнение не пред-

ставляется полностью оправданным, ведь подозреваемое лицо становится та-

ковым позже чем потерпевший, также следует отметить, что не по всем делам, 

которые подследственны дознавателям, есть потерпевший. Поэтому по делам, 

носящим публичный характер, затрагивающим интересы государства и обще-

ства, считается целесообразным получение согласие прокурора во избежание 

ошибочных решений дознавателя. Указанное предложение с перечнем кон-

кретных составов преступлений должно найти отражение в нормах уголовно-

процессуального законодательства. 

Ряд ученых не считают целесообразным в целом получение согласия по-

терпевшего в момент вынесения решения о применении данной формы рас-

следования. Аргументом, подтверждающим такую позицию, выступает нали-

чие маленького срока рассмотрения ходатайства подозреваемого о производ-

стве дознания в рамках сокращенной формы. Они утверждают, что в указан-

ный законодателем срок не всегда получается узнать мнение потерпевшей сто-

роны2. 

Таким образом, законодателю следует более детально проработать недо-

статки положений, регулирующих перечень действий дознавателя для приня-

тия им обоснованного и законного решения о целесообразности применения 

упрощенной формы дознания. 

Исследуя проблемы современного сокращенного досудебного производ-

ства, следует указать на то обстоятельство, что дознаватель не обладает в пол-

ной мере процессуальной самостоятельностью в сборе, проверке и оценке до-

казательств, что предопределено регламентированными УПК РФ правами от-

дельных участников уголовного процесса. Это проявляется в том, что дозна-

ватель обязан проверять лишь те доказательства, которые вызывают некие со-

мнения у одной из сторон процесса. Примером может служить тот факт, что 

допросить лицо, с которого было взято объяснение при проведении дослед-

ственной проверки, невозможно, если ни у одного из участников нет сомнений 

в достоверности этого объяснения. 

Такие правовые положения идут вразрез с некоторыми принципами уго-

ловного судопроизводства о не существовании для доказательств заранее 

установленной силы. 

Однако, Конституционный Суд РФ указывает, что объяснения, собран-

ные в момент доследственной проверки, можно причислять к категории иных 

 
1 Проблемные аспекты правового регулирования сокращенной формы дознания / 

В.А. Абрамов, С.Л. Никонович, А.С. Климов [и др.] // Вестник Восточно-Сибирского ин-

ститута МВД России. 2018. № 1(84). С. 11. 
2 Гаврилов Б.Я. Дознание в сокращенной форме: законодательные мифы и реалии 

правоприменения // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2014. 

№ 6. С. 59. 
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документов, а следовательно, их можно рассматривать как самостоятельные 

доказательства по делу1. 

Сокращенная форма предусматривает, что доказательства по уголов-

ному делу собираются в объеме, достаточном для установления события пре-

ступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности 

лица в совершении преступления. 

Таким образом, дознавателю нет необходимости устанавливать весь пе-

речень обстоятельств, подлежащих доказыванию, закрепленный в ст. 73 УПК 

РФ. Однако, на наш взгляд, невозможно принять решение о производстве до-

знания в сокращенной форме, если не собрать доказательства, например, ха-

рактеризующие личность лица, подозреваемого в совершении преступления.  

Стоит отметить еще одну проблему, возникающую при применения 

упрощенной формы дознания. УПК РФ предусматривает, что на ознакомление 

с материалами уголовного дела предоставляется 3 суток, не предоставляя до-

знавателю полномочий на продление этого срока. Если ознакомление с уго-

ловным делом не может быть произведено менее чем за 3 суток, дознаватель 

обязан перевести расследование в общий порядок, что, безусловно, не явля-

ется положительным моментом. 

Подвоя итог вышеизложенному, можно прийти к выводу о том, что, не-

смотря на то, что сокращенный порядок дознания упрощает многие аспекты 

доказывания по уголовному делу, уменьшает срок проведения расследования, 

это не должно стать причиной нарушения прав и законных интересов участ-

ников судопроизводства по уголовным делам, не должно повлиять на обосно-

ванность и истинность выявления абсолютно всех обстоятельств расследуе-

мого события. 

Суходольская А.А. 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Научный руководитель Е.Ю. Родина  

Проблемы проведения ольфакторной экспертизы  

Актуальность темы заключается в расширении методов раскрытия и рас-

следования преступлений. Данное обстоятельство обусловлено активным раз-

витием преступного мира и усиленным противодействием результатам рассле-

дования. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов и эксперт-

ных подразделений должны использовать и развивать возможный арсенал сил 

1 Францифоров Ю.В. Обеспечение прав и законных интересов участников процесса 

при производстве дознания в сокращенной форме // Судебная власть и уголовный процесс. 

2015. № 4. С. 148. 
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и средств современной науки и техники. Установление лица, совершившего 

преступление, является ключевой целью расследования преступлений. Но в 

ходе расследования необходимо учитывать неоспоримую научную истину, что 

все люди по своим физиологическим особенностям являются уникальными и 

имеют отличные от других отпечатки пальцев, ДНК-следы, запаховые следы 

и др. При расследовании преступлений все чаще изымают следы биологиче-

ского происхождения, которые несут в себе запаховую информацию о пре-

ступнике. Закрепленная на законодательном уровне обязанность лиц, ведущих 

расследование, обнаружить все возможные доказательства по уголовному 

делу обязывает сотрудников правоохранительных органов обратить присталь-

ное внимание на запаховые следы человека. На наш взгляд, ольфакторная экс-

пертиза и ее результаты способны выступать в качестве самостоятельных до-

казательств по уголовным делам. 

Целью исследования является рассмотрение основных принципов, кото-

рые обеспечивают достоверность ольфакторной экспертизы и возможные за-

труднения в ее проведении. 

Ольфакторный метод с каждым годом все шире внедряется в экспертную 

практику и является одним из надежных и многообещающих направлений в 

судебной экспертизе. Результаты идентификационных и диагностических ис-

следований запаховых следов человека уже более четверти века используются 

в судах как источник доказывания причастности лиц к совершению преступ-

ления. Такой метод подходит для сохранения объекта в том виде, в котором 

он поступил на экспертизу, и относится к неразрушающим методам исследо-

вания вещественных доказательств. Тем не менее следует отметить, что одо-

рологическая экспертиза вызывает сомнения у некоторых ученых и практиков 

в надежности использования служебно-розыскных собак1.  

Важно отразить, что необходимы своевременный сбор проб с изъятых 

предметов и их сохранность, иначе любое промедление в сборе или неосто-

рожность в обращении может способствовать утрате запаховой информации.  

При совершении преступления лицо чаще всего пытается уничтожить 

следы, однако очень сложно избавиться от запаховых следов. Запах человека 

обладает свойствами индивидуальности, относительной устойчивости и отра-

жаемости. Такие запахи отличаются индивидуальностью и способностью про-

никать в одежду и в окружающие предметы, при этом они могут довольно дол-

гое время оставаться на них. Такие особенности ольфакторных следов позво-

ляют использовать информацию, которая в них содержится, для раскрытия 

преступлений прошлых лет, при расследовании которых не обнаружено иных 

 
1 Толстухина Т.В., Светличный А.А., Степанова И.С. Теоретические и практические 

проблемы использования результатов судебной одорологической экспертизы // Известия 

ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2020. № 4. С. 40. 
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доказательств, также используются в процессе раскрытия и расследования 

преступлений по горячим следам. 

Известно, что у животных обоняние по уровню восприятия во много раз 

превосходит существующие приборы определения запахов. Именно поэтому 

криминалисты считают собак идеальными биодетекторами1.  

Важно отметить следующие определения: 

− индивидуальным или личным запахом является генотипически обу-

словленное свойство специфических веществ пота, крови субъекта, восприни-

маемое служебными собаками (собаками-детекторами). При проведении экс-

пертизы учитываются определенные добавки в запаховых образцах, а именно 

его занятия, привычки и быт2; 

− запаховый след субъекта – скопление характеризующих субъекта пах-

нущих веществ, находящихся на источнике-носителе или отделившихся от 

него. Какого бы предмета ни коснулся человек, его запах надежно «прили-

пает» к поверхности, помогая криминалистам установить, кому из подозрева-

емых принадлежит улика, а также выяснить, сколько вообще человек было на 

месте преступления; 

− запаховые следы – это газообразные образования. 

Правоохранительные органы используют ольфакторные следы для ро-

зыска преступника по горячим следам, а после изъятия следы могут воздей-

ствовать на решение следующих задач: установление принадлежности запахо-

вых следов человека к месту происшествия; выяснение общей обстановки на 

месте происшествия; установление механизма совершенного преступления, 

действий его участников и иных лиц, которые находились на месте происше-

ствия или вблизи его. 

Присутствует проблематика сбора ольфакторных следов в процессе 

следственного осмотра, то есть нужно уметь правильно изъять такие следы, 

чтобы при этом их можно было применить в одорологической экспертизе.  

Эти критерии затрудняют следственный осмотр, именно поэтому неко-

торые работники пренебрегают возможностью изъятия запаховых следов, что 

тратит много сил и времени, ведь проще собирать «традиционные» следы пре-

ступления. На наш взгляд, данную проблему можно решить при помощи ре-

комендаций экспертов о правилах работы с ольфакторными следами и требо-

ваний к специалистам-криминалистам об обязательном сборе запаховых сле-

дов с мест происшествий, что будет не только стимулировать сбор всех воз-

можных доказательств, но будет способствовать пополнению криминалисти-

ческих учетов. 

 
1 Койсин А.А. Исследование запаховых следов: вопросы теории и практики // Си-

бирский юридический вестник. 2010. № 3. С. 147. 
2 Винберг А.И. Научные и правовые основания криминалистической одорологии / 

Труды ВНИИ СЭ. М., 1973. Вып. 5. С. 194. 
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В заключение можно сказать, что недоверие к новым методам борьбы с 

преступностью необходимо предотвратить. Применение одорологической 

экспертизы в доказывании, которая все еще находится в стадии обсуждения, 

нуждается в дальнейших научных исследованиях, а обоснованные наукой вы-

воды должны рассматриваться в комплексе с другими доказательствами, по-

лученными в ходе расследования преступлений, например с молекулярно-ге-

нетической экспертизой. 

Татаурова Е.М. 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Научный руководитель Е.А. Антонова  

Тактические особенности проведения  
осмотра места происшествия при расследовании преступлений, 

связанных с жестоким обращением с животными 

В современных реалиях жизни животные занимают огромное место в 

жизни многих людей. По статистике почти у каждого второго есть домашнее 

животное: собака, кошка, рыбки, попугаи и другие. Для многих животные – 

это член семьи. Однако все чаще и чаще на просторах интернета всплывают 

ужасающие ролики, кадры и статьи, где говорится о зверском обращении с 

животными. Животных истязают, мучают, убивают. При анализе судебной 

практики можно заметить рост деяний, связанных с жестоким обращением 

братьев наших меньших, несмотря на то, что данное преступление обладает 

высокой латентностью. Это приносит отрицательные последствия, так как 

данные деяния посягают на общественную нравственность. С другой стороны, 

лица, жестоко обращавшиеся с животными, в дальнейшем в 85% случаев со-

вершают тяжкие преступления. 

В Российской Федерации, как в правовом государстве, создан огромный 

законодательный массив, который защищает каждую сферу жизнедеятельно-

сти. Но в законодательных актах мало говорится о животных. За жестокое об-

ращение с животными в Уголовном кодексе Российской Федерации преду-

смотрена ст. 245, где закреплены санкции за рассматриваемые нами деяния. 

Анализируя судебную практику и работы ученых, мы выделили некото-

рые особенности тактики проведения осмотра места происшествия при рас-

следовании преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. 

Рассмотрим их. 

Первоочередным и решающим следственным действием при расследо-

вании преступлений, связанных с жестоким обращением с животными , явля-

ется осмотр места происшествия. Целью указанного следственного действия 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_378
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является обнаружение и изъятие следов преступления, анализ и моделирова-

ние механизма совершения преступления. В случае замедления с его произ-

водством можно прийти к следующим негативным последствиям: 

– нарушение обстановки совершения преступления; 

– уничтожение следов преступления. 

Все это приводит к низкому качеству процесса доказывания. 

Особенности тактики осмотра места происшествия зависят в первую 

очередь от того, где было совершено преступление: на улице (на открытой 

местности) или в помещении. 

По мнению различных ученых и практиков, при осмотре места происше-

ствия необходимо использовать различные способы осмотра. Так, результа-

тивнее при осмотре в помещении использовать узловой или эксцентрический 

способ осмотра. В случаях осмотра места происшествия на открытой местно-

сти – концентрический или линейный способ осмотра.  

Когда на месте происшествия есть объект преступного посягательства 

(труп животного), то сначала необходимо исследовать его.  

Что касается определения объекта осмотра на местности, то в него необ-

ходимо включить также исследование прилегающей территории, вплоть до 

расположенных на нем различных строений. Это поможет выявить те условия, 

в которых содержалось животное. Для удобства и эффективности в случаях, 

когда осмотр производится в частном доме, то заранее необходимо ознако-

миться с планом этого дома и его прилегающей территории.  

Как упоминалось выше, основной целью осмотра места происшествия 

является обнаружение и изъятие следов преступления. При этом необходимо 

обнаруживать и изымать следы как животного (следы зубов, лап, волос, шер-

сти, перьев и т.д.), так и преступника. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся места обнаружения различ-

ных следов животных и преступников.  

Следы зубов животного можно найти в следующих местах: 

– на некоторых частях тела подозреваемого лица (руки, ноги); 

– остатки продуктов питания (в тех случаях, когда способом жестокого 

обращении с животным являлось его отравление); 

– следы на орудии преступления (по статистике чаще всего орудием пре-

ступления являются тупые предметы: палка, доска)1. 

Волосы животного же чаще всего остаются на одежде подозреваемого, 

на орудиях преступления и на тех предметах, с помощью которых животное 

обездвиживалось, на предметах домашнего инвентаря. 

 
1 Волкова Г.П. Тактика осмотра места происшествия по делам о жестоком обраще-

нии с животными // МНИЖ. 2015. № 1-3 (32). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/taktika-

osmotra-mes (дата обращения: 12.10.2021). 
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Следы биологических объектов, таких как кровь, слюна, чаще всего об-

наруживаются: 

– на одежде, обуви, теле подозреваемого;

– при перевозке животного с помощью транспортного средства на эле-

ментах машины, как в самом транспорте, так и снаружи; 

– на орудиях преступления;

– на асфальте, земле, полу, стенах (следы брызг), кухонной утвари и др.

Для обнаружения следов лап, копыт животного необходимо помнить,

что существуют поверхностные следы и объемные. Поверхностные следы лап 

или копыт можно обнаружить на полу в помещениях, бордюрах, салонах ав-

томобилей, а объемные следы на месте совершения жестокого обращения – на 

глинистой поверхности, грунте, снегу. 

Труп животного обычно пытаются спрятать в различных местах. По ста-

тистике чаще всего это мусорные баки (причем те, которые находятся рядом с 

местом преступления), различные большие мусорные пакеты, коробки. Либо 

же труп отвозят на свалки мусора, в леса, заброшенные стройки, закапывают 

в грунте. Также не стоит забывать, что некоторые лица совершают данное де-

яние с целью дальнейшего употребления их в пищу. И тогда целесообразно 

при осмотре места происшествия обследовать холодильники, балконы, ка-

стрюли1.  

Для производства осмотра трупа животного целесообразно привлечь 

специалиста-ветеринара. Это будет способствовать всестороннему, полному, 

точному описанию признаков животного и следов воздействия. 

Нужно не забывать при осмотре места происшествия про поиск, обнару-

жение и изъятие следов преступника. 

Довольно часто при совершении преступления на открытой местности 

или с целью сокрытия преступления на большом расстоянии от места совер-

шения преступления можно обнаружить следы транспортных средств. Напри-

мер, в лесах или на свалках мусора. Следы обуви преступника обнаружива-

ются в месте его пребывания. В теле животного, рядом с ним либо же вблизи 

от места происшествия, например в мусорных контейнерах, могут быть обна-

ружены орудие и предметы преступления (палки, веревки, ножи, на которых 

могут быть следы как преступника, так и животного). Случайно оброненные 

личные вещи преступника (носовой платок, паспорт, ключи).  

Подводя итог, хотелось бы сказать, несмотря на небольшую тяжесть пре-

ступлений по ч. 1 ст. 245 УК РФ, расследование должно производиться в пол-

ной мере, так как в последующем это может повлиять на предупреждение 

1 Лавров В.П., Тебиев Р.Р. Животные и их останки как объекты исследования в кри-

миналистической науке и следственной практике // Труды академии управления МВД Рос-

сии. 2020. № 4 (56). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zhivotnye-i-ih-osta (дата обраще-

ния: 15.03.2022). 
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совершения более тяжких преступлений. Осмотр места происшествия как 

следственное действие при соблюдении всех тактических правил и особенно-

стей положительно сказывается на последующих этапах расследования.  

Медведев А.Д. 

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель Т.В. Седых, кандидат политических наук  

Особенности процессуального статуса суда 
как участника уголовного судопроизводства  

В мировой истории складывались различные подходы к значению прав 

и свобод личности. В нашей стране закреплено, что человек, его права и сво-

боды являются высшей ценностью. Соответственно, государство берет на себя 

обязанность за гарантию защиты прав и свобод. Органы государственной вла-

сти будут привлекать к ответственности тех, кто нарушил интересы граждан.  

Нормативное закрепление приоритета прав и свобод должно находить 

соответствующее отражение и на практике. Существует необходимость в реа-

лизации правовых предписаний, обеспечении и гарантированности тех поло-

жений, которые составляют основу конституционного строя страны.  

Конституция РФ гарантирует каждому право на судебную защиту. 

Только суд может ограничить права и свободы, а также привлекать к 

уголовной ответственности граждан. Однако существует определенная проце-

дура обжалования тех или иных незаконных и необоснованных решений, если 

они являются таковыми. 

Проблема защиты прав личности обрела международный характер.  Су-

ществует много международных документов, которые гарантируют те или 

иные свободы, но остается вопрос о том, как качественно исполняются поло-

жения международного права в этой области. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность 

граждан защищать себя всеми способами, не запрещенными нормами права. 

Правовая система позволяет гражданам обращаться в межгосударственные ор-

ганы по защите прав и свобод человека. Таким органом можно считать Евро-

пейский суд по правам человека.1 

Законами определено, что возможна судебная защита прав и свобод лич-

ности как на территории России, так и за ее пределами. Это позволяет 

1 Винокуров Э.А., Лукьянчикова В.В. Проблемные аспекты обеспечения отдельных 

видов прав потерпевшего на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Вестник 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2021. № 1. 

С. 29-33. 
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выстроить более совершенный и качественный механизм защиты своих инте-

ресов. Судебная защита такого уровня способствует совершенствованию зако-

нодательства в сфере уголовного судопроизводства. Актуальным остается во-

прос о качестве мер, которые могут быть реализованы для решения столь зна-

чимых задач. 

В различные периоды мировой истории судебные полномочия находи-

лись в ведении разных органов и должностных лиц. Однако наиболее эффек-

тивным является выделение этих полномочий к компетенции самостоятель-

ного органа. Данное положение должно быть формально закреплено. 

Все решения этих и других международных судов составляют опреде-

ленную судебную практику разрешения отдельных дел, которые непосред-

ственно направлены на обеспечение защиты, восстановление прав и свобод 

как отдельных личностей, так и неопределенного круга лиц. 

В нашей стране существует массив актов, составляющих национальную 

правовую систему. Законодательство регулирует различные общественные от-

ношения, в том числе связанные с осуществлением правосудия. 

Конституция РФ четко прописывает, что правосудие в России осуществ-

ляется только судом. Нормами права выделена отдельная судебная ветвь гос-

ударственной власти, которая является самостоятельной и независимой. 

В дополнение к высшему правовому акту государства был Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации», который определяет систему судов в России. Эти за-

коны являются нормативной основой, обеспечивающей функционирование 

отдельных органов целостной системы. 

Предусматривается деление судов на конституционные и суды общей 

юрисдикции. Больше всего нас будут интересовать суды общей юрисдикции, 

так как в их ведении находится уголовное судопроизводство. 

Во главе системы находится Верховный Суд Российской Федерации. Он 

является высшим судебным органом, который полномочен принимать соот-

ветствующие обязательные для исполнения решения по делам различного 

рода судопроизводств. 

В России судебная практика не порождает обязательных правил поведе-

ния, однако решения, принятые Верховным Судом РФ, оказывают значитель-

ное влияние на деятельность как судебной, так и правовой систем.  Они воз-

действуют на механизмы правового регулирования. Судебная практика имеет 

значение для всех участников уголовного судопроизводства1. 

Суды не наделены полномочиями по принятию правовых норм, поэтому 

решения являются лишь разъяснением тех или иных положений. Они могут в 

 
1 Бекишиева С.Р. Касумова К.М. Проблемы разрешения коллизий между конститу-

цией РФ и решениями европейского суда по правам человека // Закон и право. 2021. № 2. 

С. 40-42. 
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какой-то мере устранять пробелы в законах или предлагать пути решения си-

туаций, которые вызвали непонимание в решении вопроса о должном обеспе-

чении защиты прав и свобод граждан. Решения Верховного Суда РФ способ-

ствуют укреплению законности и лучшему пониманию судами положений за-

конов. 

Судебная система России выстроена таким образом, чтобы максимально 

обеспечить реализацию прав и свобод, гарантированных человеку. 

Уголовное судопроизводство может происходить в несколько стадий, 

определенных уголовно-процессуальным законодательством. 

Суд определяет все обстоятельства по делу, вину подсудимого , на ос-

нове совокупности данных принимает справедливое решение. 

Закон определяет четкую структуру судебной системы от низших орга-

нов к высшим органам. Данный механизм позволяет определить соподчинен-

ную структуру, целью которой является защита прав лиц, пострадавших от 

возможно незаконных действий или решений органов публичной власти и от-

дельных граждан. 

В нашем законодательстве огромная роль отводится судьям, так как они 

принимают решения по ограничению граждан в их правах и свободах. Важно, 

чтобы эти решения были законными. Для этого должность судьи  должно за-

нимать лицо, которое способно брать на себя ответственность и должным об-

разом исполнять возложенные на него обязанности. 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» определяет требования, предъявляемые к судьям.  

Жесткие требования к судье позволяют предупредить возможность воз-

никновения несправедливости при решении вопросов, стоящих перед судами. 

В России на протяжении периода формирования постсоветского законода-

тельства уклон делался именно на гуманизацию. Наша страна последовала по 

пути мировой тенденции о приоритете прав и свобод человека, а также об осо-

бом способе их защиты. 

Пушторская Е.В. 

Санкт- Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель Е.Б. Серова, кандидат юридических наук, доцент 

О роли арбитражного суда в механизме возбуждения 
уголовных дел о налоговых преступлениях  

Налоговые преступления характеризуются высокой латентностью и 

опасными социальными последствиями и в устойчивый период экономичес-
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кого развития страны подрывают экономические устои общества, не говоря 

уже о сложных периодах, в которых необходимость их выявления приобретает 

острый характер.  

Как верно указала Генеральная Прокуратура России в письме от 26 но-

ября 2012 г. № 36-21-2012, Федеральная налоговая служба и ее территориаль-

ные органы являются специальным и единственным органом, защищающим 

публичные интересы государства, связанные с осуществлением полномочий 

по контролю за исполнением налогового законодательства. Состав налоговых 

преступлений обусловлен неуплатой налогов в определенных законодателем 

размерах, что объясняет несомненную роль налоговых органов в первоначаль-

ном установлении данных фактов. 

В современной правовой реальности возбуждения рассматриваемой ка-

тегории дел исключительная инициатива их возбуждения по материалам нало-

говых органов, существовавшая ранее в период с 2011 по 2014 гг. и введенная 

вновь Федеральным законом от 9 марта 2022 г. № 51-ФЗ «О внесении измене-

ний в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации», обязывает налоговые органы соблюсти ряд условий, а именно: 1) вы-

нести решение о привлечении к налоговой ответственности, которое после об-

жалования в апелляционном порядке либо в порядке ст. 139.1 НК РФ вступит 

в законную силу, с суммами неуплаченных налогов в крупных либо особо 

крупных размерах; 2) на основании названного решения направить налогопла-

тельщику в рамках ст. 69 НК РФ требование об уплате налогов, пени и штра-

фов; 3) дождаться 2-месячного срока со дня истечения срока уплаты по требо-

ванию, констатировав факт того, что налогоплательщик не воспользовался 

предоставленным ему налоговым законодательством правом избежать иници-

ации налоговым органом уголовного преследования; 4) направить в рамках 

положений п. 3 ст. 32 НК РФ согласно перечню, установленному Протоколом 

№ 1 к Соглашению о взаимодействии между СК РФ и ФНС РФ от 13  февраля 

2012 г. № 101-162-12/ММВ-27-2/3, материалы проверки в следственные ор-

ганы СК РФ.  

В данном контексте понятна позиция В.Ю. Стельмаха, согласно которой 

«несоблюдение соответствующего порядка, установленного налоговым зако-

ном, влечет незаконность возбуждения уголовного дела»1. Однако на практике 

не все так однозначно. 

Рассмотренная обязательная совокупность норм, подлежащих соблюде-

нию налоговым органом, имеет законодательный пробел, сталкиваясь с кото-

рым, налоговые органы формально не имеют возможности подготовить и 

1 Стельмах В.Ю. Особенности процессуального порядка возбуждения уголовных 

дел о налоговых преступлениях // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и 

право. 2021. Т. 31. № 1. С. 134. 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной  
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

 

 
385 

направить материалы проверки, содержащей суммы недоимки в размерах, 

подпадающих под признаки уклонения, в следственные органы.  

Речь идет о наличии существенного препятствия для реализации налого-

вым органом своих полномочий по направлению материалов в следственные 

органы в связи с невозможностью выставления требования об уплате налога, 

сбора, страховых взносов в соответствии с положениями ст. 69 НК РФ в слу-

чаях, когда налогоплательщик признан банкротом и в отношении него введена 

процедура конкурсного производства. Согласно нормам ст. 126 Федерального 

закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

с момента введения данной процедуры требования об уплате обязательных 

платежей предъявляются только в ходе указанного производства.  

То есть налоговый орган должен заявлять свои требования в арбитраж-

ный суд, включая суммы неуплаченных налогов, пени и штрафов, доначислен-

ных в ходе проверки, в реестр кредиторской задолженности, что формально 

не позволяет налоговому органу выполнить условия п. 3 ст. 32 НК РФ и по-

требовать уплаты доначисленных сумм от налогоплательщика. Следова-

тельно, налоговый орган не может сформировать материалы, подлежащие 

направлению в следственные органы, и выступить заявителем в рамках поло-

жений ст. 141 УПК РФ, которому выдается документ о принятии сообщения о 

преступлении с указанием данных о лице, его принявшем.  

Возможность направления налоговыми органами материалов в след-

ственные органы в порядке информационного обмена об имеющихся матери-

алах о нарушениях законодательства о налогах и сборах и налоговых преступ-

лениях согласно положениям п. 3 ст. 82 НК РФ таких процессуальных гаран-

тий не дает, что на практике приводит к отсутствию регистрации данных ма-

териалов как сообщения о преступлении.  

Налогоплательщик-банкрот тем самым находится в более выгодном по-

ложении по сравнению с платежеспособным налогоплательщиком в части 

неотвратимости уголовного преследования в случае неуплаты налогов. Разу-

меется, в случае признания банкротом вероятность взыскания сумм недоимки 

с организации-налогоплательщика минимальна. Однако законодателем преду-

смотрен механизм взыскания ущерба, причиненного бюджетной системе РФ 

налоговым преступлением, с лиц, его совершивших, что обуславливает обяза-

тельность инициации уголовного преследования в отношении каждого совер-

шенного налогового преступления в случае неуплаты доначисленных налогов,  

пени и штрафных санкций.  

В рассматриваемой проблеме решение можно предложить по аналогии с 

п. 2 ст. 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)», согласно которому арбитражный управляющий в 

деле о банкротстве обязан выявлять признаки преднамеренного и фиктивного 

банкротства и сообщать о них в органы, к компетенции которых относится 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=51004&dst=100008&field=134&date=20.03.2022
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рассмотрение сообщений о преступлениях, в части установления обязанно-

стей конкурсного управляющего.  

Так, при поступлении из налогового органа заявления о включении в ре-

естр требований кредиторов требований, вытекающих из результатов налого-

вой проверки, по итогам которой установлена недоимка в крупном либо особо 

крупном размерах, определяемых уголовным законодательством РФ, конкурс-

ный управляющий будет обязан сообщить о данном факте в органы, к компе-

тенции которых относится рассмотрение сообщений о налоговых преступле-

ниях. Указанное сообщение в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ будет 

квалифицироваться как сообщение о совершенном преступлении, полученное 

из иных источников, в результате получения которого видится целесообраз-

ным в рамках его рассмотрения инициирование следственным органом за-

проса у налоговых органов материалов налоговой проверки, которые и станут 

исключительным поводом для возбуждения дела в рамках действующего п . 

1.3 ч. 1 ст. 140 УПК РФ, что приведет к реализации принципов неотвратимости 

наказания и справедливости, которые могут быть нарушены в связи с суще-

ствованием данной проблемы правоприменения. 

В связи с вышеизложенным нормы об исключительном поводе возбуж-

дения уголовных дел о налоговых преступлениях в виде материалов, которые 

направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о нало-

гах и сборах, требуют законодательного совершенствования в целях эффек-

тивного их применения на практике. 

Фомина Е.Н. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.Л. Карлов  

Отдельные уголовно-процессуальные аспекты 
допроса специалиста 

Органы расследования в своей деятельности довольно часто сталкива-

ются с ситуациями, которые законом прямо не урегулированы (недостаточно 

урегулированы), что существенно осложняет принятие решений по уголов-

ному делу и порождает противоречивую практику. Одна из таких ситуаций 

связана с необходимостью получения показаний специалиста.  

Изначально уголовный процесс на нормативно-правовом уровне таким 

понятием, как «специалист», не оперировал, и фактически он привлекался в 

качестве «сведущего лица», «опытного или знающего лица». 

В принятом в 2001 г. Уголовно-процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации (далее – УПК РФ) данные положения нашли развитие, специалисту 
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уже была отведена отдельная статья (58) в главе «Иные участники уголовного 

судопроизводства». В 2003 г. положения уголовно-процессуального законода-

тельства дополнены новым видом доказательств – заключение и показания 

специалиста. В настоящее время процедура получения таких показаний оста-

лась неурегулированной, также не предусмотрено специального следствен-

ного действия для их получения. В том числе в научных кругах и судебно-

следственной практике по вопросам, возникающим у следователя относи-

тельно правил и порядка допроса специалиста, отсутствует устоявшийся под-

ход. 

Необходимость анализа обозначенных вопросов вызвана еще и тем, что 

в июне 2021 г. из текста постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным 

делам» (далее – Постановление № 28)1 исключены положения о специалисте, 

в связи с чем принято решение исследовать вопрос об уголовно-процессуаль-

ном порядке допроса специалиста.  

В ст. 74 УПК РФ содержится исчерпывающий перечень источников до-

казательств, среди которых в п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ заключение и показания 

специалиста. Считаем, что допрос специалиста возможен, однако правопри-

менителю перед проведением такого допроса необходимо оценить несколько 

проблемных аспектов. 

На первоначальном этапе у следователя возникает вопрос: представля-

ется ли возможным допрос специалиста без предварительного получения от 

него заключения (по аналогии с показаниями эксперта)? Относительно данного 

вопроса споры идут давно. По мнению И.В. Овсянникова, «показания специа-

листа – это сведения, которые должны сообщаться на допросе, проведенном 

после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения заключе-

ния»2. Однако мы с данным утверждением согласиться не можем, поскольку 

закон такое требование распространяет только на показания эксперта. Если 

сравнивать показания специалиста и эксперта, то причиной допроса последнего 

только после получения заключения является сущность деятельности эксперта, 

заключенная в овеществленном исследовании. Именно проведение такого ис-

следования делает показания эксперта значимыми и ценными для следователя 

и суда. Специалист же сам по себе представляет интерес для расследования в 

силу наличия специальных знаний, в том числе в случае, если заключения по 

делу он не оформлял. Кроме того, спектр вопросов следователя ограничивается 

исключительно специальными знаниями рассматриваемого участника. 

 
1 О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 21.12.2010 № 28. URL: http://www.consultant.ru/ docu-

ment/cons_doc_LAW_108437/ (дата обращения: 22.04.2022). 
2 Овсянников И.В. Заключения и показания специалиста // Законность.  2005. № 7. 

С. 32-35.  

http://www.consultant.ru/
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Следующий проблемный аспект – процессуальный статус допрашивае-

мого специалиста. В практической деятельности встречаются факты  подмены 

следователем фигуры специалиста свидетелем. Как мы указывали выше, ранее 

разъяснения по данному вопросу содержались в п. 21 Постановления № 28 – 

специалист в судебном заседании допрашивался по правилам, предусмотрен-

ным для свидетеля. По нашему мнению, допрашивать специалиста по прави-

лам допроса, предусмотренным ст. 56 УПК РФ, нецелесообразно, поскольку 

процессуальные положения данных участников имеют существенные разли-

чия, в частности связанные с применением мер безопасности , порядком вы-

зова, ответственностью за отказ от дачи показаний. Таким образом, свидетель 

и специалист являются разнородными участниками уголовного судопроизвод-

ства, поэтому подмена одного участника другим недопустима.  

Вместе с тем необходимо учитывать, что специалисты могут давать по-

казания о разных обстоятельствах, и представляется, что в зависимости от ха-

рактера этих показаний должен определяться процессуальный статус лица. В 

случае если специалист допрашивается об обстоятельствах производства след-

ственного действия, в котором принимал непосредственное участие, то он 

должен выступать в качестве свидетеля. Альтернативным вариантом пред-

ставляется, если дает показания только по вопросам, входящим в сферу его 

специальных познаний, специалист. Соответственно, при допросе в качестве 

свидетеля специалист не может отказаться от дачи показаний, если же в отно-

шении него проводится допрос специалиста, такое право у него появляется.  

Интересно отметить, что схожий вопрос о соотношении уголовно-про-

цессуальных статусов возник при введении нового участника, предусмотрен-

ного ст. 56.1 УПК РФ. В данной статье законодатель прямо указывает правила 

допроса, в связи с чем полагаем, что необходимо в ст. 58 УПК РФ внести по-

ложения, касающиеся порядка допроса специалиста.  

Следующий вопрос, который хотелось бы рассмотреть: обязан ли следо-

ватель допрашивать специалиста, привлеченного стороной защиты? Предпо-

лагается, что изначально полученное от стороны защиты заключение специа-

листа доказательством не является, требует дополнительной проверки, что 

можно соотнести с правилами использования в доказывании результатов опе-

ративно-розыскной деятельности. В этом есть определенная логика законода-

теля, которая выражается в следующем: сторона защиты выступает в качестве 

противоположной по отношению к стороне обвинения; процедура получения 

заключения специалиста для защитника в УПК РФ не предусмотрена; прове-

денный следователем допрос позволяет, во-первых, удостовериться, что дан-

ный специалист оформлял представленное заключение, во-вторых, убедиться, 

что он обладает необходимыми специальными знаниями, в-третьих, при необ-

ходимости уточнить возникшие у следователя вопросы относительно выводов 

и аргументов, приведенных специалистом в заключении.  



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной 
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

389 

Практика Верховного Суда Российской Федерации по оценке заключе-

ния специалиста показывает, что заключение специалиста возможно ввести в 

систему доказательств по уголовному делу только с одновременным допросом 

такого участника1. Предполагаем, что допрос в таком случае является обяза-

тельным, также считаем, что в ст. 58 УПК РФ необходимо внести дополнения, 

которые установят обязанность следователя допрашивать лицо, привлеченное 

в качестве специалиста стороной защиты. 

Зинченко Л.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.М. Якубова, кандидат юридических наук 

Дистанционная очная ставка: настоящее и перспективы  

Современный мир невозможно представить без так называемых инфор-

мационных и телекоммуникационных технологий. Внедрение цифровых тех-

нологий во все сферы жизни упрощает базовые человеческие потребности. От-

крывающая новые горизонты эпоха цифровизации порой затрагивает даже са-

мые устоявшиеся и консервативные области, включая государственное управ-

ление и право. Информационно-телекоммуникационные технологии нашли 

отражение и во многих нормах Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УПК РФ). Сложившийся положительный опыт ис-

пользования цифровых технологий на судебных стадиях законодатель спро-

ецировал и на досудебное производство. Федеральным законом от 30  декабря 

2021 г. № 501-ФЗ2 УПК РФ дополнена ст. 189.1, закрепившей в стадии пред-

варительного расследования возможность проведения допроса, очной ставки 

и опознания посредством систем видео-конференц-связи государственных ор-

ганов при наличии технической возможности. После вступления указанных 

изменений в силу следователи, дознаватели начали реализовывать дистанци-

онный формат производства указанных следственных действий с использова-

нием систем видео-конференц-связи. 

Данная новелла призвана существенным образом облегчит работу орга-

нов дознания и предварительного следствия, а также иных участников уголов-

ного процесса, поскольку позволяет участнику уголовного судопроизводства 

1 Рогава И.Г., Яловая Д.В. Заключение специалиста как один из видов доказательств 

в уголовном процессе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2018. 

№ 11-3. С. 141-143. 
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции : Федеральный закон от 30.12.2021 № 501-ФЗ // СПС КонсультантПлюс (дата обраще-

ния: 20.04.2022). 
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не являться по месту производства следственного действия, если он находится 

далеко от места уголовного судопроизводства либо не может явиться по иным 

уважительным причинам и при наличии непреодолимых препятствий1.  

Рассмотрим механизм реализации дистанционной очной ставки посред-

ством видео-конференц-связи. Очную ставку в доктрине уголовно-процессу-

ального права определяют как вид допроса, представляющий собой поочеред-

ный (одновременный) допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях ко-

торых имеются существенные противоречия, с целью устранения по возмож-

ности противоречий и их причин в показаниях ранее допрошенных лиц2. 

Использование видео-конференц-связи при производстве очной ставки 

основывается на применении сервиса видео-конференц-связи (СВКС-м) МВД 

России, построенной на базе эксклюзивного программного решения компании 

TrueConf и обеспечивающей видеосвязью качества Full HD, который входит в 

единую систему информационно-аналитического обеспечения (далее – 

ИСОД) МВД России. Данная закрытая система обладает необходимыми уров-

нями защиты информации от стороннего вмешательства. 

Производство очной ставки с помощью указанных сервисов требует не-

которой подготовки. Следователь, по инициативе которого проводится очная 

ставка, направляет поручение в рамках п. 4 ст. 38, ч. 1 ст. 152 УПК следова-

телю или органу дознания по месту нахождения необходимого участника оч-

ной ставки. После направления поручения к исполнению взаимодействующие 

должностные лица решают организационные вопросы, связанные с явкой 

участников очной ставки, временем ее проведения и др. В назначенное время 

следователь обеспечивает явку необходимого участника уголовного судопро-

изводства к рабочему компьютеру с выходом в ИСОД МВД России. Анало-

гичные действия совершает следователь, находящийся в другом населенном 

пункте. После включения системы очная ставка проводится по правилам ст. 

192 УПК РФ. Перед началом производства очной ставки проверяются наличие 

и качество телекоммуникационного соединения. Перед началом очной ставки 

следователь обязан разъяснить участникам, что следственное действие прово-

дится с использованием системы видео-конференц-связи посредством си-

стемы электронного документооборота ИСОД МВД России, установленной на 

компьютерах МВД России. Участникам разъясняются права и обязанности, 

порядок производства очной ставки, они предупреждаются об использовании 

технических средств. Дополнительно разъясняется, что участвующим лицом 

 
1 Якубова С.М. Уголовный процесс в эпоху цифровизации // Актуальные проблемы 

уголовного процесса и криминалистики : сборник научных статей. Могилев, 2021. С. 149-153. 
2 Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) : учебник для вузов / под 

ред. проф. Э.К. Кутуева ; науч. ред. проф. В.П. Сальникова ; 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: 

Санкт-Петербургский ун-т МВД России; Фонд «Университет», 2019. С. 293. 
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является должностное лицо органа предварительного расследования, которое 

обеспечивает явку участника очной ставки. 

Участвующие лица предупреждаются о производстве видеозаписи хода 

следственного действия, которая по окончании очной ставки будет записана на 

электронный носитель информации и приобщена к материалам уголовного 

дела. Составляется один протокол очной ставки следователем, ведущим рассле-

дование по уголовному делу, по правилам, предусмотренным ст. 166 УПК РФ. 

В качестве места производства очной ставки указывается служебное помеще-

ние по месту производства расследования. После завершения очной ставки 

начинается ознакомление с протоколом следственного действия. Первона-

чально с протоколом участника следственного действия знакомит следователь, 

который ведет расследование по делу. По нашему мнению, протокол подлежит 

сканированию, и созданный электронный документ посредством программы 

электронного документооборота ИСОД МВД России направляется на электрон-

ный адрес следователю, который обеспечивает явку другого участника очной 

ставки. Он предъявляет для ознакомления участнику очной ставки этот доку-

мент, распечатанный на принтере. После ознакомления тот его подписывает, 

затем протокол сканируется и посредством программы электронного докумен-

тооборота ИСОД МВД России направляется на электронный адрес следователю 

по месту расследования дела. Там он тоже распечатывается. После всего этого 

очная ставка считается завершенной. После завершения очной ставки следова-

тель, дознаватель или орган дознания по месту нахождения лица, участвующего 

в соответствующем следственном действии, в течение 24 часов направляет сле-

дователю или дознавателю, которым поручено производство предварительного 

расследования, подписку и приобщенные к ней в ходе следственного действия 

документы и материалы, а также ордер адвоката, если в следственном действии 

участвовал адвокат лица, участвующего в следственном действии. 

Отметим, что в практической деятельности еще до внесения указанных 

изменений имело место производство очной ставки посредством использова-

ния систем видео-конференц-связи. Так, в Центральном районном суде г. Ха-

баровска еще в 2017 г. рассмотрено дело в отношении Н. по обвинению в со-

вершении им двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ. В ос-

нову обвинения наряду с другими доказательствами, подтверждающими вину 

Н., был положен протокол очной ставки между подозреваемым Н., находив-

шимся в г. Хабаровске, и свидетелем К., который территориально находился в 

г. Белогорске Амурской области. Очная ставка между ними проводилась с по-

мощью системы видео-конференц-связи (дело №  1-113/17)1. Данный меха-

низм производства очной ставки не вызвал вопросов при рассмотрении уго-

ловных дел в судебных инстанциях. 

 
1 Сайт Центрального районного суда г. Хабаровска. Уголовное дело № 1-113/17. 

URL: https://centralnyr--hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo (дата обращения: 21.04.2022). 



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой научной 
конференции. Выпуск 24. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022.  

392 

Несмотря на то, что законодатель закрепил дискреционное право следо-

вателя, дознавателя проведения очной ставки, тем не менее это следственное 

действие зачастую не способствует устранению противоречий в показаниях. 

Однако для полноты и всесторонности расследования сложившаяся след-

ственная и судебная практика обязывает следователей, дознавателей провести 

это следственное действие. 

Опрошенные по специально разработанному опроснику 69% дознавате-

лей, начальников подразделений дознания и 81% следователей и руководите-

лей следственного органа территориальных ОВД Красноярского края отве-

тили, что по 65% находящимся в их производстве уголовным делам ими про-

изводится очная ставка для устранения противоречий в показаниях ранее до-

прошенных лиц. Результативными являются лишь 20% очных ставок, после 

которых допрошенные лицом к лицу участники меняют свои показания. На 

вопрос о дискреционном праве следователя, дознавателя производства по сво-

ему усмотрению очной ставки 96% опрошенных ответили, что неустранение 

существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц посред-

ством очной ставки может послужить основанием для возвращения уголов-

ного дела прокурором для производства дополнительного расследования в 

связи с неполнотой1. 

Целесообразность применения в дистанционном следственном действии 

видео-конференц-связи зачастую вызывает сомнения ввиду невозможности 

реализации очной ставки для определенной категории лиц, например слепо-

глухонемых, глухонемых, имеющих расстройство психики, ввиду необходи-

мости проверки внеречевых форм общения, показа предметов, рисунков, зна-

ковой формы общения. В этой связи полагаем, что закрепление дискрецион-

ного права следователя, дознавателя для производства очной ставки разрешит 

лакуны в законе. 

Что же касается проведения очной ставки в видеоформате с участием 

малолетних, несовершеннолетних свидетелей и потерпевших, по нашему мне-

нию, введенные изменения положительно решат некоторые аспекты исключе-

ния возможного оказания психологического давления на таких лиц. 

Резюмируя изложенное, представляется возможным высказать мнение, что 

видеотрансформация указанных следственных действий с использованием ди-

станционных ресурсов позитивно повлияет на обеспечение реализации прин-

ципа о разумном сроке уголовного судопроизводства, поспособствует сокраще-

нию количества приостановленных производством расследований по различным 

основаниям уголовных дел, реализации права на доступ к правосудию.  

1 В ходе исследования опрошены 100 сотрудников: 50 сотрудников следственных 

подразделений и 50 сотрудников органов дознания.  
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Самогаева В.В. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.А. Лукьянова 

Освидетельствование: к проблеме защиты чувств верующих 

Известно, что различия менталитета и многовековых традиций, укоре-

нившихся в культуре народов, порой могут стать серьезной преградой для 

установления контакта между их представителями. Разница в культурных ко-

дах зачастую становится причиной столкновений двух сторон, считающих 

свой образ мышления единственно верным, и создает конфликт, в котором 

правой стороны нет и быть не может по причине того, что безусловно верного 

решения попросту не существует. Однако в вопросе правомерности правового 

процесса принято всеобщее лекало, являющееся путеводной звездой для по-

всеместной организации правосудия, а в его основе лежат человеческие нрав-

ственные ценности. 

Всеобщая декларация прав человека (далее – Декларация) заслуженно 

является признанным ориентиром в сфере правомерности судопроизводства, 

поскольку в качестве основных принципов, закрепленных в данном доку-

менте, выступают уважение человеческого достоинства, справедливость в 

принятии соответствующей содеянному санкции и гуманизм. Проведя самое 

поверхностное сравнение содержания ст. 5 Декларации со ст. 9 УПК РФ легко 

подтвердить, что вышеупомянутая Декларация выступает в роли фундамента 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, беском-

промиссно утверждая, что «никто не должен подвергаться пыткам или жесто-

ким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению и наказа-

нию1». Но возможно ли безоговорочное исполнение морального лекала (при 

условии различий менталитетов и понятий «нравственность»), нашедшего от-

ражение в данном уголовно-процессуальном принципе, если рассматриваемая 

публичная деятельность в силу своей специфики предполагает намеренное 

вмешательство в личную жизнь гражданина, что уже может быть воспринято 

неприемлемым? Целесообразно подходить к рассмотрению данного вопроса, 

используя в качестве примера следственное действие освидетельствование, а 

конкретнее – различные подходы к его восприятию при взгляде через призму 

моральных ценностей. 

Поскольку специфика проведения названного следственного действия 

затрагивает конституционно закрепленные права человека, а именно телесную 

неприкосновенность, возможность проявления резко негативной позиции 

1 Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ (дата обраще-

ния: 08.04.2022). 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_393
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гражданина при условии применения к нему прописанных в ст.  179 УПК РФ 

действий не должно восприниматься должностным лицом как нечто неожи-

данное. Именно с целью ограничения наносимого конституционным правам 

человека вреда законодатель прописывает в п. 4 настоящей статьи, что «при 

освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если 

освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом слу-

чае освидетельствование производится врачом», а также закрепляет за граж-

данином право выбора, производить в таком случае фотографирование (видео-

запись) или нет. Предварительное ознакомление впоследствии подвергаемых 

данному следственному действию лиц с закрепленными за ними правами в 

большинстве своем значительно упрощает их дальнейшее взаимодействие со 

следователем, так как предпринятыми действиями должностное лицо дает им 

понять, что охрана конституционных прав была и остается одной из задач уго-

ловного судопроизводства. Но именно здесь следует вспомнить, что в течение 

данного рассуждения мы имели в рассмотрении лишь регламент российского 

законодательства, созданный и реализуемый, очевидно, для граждан Россий-

ской Федерации при учете непосредственно их ценностей и приоритетов, что, 

надо признать, не сделает анализ достаточно полновесным.  

Учитывая, что не любой гражданин нашего государства готов добро-

вольно стать освидетельствуемым согласно закрепленному законодателем в 

УПК РФ регламенту, рассчитывать на готовность к проведению необходимых 

действий, скажем, приверженцами ислама, не приходится вовсе. Особенно 

примечательны ситуации, когда перед следователем встает необходимость 

проведения рассматриваемого следственного действия по отношению к жен-

щине-мусульманке, поскольку для нее, согласно исповедуемой ею религии, 

недопустимо оголение любой части тела, помимо лица и кистей рук. В каче-

стве защиты ее права на соблюдение данного религиозного предписания всту-

пают как ст. 3 Конституции РФ, гласящая, что «иностранные граждане и лица 

без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, 

пользуются правом на свободу совести и свободу вероисповедания наравне с 

гражданами Российской Федерации», так и роль, что играет шариат в жизни 

приверженцев мусульманской религии. Его влияние заходит далеко за пре-

делы религиозной догмы, предоставляя порядок действий для решения многих 

и многих мирских задач, не обходя стороной и законодательство. Принципы 

права мусульманских юристов были созданы под непосредственным влиянием 

диктуемых шариатом законов и, что интересно, при этом сами оказывают 

неимоверное влияние на содержание законов шариата, вследствие чего требо-

вание снять с лица хиджаб (одежду, скрывающую предписываемые религией 

части тела) может показаться приверженцам не только аморальным, но и про-

тиворечащим их собственному законодательству.  
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С целью понимания сути темы дискуссии необходимо отойти от обоб-

щенного понимания величия статуса шариата в мусульманских странах и по-

дойти к рассмотрению вопроса чуть более приземленно, приняв во внимание 

нормативную базу конкретных религиозных стран. К примеру, согласно ст. 1 

Уголовно-процессуального закона Саудовской Аравии «судья обязаны приме-

нять принципы шариата в том виде, в котором они вытекают из Корана и 

Сунны, для разрешения дел, переданных им на рассмотрение1», что доказы-

вает наличие для судопроизводства границ, прочерченных религиозной дог-

мой, а ст. 3 того же нормативного правового акта, гласящая: «Никакое наказа-

ние не может быть возложено на лицо, кроме как за совершение деяния, запре-

щенного и наказуемого либо принципами шариата, либо государственным за-

коном», уже определяет рамки для итогового решения, выносимого судьями. 

Уже при рассмотрении содержания двух статей становится очевидным преоб-

ладание в правовой системе ориентирования на предписания религии.  

Однако не стоит забывать: в пример была взята страна, в уголовном про-

цессе которой отсутствует применение принципа светскости, подразумеваю-

щего разделение религиозных норм и норм правовых. Отношение же страны 

к числу мусульманских не подразумевает ее непосредственное ориентирова-

ние на предписанные нормы мусульманского права, что подтверждает осу-

ществление в определенных странах отделения религиозных предписаний от 

государственных и, как следствие, от всего уголовного процесса, в котором 

выражается государственная роль в обществе. С целью рассмотрения норма-

тивно-правового акта светской страны можно привести уголовно-процессу-

альный кодекс Албании, который, по словам Л.В. Головко, «является доста-

точно типичным постсоциалистическим европейским кодексом, который сде-

лан по западным лекалам при активном участии международных экспертов и 

в котором нельзя найти даже намека на какие-либо положения мусульман-

ского права2», из чего следует, что наличие у лица гражданства мусульманской 

страны отнюдь не отождествляет его с приверженцем определенной религиоз-

ной догмы. 

При анализе возможности применения освидетельствования, с учетом 

вариативности описанных выше обстоятельств (чему виной является множе-

ство аспектов, требующих учета при планировании поведения следователя во 

время общения с особыми категориями лиц), возникает предположение, что 

предприятие данной меры целесообразно лишь в условиях крайней необходи-

мости. Иначе говоря, фактическое ограничение неприкосновенности лично-

сти, которое в представлении лица его обесчестит, должно выступать в роли 

 
1 Уголовно-процессуальный закон Королевства Саудовская Аравия. URL: 

http://www.wipo.int/ wipolex/en/details.jsp?id=10559/ (дата обращения: 08.04.2022).  
2 Курс уголовного процесса / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: 

Статут, 2017. 1280 с. 

http://www.wipo.int/
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действия, предпринимаемого после использования всех возможных процессу-

альных мер и после окончательного удостоверения следователем необходимо-

сти предприятия именно рассматриваемой процедуры. Примечательно, что 

особенно безнравственным с точки зрения принятых на международном 

уровне моральных норм процесс освидетельствования делает аспект принуж-

дения, который при условии применения во время проведения следственного 

действия физической силы сродный насилию, а потому должностному лицу 

следует направить ресурсы на минимизацию применения принудительных мер 

при собственном контакте с лицом и контроль над предпринимаемыми дей-

ствиями врача, насколько это позволяет делать его компетенция. 

С учетом того факта, что для определенных категорий граждан, без-

условным примером которых выступают граждане мусульманских государств, 

проведение принудительного освидетельствования может стать причиной 

психологической травмы, когда рядовой гражданин увидит в нем просто не 

слишком приятную процедуру, нелишне будет признать, что Уголовно-про-

цессуальный кодекс РФ, как и законодательство РФ в целом, необходимо со-

вершенствовать путем включения механизмов предотвращения негативного 

влияния на лиц, подвергаемых данному воздействию. 

Черкасова А.М. 

Нижегородская академия МВД России 

Научный руководитель Е.С. Кудряшова, кандидат юридических наук 

О некоторых проблемных аспектах определения  
оснований реабилитации в уголовном процессе России  

Введение в уголовно-процессуальное законодательство института реа-

билитации является значимым событием для всего уголовного судопроизвод-

ства России. Он позволяет обеспечивать защиту прав и свобод человека и 

гражданина, что необходимо в демократическом и правовом государстве, а 

также отвечать и иному назначению уголовного судопроизводства – защищать 

лицо от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 

его прав и свобод. 

В главе 18 УПК РФ закреплены основные положения, затрагивающие 

вопросы реабилитации. В ч. 2 ст. 133 вышеупомянутого закона содержатся ос-

нования для применения рассматриваемого нами института. Несмотря на то, 

что законодатель четко определил и закрепил основания реабилитации, среди 

теоретиков и практиков возникают дискуссионные вопросы их применения.  

УПК РФ не определяет, что следует понимать под основаниями  реаби-

литации, в связи с этим среди исследователей существуют различные точки 
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зрения по поводу момента возникновения права на реабилитацию. Одни счи-

тают, что оно возникает на досудебном производстве, с возможностью при-

нять решение о прекращении уголовного преследования1. Другие – после воз-

буждения дела и с принятием решения о прекращении уголовного дела по ре-

абилитирующим основаниям или вступления в силу оправдательного приго-

вора2. Существует точка зрения, что основанием является осуществление уго-

ловного преследования за лицом3. 

Мы считаем, что под основаниями реабилитации следует понимать вы-

несение юридического акта, а именно оправдательного приговора или поста-

новления о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

нованиям в связи с незаконностью и необоснованностью уголовного пресле-

дования или незаконностью применения мер процессуального принуждения, 

которым был причинен вред участнику уголовного судопроизводства, упол-

номоченными на то должностными лицами. 

Существует целый ряд вопросов, которые не урегулированы законода-

тельно, не интерпретированы уполномоченными органами, в частности Вер-

ховным судом Российской Федерации, в связи с чем как практические сотруд-

ники, так и ученые-процессуалисты толкуют каждое из оснований неодина-

ково. Рассмотрим наиболее актуальные. 

1. Вынесение оправдательного приговора. 

Основания постановления оправдательного приговора закреплены в ч. 2 

ст. 302 УПК РФ, предлагаем акцентировать внимание на п. 4 – вынесение кол-

легией присяжных заседателей оправдательного вердикта в отношении подсу-

димого. Такой вердикт является оправдательным и ведет к вынесению оправ-

дательного приговора при отрицательном ответе определенного числа при-

сяжных на хотя бы один из представленных судом вопросов. Хотелось бы от-

метить, что редко присяжные заседатели являются юристами и понимают сущ-

ность и значение уголовного судопроизводства. Они принимают решения на 

основании своей совести, при этом им не чужды чувства сострадания и жало-

сти к подсудимому, которые могут повлиять на конечный результат по делу. 

В связи с вышеизложенным, присяжные заседатели могут отрицательно отве-

тить на поставленный основной вопрос, в результате чего будет вынесен 

оправдательный приговор и у подсудимого может появиться право на 

 
1 Чуприн Д.А. Основания реабилитации в уголовном процессе России // Междуна-

родный студенческий научный вестник. 2019. № 3. С. 34. 
2 Кондрат И.Н. Охрана прав участников уголовного процесса в досудебном произ-

водстве: международные стандарты и механизм реализации в Российской Федерации : ав-

тореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2013. С. 32. 
3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (по-

статейный) / под общ. ред. В.И. Радченко. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2004. 

С. 567-580. 
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реабилитацию, при этом не исключена вероятность в его виновности в проти-

воправном деянии. Таким образом, виновное лицо не только будет освобож-

дено и несудимо, но у него также появляется право на реабилитацию, что 

вдвойне приносит вред государству. 

2. Отказ государственного обвинителя от обвинения.  

Рассматривая сущность отказа от поддержания обвинения государствен-

ным обвинителем, хотелось бы выделить следующие аспекты. 

Во-первых, Конституция РФ гарантирует каждому доступ к правосудию, 

из чего следует, что любой участник уголовного судопроизводства (и потер-

певший, и подсудимый) имеет право на то, чтобы суд всесторонне и объек-

тивно рассмотрел уголовное дело в целях реализации назначения уголовного 

судопроизводства и восстановления нарушенных прав. При применении рас-

сматриваемого основания реабилитации уголовное дело прекращается и ука-

занные лица фактически утрачивают конституционное право на правосудие.  

На наш взгляд, в данном случае в отношении потерпевшего действует 

неоправданно жесткая позиция. Верховный Суд РФ придерживается позиции, 

что «мнение потерпевших относительно позиции обвинителя правового зна-

чения не имеет»1. 

Мы считаем, законодателю следует изменить рассматриваемое основа-

ние, дополнив его положениями о том, что уголовное преследование прекра-

щается в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения только в 

случае, когда от обвинения также отказался и потерпевший. Кроме того, 

должно быть уточнено мнение подсудимого, и при его настаивании на рас-

смотрении уголовного дела в дальнейшем суд должен рассмотреть уголовное 

дело по существу. 

Во-вторых, действие конституционного принципа независимости судей 

и подчинения их только закону. В рассматриваемой нами ситуации судья не 

вправе принять собственное решение, совершить правосудие, а практически 

дублирует решение государственного обвинителя. Мы считаем, что суд дол-

жен выслушать мнение обеих сторон, оценить доказательства по существу и 

вынести решение по делу на основе внутреннего убеждения, закона и совести. 

В-третьих, подвергается сомнению деятельность прокурора на стадии 

предварительного расследования. При принятии государственным обвините-

лем решения об отказе от обвинения происходят развал системы доказательств 

и противоречие решения, принятого прокурором в конце стадии предвари-

тельного расследования и принятого при судебном разбирательстве. 

В заключение необходимо отметить следующее: 

 
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2002 № 87-О02-150 

// Бюллетень ВС РФ. 2004. № 12. Ст. 19. 
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1) институт реабилитации занимает значительное место в обеспечении

защиты прав и свобод человека и гражданина, а также в назначении уголов-

ного судопроизводства. Основания его применения имеют исчерпывающий 

перечень и неоднозначно рассматриваются процессуалистами; 

2) на законодательном уровне отсутствует определение «оснований реа-

билитации», среди процессуалистов не существует единого подхода к пони-

манию оснований реабилитации и момента их наступления; 

3) нами рассмотрены наиболее актуальные вопросы применения некото-

рых оснований реабилитации. Мы считаем, что необходимо внести соответ-

ствующие изменения в уголовно-процессуальный закон. 

Ковалева Е.А. 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)  

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Научный руководитель Т.Г. Николаева, доктор юридических наук, профессор 

Значение процессуальных полномочий прокурора по делу, 
поступившему с обвинительным заключением 

Значение процессуальных полномочий прокурора по делу, поступив-

шему с обвинительным заключением, определяется решением таких задач, как 

проверка проведенного расследования, в том числе качественная подготовка 

материалов для формирования окончательного обвинения, а также обеспече-

ние прав лиц, вовлеченных в процессуальные отношения. 

Стоит отметить, что проверка проведенного расследования в том числе 

включает в себя исследование, оценку и анализ поступившего уголовного дела 

к прокурору с обвинительным заключением.  

По мнению А.И. Тарасова, «перед прокурором стоит основная цель – опре-

делить, насколько законно и обоснованно сформулировано обвинение, и воз-

можно ли принять решение о возбуждении государственного обвинения посред-

ством утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд»1. 

Как считает Б. Д. Завидов, «на прокурора на данном этапе ложится осо-

бая задача – проследить не только за соблюдением порядка расследования, но 

и обеспечить полноту раскрываемости преступлений, выявление лиц, их со-

вершивших, и правильность юридической квалификации инкриминируемых 

деяний»2. 

1 Тарасов А.И. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением // Отечественная юриспруденция. 2016. № 2. С. 21. 
2 Завидов Б.Д. Приостановление и окончание предварительного следствия // Подго-

товлен для СПС Консультант Плюс. 2005. 
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Прокурор при принятии решения по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением в порядке ст. 221 УПК РФ, проверяет соответ-

ствие выводов органов следствия установленным в ходе расследования обсто-

ятельствам дела, правильность квалификации содеянного, а также соблюдение 

уголовно-процессуального законодательства при производстве следственных 

и иных процессуальных действий и оформление процессуальных документов 

следователем. Одновременно он проводит анализ процессуальной деятельно-

сти следователя на протяжении всего предварительного следствия, оценивает 

надежность доказательственной базы для успешного поддержания государ-

ственного обвинения по уголовному делу в судебном заседании, обеспечивает 

таким образом успешность уголовного преследования в суде1. 

Так, в случае установления прокурором факта неверной квалификации 

действий обвиняемых лиц прокурор сам не вправе изменить квалификацию, в 

данном случае он возвращает уголовное дело следователю для изменения ква-

лификации (п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ).  

На данном этапе на прокурора, рассматривающего уголовное дело  с об-

винительным заключением, возлагается ответственность, так как он обязан 

предупредить в дальнейшем возможную судебную ошибку. Не стоит забы-

вать, что именно прокурор в судебной стадии поддерживает обвинение от 

имени государства. При выявлении нарушений органов расследования проку-

рор направляет уголовное дело с обвинительным заключением для дополни-

тельного следствия. 

На этом процессуальном этапе у прокурора должно быть сформировано 

внутреннее убеждение в том, что назначение уголовного судопроизводства до-

стигнуто. Выполнены как задачи, связанные с уголовным преследованием, так 

и задачи по защите прав и законных интересов участников уголовного судо-

производства. 

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ именно «в до-

судебном производстве происходит формирование обвинения, которое впо-

следствии становится предметом судебного разбирательства и определяет его 

пределы (ч. 1 ст. 252 УПК РФ)»2. Прокурор должен быть вправе влиять при 

наличии оснований на формирование обвинения в досудебном производстве.  

 
1 Панфилова Е.А. Некоторые вопросы осуществления полномочий прокурором по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением // Новый юридический 

вестник. 2020. № 9 (23). С. 36. 
2 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 

237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами 

граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П // Российская 

газета. 23.12.2003. № 257. 
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Кроме того, в ходе проведенного анкетирования прокурорских работни-

ков большинство опрошенных (95%) ответили, что именно прокурор должен 

утверждать обвинительное заключение.  

В юридической литературе в настоящее время встречаются предложения 

предоставить право прокурору составлять обвинительное заключение само-

стоятельно. Сторонники данной позиции аргументируют это тем, что на  этом 

этапе следователь уже закончил свою обвинительную деятельность, поэтому 

прокурор вправе выдвигать окончательное обвинение, которое он и будет под-

держивать в суде. 

В науке нередко встречаются предложения передать полномочие по со-

ставлению обвинительного заключения прокурору. Однако в соответствии с 

действующим законом именно следователь определяет, когда все требуемые 

следственные действия произведены и собранных доказательств достаточно 

для составления обвинительного заключения. Вместе с тем прокурор не явля-

ется лицом, осуществляющим предварительное следствие. Его функция за-

ключается в проверке результатов расследования, отраженных в обвинитель-

ном заключении. 

Очевидно, что прокурор должен обладать всеми необходимыми правами 

на данном этапе, позволяющими компенсировать усеченные полномочия на 

стадии предварительного расследования.  

Подводя итог, можно резюмировать, что на прокурора как на должност-

ное лицо органов прокуратуры ложится ответственность по проверке прове-

денных в ходе расследования процессуальных действий и принятых решений 

на соблюдение требований их законности и обоснованности и определению 

достаточности доказательств для направления уголовного дела в суд.  

Луганская Е.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Репин 

Исследование возможности использования  
раствора черного судана  

для выявления потожировых следов человека  

В настоящее время имеется запрос со стороны следственной, розыскной, 

экспертной и судебной практики на повышение качества расследования. 

Для идентификации человека по потожировым следам чаще всего про-

водится морфологическое исследование следов пальцев рук в рамках дактило-
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скопической экспертизы, эффективность которой зависит от качества фикса-

ции и изъятия следов рук1. 

ЭКЦ МВД России разработаны и описаны основные типовые экспертные 

методики исследования вещественных доказательств2. Раздел, посвященный 

дактилоскопической экспертизе, содержит 7 типовых экспертных методик, 

наибольший интерес из которых представляет методика выявления следов рук 

физическими методами. Сущность использования физических методов выявле-

ния следов рук раскрывается в способах применения отдельных методов, к ко-

торым относятся: окрашивание потожировых следов контрастирующими дак-

тилоскопическими порошками (их смесями), жидкими красителями, физиче-

скими проявителями, копотью пламени, методами, сопряженными с использо-

ванием ультрафиолетового, инфракрасного, лазерного излучения.  

Большинство способов реализации физических методов выявления сле-

дов применимо только к сухим и чистым поверхностям, из- за чего на практике 

возникают определенные проблемы. Одним из способов выявления «проблем-

ных» следов является использование раствора черного судана.  

В ЭКЦ МВД России был проведен ряд экспериментальных исследований 

различных методов, среди которых была установлена возможность выявления 

следов рук раствором черного судана на металлических деталях огнестрель-

ного оружия, покрытых оружейной смазкой или находившихся в неблагопри-

ятных условиях внешней среды (вода, снег и др.)3. 

В результате практических опытов были выработаны рекомендации по 

эффективному использованию раствора черного судана для выявления следов 

рук на металлических частях оружия с указанием различных характеристик 

следообразующего вещества. 

Также установлено, что водно-спиртовой раствор черного судана не ока-

зывает разрушающего воздействия на возможность выявления и последую-

щего исследования ДНК. 

Особый интерес обоснован тем, что криминалистически важное свой-

ство действия данного раствора основывается на взаимодействии с липид-

ными компонентами потожировых следов. Представляется, что использование 

раствора будет эффективно при расследовании преступлений в сфере незакон-

 
1 Васюков В.Ф., Зюзина И.В. Современные возможности криминалистической дак-

тилоскопии. Инновационные подходы к реализации экспертных методик // Закон и право. 

2019. № 2. С. 138.  
2 Типовые экспертные методики исследования вещественных доказательств. Ч. I / 

под ред. канд. техн. наук Ю.М. Дильдина ; общ. ред. канд. техн. наук В.В. Мартынова. М.: 

ЭКЦ МВД России, 2010. 
3 Яковлева А.С. Использование современных методов в дактилоскопической экспер-

тизе // Вестник Московского университета МВД России. 2018. №4. С. 129.  
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ного оборота наркотических средств, в частности сопряженных с использова-

нием лицами гашишного масла при совершении преступлений. 

Однако возможности использования раствора черного судана исследо-

ваны недостаточно. Остается открытым ряд вопросов1, среди которых особое 

место занимают вопросы, связанные с установлением времени сохранения 

маслянистых следов на различных поверхностях и возможностью их выявле-

ния с использованием раствора черного судана. 

Для получения ответов на обозначенные вопросы нами проведен экспе-

римент по выявлению следов раствором черного судана на различных поверх-

ностях (стекле, гладком металле, эмалированной посуде, полипропилене, по-

лиэтилентерефталате). 

Проведенным исследованием установлено, что при обработке объектов 

раствором черного судана результат выявления следов на всех подобранных 

типах поверхностей можно считать удовлетворительным – детали папилляр-

ного узора каждого следа четко окрашиваются раствором, хорошо просматри-

ваются морфологические признаки следа. Удовлетворительный результат вы-

явления следов также отмечается на тех объектах, где следы выявлялись спу-

стя 3, 7, 14, 30 суток с момента их образования. 

Таким образом, установлено, что временной интервал (до 30 суток) при 

нормальных условиях окружающей среды, где находились объекты со сле-

дами, не влияет на возможность выявления следа раствором черного судана.  

В ходе анализа информации, а также результатов проведенного исследо-

вания был получен вывод о том, что применение раствора черного судана в 

целях выявления следов пальцев рук является эффективным методом, достой-

ным включения в экспертную практическую деятельность. Данный способ 

имеет ряд преимуществ над другими способами и методами, среди которых: 

четкое и яркое окрашивание следа; возможность использования выявленного 

следа для дальнейших медико-биологических исследований.  

На наш взгляд, внедрение в экспертную практику применения раствора 

черного судана будет способствовать совершенствованию и дальнейшему раз-

витию дактилоскопической экспертизы потожировых следов человека, реше-

нию идентификационных и диагностических задач. 

 

 

  

 
1 Подр.: Репин А.В. Проблемные аспекты использования раствора черного судана 

для выявления маслянистых следов папиллярных узоров // Актуальные проблемы борьбы 

с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XХV Международной научно-

практической конференции (7-8 апреля 2022 г.) : в 2 ч. / отв. ред. Д.В. Ким. Красноярск: 

СибЮИ МВД России, 2022. Ч. 2. С.279-281. 

http://lib.sibli.ru/opac/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/8410/source:default
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К вопросу о взаимодействии следователя 
и эксперта-криминалиста 

Вся деятельность правоохранительной системы, как и любой комплекс-

ной системы, наиболее эффективна при условии обоснованного, рациональ-

ного взаимодействия ее составных частей и всех элементов системы1. Сов-

местные и согласованные действия таких участников уголовного судопроиз-

водства, как следователь, эксперт и специалист, приобретают особенное зна-

чение в этой сфере. Под этим подразумевается совместное проведение след-

ственных действий, составление отлаженных планов работы, взаимопомощь 

при проведении различных следственных мероприятий, а также уложение 

связи с общественностью и представителями разного рода организаций.  

Подход к научному определению понятия «взаимодействие» широк и 

различен. Термин «взаимодействие» является неотъемлемой частью любой си-

стемы организации и в целом всего общества, поскольку полноценно описы-

вает характер коллективных усилий при решении и выполнении стоящих пе-

ред ними задач. 

В зависимости от обстоятельств возможны различные виды взаимодей-

ствия: сотрудничество, противоборство, одностороннее взаимодействие, од-

нонаправленное взаимодействие, контрастное взаимодействие, компромисс-

ное взаимодействие, обоюдное уклонение от взаимодействия. 

Вышеперечисленные виды совместной деятельности характерны и для 

коллективной работы следователей и сотрудников ЭКП. Как показывает прак-

тика, результативность коллективной деятельности зависит от объединения 

действий субъектов различных специальностей одними целями, направляю-

щих совместные усилия для их достижения. Отсутствие высокого уровня вза-

имодействия приводит к низкой результативности корпоративной деятельно-

сти. Как итог худших вариантов, либо она осуществляется в течение длитель-

ного времени, либо ее эффективность значительно снижена, в таких ситуациях 

не стоит ожидать положительного результата от деятельности. 

Основными задачами данного взаимодействия является обеспечение 

безопасности жизни, защиты прав, свобод и законных интересов граждан, об-

щества и государства от преступных и иных неправомерных посягательств. 

Согласованность и единство действий между следственными службами и экс-

пертно-криминалистическими подразделениями в процессе достижения 

1 Милушкова К.Е. Определение понятия «общие условия предварительного рассле-

дования» // Академическая публицистика. 2019. № 12. С. 190-194. 
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общих целей подразумевает место и время проведения этих действий. Основа 

взаимодействия лежит на взаимосвязи субъектов разных направленностей 

внутри системы и предполагает совместную, согласованную деятельность 

компонентов этой системы.  

Для взаимодействия следственных органов с экспертно-криминалисти-

ческими подразделениями наиболее благоприятной моделью взаимодействия 

является сотрудничество. Только при взаимной связи обеих сторон взаимодей-

ствия и при параллельном осуществлении субъектами своих функциональных 

правомочий будут решены общие задачи, стоящие перед конкретным право-

охранительным органом1. 

По мнению Б.А. Викторова, «взаимодействие – это согласованная по це-

лям, месту и времени, основанная на законе и подзаконных актах деятельность 

следователя и оперативного работника в пределах их компетенции, направ-

ленная на полное и быстрое раскрытие преступлений, всестороннее и объек-

тивное расследование уголовного дела и розыск скрывшихся преступников»2. 

Ряд авторов определяют взаимодействие следователя с другими сотруд-

никами ОВД как «систему согласованных действий» или «комплекс меропри-

ятий», проводимых в целях быстрого и полного раскрытия преступлений, тем 

самым указывая, с одной стороны, на криминалистический характер опреде-

ления взаимодействия, а с другой – на сложность реализации мероприятий. 

В основном все предлагаемые в специальной литературе определения 

достаточно полно характеризуют суть и цели взаимодействия, которое заклю-

чается не только в составлении планов и совместном проведении следствен-

ных действий, но и в постоянном контакте и взаимопомощи при проведении 

тех или иных мероприятий при расследовании и раскрытии преступлений. В 

связи с этим можно сделать вывод, что под термином «взаимодействие» пони-

мается совместный и согласованный по целям, задачам, месту и времени и ос-

нованный на действующем законодательстве подзаконных нормативно-право-

вых актах комплекс процессуальных и непроцессуальных мероприятий, в ходе 

которого устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию по каж-

дому уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). Исходя из исследуемого понятия, 

важно отметить ряд принципиальных положений.  

Деятельность государственного экспертно-криминалистического учре-

ждения регулируется основным нормативно-правовым актом, а именно Феде-

ральным законом от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-экс-

пертной деятельности в Российской Федерации». В данном законе рассматри-

ваются задачи, правовые основы, принципы его деятельности. 

 
1 Василенко В.А. Понятие предварительного расследования и его значение в уголов-

ном процессе России // Общество: политика, экономика, право. 2019. № 1 (66). С. 62-65. 
2 Общие условия предварительного расследования в советском уголовном процессе 

: учебное пособие. М.: Высш. школа МВД СССР, 1971. С. 25. 
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Государственные экспертно-криминалистические учреждения являются 
особыми учреждениями федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, специально со-
зданными для обеспечения исполнения полномочий следователя, а также су-
дов, судей, органов дознания и дознавателей, посредством организации и про-
изводства судебной экспертизы. 

Выделим три наиболее важных в экспертно-криминалистической дея-
тельности направления: производство экспертиз, участие в качестве специа-
листов в процессуальных действиях и участие в проведении  оперативно-ро-
зыскных мероприятиях. По всем указанным направлениям в юридической и 
специальной литературе опубликовано достаточно большое количество работ, 
проведены различные исследования. 

Говоря о взаимодействии следователя и эксперта-криминалиста, следует 
отметить такой актуальный вопрос, как срок производства экспертиз, кото-
рый, к сожалению, не урегулирован УПК РФ1. 

В п. 8 приказа МЧС России от 19 августа 2005 г. № 640 «Об утверждении 
Инструкции по организации и производству судебных экспертиз в судебно-экс-
пертных учреждениях и экспертных подразделениях федеральной противопо-
жарной службы» говорится, что судебные экспертизы в судебно-экспертном 
учреждении или экспертном подразделении ФПС проводятся, как правило, в 
порядке очередности поступления материалов в срок, не превышающий два-
дцати суток. В случаях, когда требуется исследовать значительный объем ма-
териалов, применить продолжительные по времени методики исследования, а 
также при наличии значительного количества ранее назначенных и находя-
щихся в производстве судебных экспертиз руководителем судебно-экспертного 
учреждения или экспертного подразделения ФПС устанавливается иной срок 
производства судебных экспертиз. Срок производства судебной экспертизы ис-
числяется со дня, следующего за днем регистрации судебной экспертизы в су-
дебно-экспертном учреждении или экспертном подразделении ФПС, по день 
подписания руководителем судебно-экспертного учреждения или экспертного 
подразделения ФПС сопроводительного письма к заключению эксперта. 

Таким образом, можно выделить следующие наиболее важные признаки 
взаимодействия между следователем и экспертом при раскрытии и расследо-
вании преступлений: объединение действий субъектов следственных и экс-
пертных учреждений для осуществления целей и задач; слаженное взаимодей-
ствие между следователем и экспертом для грамотного использования профес-
сиональных навыков и знаний; правильное использование различных средств 
и методов; определение следователем роли и направления при выборе экс-
перта для участия в расследовании и раскрытии преступлений. 

1 Сажаев А.М. Взаимодействие следователя и эксперта при назначении судебных  

экспертиз // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 

2022. № 22-1. С. 236. 
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Особенности фоноскопического исследования аудиосообщений, 
отправленных с помощью мессенджеров сети Интернет 

На сегодняшний день более половины граждан Российской Федерации 

используют мобильные телефоны в качестве основного способа общения. Со-

временные мобильные телефоны с упрощенным функционалом ПК и сенсор-

ным экраном помимо традиционного звонка также оснащены звонками в мес-

сенджерах, возможностью СМС, переписки в чатах. Все чаще обладатели 

смартфонов стали использовать функцию голосового сообщения, что делает  

общение более быстрым и удобным, позволяет значительно сэкономить время. 

Однако такое стремительное развитие аудиотехнологий порождает высокий 

интерес со стороны преступного мира. Посредством монтажа, копирования, 

рассылки, стирания данных лица, преступившие закон, научились завладевать 

личными данными пользователей, вовлекать их в незаконную деятельность, 

склонять к совершению преступлений. Стоит отметить, что лица, совершаю-

щие преступления, также активно используют способ голосового общения для 

осуществления конспиративной связи между собой. Для этого они используют 

секретные чаты с высоким уровнем шифрования.  

Эффективное раскрытие и расследование преступлений такого рода за-

висит не только от уровня профессиональной подготовки сотрудников поли-

ции, но и от применения ими специальных криминалистических средств для 

исследования доказательств преступления, с помощью которых правоохрани-

тельные органы перехватывают и регистрируют данные аудиозаписей, пред-

положительно содержащих обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

В 1929 г. российские криминалисты впервые провели фоноскопическую 

экспертизу для идентификации личности по голосу. Фоноскопическая экспер-

тиза – род судебной экспертизы, которая проводится в целях установления 

личности говорящего по голосу и речи, аутентичности фонограмм, диагно-

стики и идентификации записывающих устройств, а также иных фактов, име-

ющих значение доказательств в судопроизводстве1. В первую очередь перед 

экспертом стоят задачи по установлению личности конкретного человека по 

звучащей речи или голосу и по выявлению признаков подделки звуковой за-

писи. Однако специалисту всегда следует допускать вероятность искажения 

данных из-за технических особенностей мобильных устройств. Особенности 

1 Галяшина И.В. Об истории судебной фоноскопической экспертизы // Вестник Уни-

верситета имени О.Е. Кутафина. 2014. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-istorii-

sudebnoy-fonoskopicheskoy-ekspertize (дата обращения: 16.04.2022). 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_407
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заключаются в том, в некоторых смартфонах речь, зафиксированная в виде 

аудиосообщения, передается в форме звуковых сигналов, преобразованных  в 

математический код. При работе с такими аудиозаписями эксперт сталкива-

ется с искажением индивидуальных свойств голоса и речи, что приводит к не-

возможности идентифицировать личность, а в итоге к неэффективному ре-

зультату проведения фоноскопической экспертизы. 

Эксперт, проводящий фоноскопическую экспертизу должен обладать 

определенным уровнем знаний в области физиологии речи, логопедии, основ 

автоматической обработки речи. Именно поэтому при производстве данного 

следственного действия необходимо участие двух экспертов. Задача первого за-

ключается в проведении лингвистического анализа, в ходе которого раскрыва-

ется значение различных элементов речи с целью полного и точного понимания 

аудиозаписи. Деятельность второго эксперта связана с использованием вычис-

лительно-аналитической техники, благодаря которой становится возможным 

проведение акустического анализа. Акустический анализ заключается в разде-

лении на составляющие звукового сигнала, вследствие чего с помощью техни-

ческих устройств создается график, который показывает изменения амплитуды 

звукового давления при произнесении звуков, образованных с помощью голо-

сового источника. На графике также отражается такой показатель, как границы 

между звуками. Известно, что согласные звуки обычно менее интенсивны, чем 

гласные, что позволяет определить резкость и отчетливость границ. 

Рабочее место эксперта-фоноскописта оборудовано специальным аппа-

ратно-программным комплексом. В него входят: 1) персональный компьютер 

со специализированным программным обеспечением, которое позволяет про-

водить шумоочистку речевых сигналов. В системе МВД России используется 

аппаратно-программный комплекс «ИКАР Лаб». Его основными задачами яв-

ляются распознание речи диктора на различных языках, определение количе-

ства участников разговора, способность проведения речевого анализа. Данные 

биометрические показатели позволяют идентифицировать личность диктора; 

2) внешние устройства ввода и вывода аудиосигнала, 3) динамические микро-

фоны, 4) сертифицированная измерительная техника. 

Голосовые сообщения быстро набрали популярность среди пользовате-

лей различных мессенджеров. Само по себе аудиосообщение (голосовое сооб-

щение) – это технология мгновенного обмена сообщениями, в которой инфор-

мация передается через голосовую среду.  

Современные мошенники обладают навыками в использовании техниче-

ских средств, изменяющих речевой сигнал в момент записи аудиосообщения. 

Разработанные программы позволяют повысить или понизить частоту тона, 

изменить возраст или половую принадлежность. К данным программным 

средствам можно отнести программу Sound Forge. К функциям редактора от-

носятся: применение базового эффекта эха, изменение высоты тона аудио-
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записи, амплитуды модуляции, а также искажение, сжатие и иные типы обра-

ботки голоса и речи. Преступления в сфере бесконтактного незаконного сбыта 

или пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их анало-

гов, мошенничество, террористический акт являются основными составами 

преступлений, получивших свое распространение среди преступников, кото-

рые чаще остальных используют программы изменения речевого сигнала при 

записывании голосовых сообщений в мессенджерах. При исследовании таких 

аудиозаписей сложность заключается в том, что в самой аудиозаписи не фор-

мируются признаки, указывающие на какие-либо изменения речи или голоса. 

Речевой сигнал передается в виде непрерывной звукозаписи, но уже с изме-

ненными характеристиками. Данные модификации заметно усложняют про-

верку и оценку достоверности информации, запечатленной в устной речи на 

цифровой аудиозаписи.  

Таким образом, особенностями проведения фоноскопической экспер-

тизы являются: 1) способность современных смартфонов преобразовывать ре-

чевой звук в математический код, при расшифровки которого голос и речь те-

ряют свои индивидуальные свойства, 2) использование технических про-

грамм, позволяющих при записывании аудиосообщения изменять речевой сиг-

нал, но изменения которого не будут отражаться как модифицированные при 

производстве фоноскопической экспертизы. Исходя из вышесказанного, 

можно сделать вывод, что с учетом современных реалий необходимо разраба-

тывать новые методики, которые позволят криминалистам оценить достовер-

ность записанной информации, установить степень искусственного искажения 

с указанием конкретных способов преображения звукового следа1. 

Морозова Н.Ю. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.А. Ручина, кандидат юридических наук, доцент 

Особенности проведения следственных действий  
с участием малолетних на примере подготовительного 

этапа предъявления для опознания 

В современном мире преступная деятельность сопровождает достаточно 

большое количество общественных отношений, существующих на сегодняш-

ний день. Борьба с ростом преступности – это одна из главных и неотложных 

1 Галяшина И.В. Судебная фоноскопическая экспертиза: проблемы диагностики 

аутентичности фонограмм // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2014. № 3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-fonoskopicheskaya-ekspertiza-problemy-diag-

nostiki-autentichnosti-fonogramm (дата обращения: 16.04.2022) 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_409

https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-fonoskopicheskaya-ekspertiza-problemy-diagnostiki-autentichnosti-fonogramm
https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-fonoskopicheskaya-ekspertiza-problemy-diagnostiki-autentichnosti-fonogramm


МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой научной  
конференции. Выпуск 24. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022.  

 

 
410 

задач, стоящих перед правоохранительными органами, в частности перед ор-

ганами предварительного расследования. Актуальность темы исследования 

обусловлена тем, что малолетние лица в силу своих возрастных, физиологиче-

ских и психологических особенностей̆ достаточно часто вовлекаются в совер-

шение преступлений или становятся жертвами таких деяний, также немало 

случаев, когда они становятся свидетелями, очевидцами преступлений. В Рос-

сии число преступлений против половой неприкосновенности и половой сво-

боды в отношении детей выросло на 12%. С января по июнь 2021 г. пострадав-

шими признаны 6570 несовершеннолетних, в то время как в прошлом году 

этот показатель составил 5861. В 2020 г. против половой неприкосновенности 

и половой свободы несовершеннолетних было совершено 15822 преступле-

ния, что на 7,2% больше показателя 2019 г. и на 79% – 2012 г. Так, 47% пре-

ступлений (7439) совершены в отношении детей младше 14 лет1. Важно отме-

тить, что проблема сохранения роста совершения преступлений против лич-

ности малолетнего, независимо от содержания статистических показателей, 

является чрезвычайно актуальной в любой период времени. Даже единичные 

случаи совершения преступлений в отношении малолетних лиц имеют боль-

шой резонанс в обществе и СМИ. 

Предъявление для опознания является одним из многосторонних след-

ственных действий, направленных на изобличение лица, свершившего пре-

ступное действие, а также средством получения информации при расследова-

нии преступлений, в том числе и с участием малолетних лиц. Субъектами 

предъявления для опознания могут быть как подозреваемые и обвиняемые, так 

и потерпевшие и свидетели. 

Существует проблема выделения возрастных рамок малолетства. Уго-

ловно-процессуальный закон не установил возраст, с которого малолетних 

можно привлекать к участию в следственных действиях, что породило об этом 

различные суждения. Так, Ф.В. Глазырин утверждает, что «возможность до-

проса будет зависеть в каждом конкретном случае от уровня развития ребенка 

и от характера тех фактов, по поводу которых он должен быть опрошен». Ду-

маем, что данное высказывание можно применить и к другим процессуальным 

действиям с участием малолетнего. 

В случае проведения следственного действия с участием данной категории 

лиц важно учитывать возрастные, гендерные, индивидуально-психологические 

особенности, увлечения, интересы, привычки, взаимоотношения с опознавае-

мым лицом, наличие либо отсутствие родителей, их отношения в семье, посеще-

ние дошкольных учреждений, учебных заведений для получения общего образо-

вания, а также статус, в котором они состоят, участвуя в процессе расследования.  

 
1 В 2021 году отмечен рост половых преступлений против детей // Российская газета. 

Федеральный выпуск № 271 (8622). URL: https://rg.ru/2021/11/29/sovbez-rf-v-2021-godu-

otmechen-rost-polovyh-prestuplenij-protiv-detej.html (дата обращения: 18.02.2022). 
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Предъявление для опознания несет в себе высокий тактический риск. 

Именно в ходе данного следственного действия возникает наибольшая опас-

ность воздействия преступником на малолетнего опознающего, а в условиях 

недопустимости повторного предъявления для опознания – срыва следствен-

ного действия и подрыва доказательственной базы следствия1. Поэтому на 

этапе подготовки к данному следственному действию необходимо, учитывая 

индивидуальные особенности ребенка, решать вопрос о целесообразности 

производства предъявления для опознания с его участием. Так, несмотря на 

то, что в процессе опознания опознающий подросток находится в невербаль-

ном контакте с опознаваемым преступником, на психологическом уровне это 

может отрицательно повлиять на результат опознания. С целью минимизации 

негативных последствий в уголовно-процессуальном законе предусмотрена 

возможность производства рассматриваемого следственного действия в усло-

виях, исключающих визуальное наблюдение (ч. 8 ст. 193 УПК РФ). 

В таком случае предъявление для опознания требует более тщательной 

подготовки. Технически целесообразным будет использование специальных 

смежных комнат, одна стена в которых снабжена зеркалом с односторонней про-

зрачностью (зеркалом Газелла), через которое и будет производиться опознание. 

Однако сложилось так, что не каждый орган внутренних дел имеет такое специ-

альное помещение для производства следственного действия. Выход из такого 

положения можно найти в производстве следственного действия по фотографии, 

через тонированное стекло автомобиля или через «дверной глазок». А можно ис-

пользовать современные технические средства и произвести предъявление для 

опознания в форме видеоконференции. Технические средства видеозаписи необ-

ходимы также для фиксирования хода и результатов следственного действия. 

Следовательно, подготовка технических средств является неотъемлемым эле-

ментом подготовительного этапа предъявления для опознания.  

На этапе подготовки предъявления для опознания лиц, не достигших 16-

летнего возраста, также необходимо обеспечить обязательное участие закон-

ного представителя и педагога (психолога), которые должны быть предупре-

ждены о недопустимости подсказок, наводящих вопросов и какого-либо вли-

яния на результаты следственного действия. Думаем, что в предъявлении для 

опознания должен участвовать тот же педагог (психолог), который присут-

ствовал при предварительном допросе ребенка на предмет обстоятельств, при 

которых он видел предъявленное для опознания лицо, а также о приметах и 

особенностях, по которым он может опознать лицо. Одним из условий допроса 

малолетнего, обеспечивающих получение полных и достоверных показаний, 

служит установление психологического контакта между допрашиваемым 

 
1 Смушкин А.Б. Предъявление для опознания в условиях, исключающих восприятие 

опознающего опознаваемым, как способ обеспечения безопасности участника уголовного 

судопроизводства // Российский следователь. 2013. № 15. С. 11-13. 
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малолетним и следователем (дознавателем). Не зря во время допроса допра-

шиваемый несовершеннолетний не предупреждается о даче ложных показа-

ний по той причине, что законодатель дал возможность установления психо-

логического контакта с допрашиваемым несовершеннолетним свидетелем, не 

назначив за это наказание1. Психологический контакт помогает малолетнему 

допрашиваемому более достоверно и правдиво рассказывать о случившемся. 

Но зачастую ребенок затрудняется описать внешность нападавшего, так как 

просто не владеет достаточным словарным запасом. В таком случае целесооб-

разно использовать метод сравнения или демонстрации картинок.  

Исходя из вышеизложенного, можно говорить о том, что предъявление 

для опознания с участием малолетнего невозможно без обстоятельной к нему 

подготовки. Предварительная беседа с ребенком, выбор способа предъявления 

для опознания, организация места производства следственного действия, 

обеспечение участия законного представителя несовершеннолетнего и специ-

алистов в области детской педагогики и психологии способствуют эффектив-

ности следственного действия и обеспечивают объективность его результатов. 

Черкасов А.П. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель С.А. Ступина, кандидат юридических наук, доцент 

К вопросу о производстве автотехнической экспертизе 
по делам о дорожно-транспортных преступлениях 

Понятие дорожно-транспортного происшествия дано в Федеральном за-

коне от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

(ред. от 08.12.2020). Согласно ст. 2 этого закона дорожно-транспортное про-

исшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транс-

портного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, 

повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной 

материальный ущерб. В отличие от дорожно-транспортного происшествия, 

дорожно-транспортное преступление – это автопроисшествие, которое вы-

звало последствия, предусмотренные уголовным законодательством. 

В главе 27 УК РФ объединены 12 составов преступлений, посягающих 

на общественные отношения в сфере движения и эксплуатации транспорта.  

1 Баширова С.Г. Психологические основы получение показаний от малолетних сви-

детелей и потерпевших на предварительном расследовании: некоторые замечание и реко-

мендации // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. № 1. С. 104 -109. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_412
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Обоснованно выделение дорожно-транспортных преступлений в само-

стоятельную группу, среди которых следует отдельно определять преступле-

ния, связанные с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации 

механического транспортного средства (ст. 264, 264.1, 264.2 УК РФ).  

Несмотря на то, что автотехническая экспертиза не является обязатель-

ной, ее назначают по каждому уголовному делу, поскольку в связи со специ-

фичностью данной категории уголовных дел одним из основных источников 

доказательств по ним является заключение автотехнической экспертизы1. 

Анализ тенденции по структуре преступлений за последнее десятилетие 

показывает, что фиксируется значительное увеличение удельного веса осуж-

денных за преступления против безопасности движения и эксплуатации транс-

порта (с 1,7% до 12,3%)2. Последнее отчасти объясняется усилением уголов-

ной ответственности за такие преступления, и, соответственно, также может 

наметиться снижение при некотором смягчении законодательного регулиро-

вания ответственности за такие деяния. 

Судебные экспертизы, проводимые при расследовании дорожно-транс-

портных преступлений, можно отразить на следующей схеме. 
 

 

 

Рис. Экспертизы, проводимые по делам о дорожно-транспортном происшествии 
 

 
1 Соболевская С.И. Проблемные вопросы назначения судебной экспертизы (на при-

мере автотехнической экспертизы) // Вестник Уральского финансово-юридического инсти-

тута. 2017. № 3 (9). С. 55. 
2 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за ян-

варь – декабрь 2021 года // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/item/28021552/. (дата обращения: 10.03.2022).  

https://мвд.рф/reports/item/28021552/
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Причины возникновения ДТП могут быть весьма разные: от технической 

неисправности автомобиля или некачественного дорожного полотна до упав-

шей кружки, попавшей по тормоз, или управления в нетрезвом виде.  

Именно в процессе экспертизы с учетом специальных знаний эксперта 

устанавливается основная причина произошедшего ДТП. 

При судебном рассмотрении уголовных дел о ДТП важно использовать 

все возможности судебной экспертизы и криминалистической техники1. 

Автотехнические экспертизы подразделяются на виды, в зависимости от 

поставленных задач экспертизы, объектов, а также методик исследования: экс-

пертиза обстоятельств ДТП; экспертиза технического состояния транспорт-

ного средства; транспортно-трасологическая экспертиза (экспертиза следов на 

транспортном средстве и месте ДТП); экспертиза дорожных условий; автото-

вароведческая (оценка транспортного средства). 

Предметом исследования судебно-автотехнической экспертизы явля-

ются самые разнообразные фактические данные, которые определены меха-

низмом дорожно-транспортного преступления. 

К предмету автотехнической экспертизы следует отнести следующие 

фактические обстоятельства: определение технического состояния агрегатов, 

механизмов и деталей автотранспортных средств; выяснение причин и вре-

мени возникновения неисправностей; определение возможности самопроиз-

вольного изменения режима работы агрегатов и механизмов при их эксплуа-

тации и влияние таких изменений на развитие события; установление отдель-

ных обстоятельств механизма происшествия (скорости движения транспорт-

ного средства в различных дорожных условиях, длины тормозного и остано-

вочного пути и т.д.), его технических причин и связи между фактами, установ-

ление которых требует специальных познаний; установление родовой и видо-

вой принадлежности транспортного средства по его частям либо по отображе-

нию деталей, обнаруженных на месте происшествия; оценка действий участ-

ников происшествия с точки зрения соблюдения ими технических требований 

выполнения правил безопасности движения и технической эксплуатации ав-

тотранспорта, приемов вождения, а также связь допущенных нарушений с до-

рожным происшествием; установление технической возможности предотвра-

щения наступления вредных последствий2. 

Отметим, что обоснованно вести речь о том, чтобы эксперт исследовал 

связи между поведением водителя на различных этапах дорожно-транспорт-

1 Сретенцев Д.Н., Шильцов Д.А. Возможности использования современных техни-

ческих средств в расследовании преступлений // Научный вестник Орловского юридиче-

ского института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2019. № 3 (80). С. 177-180. 
2 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском. арбитражном, администра-

тивном и уголовном процессе : монография. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-

М, 2018. С. 457. 
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ного происшествия и какими пунктами ПДД он должен был руководство-

ваться. 

Основными проблемными вопросами, возникающими при назначении 

автотехнических экспертиз являются такие, как недостаточность исходных 

данных, нарушение целостности транспортного средства на момент проведе-

ния экспертизы; разукомплектованность транспортного средства, недостаточ-

ность технологий и методов, разработанных на современной научной основе, 

отсутствие удобного доступа с возможностью манипуляции для полного, все-

стороннего исследования транспортного средства, отказ некоторых предприя-

тий-изготовителей в предоставлении информации об автомобиле1. 

Таким образом, требование научной обоснованности, объективности, 

всесторонности и полноты экспертных исследований предопределяет исполь-

зование судебным экспертом современных высокоэффективных методов и 

разнообразных научно-технических средств.  

Горбунов А.С. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Использование данных о цвете при расследовании 
и экспертизе пожара 

Колориметрия – наука о методах измерения и количественного выраже-

ния цвета. Цвет необходим для описания качественных характеристик объ-

екта, а также важен при проведении исследований. В пожарно-технической 

экспертизе важным является цвет строительных конструкций и материалов 

после термических повреждений, цвет играет роль при исследовании объектов 

для их описания и идентификации. Таким образом, цвет является важной ха-

рактеристикой объекта.  

Примеры использования данных о цвете при расследовании и экспертизе 

пожара представлены на рисунке. 

1 Кожухов М.В. Актуальные вопросы, возникающие при производстве автотехниче-

ской экспертизы в экспертных подразделениях МВД России // Управление деятельностью 

по обеспечению безопасности дорожного движения (состояние, проблемы, пути совершен-

ствования): сборник материалов X международной научно-практической конференции 

(Орел, 21 апр. 2016 г.). Орел: ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, 2016. С. 204-208. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_415
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Рис. Использование данных о цвете при расследовании и экспертизе пожара  
 

Эксперты и специалисты используют для определения цвета только ви-

зуальную информацию, полученную от зрения, что является субъективным 

показателем и может отличаться в зависимости от биологических особенно-

стей, а также освещения и других факторов, в том числе зрительных иллюзий. 

Применение визуального метода при определении цвета может привести к не-

правильному определению или идентификации в заключении эксперта, в про-

токоле изъятия или осмотра. При выявлении подобного факта в суде может 

возникнуть вопрос о достоверности и подлинности объекта и его недопусти-

мости в качестве вещественного доказательства. Таким образом, необходимы 

способ и метод измерения цветовых характеристик объекта с помощью техни-

ческих средств. 

В практике экспертно-криминалистических подразделений имеется два 

метода описания цвета: в виде количественного (измерительного) и с приме-

нением цветных эталонов.  

Измерительный (колориметрический) метод основан на применении 

приборов для измерения цветовых характеристик, так называемых колоримет-

ров. 
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Способ цветовых эталонов заключается в применении наборов (атласов 

цветов). Для идентификации цвета производиться визуальное сравнение объ-

екта с эталоном. 

Существуют различные системы описания цвета. Описание цвета в тех-

нике отличается от описания в полиграфии. Основным отличием является то, 

что в технике при отсутствии света фиксируется черный цвет. А при смеши-

вании трех основных цветов (красного, синего и зеленого) образуется белый. 

В полиграфии при отсутствии света белый (цвет бумаги), а при смешивании 

других основных цветов (циан, магнета и желтый) образуется черный. 

В 1931 г. Международная комиссия по освещению разработала стандарт CIE 

1931 XYZ. Это цветовое пространство вмещало в себя все воспринимаемые 

человеком цвета. В 1948 г. Ричардом Хантером была предложена модель 

Hunter L, a, b. В 1976 г. была разработана модель CIE L*a*b*. Данная система 

является сейчас международным стандартом цветоизмерения. Наиболее под-

ходящей системой для определения цвета при расследовании и экспертизы по-

жаров является математическая модель RGB в виде цветового куба с макси-

мальными значениями сторон, равными 255, так как данная модель применя-

ется в компьютерной технике. 

Степень термического повреждений любого материала определяется 

температурой и длительностью нагрева. Однако влияние температуры наибо-

лее существенно, так как ряд химических и физических процессов в материале 

начинают происходить только после достижения определенной температуры. 

Фиксация в протоколе осмотра и исследование материалов после пожара 

необходимы для установления очага и причины пожара. 

Далее было проанализировано поведение веществ и материалов при тер-

мическом воздействии.  

Так, к примеру, для бетона по изменению цвета и степени закопчения 

можно судить о термическом воздействии. Поведение бетона при нагреве 

определяется изменением его составляющих и реакцией дегидратации.  

В результате воздействия температуры цвет бетона изменяется. При тем-

пературе от 300°С бетон начинает розоветь, при 900-1000°С он становится 

бледно-серым. 

При температурах более 600°С копоть полностью выгорает. Продукты 

горения в виде копоти имеют разную толщину слоя, тем самым формируют 

оттенки черного. 

Изменение цвета стали холодного проката начинает происходить при 

температурах от 200°С, серый цвет меняется на соломенный, бордовый, си-

ний, а при температурах выше 500С сталь изменяет свой цвет от тёмно-корич-

невого до темно-серого. 
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При термической деструкции древесина тоже меняет цвет. При 120-

150°С поверхность древесины желтеет, при 150-200°С становится коричневой, 

дальнейший нагрев приводит к обугливанию (черный цвет). 

Как правило, лакокрасочное покрытие также меняет цвет при воздей-

ствии различной температуры. В зависимости от состава и типа краски при 

определенных температурах цвет изменяется по следующей схеме: желтеет, 

коричневеет, чернеет, светлеет, достигает цвета пигмента. 

Для количественной оценки цвета можно использовать различные коло-

риметры. 

Большинство материалов, встречающихся на пожаре, меняют свой цвет 

в зависимости от температуры и длительности нагрева, что дает возможность 

оценивать их термические повреждения. Необходимо отметить, что человече-

ский глаз воспринимает цвет субъективно, для разных людей один цвет может 

отличаться, причем без учета различного рода световых иллюзий. Но элек-

тронные устройства оперируют точными значениями. Исходя из вышесказан-

ного, предложенный метод использования колориметров для оценки термиче-

ских повреждений веществ и материалов непосредственно на месте пожара 

позволит оценить температуру нагрева.  

Егорова Е.О. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Особенности использования цифровой фотографии 
при опознавательной фотосъемке 

Актуальность темы состоит в том, что все чаще мы можем видеть, как в 

процессе производства по уголовному делу применяются новые способы фик-

сации объектов места происшествия. К новым способам как раз можно отнести 

цифровую фотографию при опознавательной фотосъемке. Но с переходом на 

данный вид фотографии также появились новые проблемы, которые нашли от-

ражение в трудах многих деятелей науки. Изучаются вопросы, связанные с 

тем, как правильно применять цифровую фотографию в процессе производ-

ства следственного действия по уголовному делу.  

Нельзя не сказать о том, что сотрудниками, которые непосредственно свя-

заны с уголовным судопроизводством, повсеместно используется данный вид 

фотографии. Это объясняется тем, что цифровая фотография имеет множество 

преимуществ по сравнению с «традиционной» фотографией. Так, к преимуще-

ствам можно отнести то, что цифровая фотография позволяет специалисту на 

месте оценить качество фотографии, соблюдение правил фотографирования, 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_418
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при этом происходит большая экономия времени. Кроме того, цифровая фото-

графия имеет больше возможностей в плане настроек фотографии. 

Справедливо мнение Н.С. Полевого, который отмечал, что получение 

фотоснимка как источника доказательства слагается из комплекса действий 

как технического, так и процессуального характера. Несоблюдение правил, 

обеспечивающих техническое качество и процессуальное значение, ведет к ис-

кажению действительности и, следовательно, обесцениванию снимков как до-

казательств1. 

Цифровая фотографическая технология появилась сравнительно не-

давно благодаря научно-техническому прогрессу и располагает рядом суще-

ственных достоинств по сравнению «традиционной». К таким преимуществам 

относятся следующие: 

– оперативный просмотр снятых кадров – позволяет быстро понять 

ошибки и переснять неудавшийся кадр; 

– изображения готовы для обработки и тиражирования на компьютере – 

их не надо сканировать; 

– форматы цифровых фотографий без сжатия (RAW) имеют больший ди-

намический диапазон, чем лучшие фотопленки; 

– многие цифровые фотоаппараты позволяют проводить съемку в инфра-

красных лучах, используя лишь светофильтр, в то время как для классической 

фотографии требуется специальная фотопленка; 

– гибкое управление балансом белого, в то время как цветные фото-

пленки бывают всего двух видов – для дневной съемки и для съемки при элек-

трическом освещении; 

– долгое хранение фотографий на электронных носителях (при своевре-

менном копировании на свежие носители в соответствии со сроком службы 

носителя) не приводит к ухудшению их качества; 

– большинство цифровых фотокамер компактнее пленочных аналогов. 

При этом цифровая фотография должна соответствовать не только за-

кону, но и техническим требованиям. В таком случае цифровая фотография 

может отвечать требованиям, которые предъявляются к доказательствам. Не 

допускается приобщение к протоколу следственного действия фотографий, 

которые не имеют отношение к производимому следственному действию и 

уголовному делу. 

Также оборудование, при помощи которого производится фотосъемка, 

должно отвечать требованиям, которые установлены законодательством. Та-

кие требования могут быть установлены ГОСТами либо же сертификатами 

 
1 Полевой Н.С. О процессуальном значении фотографических снимков, используе-

мых при расследовании преступлений // Труды Высшей школы МВД СССР. М., 1957.  
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соответствия и т.д. Требования как к фотографиям, так и к техническим сред-

ствам могут быть закреплены УПК РФ. 

Но главная задача действующего законодательства заключается в том, 

что должна существовать неразрывная связь между той фотографией, которая 

является исходной, и той, которая имеется в распоряжении после обработки.  

При этом не только уголовно-процессуальное законодательство предъ-

являет требования к фотографиям, но приказы ведомственного характера.  Не-

смотря на все преимущества данного вида фотографии, на практике возникает 

ряд сложностей, которые в большинстве случаев связаны с тем, что отсут-

ствует детальная регламентация применения данного вида фотографии. При 

этом цифровой код позволяет хранить информацию таким образом, что впо-

следствии это упрощает обработку фотографий, но появляется другая про-

блема, связанная с выявлением фальсификаций. 

Таким образом, на основании вышеизложенного важно сказать о том, 

что существует большое количество особенностей применения цифровой фо-

тографии. При этом даже незначительные особенности могут сильно влиять 

как на протокол следственного действия, так и в целом на уголовное дело. 

Стоит отметить тот факт, что цифровая фотография может применяться до 

возбуждения уголовного дела. Это позволяет сделать вывод о том, что цифро-

вая фотография является неотъемлемой частью следственных действий, кото-

рая позволяет обнаружить и зафиксировать первоначальные данные о произо-

шедшем событии преступления. Также она является базой для дальнейшего 

определения направления расследования уголовного дела, так как результаты, 

которые отражает цифровая фотография, являются первоначальными доказа-

тельствами, с которыми следователь или дознаватель начинает работать, что 

впоследствии позволяет выдвигать определенные следственные версии про-

изошедшего события. 

При этом установленный порядок осуществления цифровой фотографии 

является важным элементом в обеспечении достоверности описания наблюда-

емой обстановки, которое дается в протоколе, а также позволяет исключить 

нарушения прав и интересов граждан, которых затронули данные правоотно-

шения. Ведь только точное соблюдение уголовно-процессуальных норм поз-

волит избежать подмены доказательств на данном этапе уголовного судопро-

изводства. Цифровая фотография в уголовном судопроизводстве имеет боль-

шое значение для уголовного преследования виновных в совершении преступ-

лений лиц, поэтому процессуальный порядок призван обеспечить законность 

при производстве данного следственного действия. 

Все вышеуказанные мнения сводятся к тому, что охрана прав и свобод 

человека и гражданина в уголовном судопроизводстве представляет собой 

сложную систему принципов, призванных обеспечить законность при произ-

водстве по уголовному делу. Законность выступает своего рода средством 
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государства по урегулированию и упорядочению общественных отношений. 

Результатом такого регулирования является достижение правопорядка как со-

стояния стабильности и упорядоченности общественных отношений.  

Карпов А.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.А. Ручина, кандидат юридических наук, доцент 

Криминалистические аспекты назначения 
фоноскопической экспертизы 

Современное расследование уголовного дела сложно представить без 

ряда новых криминалистических экспертиз. К таким экспертизам можно отне-

сти видеотехническую, автороведческую и фоноскопическую. Результаты по-

следнего вида экспертиз для некоторых преступлений, к примеру мошенниче-

ства, могут стать основной доказательственной базой по уголовному делу, но 

только при грамотно заданных эксперту вопросах и правильном подборе объ-

ектов экспертизы. Под фоноскопической экспертизой понимается род судебной 

экспертизы, которая проводится с целью идентификации личности говорящего 

по голосу и речи либо по фонограмме. Проведение данной экспертизы требует 

от эксперта наличия специальных познаний в области фонетики и техники.  

При идентификации личности говорящего по голосу и речи эксперту 

необходимо предоставить образцы голоса и речи лица, подлежащего иденти-

фикации. Особое внимание следует уделить качеству фонограммы, установле-

нию факта аутентичности фонограммы. Аутентичная запись – это оригинал 

фонограммы, записанный непосредственно от источника звука, полно и точно 

соответствующий обстоятельствам производства аудиозаписи1. Следует обра-

тить внимание и на помещение, где проводится запись голоса и речи иденти-

фицируемого, а также на технические параметры записывающей аппаратуры. 

Нередко помимо образцов голоса и речи эксперту предоставляется звукозапи-

сывающая аппаратура с целью решения вопроса о наличии признаков монтажа 

или подделки голоса. 

При проведении экспертизы цифровой фонограммы эксперту нужно 

предоставить данные о контрольной сумме файла-оригинала и сведения о за-

писывающем устройстве. Наличие звукозаписывающего устройства, на кото-

ром производилась запись фонограммы, либо данных о технических характе-

ристиках записывающего устройства дает возможность начать экспертное ис-

следование с непосредственного изучения его основных технических 

1 Галяшина Е.И. Судебная фоноскопическая экспертиза. М., 2001.С. 256.  
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параметров, в результате чего определяются свойства аппарата, способные 

влиять на степень и характер выраженности признаков, существенных для ре-

шения вопросов, поставленных перед экспертом. Достоверность выводов су-

дебной фоноскопической экспертизы обеспечивается полнотой и всесторон-

ностью исследования фонограмм на строго научной основе, с опорой на обще-

принятые научные и практические данные и комплекс разносторонних знаний 

эксперта, полученных в результате специальной профессиональной подго-

товки. 

При проведении данной экспертизы могут решаться различные задачи, 

к примеру идентификационные, классификационные, диагностические и ситу-

ационные.  

Идентификационная группа задач направлена на отождествление кон-

кретного объекта: идентификация источника звука, средств звукозаписи, лич-

ности. 

Классификационная группа задач направлена на отнесение неизвестного 

или известного объекта к общепринятому классу. К примеру, установление 

фрагментов с записью звучащей речи либо установление количества участни-

ков разговора. 

Диагностическая группа задач направлена на установление природы 

объекта, области применения, условий его возникновения. К такой группе 

можно отнести установление признаков монтажа. 

Установление места, где проводилась звукозапись, относится к решению 

ситуационной задачи.  

В зависимости от решения конкретного вида задач требуется задавать 

эксперту соответствующие вопросы, ответы на которые необходимы для уста-

новления истины по уголовному делу. В рамках фоноскопической экспертизы 

на разрешение экспертов могут ставиться следующие вопросы. 

1. Имеются ли на представленной фонограмме фрагменты с записью 

звучащей речи? 

2. Каково дословное содержание разговора, зафиксированного на дан-

ной фонограмме (отдельных ее фрагментах)? 

3. Сколько человек принимало участие в разговоре, записанном на 

представленной фонограмме? 

4. Пригодна ли представленная на исследование фонограмма для иден-

тификации говорящего по голосу и звучащей речи? 

5. Мужская или женская звучащая речь записана на фонограмме? 

6. Одним или разными лицами произнесена речь, записанная на пред-

ставленных фонограммах? 

7. Принадлежат ли голос и звучащая речь, зафиксированные на пред-

ставленной фонограмме, гр. А., образцы голоса и звучащей речи которого 

представлены для сравнительного исследования? 
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8. Произнесены ли зафиксированные на представленной фонограмме

фрагменты звучащей речи гр. А., Б. или кем-то другим? Какие именно фраг-

менты произнесены А., какие – Б.? 

9. Какие сведения, характеризующие говорящего, можно получить по

фонограмме его звучащей речи? 

10. Является ли представленная фонограмма непрерывной записью?

11. Является ли данная фонограмма оригиналом или копией?

12. Была ли изготовлена данная фонограмма на представленном на экс-

пертное исследование звукозаписывающем устройстве? 

13. Содержит ли представленная фонограмма признаки монтажа или

других изменений, внесенных в процессе записи или после её окончания? 

14. Какова природа звуковых сигналов, зафиксированных на представ-

ленной фонограмме? 

15. Являются ли звуковые сигналы на фонограмме сигналами конкрет-

ного источника (указать источник)? 

16. Каковы основные характеристики помещения, в котором произво-

дилась запись данной фонограммы? 

Таким образом, мы видим, что фоноскопическая экспертиза – сложный 

вид экспертизы, требующий больших познаний в области науки и техники, а 

также требующий от следователя предоставления правильно подобранных 

объектов исследования. При выполнении условий следователем и высокой 

компетентности эксперта шанс на получение доказательств возрастает в разы. 

Елистратова А.В. 

Дальневосточный юридический институт МВД России 

Научный руководитель Т.П. Курганникова 

Отображения внешнего облика человека.  
Криминалистическое значение данных о внешнем облике 

Внешний облик, под которым понимается совокупность зрительно вос-

принимаемых признаков, характеризующих внешность человека, обладает ря-

дом свойств, таких как индивидуальность, относительная устойчивость и от-

ражаемость. Именно отражаемость, под которой понимается способность 

внешнего облика человека отображаться на различных носителях, как на ма-

териальных, так и идеальных, делает возможным использование его в про-

цессе расследования и раскрытия преступления1.  

1 Фойгель Е.И. Современное состояние криминалистической габитоскопии // Про-

лог: журнал о праве. 2016. № 2. С. 98. 
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Исследуя данную тему, можно сформулировать ряд практических и тео-

ретических выводов. 

1. Внешний облик любого человека отличается уникальностью, за счет 

совокупности общефизических и функциональных (динамических) признаков, 

особых и броских примет, а также сопутствующих (косвенных) признаков, 

обуславливает его отражаемость как в сознании других людей (идеальный но-

ситель, субъективное отражение), так и на материальных носителях (объек-

тивное отражение) и предопределяет возможности его использования в габи-

тоскопии. Идентифицируемым объектом в габитоскопии выступает проверяе-

мое (искомое) лицо, а идентифицирующими объектами – материальные носи-

тели информации о внешнем облике человека, вербальные средства описания 

внешнего облика человека, мысленный образ внешности человека, запечат-

ленный в памяти лица; останки человека (труп и его отдельные части, скеле-

тированный труп, череп).  

2. Субъективное отражение внешности человека – это образ, представ-

ление о внешности конкретного лица, сформированное в сознании другого 

лица на основе его визуального восприятия и получившее в дальнейшем сло-

весное или графическое выражение в виде словесного или субъективного 

портрета, изготовленного с привлечением специалистов и использованием та-

ких методов, как метод криминалистического описания (произвольное словес-

ное отражение широкого комплекса признаков внешности), метод составления 

словесного портрета (систематизированное по определенным правилам сло-

весное описание, составленное с использованием специального терминологи-

ческого аппарата), метод изготовления субъективного портрета.  

3. К видам объективных отражений внешнего облика человека отно-

сятся: фото- и видеосъемка, физическое моделирование (посмертные маски, 

реконструкция по черепу), из которых самым достоверным и распространен-

ным до настоящего времени остается фотография. С развитием цифровых тех-

нологий и вхождением в криминалистическую практику цифровой фотогра-

фий возможности ее использования еще больше расширились. Это же спра-

ведливо и по отношению к видеосъемке, которая становится с каждым годом 

все более доступной даже для рядовых граждан, и совершенной технически, 

что позволяет создавать и внедрять в практику правоохранительной деятель-

ности современные системы автоматической фиксации внешности человека, 

такие как КИАИС «Безопасный город». Внедрение автоматических систем 

фиксации внешности человека, которые с каждым годом становятся все более 

совершенными и уже обладают возможностями автоматической идентифика-

ции личности не только по чертам лица, но и голосу, радужной оболочке глаза, 

походке и т.д., требует и соответствующего правового обеспечения.  

4. Криминалистическая портретная экспертиза представляет собой ком-

плексное исследование фотографических портретов и иных объективных 
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отображений внешности человека, целью которого является идентификация 

личности конкретного человека. Изначально объектами портерной экспертизы 

были фотографии, но сегодня все чаще для этих целей используются видео-

изображения, что, в свою очередь, порождает ряд проблем как технического 

(низкое качество изображения), так и методологического (необходимость спе-

циальных приемов и методов оценки изображения) свойства, нуждающихся в 

скорейшем решении.  

Таким образом, на современном этапе развития криминалистики субъек-

тивные и объективные отображения внешнего облика человека играют значи-

тельную роль в целях раскрытия и расследования преступлений , их значение 

по мере развития технического прогресса только возрастает, но в то же время 

появляются некоторые проблемы. 

Во-первых, это проблемы нормативно-правового регулирования. В част-

ности, необходимы разработка нормативной базы, формирование и использо-

вание региональных интеграционных банков данных, создаваемых с помощью 

современных программных средств, а также разработка и введение в действие 

ведомственной инструкции, регулирующей взаимодействие оперативно-ро-

зыскных и экспертно-криминалистических подразделений при составлении и 

использовании субъективных портретов. Скорейшего завершения требует 

начавшаяся разработка законодательной базы, определяющей возможности и 

границы использования различных биометрических параметров для иденти-

фикации внешнего облика человека и сферы применения различных техноло-

гий идентификации личности по внешнему облику.  

Во-вторых, проблемы методологического плана, касающиеся в первую 

очередь практики использования новых технологий, используемые для фикса-

ции объективных отображений и для визуализации субъективных отражений 

внешнего облика – видео- и цифровой съемки. Решение методологических 

проблем требует выработки специальных приемов и методов, ориентирован-

ных именно на идентификацию видеоизображения внешнего облика, отличи-

тельной чертой которого является его динамичность, что дает не только до-

полнительные возможности для идентификации (походка, жесты), которые в 

настоящее время практически не используются в криминологической прак-

тике, но и порождает трудности, обусловленные спецификой искажения внеш-

него облика на видеоизображении под влиянием целого ряда факторов, кото-

рые необходимо учитывать при проведении экспертизы.  

Третья проблема – кадровая, связанная с отсутствием у сотрудников по-

лиции необходимых знаний, умений и навыков как в области профессиональ-

ных знаний (недостаточное владение технологией фиксации субъективного 

отражения внешнего облика, в том числе составления словесного портрета и 

ориентировок), так и смежных наук – психологии (умение убеждать, устанав-

ливать контакт и т.д.) и информационных технологий. Вопросу овладения 
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необходимым комплексом знаний, умений и навыков необходимо уделять 

внимание в процессе профессиональной подготовки и переподготовки сотруд-

ников, в том числе посредством проведения специальных тренингов и реали-

зации обучающих программ, разработки и распространения специальных ме-

тодических материалов.  

И четвертая проблема – техническая, проявляется как в необходимости 

совершенствования технических средств фиксации внешнего облика, совер-

шенствования материально-технического оснащения ОВД, так и в совершен-

ствовании систем защиты специализированных баз данных, в которых акку-

мулируются результаты фиксации внешнего облика человека. Решение этой 

проблемы носит в большей степени междисциплинарный характер и опреде-

ляется развитием научно-технического прогресса.  

Шамшурин А.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Г. Шашин, кандидат юридических наук, доцент 

Некоторые особенности ограничения конституционных прав 
и свобод в ходе оперативно-розыскных мероприятий 

Определяя условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

(далее – ОРМ), законодатель в ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г. 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) 

устанавливает требование, в соответствии с которым проведение ОРМ, огра-

ничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на 

неприкосновенность жилища, допускается на основании судебного решения. 

Ограничение конституционных прав и свобод граждан при производстве ОРМ 

– мера вынужденная и направленная на выявление, пресечение и раскрытие

преступлений. С этой целью законодатель вводит дополнительные гарантии

соблюдения прав и свобод граждан в ходе осуществления ОРМ, посягающих

на конституционные права и свободы граждан.

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) 

допускается временное ограничение некоторых конституционных прав граж-

дан, в частности права на неприкосновенность частной жизни, личной и се-

мейной тайны, права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ), права на неприкос-

новенность жилища (ст. 25 Конституции РФ). Допуская временные ограниче-

ния конституционных прав граждан при осуществлении ОРД, законодатель 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_426
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разработал комплекс правовых гарантий, обеспечивающих правомерность 

ограничения прав граждан в ОРД, и большая часть таких гарантий предусмот-

рена в ФЗ об ОРД. Кроме того, отдельную группу гарантий, обеспечивающих 

соблюдение требований законодательства о правомерности ограничения кон-

ституционных прав граждан при осуществлении ОРД, составляют уголовно-

правовые гарантии1. 

Отметим, что нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных или иных сообщений может произойти при проведе-

нии следующих ОРМ:  

1) контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 

(п. 9 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД);  

2) прослушивание телефонных переговоров (п. 10 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД);  

3) снятие информации с технических каналов связи (п. 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ 

об ОРД); 

4) получение компьютерной информации (п. 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ  об ОРД). 

Анализ практики применения данных ОРМ свидетельствует о том, что 

оперативные сотрудники допускают ряд нарушений, связанных с несоблюде-

нием условий и порядка оформления и производства ОРМ, а также порядка 

рассекречивания и предоставления их результатов. 

Так, в частности, нарушение неприкосновенности жилища случается при 

проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств» (п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД). Необходимость 

проникновения в жилище до возбуждения уголовного дела, как правило, свя-

занна с потребностью быстрого обнаружения и фиксации доказательственной 

информации.  

Проведение обследования в жилище требует судебного санкционирова-

ния, а обследование иных объектов (помещений, зданий, сооружений, транс-

портных средств и участков местности) в таком судебном решении согласно 

законодательству об ОРД не нуждается, за исключением случаев изъятия пред-

метов и документов, относящихся в категории отдельного вида тайны (коммер-

ческой, банковской, врачебной и т.д.). В данном контексте большое значение 

приобретает производство рассматриваемого ОРМ в жилище граждан. Сотруд-

ники оперативных подразделений в первую очередь, перед тем как принять ре-

шение о производстве ОРМ «обследование зданий, сооружений, участков мест-

ности и транспортных средств», должны проанализировать, является ли поме-

щение, в котором планируется производство ОРМ, жилищем. Понятие и при-

знаки жилища довольно подробно описаны в нормативных актах. Приведем 

лишь некоторые примеры, которые часто вызывают трудности в правопримени-

 
1Ховавко С.М. Уголовно-правовая охрана конституционных прав граждан при осу-

ществлении оперативно-розыскной деятельности // Вестник Краснодарского университета 

МВД России. 2017. № 3 (37). С. 96. 
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тельной практике в связи с отнесением его к жилищу. В частности, к понятию 

жилища относятся гостиничные номера, дома на колесах, отдельные офисные 

помещения, в которых имеется место, оборудованное для жилища (стоит кро-

вать или раскладушка, имеются вещи для постоянного или временного житель-

ства). Во всех указанных случаях производство рассматриваемого ОРМ допус-

кается исключительно в случае наличия судебной санкции. 

По мнению некоторых исследователей, получение судебного решения 

для производства рассматриваемого ОРМ необходимо в том числе и для глас-

ного обследования1. 

О.В. Фирсов высказывает мнение о том, что в случае согласия прожива-

ющих в жилище лиц судебное решение для проведения его обследования не 

требуется, а также нет необходимости издавать распоряжение о проведении 

гласного обследования жилища. По его мнению, будет достаточно отразить в 

документе по результатам такого обследования (протоколе, акте) предвари-

тельное получение согласия проживающих в жилище лиц, данное ими в при-

сутствии понятых2.  

Довольно интересной представляется точка зрения В.В. Важенина, 

С.В. Баженова и А.А. Сафронова, согласно которой проведение гласного об-

следования жилища с согласия присутствующих при этом или проживающих 

в нем совершеннолетних дееспособных лиц является пережитком прошлого и 

противоречит позиции законодателя, допускающего проведение на основании 

судебного решения гласного обследования жилища против воли проживаю-

щих там лиц3. По нашему мнению, позиция авторов верна, так как обеспечение 

прав и свобод граждан является приоритетным направлением развития госу-

дарства, в связи с чем даже наличие согласия лиц, проживающих в жилище , 

не должно исключать факт последующего обращения в суд для того, чтобы 

ОРМ было узаконено. Таким образом, для производства ОРМ «обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

1 См.: Бакланов Л.А. Гласное обследование помещений, зданий, сооружений, участ-

ков местности и транспортных средств в оперативно-розыскной деятельности органов 

внутренних дел : монография. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации со-

трудников МВД России, 2015. С. 82; Коршунов А.В., Шашин Д.Г. Вопросы доказатель-

ственного значения результатов обследования помещений, зданий, сооружений, участков 

местности и транспортных средств // Деятельность правоохранительных органов в совре-

менных условиях : сборник материалов ХХ Международной научно-практической конфе-

ренции. 2015. С. 180-183. 
2 Фирсов О.В. Особенности правового регулирования оперативно-розыскного меро-

приятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспорт-

ных средств» // Вестник Забайкальского государственного университета. 2011. № 7 (74). 

С. 58-62. 
3 Важенин В.В., Баженов С.В., Сафронов А.А. Гласное обследование: подготовка, 

проведение, использование результатов // Общество и право: 2014. № 4. С. 183-189. 
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средств» в жилище граждан требуется получение судебного решения до 

начала производства либо в случаях, не терпящих отлагательств , – наличие 

мотивированного рапорта и вынесение распоряжения, с последующим обра-

щением в суд в установленном законом сроками. 

В ранее действовавшем приказе МВД России от 30 марта 2010 г. № 249 

была утверждена Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов 

внутренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия «обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных 

средств», в соответствии с которой проведение обследования назначает руко-

водитель органа внутренних дел путем вынесения соответствующего распоря-

жения1.  

Аналогичная норма сохранилась и в действующей в настоящее время 

Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, соору-

жений, участков местности и транспортных средств», утвержденной приказом 

МВД России 1 апреля 2014 г. № 199 (далее – Инструкция). В соответствии с 

приведенным документом проведение обследования с учетом территориаль-

ной компетенции (обслуживаемой территории) назначает должностное лицо 

органа внутренних дел, указанное в Перечне должностных лиц органов внут-

ренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения 

о проведении гласного ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств», путем издания (подписания) 

распоряжения о проведении указанного ОРМ.  

Инструкцией установлено, что для принятия решения о проведении об-

следования сотрудник подразделения органа внутренних дел, правомочного 

осуществлять ОРД, располагающий сведениями о влекущем уголовную ответ-

ственность нарушении законодательства Российской Федерации, в случае 

если не имеется достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уго-

ловного дела, представляет руководителю проект распоряжения и мотивиро-

ванный рапорт (п. 3 Инструкции). 

ОРМ, посягающие на нарушение тайны переписки, телефонных перего-

воров, почтовых, телеграфных или иных сообщений, также проводятся на ос-

новании решения суда. При этом прослушивание телефонных и иных перего-

воров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких пре-

ступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных 

преступлениях. 

 
1 Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внут-

ренних дел гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зда-

ний, сооружений, участков местности и транспортных средств : приказ МВД РФ от 

30.03.2010 № 249  (утратил силу)) // СПС КонсультантПлюс. 
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При решении судьей вопроса о возможности проведения таких ОРМ су-

дья вправе потребовать у инициатора ОРМ для изучения материалы, касаю-

щиеся оснований проведения соответствующих ОРМ (ч. 4 ст. 9 ФЗ об ОРД). 

Срок проведения ОРМ, ограничивающих конституционные права человека и 

гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, теле-

графных и иных сообщений, передаваемых по сетям электронной и почтовой 

связи, а также право на неприкосновенность жилища, не может превышать 6 

месяцев со дня вынесения судьей соответствующего постановления, если иное 

не указано в самом постановлении судьи. При этом предусмотрена возмож-

ность продления срока действия постановления путем вынесения судебного 

решения на основании вновь представленных материалов (ч. 6 ст. 9 ФЗ об 

ОРД). В исключительных случаях, перечисленных в ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД, воз-

можно проведение рассматриваемых ОРМ на основании мотивированного по-

становления руководителя органа, осуществляющего ОРД, с обязательным 

уведомлением судьи в течение 24 часов. Одновременно орган, осуществляю-

щий ОРД, обязан в течение 48 часов с момента начала проведения ОРМ полу-

чить судебное решение о проведении такого ОРМ либо его прекращении.  

Анализ норм действующего ФЗ об ОРД, УК РФ, УПК РФ, решений Кон-

ституционного Суда РФ и научных публикаций дает основания перечислить 

возможные случаи нарушения конституционных прав граждан на тайну пере-

писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

а также права на неприкосновенность жилища при осуществлении ОРМ, ука-

занных в п. 8, 9, 10, 11 ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД:  

– проведение ОРМ без разрешения суда;

– проведение ОРМ до момента получения разрешения суда при отсут-

ствии обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД; 

– проведение ОРМ на основании судебного решения, но с превышением

сроков, установленных в судебном решении (в том числе до момента получе-

ния нового судебного решения при необходимости продления осуществления 

соответствующего ОРМ);  

– проведение ОРМ в отношении нескольких лиц или объектов на осно-

вании одного судебного решения; 

– проведение ОРМ на основании судебного решения лицами, не уполно-

моченными на то ФЗ об ОРД; 

– проведение ОРМ на основании судебного решения, полученного путем

предоставления судье заведомо ложных материалов, обосновывающих необ-

ходимость проведения ОРМ; 

– прослушивание телефонных переговоров с согласия или по заявлению

одного из абонентов, при отсутствии обстоятельств или с нарушением по-

рядка, указанных в ч. 6 ст. 8 ФЗ об ОРД. 
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Таким образом, подводя итоги исследованию, следует сделать вывод о 

том, что борьба с преступностью, в частности производство отдельных ОРМ, 

не должна нарушать права и конституционные свободы граждан. Для этих це-

лей на законодательном уровне и на уровне ведомственных нормативных ак-

тов предусмотрены определенные правила порядка принятия решения, прове-

дения отдельных ОРМ и предоставления их результатов в органы предвари-

тельного расследования и суд. В связи с этим как руководство оперативных 

подразделений, так и органы прокуратуры, суда должны следить за четким со-

блюдением прав и законных интересов граждан при осуществлении проведе-

нии отдельных ОРМ.  

Конева К.В. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель В.Р.  Гайнельзянова, кандидат юридических наук 

Криминалистический аспект рассмотрения отдельных  
следственных действий в ходе расследования грабежа  

В правоприменительной практике такое преступление, как грабеж, явля-

ется одним из наиболее часто совершаемых преступлений против собственно-

сти. Указанная категория преступлений по своей правовой природе является 

корыстно-насильственным преступлением, которое посягает на материальное 

благосостояние личности, общества и государства. Потенциальный преступ-

ник демонстративно, на глазах у присутствующих игнорирует императивные 

требования уголовного закона, что существенно повышает опасность совер-

шаемых им противоправных действий и, кроме того, резко усиливает отрица-

тельную морально-нравственную оценку его противозаконного поведения.  

Отметим, что под открытым изъятием чужого имущества понимается, 

что преступник действует в присутствие собственника или иного владельца 

либо других лиц. Так, в соответствии с положениями постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о 

краже, грабеже и разбое» открытое хищение имущества – это такое хищение, 

«которое совершается в присутствии потерпевшего, лиц, в ведении или под 

охраной которых находится имущество, либо в присутствии посторонних, ко-

гда лицо, совершающее хищение, осознает, что присутствующие при этом 

лица понимают противоправный характер его действий, независимо от того, 

принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет». 

В ходе расследования указанной категории преступлений непосред-

ственно его выявление и раскрытие зависят в первую очередь от взаимодей-

ствия следователя и других участников расследования преступления. Их 
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слаженность, распределение и исполнение своих обязанностей следственной 

оперативной группы, вместе с тем эффективность расследования зависят от 

грамотного руководства, целеустремленности и организованности следова-

теля, так как все действия во время производства следственных действий со-

вершаются только с его разрешения.  

Необходимо отметить, что при поступлении сообщения или заявления 

необходимо в первую очередь произвести осмотр места происшествия, состо-

ящий в непосредственном восприятии следователем обстановки места проис-

шествия и направленный на установление, фиксацию и исследование обста-

новки места происшествия, следов преступления и иных данных, позволяю-

щих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о механизме 

происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. После совер-

шения данного преступления, как правило, на месте преступления могут 

остаться следы рук, ног, части одежды преступника и иные объекты. Все объ-

екты преступления необходимо выявить, грамотно изъять, упаковать по пра-

вилам криминалистики и отправить на исследование для установления истины 

по уголовному делу. В судебно-следственной практике существует ряд про-

блем, которые непосредственно касаются грамотного проведения осмотра ме-

ста происшествия. 

Отметим тактические требования, которые необходимо соблюдать при 

производстве осмотра места происшествия при расследовании преступлений 

указанной категории: своевременность следственного действия (промедление 

может привести к утрате следов преступления, к их сокрытию и к нежелатель-

ным последствиям); незаменимость (данное следственное действие нельзя за-

менить никаким другим); объективность (состоит в описании обстановки ме-

ста преступления именно в том месте где оно найдено, в таком же размере и 

виде, исключая фантазию и предвзятость); неповторимость (ввиду изменяемо-

сти материальной обстановки произвести повторно осмотр места происше-

ствия и получить такие же результаты невозможно); плановость (следователь 

должен организовать осмотр по последовательности, исходя из заранее обду-

манного плана) и др. 

Тактика производства осмотра зависит от полученного сообщения, от 

условий совершения преступления, времени, места, погодных условий, свиде-

телей и очевидцев, способа изъятия имущества, оставленных на месте  орудий, 

различных следов преступлений и иных обстоятельств. Необходимо обеспе-

чить участие не только должностных лиц, таких как оперативные работники, 

участковый уполномоченный, эксперт-криминалист, кинолог, сотрудники ор-

гана дознания, но также участие не менее двух понятых для фиксации хода 

действия, участие потерпевшего для уточнения всех обстоятельств преступле-

ния и устранения противоречия, свидетелей и в исключительных случаях уча-

стие судебного медика. 
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До начала осмотра с разрешения специалиста дается указание о приме-

нении служебно-розыскной собаки в целях обнаружения и задержания пре-

ступника по горячим следам. Если собака взяла след, то организуется группа 

преследования, в которую включаются оперативные работники, а также в слу-

чае необходимости потерпевший или свидетели-очевидцы. При осмотре сле-

дователь исследует все объекты статистическим способом, затем динамиче-

ским. Статистический метод заключается в осмотре объектов без изменения 

их положения, то есть в том месте, где они найдены, не передвигая их. При 

динамическом способе объекты уже исследуются с изменением, разрешается 

брать объект в руки, но с осторожностью, не оставляя микрочастиц на объекте. 

Обнаруженные следы и предметы служат для построения версий о лич-

ности преступника и для правильной квалификации противоправного деяния. 

Также при расследовании указанной категории преступлений значитель-

ным следственным действием является допрос, который является наиболее 

распространенным по каждому уголовному делу, в том числе и по факту гра-

бежа. В частности, допрос потерпевшего служит эффективным средством по-

лучения новых и проверки уже имеющихся в деле доказательств. Для получе-

ния полного и всестороннего показания необходимо соблюдать принципы до-

проса: это соблюдение индивидуального подхода к каждому лицу, целе-

устремленный, активный, наступательный характер допроса, обеспечение 

критического анализа, тактической правильной оценки показаний допрашива-

емого лица. 

Таким образом, эффективность проведения осмотра места происшествия 

при расследовании открытого хищения чужого имущества зависит от грамот-

ного использования в криминалистике и уголовном процессе специальных 

знаний, полученных в ходе получения опыта правоприменительной практики. 

Герфанова М.Р. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель В.Р. Гайнельзянова, кандидат юридических наук 

Криминалистическая характеристика личности  
подозреваемого в ходе расследования преступлений 

коррупционной направленности 

Коррупция в России на данный момент является актуальной проблемой. 

Данная тема все больше привлекает внимание общественности. И это не слу-

чайно, если учитывать крайне негативно сложившуюся ситуацию в этой от-

расли. В 2021 г. в России зарегистрировано более 18,5 тыс. преступлений, свя-

занных с взяточничеством, как следует из отчета МВД о состоянии преступ-
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ности в стране за 2021 г. Это на 27,8% больше, чем в прошлом году. В целом 

количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 г . умень-

шилось на 1,9%1. 

Среди преступлений, связанных с взятками, более 5 тыс. приходилось на 

факты получения взятки, почти 4,5 тыс. – на дачу взятки, более 2 тыс. – на 

посредничество. Всего в России в 2021 г. зарегистрировано более 35 тыс. пре-

ступлений коррупционной направленности, это почти на 14% больше, чем в 

2020 г. 

Изучение характерных криминалистических особенностей личности, со-

вершающей или совершившей преступления коррупционной направленности, 

является необходимым фактором при расследовании дела, а также правиль-

ного и справедливого назначения наказания. 

Так, перечень вопросов, которые подлежат обязательному установлению 

при изучении личности, должен включать в себя: установочные данные (пол, 

возраст); данные об образовании; данные о семейном положении; данные о 

состоянии здоровья; данные о деятельности и жизни в прошлом; наличие или 

отсутствие судимости; данные о личных качествах; данные о чертах харак-

тера; наличие родственных отношений2. 

Наиболее часто встречающейся группой лиц в сфере преступлений кор-

рупционной направленности можно выделить: лица, которые постоянно, вре-

менно или по специальному полномочию осуществляют функции представи-

теля власти; лица, которые выполняют организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в государственных органах, ор-

ганах местного самоуправления. 

Субъектами коррупционных преступлений зачастую выступают муж-

чины, что в большинстве случаев связано с тем, что в управленческой зоне 

преобладают лица мужского пола. 

Основную возрастную группу составляют лица от 31 до 40 лет, далее  – 

от 41 до 50. Это свидетельствует о том, что зачастую преступления коррупци-

онной направленности совершают лица зрелого возраста, которые занимают 

определенные должности, а также имеют весомый трудовой стаж и опыт ра-

боты в определенных сферах деятельности. 

Семейное положение лиц, совершающих или совершивших преступле-

ния коррупционной направленности, распределилось так, что всего 10% не со-

стояли в браке или не имели семьи на момент совершения преступления, 16% 

разведены, а наибольшее число имеют семью – 74%. Данный факт прежде 

всего вытекает из возрастной характеристики данной категории лиц. Хотя и в 

 
1 В России за год на 27% выросло количество преступлений, связанных с взятками. 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/5172333 (дата обращения: 28.03.2022) 
2 Устинов М., Васяев А. Установление обстоятельств, характеризующих личность 

подсудимого // Уголовное право. 2007. № 5. С. 118-120. 

https://www.kommersant.ru/doc/5172333
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литературе распространено мнение, что семья оказывает положительное вли-

яние на личность, заставляет задуматься о последствиях совершения преступ-

ления для близких, но в случае с преступлениями коррупционной направлен-

ности выступает скорее в качестве исключения. 

Наиболее яркой особенность личности преступника-коррупционера по 

сравнению с личностью, совершающей или совершившей преступления дру-

гих областей, является то, что подавляющее большинство (порядка 80%) ранее 

не привлекались к дисциплинарной, административной или уголовной ответ-

ственности. 

На данный показатель также оказывает влияние тот факт, что помимо 

основного наказания в виде лишения свободы на лиц также накладывается до-

полнительное наказание в виде лишения права занимать определенную долж-

ность или заниматься определенным видом деятельности, что ведет к исклю-

чению или значительному снижению рецидива. 

В наибольшей степени выделяют лиц, являющихся служащими органов 

исполнительной власти. При этом некоторые авторы делают акцент на том, 

что особый уголовно-правовой статус депутатов, судей и прокуроров препят-

ствует наиболее эффективному выявлению, пресечению и привлечению к от-

ветственности за преступления коррупционной направленности. 

Большая часть субъектов характеризуется тем, что они обладают разви-

тыми коммуникативными качествами, проявляют высокую степень наблюда-

тельности и знания психологии, тем самым обеспечивая себя возможностями 

привлечения к коррупционной деятельности новых участников, расширяя кор-

рупционную сеть. В большинстве случаев коррупционные деяния соверша-

ются не единолично, а группой лиц. Коррупционные связи между данными 

лицами могут устанавливаться еще задолго до совершения преступления. Так , 

данные связи принято делить на явные и тайные (скрываемые), непродолжи-

тельные и долгосрочные, прямые и опосредованные, имеющие простую и 

сложную структуру. 

Использование коррупционной паутины обеспечивает бесконтактное 

общение лиц, непосредственно исполняющих деяние и дающих взятку. Дан-

ное бесконтактное общение обеспечивается специальными сигналами, заранее 

разработанными планами или же через посредников. 

Личные качества преступников проявляются в корыстолюбии, проявле-

нии властности, неуважении и пренебрежении обязанностью соблюдать закон, 

неверии в законность и справедливость, эгоистичности, постановке матери-

ального аспекта на определяющую роль в жизнедеятельности.  

Инициативные коррупционеры характеризуются деформацией мораль-

ного сознания, ложным мнением во вседозволенности и допустимости  исполь-

зования абсолютно любых средств, которые обеспечат достижение их личного 

благополучия. 
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«Конформные» коррупционеры зачастую подстраиваются под обста-

новку, как социальную, так и психологическую, при этом они руководству-

ются уже ранее принятыми в коллективе коррупционными принципами и пра-

вилами, то есть они изначально не планировали совершать преступления кор-

рупционной направленности, но ввиду страха выделиться из толпы, быть бе-

лой вороной или страха быть извергнутыми из сложившейся системы посте-

пенно вливаются в структуру коррупционных взаимоотношений, создавая тем 

самым более расширенную паутину коррупционных связей.  

Вынужденный коррупционер появляется ввиду низкого уровня знаний в 

области права, под давлением и влиянием физического или юридического 

лица совершает определенные деяния коррупционной направленности. Зача-

стую это проявляется в сильном психологическом давлении путем шантажа. 

Изучение личности преступника, совершающего преступления коррупцион-

ной направленности, имеет огромное значение для осуществления профилак-

тики путем предупреждения и пресечения противоправного деяния, что вклю-

чает в себя определение специфических характеристик лиц с ассоциативным 

поведением. 

Телегин В.С. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Судебно-медицинская экспертиза огнестрельных повреждений  

В работе приводятся сущность, алгоритм и процессуальные ситуации, 

когда назначаются и выполняются криминалистические экспертизы огне-

стрельных ранений в отечественной судебной практике. Описаны способы 

проведения экспертизы, конкретизирован перечень стандартных задач, кото-

рые ставятся перед судмедэкспертами при инициировании данной процедуры. 

В настоящее время в России отмечена тенденция высокой скорости рас-

пространения стрелкового вооружения среди людей, всевозможные законода-

тельные ограничения его продажи не дают должного эффекта. При этом отме-

чается рост случаев количества огнестрельных ранений в судебно-розыскной 

деятельности, что ставит задачу их более досконального изучения для обеспе-

чения нормального следственного процесса. 

Огнестрельными ранениями называются специфические травмы, нано-

симые при помощи стрельбы из соответствующего оружия, осколков гранат и 

самодельных бомб. Поражающее действие при этом оказывается за счет пуль 
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и их осколков (в т. ч. дроби), химического воздействия пороховых газов и ору-

жейного масла, а также барометрического удара при взрывах1. 

Для ответа на поставленные медицинские задачи инициируется проце-

дура судмедэкспертизы огнестрельных ранений. Этот вид экспертизы подра-

зумевает использование в установленном законодательством порядке медико-

биологических знаний для изучения предметов в целях получения ответов на 

узкоспециальные вопросы, которые поднимаются на всех стадиях судебного 

следствия, начиная от дознания возбуждения уголовного дела и заканчивая 

вынесением приговоров в судах. При судмедэкспертизе огнестрельных ране-

ний данные знания используются в целях установления вида травм и катего-

рий их тяжести, времени и очередности стрельбы, а также причин, вызвавших 

летальный исход. Поэтому предметами исследований при судмедэкспертизе 

пулевых ранений могут быть и живые люди, и трупы убитых. 

Следует подчеркнуть, что судебно-медицинскую экспертизу назначают 

в тех ситуациях, когда во время следственных действий по уголовным делам 

для определения реальной картины происшествий необходимы узкоспециали-

зированные знания, что способствует раскрытию преступлений. 

На практике судмедэкспертиза огнестрельных повреждений требуется, 

если в ходе процессуальных действий уже собраны какие-либо доказатель-

ства. Но известны случаи, когда она инициируется перед началом следствен-

ных действий: в целях установления причин летального исхода и категории 

тяжести травм, а также в иных ситуациях, когда заключения специалистов мо-

гут стать значимыми для вынесения постановления о начале следственных 

действий. 

Как было сказано выше, для проведения судмедэкспертизы огнестрель-

ных повреждений разработаны четко регламентированные инструкции. Их 

назначают по решению органов прокуратуры, следственных, дознавателей или 

судей.  

При проведении судмедэкспертизы огнестрельных ранений применя-

ются исследования2: 

– визуальное и микроскопическое; 

– томографические снимки (для отдельного изучения каналов входа и 

выхода пуль, для нахождения пуль внутри тела и повреждений мышечных тка-

ней, для обнаружений вкраплений металла в районе входа пуль);  

– гистологическое (определение прижизненности и времени нанесения 

травм, нахождения мест выпадения осадков и грязи, закопченности, металли-

ческого пороха, тканевых волокон и т.д.); 

 
1 Петров В.И. Судебная медицина : курс лекций. Могилев: УО МГУ им. А.А. Куле-

шова, 2021. С. 116. 
2 Витер В.И. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельной травмы : учебно-ме-

тодическое пособие. М.: Кнорус, 2019. С. 26-27. 
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– электрографическое изыскание для обнаружения металлических ча-

стиц; 

– электродиффузионные (способ цветных отпечатков) для определения 

числа металлических частиц и мест их нахождения в районе входа пули;  

– спектральный анализ (для определения расстояний, с которых велась 

стрельба, для определения характера пулевых отверстий – вход или выход); 

– в УФ-лучах – для обнаружения оружейного масла; 

– химические – для нахождения металлических и пороховых следов в 

теле; 

– метод радиоактивных изотопов – определение расстояния, с которого 

велась стрельба и места стрельбы; 

– фотосъемка в инфракрасном излучении; 

– выполнение слепков пуль; 

– трасологическое – в целях определения вида оружия; 

– баллистическое. 

Из-за множества нюансов стрельбы из стрелкового оружия судмедэкс-

перты нередко решают множество дополнительных вопросов. 

Обычно судмедэксперт обязан отразить в экспертном заключении кроме 

решения стандартных задач такие моменты: 

– какие травмы обнаружены на теле убитого, их места, способ нанесе-

ния, категория тяжести; 

– можно ли считать данную травму огнестрельным ранением; 

– при помощи какого типа вооружения велась стрельба; 

– можно ли считать травму слепой, касательной или проникающей и т.п.; 

– в какое из отверстий вошла пуля в тело и в какое вышло из него; 

– совпадает ли направление канала в ране с направлением, откуда велась 

стрельба; 

– расстояние, с которого велась стрельба; 

– есть ли причинно-следственная связь между повреждениями на теле 

убитого и наступлением летального исхода? 

Подобный перечень вопросов судмедэкспертам следует рассматривать 

даже в ситуациях, если такие вопросы не обозначены в техническом задании 

на экспертизу от следственных органов. Отвечая на заданные вопросы , 

судмедэксперты должны мотивировать свои выводы, излагая их на общедо-

ступном языке. 

Экспертно-медицинское заключение при летальном исходе от пулевых 

травм оформляется в соответствии с МКБ-10 пересмотра (с 1января 2022 г. 

Россия начала переход на МКБ-11 пересмотра)1. 

 
1 Шпак В.В. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельной травмы : учеб.-метод. 

пособие для студентов 5 курса медицинских вузов всех факультетов. Гомель: Гомельский 

государственный медицинский университет, 2021. С. 21. 
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На «местах» эта судебно-медицинское исследование выполняется спе-

циалистами областных бюро судебно-медицинских экспертиз или его струк-

турных подразделений. 

Следовательно, судмедэкспертиза огнестрельных ранений обладает вы-

сокой практической ценностью при проведении всех стадий судебного след-

ствия по уголовным делам. Судмедэкспертиза огнестрельных повреждений  

решает сложнейшие задачи, стоящие перед следственными органами при уста-

новлении расстояний и очередности при стрельбе, способов травмообразова-

ния, категории тяжести полученных травм, а также установлении причин, вы-

звавших летальный исход. Это, безусловно, способствует эффективной дея-

тельности работников следственной системы при решении стоящих перед 

ними задач. 

Кузнецов М.Ю. 

Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Научный руководитель Е.А. Мотина 

Современные проблемы и тенденции развития 
судебной экспертизы 

Анализ правоприменительной практики свидетельствует о наличии ряда 

проблем в судебно-экспертной деятельности. Среди них можно выделить сле-

дующие1. 
1. Природа судебной экспертизы. Особенно примечательно влияние су-

дебно-экспертной деятельности на предварительное расследование и отправ-

ление правосудия в рамках уголовного процесса как в силу особого места 

«криминального права» в общественных отношениях, так и в силу доказатель-

ственной специфики заключений судебных экспертов, их особого, зачастую 

«привилегированного» положения. В соответствии с положением ч. 2 ст. 17 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

декларирующим процессуальный принцип свободы оценки доказательств, 

«никакие доказательства не имеют заранее установленной силы». Несмотря на 

данный факт, в науке и правоприменительной практике широко известно осо-

бое доказательственное значение заключений «сведущих лиц» – заключения 

экспертов как результаты судебно-экспертной деятельности в уголовном про-

цессе являются наиболее эффективными доказательствами. Однако при таком 

исключительном значении экспертного заключения в уголовном процессе и 

сегодня в специальной юридической литературе ведутся ожесточенные споры 

1 Аминев Ф.Г. О некоторых проблемах судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации // Российский судья. 2016. № 6. С. 12-16. 
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касательно сущности судебной экспертизы. Часть ученых, ссылаясь на поло-

жения ст. 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной де-

ятельности», считают, что судебная экспертиза – это процессуальное дей-

ствие. Таким образом, подчеркивается, что судебная экспертиза – это не след-

ственное действие, как следует из положений УПК РФ. Кроме того, С.А. Шей-

фер отмечает, что судебная экспертиза не может быть признана следственным 

действием в силу того, что следственные действия по своей природе прово-

дятся непосредственно лицом, производящим расследование, тогда как судеб-

ная экспертиза производится иным лицом – экспертом. Речь, по мнению С.А. 

Шейфера, может идти не о следственном действии, а о «комплексе операций», 

которые связаны с деятельностью следователя лишь в рамках назначения су-

дебной экспертизы в силу того, что следователь при этом не осуществляет 

непосредственно познавательную деятельность, происходит опосредованное 

познание. Однако при этом уголовно-процессуальный закон косвенно все же 

относит судебную экспертизу к следственным действиям, что поддерживается 

некоторыми авторами в специальной литературе.  

Таким образом, сегодня существует реальная трудность, выраженная в 

неопределенности теоретического плана касательно сущности судебной экс-

пертизы как результата судебно-экспертной деятельности.  

2. Проблемы установления границ применения судебной экспертизы. 

В соответствии с положениями ст. 57 УПК РФ эксперт – это лицо, обладающее 

специальными знаниями и навыками в определенной отрасли, назначенное в 

порядке, установленном законом, для производства судебной экспертизы и 

дачи заключения. При этом существует некоторая неопределенность в пони-

мании такого явления, как «специальные знания», в судебно-экспертной дея-

тельности, которая мешает правильно очертить границы предмета эксперт-

ного исследования1. Кроме того, в рамках рассматриваемого Федеральным Со-

бранием на настоящий момент проекта Федерального закона «О судебно-экс-

пертной деятельности в Российской Федерации» в ст. 1 не предусматривается 

регламентирование понятия «специальные знания», без которого, как нами бу-

дет показано далее, качественное правовое регулирование судебно-эксперт-

ной деятельности невозможно. Данный факт вполне обоснованно вызывает 

обеспокоенность в научном сообществе. Почему крайне важно очертить гра-

ницы экспертной деятельности путем регламентирования в законе понятия 

«специальные знания»? Проблема заключается, например, в возможности про-

изводства экспертного исследования по вопросам права. В науке данная про-

блема решается четырьмя путями:  

 
1 Аминев Ф.Г. Указ. соч. 
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1) часть ученых считают, что применение судебно-экспертных заключе-

ний по вопросам права возможно исключительно в рамках конституционного 

процесса, в иных же случаях невозможно; 

2) другие настаивают на возможности применения «правовых» экспер-

тиз по уголовным делам лишь в некоторых моментах, которые касаются уго-

ловно-правовых норм с бланкетными диспозициями, ссылаясь на то, что 

судьи, прокуроры и следователи не могут быть «специалистами» во всех об-

ластях права – не обладают оптимальными научными познаниями в них; 

3) третьи полагают, что вполне возможно обращение за экспертным за-

ключением по сложным правовым вопросам, в том числе по спорным вопро-

сам квалификации уголовно-противоправного деяния; 

4) остальные ученые считают недопустимым назначение экспертного ис-

следования по вопросам права. Анализируя данные подходы к «правовым» 

экспертизам, приходим к следующим выводам: в существующей науке пре-

имущественно считается недопустимым в рамках уголовного судопроизвод-

ства доказывать собственную позицию, ссылаясь на мнение известных ученых 

и таким образом влиять на процесс объективной оценки судом обстоятельств 

уголовного дела.  

С подобной позицией сложно не согласиться. В иных случаях в рамках 

уголовного процесса считаем также недопустимым назначение судебной экс-

пертизы по вопросам права по уголовным делам уже хотя бы в силу того, что 

по смыслу закона сами судья, следователь и прокурор являются специали-

стами в области права и правомочны в связи с этим разрешать вопросы права 

самостоятельно. При этом существующей практикой рожден механизм кон-

сультирования правоприменителей у соответствующих ученых или специали-

стов в различных отраслях права, что не противоречит закону.  

Исходя из этого, на наш взгляд, вопросы права не должны относиться к 

понятию «специальные знания». Таким образом, существует реальная про-

блема отсутствия правовой регламентации понятия «специальные знания» в 

законодательстве, что влечет в правоприменительной практике назначение 

экспертных исследований по вопросам права, которое не является сферой 

«специальных знаний».  

3. Проблемы развития новых направлений в судебно-экспертной дея-

тельности. В современной теории и практике судебно-экспертной деятельно-

сти на сегодняшний день можно наблюдать рождение и становление абсо-

лютно новых направлений в применении специальных знаний. Так, сквозь 

бурные научные дискуссии прокладывают себе путь в правоприменительную 

практику такие виды судебно-экспертной деятельности, как судебная одоро-

логия, психофизиология, некоторые виды компьютерных экспертиз, психоло-

гическое исследование информационных материалов и другие. Однако если 

некоторые инновационные виды экспертного исследования все-таки приняты 
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судебной практикой, хоть и не повсеместно, как это было с исследованием за-

паховых следов (одорология), то с психофизиологическим исследованием  все 

неоднозначно. Несмотря на основательную научно-методическую базу психо-

физиологического исследования реакций человека, Верховный Суд РФ отка-

зался признавать доказательственное значение ПФИ. Подобная оценка ПФИ 

Верховным Судом РФ в специальной литературе считается дискуссионной. 

Таким образом, сегодня в судебно-экспертную деятельность активно внедря-

ются все новые направления исследований, некоторые из которых не полу-

чают признания со стороны судебной системы в силу разных факторов.  

Что касается инновационных тенденций в развитии судебно-экспертной 

деятельности в России и за рубежом, в специальной литературе справедливо 

отмечаются следующие направления:  

1) дифференциация криминалистических специальных знаний, развитие 

новых криминалистических теорий, новых направлений судебно-экспертной 

деятельности; 

2) «компьютеризация» средств и методов осуществления судебно-экс-

пертной деятельности. При этом под компьютеризацией понимается не просто 

процесс внедрения компьютеров в экспертное исследование, но также процесс 

активизации использования «высоких» информационных технологий при про-

ведении экспертных исследований; 

3) все более существенно возрастает роль научно-технического сопро-

вождения при производстве судебных экспертиз, а в связи с этим существенно 

повышаются качество экспертных исследований, их точность и, как следствие, 

усиливается их доказательственное значение в ходе судопроизводства; 

4) возрастает значение негосударственных судебно-экспертных учре-

ждений в контексте развития отношений «государство – гражданское обще-

ство», проводится массовая работа по внедрению таких учреждений в су-

дебно-экспертную деятельность.  

Таким образом, судебно-экспертная деятельность в России – это дина-

мично развивающееся направление в юридической науке и правопримени-

тельной практике, которое имеет тернистую историю становления и про-

блемы, решение которых позволит обеспечить законность и правопорядок на 

качественно новом уровне.  
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Судебно-медицинская характеристика повреждений  
при падении с высоты 

Падения с высоты как вид высокоинерционной травмы всегда являлись 

одной из причин получения различных повреждений и в том числе наступле-

ния смерти. С развитием строительства многоэтажных зданий их количество 

постоянно увеличивается. Так, в городской местности, по данным разных ис-

точников, падение с высоты является одним из основных способов получения 

травм и часто достигает 40% от общего количества механических поврежде-

ний, что является вторым результатом после травм, полученных в дорожно-

транспортных происшествиях. Большая распространенность этого вида повре-

ждений требует от органов следствия, суда и экспертов повышенного внима-

ния при проведении судебно-медицинской экспертизы по факту падения с вы-

соты. 

Для дальнейшего раскрытия данного вопроса необходимо иметь общее 

представление о том, что представляют собой травмы, полученные при паде-

нии с высоты. Данный вид повреждений можно охарактеризовать как процесс 

последовательного воздействия на тело падающего человека, находящегося в 

движении, предметов, расположенных на пути его полета и в месте приземле-

ния или, если во время полета человек не встретит каких-либо препятствий, 

воздействие исключительно предметами в месте его приземления. Также дан-

ной группе повреждений присуще понятие «кататравма», которое обозначает 

вид повреждения, которое было получено при падении с высоты. 

Травмы при падении с высоты часто имеют разную локализацию, усло-

вия их получения, внешние признаки, что связано в первую очередь с видом 

падения, так как при определении вида падения можно в общих чертах опре-

делить, какие травмы мог получить человек1. Таким же путем можно сделать 

предварительный вывод о том, каким был механизм падения, зная, какие 

травмы были получены пострадавшим. Также данная группа повреждений  за-

висит от высоты падения, положения тела в момент падения, полета и призем-

ления, наличия одежды у человека в момент падения (в некоторых случаях 

одежда может сыграть роль парашюта). Кроме того, большое значение имеют: 

масса тела пострадавшего, характеристика поверхности, на которую постра-

давший приземлился, характеристика предметов, о которые он ударялся в 

1 Анализ смертельной травмы при падении с высоты по г. Барнаулу за 2009-2010 гг. 

/ С.С. Саблин [и др.] // Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики : 

сборник научных трудов. Барнаул-Новосибирск. 2011. Вып. 17. С. 164-170. 
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процессе полета, координация движений во время полета и возраст человека. 

На основе указанных обстоятельств, а также множества других аспектов в су-

дебной медицине принято относить травмы, полученные при падении с вы-

соты, к категории труднодиагностируемых1.  

Как уже было сказано выше, характеристика полученных при падении с 

высоты травм напрямую зависит от вида падения. В судебной медицине на 

сегодняшний день различают несколько видов падения с высоты, среди кото-

рых: 1) прямое падение; 2) ступенчатое падение. При прямом падении тело 

человека во время полета не сталкивается с какими-либо препятствиями, то 

есть повреждения образуются исключительно при столкновении с поверхно-

стью приземления. Ступенчатое падение, наоборот, характеризуется тем, что 

в процессе падения человек наталкивается на какие-либо предметы, препят-

ствия, отчего на нем также образуются определенного рода повреждения.  

Кроме того, существует и другая классификация. Так, падение с высоты 

может быть свободным и несвободным. Свободным называют такое падение, 

при котором падает только тело человека. Несвободным является падение тела 

человека с каким-либо предметом или внутри него. Так, например, несвобод-

ным является падение в результате авиакатастрофы. Также существует и тре-

тий вид падения в данной классификации, который рассматривается отдельно 

– падение с высоты собственного роста. 

Повреждения при падении с высоты также имеют свою классификацию 

в зависимости от того, каким образом тело приземлилось и какое оно имело 

положение в момент соприкосновения с поверхностью. Так, выделяют прямые 

первичные повреждения, которые возникают в результате соприкосновения 

тела с поверхностью приземления при первом ударе. Их локализация – место 

удара. Также есть непрямые первичные повреждения. От первой группы их 

отличает то, что возникают они не в месте удара, а в других местах, но причи-

ной их возникновения также является первичный удар. Третьей группой явля-

ются местные вторичные повреждения. Механизм их образования определя-

ется последующими ударами тела о поверхность после первого соприкоснове-

ния. Если тело после падения еще некоторое время осуществляло перемеще-

ние, то количество и тяжесть такого рода травм будет больше. 

Проведение судебно-медицинской экспертизы при расследовании слу-

чаев падения с высоты сопряжено с некоторыми сложностями, поскольку ка-

татравма относится к разряду труднодиагностируемых, что связано с разнооб-

разием условий ее формирования: вид падения, условия и обстоятельства воз-

никновения травмы. Применение специальных знаний при расследовании 

 
1 Мовшович И.А. Особенности множественных сочетанных повреждений  при ката-

травме // Ортопедия, травматология и протезирование. 1989. № 6. С. 7-10. 
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случаев падения с высоты позволяет получить ответы на ряд вопросов специ-

ального характера, которые ставятся перед экспертом: 

– характерны ли повреждения для кататравмы; 

– в каком положении находилось тело при ударе о грунт; 

– придавалось ли телу перед падением дополнительное горизонтально 

направленное ускорение и др. 

В своей работе эксперты используют различные методы исследования, в 

том числе и высокотехнологичные. Представляет интерес опыт применения 

при проведении судебно-медицинской экспертизы в случаях кататравмы вир-

туальной аутопсии1. Так, экспертами ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» был применен 

метод посмертной компьютерной томографии. По данным следствия, девушка 

с суицидальной целью прыгнула с балкона многоэтажного дома, однако мно-

жественность повреждений, отсутствие предсмертной записки вызвали ряд 

вопросов как у следствия, так и у экспертов. Принятие решения о проведении 

досекционного компьютерного томографического исследования трупа позво-

лило решить вопрос об объеме и механизме травмы, о прижизненности повре-

ждений и сохранить результаты для повторного воспроизведения данных в 

случае необходимости2. 

К сожалению, далеко не всегда осмотр места происшествия проводится 

с участием судебно-медицинского эксперта, что в конечном итоге негативно 

сказывается на результатах экспертизы, поскольку для формирования у экс-

перта целостного представления о месте падения, механогенезе травмы, ха-

рактере падения и особенностях поверхности соударения необходимо, чтобы 

эксперт присутствовал на месте происшествия. 

В заключение можно отметить, что высокие требования правоохрани-

тельных органов к качеству судебно-медицинских экспертиз, полиморфность 

повреждений, полученных в результате падения с высоты , ставят перед экс-

пертами довольно сложную задачу проведения качественного исследования и 

формулировки обоснованных выводов. Судебно-медицинская оценка повре-

ждений с применением современных методов исследования, сведения, полу-

ченные в ходе осмотра места происшествия, а также другие материалы дела 

позволяют установить вид повреждения, объективно реконструировать обсто-

ятельства травмы и аргументированно ответить на ряд вопросов, возникаю-

щих у следствия и суда в каждом конкретном случае кататравмы. 

 

 
1 См.: Мотина Е.А. Методы посмертной визуализации в судебно-медицинской экс-

пертизе // Вестник Рязанского филиала Московского университета МВД России имени В.Я. 

Кикотя. Вып. 14. 2020. С. 67. 
2 Судебно-медицинская экспертиза и посмертная компьютерная томография при па-

дении с большой высоты / В.А. Клевно [и др.] // Судебная медицина. 2019. Т. 5. № S1. С. 

55-56. 
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Основные условия эффективности следственных действий  

Актуальность изучения проблем эффективности следственных действий 

заключается в том, что расследование преступлений – совокупность действий 

всех участников уголовного судопроизводства, направленных на достижения 

его назначения, основными из которых являются действия по собиранию до-

казательств. От эффективности и своевременности проводимых следственных 

действий зависит достижение задач как предварительного расследования, так 

и уголовного судопроизводства в целом.  

Под эффективностью системы следственных действий понимается ее ба-

зовая характеристика, которая определяется возможностью достигать цели со-

бирания и проверки доказательств как на отдельных этапах расследования и 

рассмотрения дела в суде, так и по итогам разрешения каждого уголовного 

дела.  

Как показала практика, эффективность расследования преступления за-

висит от правильного выбора формы расследования и оптимального исполь-

зования системы следственных действий в соответствии с определенной по-

следовательностью. 

Выделяется несколько условий, которые влияют на эффективность след-

ственных действий. Первым условием является постановка обоснованной, 

тактически правильной цели следственного действия. Второе касается назна-

чения и сущности выбранного следственного действия. Третье условие – вы-

бор эффективного следственного действия относительно его тактических воз-

можностей, которые необходимы в сложившейся ситуации. Последователь-

ность проведения этих действий на различных этапах расследования также 

значительно влияет на результативность.  

Цель следственного действия – собирание и проверка информации, ко-

торая необходима для установления обстоятельств, входящих в предмет дока-

зывания. Следовательно, если данная деятельность не приносит криминали-

стически значимого результата, то она неэффективна.  

Решение проблем, связанных с эффективностью расследования, начина-

ется на этапе принятия решения о его производстве, в ходе которого тща-

тельно оценивается ситуация и формулируются наиболее реальные цели, ко-

торые могут быть достигнуты с учетом имеющихся ресурсов и тактических 

возможностей.  

Тщательная оценка следственных ситуаций часто приводит к необходи-

мости установления так называемых промежуточных целей расследования, а 
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их достижение позволяет впоследствии осуществить решение и основных за-

дач. Промежуточные цели могут быть определены как не имеющие прямого 

отношения к получению доказательств, а связанные с детализацией промежу-

точных, вспомогательных фактов. Так, например, производство очной ставки, 

как правило, не приводит к получению новых доказательств, а лишь служит 

целью устранения существенных противоречий. Между тем отмечается 

крайне низкая эффективность данного следственного действия1. Это связыва-

ется с тем, что зачастую противоречия в ходе очной ставки не устраняются, а 

лица настаивают на ранее данных показаниях. 

Вопрос выбора оптимальных следственных действий тесно связан с про-

блемой их дифференциации между собой, что требует четкого определения их 

понятий, сущностей, целей и задач, правил поведения. К сожалению, совре-

менный закон в этом разделе несовершенен, что приводит к практически неод-

нозначной интерпретации его норм. Не только отсутствие четких определе-

ний, но и иное понимание сути одного и того же следственного действия при-

водит к ошибкам в их отграничении друг от друга и затрудняют выбор след-

ственных действий в различных следственных ситуациях. В науке еще не вы-

работано единого представления о сущности следственного действия2. 

В определении следственных действий необходима информация о свой-

ственных способах получения доказательств в ходе конкретного действия, что 

даст возможность разграничить со схожими следственными действиями по не-

которым признакам, а также подчеркнуть его индивидуальность. 

Для эффективности решения поставленных задач необходимо выбрать 

подходящий способ разрешения сложившейся ситуации. Прежде всего, в пра-

вильном выборе между схожими следственными действиям, каждое из кото-

рых может решить определенную задачу, но из-за их различных тактических 

способностей одно из них будет эффективнее. Тактический потенциал след-

ственных действий оценивается только в той или иной ситуации, которая тре-

бует разрешения.  

В основном тактическую конкуренцию между собой ведут следственные 

действия проверяющего характера: проверка показаний на месте, назначение 

экспертиз, очная ставка, следственный эксперимент. В разных случаях из-за 

 
1 Желтобрюхов С.П. Очная ставка не оправдывает себя как следственное действие // 

Российская юстиция. 2008. № 1. С. 56; Соловьев А.Б. Система следственных действий как 

средство уголовно-процессуального доказывания (проблемы уголовного процесса и кри-

миналистики) : науч.-метод. пособие. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 102-103. 
2 Шишкина Е.В. Условия эффективности следственных действий // Российское 

право: образование, практика, наука. 2020. № 1.  
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характера проверяемых обстоятельств эти следственные действия могут иметь 

различный эффект с точки зрения вероятности достижения цели1.  

Очевидно, что следователю труднее всего сделать правильный выбор 

между этими следственными действиями, которые действительно близки по 

своей природе. Различное понимание сути одного и того же следственного 

действия приводит к ошибкам в их разграничении и затрудняет выбор след-

ственных действий в различных следственных ситуациях. 

Являясь основным способом получения доказательств, следственные 

действия должны органично сочетаться как между собой, так и с другими ви-

дами деятельности, проводимыми на отдельных этапах расследования или в 

отдельных тактических операциях, а также с действиями следователя и других 

участников расследования. Поэтому важным критерием эффективности след-

ственных действий следует считать тактически правильный порядок их про-

ведения. В идеальной тактической операции последствия каждого предыду-

щего действия составляют информационную основу следующего действия. 

Для его реализации необходим ряд организационных, управленческих и так-

тических условий. 

Таким образом, считаем, что для максимально эффективного использо-

вания потенциала всей системы следственных действий и ее элементов следо-

вателю необходимо тактически верно организовать расследование в целом. 

При выборе следственных действий необходимо обоснованно ставить такти-

ческую цель и строить тактическую комбинацию следственных действий так, 

чтобы их совокупность позволяла достигнуть задачи, поставленные в начале 

расследования. Разработка тактических рекомендаций по производству след-

ственных действий должна проводиться на основе изучения современной 

следственной и судебной практики и включать углубленный анализ эффектив-

ности тактических приемов в различных следственных ситуациях. 

Фоменко Н.А. 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Научный руководитель А.В. Бачиева, кандидат юридических наук, доцент 

Отдельные проблемы назначения судебных экспертиз 
на современном этапе 

Необходимость в использовании специальных знаний в ходе расследо-

вания различных преступлений обуславливает включение в систему след-

ственных действий судебной экспертизы, производимой по большинству уго-

1 Баев О.Я. Производство следственных действий: криминалистический анализ УПК 

России, практика, рекомендации : практическое пособие. М.: Эксмо, 2009. С. 208.  
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ловных дел. Экспертное сопровождение обеспечивает качество, полноту и эф-

фективность предварительного расследования и судебного разбирательства.  

Назначаемая в рамках уголовного дела судебная экспертиза является 

процессуальным действием, регламентируемая различными нормативно-пра-

вовыми актами, состоящая из проведения исследований и дачи экспертом за-

ключений, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

конкретному уголовному делу. 

Производство судебной экспертизы по уголовному делу предваряет це-

лый комплекс действий следователя: принятие решения о производстве экс-

пертизы; формулирование ее задач; определение материалов дела, содержа-

щих исходные данные для экспертизы; выбор экспертного учреждения и экс-

перта; отбор и подготовка объектов исследования и сравнительных материа-

лов (образцов); составление постановления о назначении экспертизы; озна-

комление с постановлением участников процесса и разъяснение им прав, 

предусмотренных ст. 198 УПК РФ1. 

Очень часто неопытные или недостаточно квалифицированные следова-

тели при назначении судебной экспертизы ставят перед экспертами шаблон-

ные вопросы. Они опираются на похожие уголовные дела и не ориентируются 

на индивидуальность каждого случая, при этом существенно усложняют ра-

боту эксперта. В связи этим эксперту приходится отвечать на размытые во-

просы, которые не несут никакой ценности и в дальнейшем не помогут разре-

шению уголовного дела. Кроме того, следователи могут ставить перед экспер-

том вопросы, выходящие за рамки его компетенции. В большинстве случаев 

это происходит потому, что следователь пренебрегает предварительной кон-

сультацией с экспертом.  

При обращении к ч. 3 ст. 195 УПК РФ в следственной практике выявля-

ются случаи ее нарушения. Некоторые следователи протокол ознакомления с 

постановлением о назначении судебной экспертизы составляют задним числом, 

так же как и протокол ознакомления с постановлением о назначении экспер-

тизы, который предъявляется с заключением эксперта. В данном случае участ-

ники процесса теряют возможность реализовать свои права, регламентируемые 

пп. 2-4 ст. 198 УПК РФ, при этом нарушаются принципы равноправия и состя-

зательности сторон. Необходимо отметить и то, что данные нарушения могут 

привести к признанию данного заключения недопустимым доказательством. 

С точки зрения Конституционного суда РФ, участники процесса должны 

ознакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы до начала 

производства экспертизы. Тем не менее согласно разъяснению постановления 

Пленума ВС РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по 

1 Зимина И.И. Актуальные проблемы назначения и производства судебной экспер-

тизы // Молодой ученый. 2020. № 43 (333). С. 204-205.  
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уголовным делам» в том случае, если лицо признано подозреваемым, обвиня-

емым или потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно 

быть ознакомлено с постановлением о назначении судебной экспертизы одно-

временно с признанием его таковым, о чем составляется соответствующий 

протокол. 

Также одним из актуальных вопросов является то, что следователь не 

всегда предоставляет стороне защиты информацию, которая имеет большое 

значение для обеспечения обвиняемому или подозреваемому прав на защиту. 

В п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ говорится о том, что защитник имеет право на полу-

чение информации о результатах следственного действия и судебной экспер-

тизы. Согласно следственной и экспертной практике следы, их копии и другие 

вещественные доказательства не направляются на судебную экспертизу либо 

направляются через продолжительный промежуток времени, в связи с чем 

данные вещественные доказательства признаются непригодными для прове-

дения судебной экспертизы. Необходимо учитывать то, что защитник не 

вправе повлиять на своевременное направление вещественных доказательств 

на судебную экспертизу. 

Еще одним актуальным вопросом является выбор экспертного учрежде-

ния, так как данный выбор обеспечит своевременное получение экспертного 

заключения. В ст. 13 Федерального закона № 73 «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» говорится о профессио-

нальных и квалификационных требованиях только к государственному экс-

перту, но остается открытым вопрос о негосударственных экспертах.  

Следователи и суд, выбирая экспертное учреждение, не ограничены в 

своем выборе и могут поручить судебную экспертизу не государственным 

учреждениям, которые, в свою очередь, зачастую нарушают процедуры про-

изводства экспертизы. Но даже в этом случае необходимо обращать внимание 

на то, что в негосударственных экспертных учреждениях работают бывшие 

сотрудники государственных учреждений. 

Кроме того, в практике устанавливается, что в негосударственных су-

дебно-экспертных учреждениях используются разные методики проведения 

исследования, которые зачастую не апробированы. В связи с этим возникает 

необходимость создания единого перечня методик экспертных исследований 

и единой терминологии. 

Таким образом, назначение и проведение судебных экспертиз является 

наиболее трудоемким, требующим специальной подготовки процессом. Реше-

ние перечисленных выше проблем увеличит эффективность экспертных ис-

следований. Благодаря грамотным и последовательным действиям экспертов 

на каждой стадии процесса судебной экспертизы возможно получить значи-

мые доказательства для уголовного дела и подтвердить виновность или неви-

новность лица в совершении преступления. Следователи, в свою очередь, 
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должны консультироваться с экспертами, повышать свои знания об их работе, 

а экспертам необходимо всячески помогать следователям, во избежание про-

блем, связанных с назначением судебной экспертизы.  

Ралько Д.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.А. Ручина, кандидат юридических наук 

Тактические особенности задержания по уголовным делам 
в сфере незаконного оборота наркотиков 

За последние годы уровень преступности в сфере незаконного оборота 

наркотических средств в России снижается. Так, если в 2019 г. было зареги-

стрировано 190197 преступлений, то в 2020 – 189905, а в 2021 г. это количество 

сократилось почти на 5% и составило 179732 преступления1. Вместе с тем 

удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков относи-

тельно общего количества зарегистрированных преступлений остается значи-

тельным. Влиянию незаконного оборота наркотиков подвержены социально-

экономические, демографические и политические факторы развития страны. 

Практически ни одно расследование рассматриваемой категории преступлений 

не обходится без задержания. Посредством задержания сотрудники полиции и 

иные правоохранительные органы получают возможность пресекать противо-

правные действия лиц, предупреждать совершение ими новых преступлений. 

В криминалистической литературе указанная трактовка задержания как 

системы определенных действий получила наиболее полное отражение в тру-

дах В.Н. Григорьева и В.А. Образцова. В.Н. Григорьев справедливо подчерки-

вает, что действия по задержанию подозреваемого взаимосвязаны и образуют 

динамическую систему2. В.А. Образцов рассматривает задержание как одну из 

важных тактических операций, проводимых на этапе выявления преступника. 

Так, он выдвигает тактическую операцию как комплекс целенаправленных, 

взаимосвязанных, скоординированных следственных действий, оперативно-

розыскных и иных мероприятий, обеспечивающих выяснение определенного 

обстоятельства или нескольких обстоятельств, имеющих значение для дела, а 

также решения иных задач расследования3. 

1 Портал правовой статистики: официальный сайт Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 18.04.2022).  
2 Григорьев В.Н. Задержание подозреваемого. М., 2019. С.  156. 
3 Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М., 1997. 226 с. 
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По-нашему мнению, задержание представляет собой меру процессуаль-

ного принуждения, которая ограничивает право на свободу граждан и личную 

неприкосновенность на определенный короткий промежуток времени. 

Чаще всего сотрудники полиции сталкиваются с задержанием подозре-

ваемых в общественных местах, а именно на улице, так как именно в данном 

месте распространена высокая вероятность бесконтактного способа распро-

странения наркотических средств с помощью закладок. 

Лица, принимающие участие в ходе задержания подозреваемого , 

должны понимать, что успех данного действия обусловлен:  

1) конспиративностью подготовки к нему; 

2) четкой организацией; 

3) эффектом внезапности. 

В тактике задержания выделяют три этапа: подготовительный, рабочий 

и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя: 

1) сбор и изучение сведений о лице (лицах), подлежащем задержанию; 

2) изучение и уточнение места и времени предстоящего задержания; 

3) подготовку участников, разделение обязанностей, а также инструктаж 

сотрудников участвующих в проводимой операции; 

4) формирование плана задержания. Он должен содержать в себе не-

сколько разных действий, уделяя внимание возможным изменениям обстоя-

тельств; 

5) репетиция операции задержания или отработка отдельных элементов 

плана задержания; 

6) проведение необходимых организационных мероприятий на месте 

предстоящего задержания. 

После проведения всех вышеуказанных мероприятий осуществляется 

переход к следующему этапу – основному, который включает в себя непосред-

ственно само задержание подозреваемого лица. В связи с тем, что поведение 

задерживаемого лица в зависимости от ситуации может быть различным, на 

данном этапе возможно наличие множества вариантов проведения операции 

по задержанию. Тем не менее существует типовой порядок действий, харак-

терный для любых видов задержания, которые осуществляются в следующем 

порядке. 

1. Прибытие к месту операции, которое, в свою очередь, должно осу-

ществляться заранее, как минимум за 30 минут до начала операции. Это поз-

волит всем задействованным группам занять свои позиции, проверить радио-

связь, оружие и доложить о готовности. 

2. Обеспечение оцепления и блокирования района места операции, про-

ведение организационных мероприятий. Проведение оцепления и блокирова-
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ния района проведения операции должно быть проведено сразу же после  при-

бытия групп на исходные позиции. 

3. Сближение с лицами, подлежащими задержанию. Подход к подозре-

ваемым для проведения непосредственной атаки (захвата) обеспечивается при 

поддержке группы прикрытия и применения специальных средств – путем 

применения слезоточивого газа, взрывпакетов, светозвуковых гранат, ведения 

отвлекающего огня из автоматического оружия. 

4. Проведение захвата лица, его обезоруживание – физическое воздей-

ствие участников группы захвата на подозреваемых, с целью последующего 

предотвращения противодействия с их стороны. 

5. Проведение личного досмотра задержанных лиц, на данном этапе 

имеющее две цели. Во-первых, обнаружение и изъятие некротических ве-

ществ, а также предметов и иных объектов, имеющих значение для расследу-

емого преступного события. Во-вторых, проведение личного досмотра явля-

ется одним из требований обеспечения безопасности сотрудников полиции и 

всех участников задержания. В дальнейшем обнаруженные и изъятые при до-

смотре наркотические вещества и иные объекты в обязательном порядке вно-

сятся в составляемый протокол с указанием места их обнаружения и последу-

ющего местонахождения.  

Заключительным этапом в ходе производства задержания являются ана-

лиз и оценка следователем собранных доказательств, правомерность примене-

ния задержания, документальное оформление хода и результатов задержания.  

Задержание должно оформляться протоколом, в котором указываются 

основания и мотивы задержания, место, время, действия по преследованию и 

другие обстоятельства задержания (например, с поличным), а также информа-

ция о том, оказывал ли подозреваемый сопротивление, как себя вел при задер-

жании. Приложением к протоколу могут послужить фотоснимки места и об-

становки, где осуществлено задержание. 

В заключение стоит отметить, что институт задержания представляет со-

бой сложный процесс, так как требует тщательной и детальной подготовки со-

трудников правоохранительных органов: в разработке плана задержания, 

цели, места, времени, оперативно-тактических комбинаций, а также распреде-

ления роли каждого из участника задержания. 
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Коноплянкина Е.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Репин 

Тактико-криминалистические аспекты преодоления  
противодействия при допросе подозреваемого и обвиняемого  

Допрос – одно из наиболее распространенных следственных действий. 

Познавательные возможности допроса чрезвычайно велики, поскольку допрос 

может производиться по любым обстоятельствам предмета доказывания. Од-

нако за внешней простотой этого следственного действия следует иметь в виду 

одну сложность – возникновение конфликтной ситуации, то есть оказание до-

прашиваемым лицом противодействия расследованию уголовного дела. 

Распространенным методом преодоления противодействия является 

убеждение. В криминалистике убеждением считают открытое воздействие на 

допрашиваемого без маскировки следователем цели. 

Для того чтобы верно выбрать тактику убеждения, необходимо изна-

чально изучить личность допрашиваемого, его семью, личную жизнь, то есть 

ту информацию, которая сможет поспособствовать установлению психологи-

ческого контакта. Также для установления позиции допрашиваемого необхо-

димо провести предварительный допрос, по результату которого будет очеви-

ден выбор тактического приема убеждения. 

К числу тактических приемов убеждения относят предъявление доказа-

тельств, опровергающих ложные показания допрашиваемого. Информация, 

сведения, предъявленные следователем, могут быть оформленными процессу-

ально, также не приведенными в форму доказательств. То есть следователь 

вправе оперировать любыми сведениями, которые имеются в его распоряже-

нии. Помимо сведений следователь вправе использовать вещественные дока-

зательства, то есть предметы преступления.  

В зависимости от следственной ситуации следователь выбирает один из 

следующих способов предъявления доказательств: в первую очередь предъ-

явить главные доказательства (например, следы папиллярных узоров, изъятые 

с места преступления), которые прямо указывают на причастность лица; 

начать предъявление с менее значимых доказательств (показания свидетелей 

о месте нахождения виновного); предъявлять доказательства последова-

тельно, с нарастающей силой. 

Следующим методом преодоления противодействия является метод 

контрманипуляции. Контрманипуляция – это ответное скрытое психологиче-

ское воздействие на манипулятора (на допрашиваемого), которым осуществ-

ляется противодействие. К контраманипуляции относится тактический прием 

«допущение легенды». Его суть заключается в следующем: у следователя нет 
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достаточных доказательств для опровержения доводов допрашиваемого, по-

этому следователь имитирует доверие к информации, сообщаемой противо-

действующим субъектом. Получает ложные показания, не опровергает их, 

фиксирует все сказанное в протоколе. При этом следователь проводит детали-

зированный допрос о событиях и обстоятельствах совершенного деяния. Ана-

лизируемый прием используется для выявления противоречий между отдель-

ными частями ложных показаний.  

Следующим эффективным приемом контрманипулирования является 

создание следователем представления о большей осведомленности, чем есть 

на самом деле. Здесь наиболее целесообразно проявление осведомленности 

следователя об отдельных обстоятельствах, установлению которых противо-

действует допрашиваемый. Это будет выражаться, например, во внезапной по-

становке вопроса о деталях, которые известны только допрашиваемому лицу. 

При этом следователь может дать понять допрашиваемому, что информация 

получена из одного или нескольких источников сразу. 

Таким образом, манипуляция составляет основу противодействия рас-

следованию уголовного дела. Применение манипуляции со стороны следова-

теля является спорным моментом для многих авторов, так как манипуляция 

содержит в себе такой элемент, как обман. Мы частично поддерживаем дан-

ную точку зрения. Но практика показывает: в 70% случаях только при помощи 

«следственной хитрости» удавалось установить значимую информацию по 

уголовному делу. 

К контрманипулятивной деятельности относится рефлексивное управле-

ние. Данное явление было подробно исследовано А.Р. Ратиновым более 30 лет 

назад. Его идея заключалась в следующем: рефлексивное управление со сто-

роны следователя характеризуется как влияние на рассуждения противника и 

принятие им решений посредством передачи ему определенной информации. 

Реализуя рефлексивное управление, следователь ставит цель так повлиять на 

поведение субъекта, чтобы стимулировать совершение поступков, изоблича-

ющих его противодействие, и установить обстоятельства, доказыванию кото-

рых данное лицо стремится помешать1. 

Среди приемов, рекомендуемых А.Р. Ратиновым, также наибольший ин-

терес вызывает формирование у соперника целей, попытка достижения кото-

рых поставит его в проигрышное положение, и стимулирование желания ис-

пользовать негодные средства. 

Метод рефлексивного управления требует от следователя серьезной про-

фессиональной подготовки2. Следователь, применяющий данный метод, 

 
1 Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в приложении к следственной практике // 

Правовая кибернетика. М., 1970. С. 176-177. 
2 Репин А.В. Рефлексивное управление поведением допрашиваемого: проблемы тео-

рии и практики // Научный компонент. 2020. № 4. С. 47-53. 
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должен уметь рефлексивно проникать в рассуждения и намерения допрашива-

емого, уметь влиять на ход его мыслей. Также следователь должен в совер-

шенстве применять коммуникативные навыки для умения доходчиво излагать 

свои мысли, менять тон изложения, свободно и непринужденно менять темы. 

Следователь должен обладать артистическими навыками для того, чтобы 

скрывать свои намерения, имитировать уверенность. 

Таким образом, не существует универсальных методов преодоления 

противодействия. Поставленные следователем цели достигаются лишь тогда, 

когда он применяет все указанные методы в совокупности. Можно лишь доба-

вить к сказанному, что для комплексного применения методов необходимо ру-

ководствоваться целесообразностью, законностью, своевременностью и логи-

кой. 

Попова Д.Д. 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Научный руководитель Е.В. Горкина, кандидат юридических наук, доцент 

Киберпреступность в Российской Федерации: тактика расследова-
ния, вопросы противодействия и пути предупреждения  

Киберпреступность – феномен, сформировавшийся в процессе научно-

технического и технологического прогресса. Мы живем в век высоких техно-

логий, становления виртуального мира – это так или иначе влияет на экономи-

ческую и социальную сферы жизни людей всего мира.  

Чем более развито государство, тем быстрее идет процесс цифровиза-

ции, растет уровень технологий, инновационных достижений. Однако цифро-

визация создает дополнительные риски – многие цифровые сервисы заменяют 

некоторые государственные услуги (медицинские, образовательные), а стои-

мость электронных услуг дешевеет. Помимо этого создаются риски и угрозы 

криминогенного характера. 

Преступники осваивают новые технологии быстрее легитимных струк-

тур. Они адаптируют их для использования в преступных целях и идут на шаг 

впереди правоохранительной системы, а высокий темп развития технологий в 

наше время еще больше усложняет процесс противодействия преступности.  

Несомненно, такие преступления требуют немедленного реагирования 

правоохранительных органов. Почти все киберпреступления расследуются 

Управлением «К» МВД России, региональными структурными подразделени-

ями, а также ФСБ России. 

Поводом для возбуждения уголовного дела является, как правило, заяв-

ление о хищении денежных средств, какой-либо личной, интимной информа-
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ции, о несанкционированном доступе. Такие заявления чаще всего поступают 

от организаций и реже от граждан. Эту ситуацию можно объяснить тем, что 

граждане боятся разглашения в ходе следствия той информации, которая была 

у них похищена и которая может содержать какие-либо тайны жизни. Поэтому 

следователь должен наладить психологический контакт, уметь объяснить 

гражданину, что изъятая информация не будет разглашена и имеет значение 

для расследования совершенного преступления. 

В уголовном законодательстве России регулирование преступлений в 

сфере компьютерной информации осуществляет глава 28 УК РФ «Преступле-

ния в сфере компьютерной информации», которая включает в себя: ст . 272 

(Неправомерный доступ к компьютерной информации); ст. 273 (Создание, ис-

пользование и распространение вредоносных компьютерных программ); ст. 

274 (Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или пере-

дачи компьютерной информации и информационно телекоммуникационных 

сетей); ст. 274.1 (Неправомерное воздействие на критическую информацион-

ную инфраструктуру Российской Федерации). То есть Российское законода-

тельство определяет киберпреступность посредством кодификации деяний в 

данной главе, а также объединяет данные преступления по предмету и сред-

ству совершения. 

Для начала расследования киберпреступления необходимо провести не-

отложные следственные действия. В частности, нужно провести осмотр места 

происшествия, в данном случае осмотр носителя информации, который имеет 

непосредственную связь с похищенной информацией. Следователь должен со-

брать вещественные доказательства, но надо иметь в виду, что данные носители 

могут быть утеряны, поэтому существует необходимость изъятия для последу-

ющего исследования в лабораторных условиях в рамках компьютерной техни-

ческой экспертизы. Это имеет огромное значение для сбора доказательств.  

В ходе компьютерной технической экспертизы будут исследованы си-

стемные и программные файлы на наличие несанкционированного доступа, 

аномальной активности, определены тип и характеристика атак. Самыми важ-

ными сайтами при исследовании будут являться файлы расширения log. Лог-

файлы содержат в себе информацию о последних действиях компьютера, хра-

нят историю всех интернет-соединений.  

К дальнейшей работе подключаются сотрудники оперативных подразде-

лений, которые должны провести ряд оперативно-розыскных мероприятий по 

установлению принадлежности найденных в лог-файлах IP-адресов к конкрет-

ным лицам.  

Говоря о расследовании киберпреступлений, нельзя забывать о пробле-

мах современного общества, которые иногда являются причинами быстрого 

роста таких преступлений.  



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой научной  
конференции. Выпуск 24. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022.  

 

 
458 

Актуальной проблемой нашей цифровой жизни на данный момент явля-

ется утечка персональных данных, а также их продажа на различных хакер-

ских форумах и Telegram-каналах. По статистике исследования KPOK и Eve-

ryTag наиболее популярный канал утечки информации и персональных дан-

ных – фотографирование или скриншоты экранов – 35%, и только 30% прихо-

дится на различные мессенджеры, почту и социальные сети. Поэтому Мини-

стерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации (Минцифры) предложена единая платформа для мониторинга фи-

шинговых сайтов, которая поможет в противодействии мошенничеству1.  

Рост киберпреступности в 2021 г. говорит о низкой цифровой грамотно-

сти населения. С этой проблемой уже пытается разобраться Минцифры Рос-

сии. Министерство опубликовало на своем официальном сайте проект правил 

предоставления субсидии на разработку программ повышения цифровой гра-

мотности населения2. Данные правила были утверждены постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 3 февраля 2022 г. № 943, подписанным 

Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным. Но-

вые образовательные сервисы будут направлены на разные слои населения, в 

том числе на студентов, пенсионеров и детей.  

Говоря о введении специальной нормативной базы для регулирования 

киберотношений, важно отметить, что Государственной Думой Российской 

Федерации было предложено ввести ответственность за использование персо-

нальных данных, которые были похищены4. То есть ввести ответственность не 

только для тех, кто их украл, но и для тех, кто ими пользуется, зная нелегаль-

ный характер их получения.  

Подводя итоги, можно сказать, что киберпреступность является одной 

из самых актуальных угроз нашего века. Решение проблем невозможно найти 

на уровне отдельных государств, так как в большинстве случаев члены пре-

ступных группировок располагаются на разных континентах и подпадают под 

юрисдикцию большого количества государств. Нельзя не сказать о 

 
1 Трофимова Д.Н. Киберпреступность в Российской Федерации: пути предупрежде-

ния // Молодой ученый. 2020. № 15 (305). С. 259-261. URL: 

https://moluch.ru/archive/305/68693/ (дата обращения: 16.03.2022).  
2 Чернышенко Д. Личная цифровая грамотность – важное условие работы в онлайн-

среде // Правительство России. URL: http://government.ru/news/43803/ (дата обращения: 

17.03.2022). 
3 Правительство поддержит разработку программы для повышения цифровой гра-

мотности // Правительство России. URL: http://government.ru/news/44479/ (дата обращения: 

17.03.2022). 
4 В ГД предложили ввести ответственность за использование краденых персональ-

ных данных // ДумаТВ. URL: https://dumatv.ru/news/v-gd-predlozhili-vvesti-otvetstvennost-

za-ispolzovanie-kradenih-personalnih-dannih (дата обращения: 17.03.2022). 
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необходимости формирования и совершенствовании организации деятельно-

сти российских правоохранительных структур. 

Шмырева Е.А. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель С.Р. Низаева, кандидат юридических наук 

Тактика использования мобильных технических средств 
при производстве осмотра места происшествия  

Согласно положению ФЗ № 3 «О полиции» одной из обязанностей орга-

нов внутренних дел является использование в своей служебной деятельности 

достижений научно-технического прогресса, а также информационно-комму-

никационных систем. Как нам известно, в настоящее время существует огром-

ный, неисчерпываемый перечень гаджетов, виджетов и иных различных тех-

нологичных разработок, позволяющих улучшить и усовершенствовать работу 

многих организаций, служб и сотрудников, в том числе и правоохранительных 

органов. Но не каждое устройство можно использовать при выполнении опе-

ративно-служебных задач, так как до внедрения их рабочую деятельность 

должны пройти процедуры тестирования, лицензирования и соответствующая 

стадия утверждения.  

В эпоху тотальной модернизации во всех областях жизни устанавлива-

ются достаточно прочные связи между человеком и актуальными разработ-

ками в научно-технической сфере. Современные проблемы требуют современ-

ных решений, в том числе и внедрение новаций в уголовно-процессуальную и 

криминалистическую деятельность.  

Если мы рассмотрим такое процессуальное действие, как осмотр места 

происшествия, то столкнемся с рядом проблем, которые возможно решить пу-

тем внедрения современных технологий.  

Нужно отметить, что не всегда место происшествия является местом, где 

было совершено противоправное деяние, так как, например, чтобы помешать 

следствию, следы преступления могут быть частично или полностью уничто-

жены либо перемещены на другое место. Из этого следует, что в некоторых 

делах место происшествия представляет собой обширную территорию, кото-

рую зачастую невозможно исследовать в полном и всестороннем объеме.  

Начнем с того, что, как правило, осмотр места происшествия представ-

ляет собой следственное действие, регламентированное уголовно-процессу-

альным законодательством, которое по всем параметрам подходит под опре-

деление «неотложности». В частности, это связано и с основной целью его 

проведения – своевременным установлением, изучением, подробным 
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исследованием, а в конечном счете и процессуальной фиксацией (протоколи-

рованием) обстановки места происшествия, следов случившегося преступле-

ния, а также виновных или причастных лиц и других немаловажных обстоя-

тельств расследуемого события.  

Если мы обратимся к такой категории преступлений, как экологические 

(глава 26 УК РФ), можем отметить, что территория, охватываемая понятием 

«место происшествия» может быть колоссальной, например противоправные 

деяния, связанные с загрязнением вод, морской среды, незаконной охотой, вы-

рубкой лесов и так далее1. Вероятнее всего, следственно-оперативная группа 

столкнется с такой проблемой, как отсутствие возможности своевременного и 

всестороннего осмотра данной площади, и именно здесь на помощь придут 

квадрокоптеры и дроны. Благодаря своей мобильности и малогабаритности, а 

также неприхотливости в работе они могут послужить хорошим дополнитель-

ным источником для получения правдивой информации даже в самых недо-

ступных для свободного продвижения местах. Дистанционное управление по-

может рассмотреть даже тот участок местности, где невозможно пройти без 

применения специальной техники, например лесные чащи, горную поверх-

ность или же водную гладь.  

Беспилотные летательные аппараты, как правило, оснащаются камерами 

с высоким уровнем фокусировки. Преимущество квадрокоптеров состоит в 

том, что объектив и в целом камера могут заменятся в зависимости от того, 

для какой цели данный механизм отправляется на осмотр места происшествия. 

Если аппарат направлен с целью четкой фиксации конкретных объектов, то и 

дрон должен быть оснащен камерой с высокими оптическими параметрами, 

что позволит с точностью до сантиметров установить детальность осматрива-

емого участка. Если стоит необходимость, например, в установлении отход-

ных путей или измерительных параметров самого участка местности, то и объ-

ектив можно установить соответствующий. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что модернизация является по-

ложительным явлением и может сыграть значительную роль не только в науч-

ной, образовательной и экономической сферах деятельности, но и в уголовно-

процессуальной. Современные технологии при грамотном использовании 

и внедрении станут отличным помощником в раскрытии преступлений, а 

также внесут огромный вклад в последующее развитие инновационной состав-

ляющей арсенала органов внутренних дел. 

 
1 Обзор Кемеровского областного суда от 12.03.2018 № 01-19/152 судебной прак-

тики по рассмотрению судами Кемеровской области уголовных дел и дел об администра-

тивных правонарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования, а 

также о рассмотрении судами гражданских дел по искам о взыскании ущерба и другого 

вреда, причиненного в результате нарушения экологического законодательства (г. Кеме-

рово, март 2008 г.). 
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Тактика производства осмотра места происшествия  
при незаконном обороте некротических средств  

или психотропных веществ: основные ошибки и пути их решения  

Сегодня проблема наркомании является проблемой всемирного мас-

штаба и представляет собой одну из основных угроз национальной безопасно-

сти любого государства. Транснациональное распространение наркотических 

средств и психотропных веществ, преодолевая несколько государственных 

границ, наносит значительный ущерб здоровью населения большого количе-

ства стран мира, ведет к нравственной и физической деградации лиц трудо-

способного возраста, а также к невосполнимым человеческим потерям.  

Согласно порталу правовой статистики Генеральной прокуратуры Рос-

сийской федерации за 2021 г. зарегистрировано 179732 преступления, связан-

ных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

При этом к незаконному обороту в данном случае относятся незаконные при-

обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, сбыт наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов. Однако, несмотря на 

такое значительное число зарегистрированных преступлений, число выявлен-

ных лиц, совершивших преступления в этой же сфере уголовных преступле-

ний, немного превышает 11000 человек за тот же 2021 г. Тем не менее даже 

такая статистическая информация не способна в полной мере отразить всю се-

рьезность протекающих отрицательных процессов. Большое количество пре-

ступлений не только остаются нераскрытыми, но даже и не попадают в поле 

зрения правоохранительных органов, что автоматически придает преступле-

ниям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ латентный характер.  

При изучении судебной и следственной практики по уголовным делам в 

сфере незаконного оборота наркотиков распространенными причинами, спо-

собствовавшими утрате доказательственной информации по уголовному делу, 

являются многочисленные следственные ошибки при производстве ряда след-

ственных действий, основополагающее место среди которых занимает осмотр 

места происшествия1.  

Тактические ошибки, совершенные при производстве осмотра места 

происшествия, оказывают немалое влияние на количество и качество след-

ственных версий, которые лежат в основе всего процесса расследования 

1 Соловьев A.B. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств : учебное пособие. Саратов: СГАП, 2014. 239 с.  
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уголовного дела. Специфика таких ошибок в большинстве своем отличается 

невозможностью их устранения.  

Практика показывает, что, несмотря на наличие различных методических 

указаний, тактических приемов и способов осмотра места происшествия, алго-

ритм действий и характер поведения в целом каждого отдельного субъекта про-

изводства данного следственного действия избираются самостоятельно. Так, 

например, зачастую сохранность и неприкосновенность места происшествия до 

приезда следователя нарушают сотрудники, прибывшие на указанное место не-

сколько ранее. Именно сотрудники оперативных подразделений, входящие в 

группу задержания, производят осмотр места происшествия, что иногда чре-

вато его неполным и неточным проведением с нарушениями правил изъятия 

наркотических средств. А именно следы, оставленные на месте преступления, 

несут в себе максимально необходимую информацию для полного и всесторон-

него расследования уголовного дела и достижения истины.  

В данном случае во избежание ситуации уничтожения следов и наруше-

ния сохранности места происшествия, если до приезда следователя на месте 

происшествия присутствуют иные субъекты, необходимо минимизировать ко-

личество совершаемых ими действий на территории места происшествия. 

В первую очередь, данные субъекты должны быть способны при необходимо-

сти задержать лицо, причастное к незаконному обороту наркотиков, а также 

исключить возможность уничтожения им следов. В дальнейшем вне зависи-

мости от того, какой субъект находится на месте преступления, в отсутствие 

следователя любое активное, а иногда и пассивное воздействие на место про-

исшествия должно быть полностью исключено.  

При этом следователь должен обеспечить своевременность производ-

ства любого осмотра. При отсутствии на месте происшествия иных сотрудни-

ков правоохранительных органов и при позднем прибытии следственной 

группы на осмотр места происшествия доказательства частично или полно-

стью могут быть уничтожены подозреваемым или иным заинтересованным ли-

цом. Стоит учитывать, что временной период, необходимый для уничтожения 

какого-либо доказательства, иногда не достигает и несколько минут. Так, 

например, по уголовному делу № 1-403/2015 гражданин Г., обвиняемый в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, оказал при за-

держании активное сопротивление, а впоследствии предпринял попытку уни-

чтожения вещественного доказательства – свертка фольги, который он поме-

стил в рот и пытался проглотить. В данном случае именно немедленное реаги-

рование сотрудников правоохранительных органов способствовало сохране-

нию доказательств по данному уголовному делу1.  

 
1 Приговор Ленинского районного суда г. Барнаула Алтайского края от 30.10.2015 

№ 1-403/2015. 
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Своевременному прибытию и началу рабочего этапа осмотра места про-

исшествия всегда будет предшествовать подготовительный этап, в рамках ко-

торого следователь определяет круг лиц, необходимых для производства дан-

ного следственного действия. Примечательно, что не всегда в производстве 

осмотра места происшествия участвует специалист. Данный вывод сформиро-

ван в ходе исследования протоколов осмотра места происшествия по уголов-

ным делам в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, отсутствие специа-

листа затрудняет достижение целей следственного действия, поскольку изы-

мается значительно меньше следов и объектов, имеющих значение для уголов-

ного дела. На наш взгляд, целесообразно обеспечивать участие специалиста не 

только в осмотре, но и при опросе очевидцев и заинтересованных лиц иными 

сотрудниками правоохранительных органов. Данное предложение способ-

ствует получению более широкой информации о событиях и месте соверше-

ния преступления, а также расширению площади поиска следов, имеющих 

наиболее высокую ценность в процессе доказывания по уголовному делу.  

Тем не менее сам специалист не обеспечивает качественное производ-

ство осмотра места происшествия. Достаточно большое внимание стоит уде-

лить ряду специальных криминалистических средств для производства 

осмотра и изъятия максимального количества следов. Осмотр не должен но-

сить поверхностных характер, специалист обязан применить каждый допусти-

мый метод исследования места происшествия с целью обнаружения всевоз-

можных следов преступления, а также сбора наиболее полной информации, 

имеющей значение для дальнейшего расследования уголовного дела. Специа-

лист должен быть способен правильно изъять и упаковать изъятые с места 

происшествия следы, что иногда вызывает затруднения. 

Таким образом, рассмотрев лишь малую часть ошибок при производстве 

осмотра места происшествия при незаконном обороте наркотических средств, 

можно сделать вывод о том, что на каждом этапе производства следственного 

действия можно допустить ошибки, которые способны в полном объеме устра-

нить доказательственную базу по конкретному уголовному делу. 

Протасов С.И. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.В. Лисихина, кандидат медицинских наук 

Освидетельствование как способ собирания доказательств  
на стадии предварительного расследования  

Проверка сообщения о преступлении является сложной, многогранной 

деятельностью в системе органов внутренних дел. Для сотрудников право-
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охранительных органов законодатель предусмотрел инструментарий произ-

водства этой проверки. Действующий УПК РФ (ст. 144, ч. 1 ст. 179) преду-

сматривает возможность проведения на стадии возбуждения уголовного дела 

такого следственного действия, как освидетельствование.  

Целями освидетельствования выступают обнаружение на теле человека 

особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявление со-

стояния опьянения (как алкогольного, так и наркотического), а также иных 

свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого 

не требуется производство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). Дру-

гими словами, оно производится в целях следственной перцепции и процессу-

альной фиксации «отклонений» от привычной внешности человека или неких 

материальных объектов, находящихся на его голове, туловище либо конечно-

стях. Таким образом, освидетельствование является типичным невербальным 

следственным действием, основанным на закономерностях наглядно-образ-

ного восприятия окружающей реальности1. 

Несмотря на то, что законодатель предусматривает ряд усовершенство-

ваний по выявлению и расследованию преступлений, принимаемые нормы 

УПК РФ в практике и юридической науке воспринимаются неоднозначно. Не 

являются исключением и нормы уголовно-процессуального законодательства, 

регламентирующие порядок проведения данного следственного действия.  

В ходе проведенного нами анкетирования и интервьюирования сотруд-

ников правоохранительных органов (приняли участие 40 сотрудников из 5 

субъектов Российской Федерации) выяснилось, что в практике использование 

такого следственного действия, как освидетельствования, встречается, но до-

статочно редко. Так, из опрошенных нами сотрудников (со стажем работы в 

правоохранительных органах от года до 25 лет) 22 человека проводили данное 

следственное действие (что составило 35% из опрошенных), причем более по-

ловины сотрудников со стажем работы более 10 лет (57,2%). 

По своей сути освидетельствование является разновидностью осмотра, 

где объектом выступает тело живого человека (именно тело, а не сам человек 

в совокупности с его одеждой, личными вещами и т.д. ‒ это один из элементов, 

отличающих данное следственное действие от личного обыска). Также раз-

личны эти следственные действия по целям и правилам производства. По об-

щим правилам освидетельствование проводится следователем. Если возникает 

необходимость, то к участию в производстве освидетельствования привле-

кают врача или другого специалиста (ч. 3 ст. 179 УПК РФ). Так, например, 

если при производстве необходимо обнажение лица другого пола, следователь 

не присутствует, а освидетельствование проводится врачом (ч. 4 ст. 179 УПК 

1 Даниленко И.А. Следственное освидетельствование: практические и технологиче-

ские аспекты // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 4 (16). С. 135 -144.  
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РФ). На этом этапе возникают некоторые проблематичные вопросы. Так, не 

совсем понятно, что следует под термином «обнажение»: оголение всего тела 

человека, различных участков тела, скрытых под одеждой или обнажение по-

ловой системы. В практической деятельности это подразумевается под обна-

жением половых органов, в том числе и молочных желез у лиц женского типа, 

что вызывает различные мнения. Представляется, что это связано с мораль-

ными принципами, чувством стыдливости, психологическими особенностями, 

религиозной направленностью. Это коррелирует с принципом уголовного су-

допроизводства об уважении чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). 

Различные слои общества относятся по-разному к обнажению, для некоторых 

показать часть тела (например, голень) уже является аморальным, для других 

в пределах нормы всевозможное обнажение частей тела. Думается, что в слу-

чаях, когда при производстве освидетельствования необходимо обнажение ка-

кой-то части тела и освидетельствуемое лицо испытывает чувство стыдливо-

сти, необходимо придерживаться рассматриваемой нормы. 

Также проблематичным вопросом является освидетельствование врачом 

лица другого пола, нежели следователь, так как в этом случае сотрудник пра-

воохранительных органов не может осуществить контроль хода данного след-

ственного действия, находясь вне происходящего осмотра, фактически отда-

вая его на волю случая, так как незнание врачом правил производства след-

ственного действия является скорее нормой, чем исключением. Фиксировать 

результаты осмотра тела человека в данном случае следователь может только 

со слов медицинского работника, при этом снижается вероятность достовер-

ных данных при производстве экспертизы. Кроме того, освидетельствование 

подозреваемого, обвиняемого небезопасно для врача, так как данное действие 

происходит в отсутствие следователя и может привести к различным негатив-

ным последствиям в отношении физического здоровья врача. В таком случае 

предполагается в подобных ситуациях при производстве освидетельствования 

поручать в порядке ст. 152 УПК РФ другому следователю или должностному 

лицу органа дознания соответствующего пола. Также привлекать к участию в 

его производстве в соответствии с ч.7 ст. 164 УПК РФ должностное лицо ор-

гана, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, одного пола с 

освидетельствуемым для осуществления контрольных функций за действиями 

врача и самого освидетельствуемого.  

В соответствии с ч. 5 ст. 179 УПК РФ фотографирование, видеозапись и 

киносъемка при обнажении освидетельствуемого могут проводиться  лишь с 

его согласия. Если освидетельствуемый не соглашается на использование 

фото- или видеосъемки для фиксации хода и результатов следственного дей-

ствия, рекомендуется приглашение понятых, чтобы впоследствии подтвердить 

факт наличия доказательств. В случае принятия данного решения также необ-

ходимо применить условия гендерных признаков. 
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Таким образом, несмотря на то, что законодатель нечетко регламентиро-

вал часть, связанную с обнажением человеческого тела, что осложняет произ-

водство освидетельствования для сотрудников правоохранительных органов, 

тактические действия при освидетельствовании призваны обеспечить 

наибольшую эффективность доказательств на стадии предварительного рас-

следования, при этом со строгим соблюдением норм закона.  

Гордеев Д.С. 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Научный руководитель Т.А. Бадзгарадзе, кандидат юридических наук, доцент 

Мошенничество в социальных сетях 
(на примере сети «Инстаграм») 

В современном мире все больше людей используют сеть Интернет. По 

данным исследования Mediascope1 в России около 93,6 млн человек исполь-

зуют его ежемесячно, 90,7 млн человек заходит в сеть еженедельно и 82,2 млн 

человек заходят ежедневно. Такие данные позволяют сделать вывод о том, что 

в России сетью Интернет пользуются представители самых различных соци-

альных групп, имеющих разные цели и задачи использования информацион-

ных технологий.  

Несомненно, что среди пользователей сети Интернет присутствуют зло-

умышленники, целью которых является получение личных данных (паролей и 

логинов от аккаунтов), хищение денежных средств из банков и иных кредит-

ных организаций, у физических и юридических лиц, осуществление мошенни-

ческой и террористической деятельности и т.д. 

Прежде чем рассматривать преступления, совершаемые с аккаунтами в 

социальных сетях, необходимо определиться с понятием «социальная сеть». 

К сожалению, в российском законодательстве отсутствует нормативное за-

крепление понятия «социальная сеть», именно поэтому необходимо обра-

титься к научному толкованию данного понятия. Впервые данный термин был 

введен в 1954 г. английским социологом Джеймсом Барнсом в работе «Классы 

и собрания в норвежском островном приходе». В своей работе он пришел к 

выводу, что размеры социальной сети вокруг одного индивида составляют 

около 150 человек2. Кроме того, если обратиться именно к социологии, то под 

социальной сетью понимают также социальную структуру, состоящую 

1 Аудитория интернета в России. URL: https://webindex.mediascope.net (дата обраще-

ния: 27.03.22). 
2 Barnes J.A. Class and Committees in Norwegian Island Parish // Human Relations. N.Y.: 

Hafner Press, 1975. 
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из множества агентов (индивидуальных или коллективных) и определенного 

на нем множества отношений (совокупности связей между агентами)1. Все вы-

шеприведенные концепции подхода к понятию данного определения толку-

ются именно с точки зрения науки социологии, но в рамках нашего кримина-

листического исследования нас интересует социальная сеть применительно к 

сети Интернет.  

Для нас особый интерес будут представлять механизм и цели мошенни-

чества в социальной сети Instagram, прежде всего необходимо дать краткую 

характеристику данному ресурсу. По данным Mediascope2 Instagram является 

второй по популярности социальной сетью в России после «Вконтакте».  

Интересным будет анализ количества посещений сети Instagram, опять 

же, по данным Mediascope. 

1. Количество человек заходивших на ресурс хотя бы 1 раз в месяц – 

34621,3 тыс. 

2. Количество человек заходивших на ресурс хотя бы 1 раз в день –

16659 тыс.  

3. Среднее количество времени, проведенное пользователем на ресурсе 

за сутки – 24 минуты. 

В сети Instagram существует множество способов мошенничества, боль-

шинство из них направлены на получение денежных средств потерпевшего 

лица. Необходимо более подробно рассмотреть способы мошенничества. 

1. Мошенничество, связанное с романтическими знакомствами. 

Суть данной схемы заключается в знакомстве с незнакомыми людьми с 

целью романтических отношений, отправляя романтические сообщения, мо-

шенники пишут о том, что они в разводе, овдовели или их брак оказался не-

удачным. Они начинают онлайн-отношения с жертвой, после чего под самыми 

различными предлогами заявляют, что им нужны деньги, например чтобы за-

платить за авиабилеты или лекарства, получить визу, отдать долг и т.д. Глав-

ная цель мошенников – войти в доверие и навязать свое общение, чаще всего 

они не размещают свои личные фотографии, придумывают историю своей 

жизни, не соответствующую действительности. В данном случае сеть Insta-

gram выступает как площадка для поиска жертв, само общение же продолжа-

ется в мессенджерах или других социальных сетях. 

2. Мошенничество, связанное с продажей различных предметов. 

В связи со своей популярностью социальная сеть Instagram активно ис-

пользуется как место продажи различных предметов (одежда, обувь, электро-

ника, косметика, книги, подарки, аксессуары и т.д.), вследствие чего 

 
1 Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели инфор-

мационного влияния, управления и противоборства. М.: Физматлит, 2010. С. 4. 
2 ТОП-10 ресурсов. URL: https://webindex.mediascope.net/top-resources (дата обраще-

ния: 29.03.22). 
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злоумышленники, создавая фальшивые страницы, не исполняют принятые на 

себя обязательства.  

По нашему мнению, данный способ мошенничества является наиболее 

распространенным, так как не требует от злоумышленника особых знаний, до-

статочно лишь создать аккаунт по продаже различных предметов, грамотно 

оформить страницу, вложить некоторое количество денежных средств в 

накрутку отзывов, лайков и подписок. Кроме того, органу предварительно 

следствия будет достаточно сложно обнаружить злоумышленника, особенно в 

том случае, если он использует различные способы сокрытия своей личности 

и банковских счетов. Опять же, вся информация по сокрытию вышеперечис-

ленных данных есть в свободном доступе в сети Интернет, существуют даже 

особые платные курсы, на которых возможно научиться относительной ано-

нимности в сети Интернет.  

3. Мошенничество, связанное с продажей аккаунтов.  

Так как популярный аккаунт в социальной сети «Инстаграм» представ-

ляет определенную материальную ценность, многие люди желают их приоб-

рести для последующей их монетизации, во многом за счет рекламы (аккаунт 

может быть не обязательно личным, на нем может размещаться различный 

развлекательный контент). В сети Интернет существует множество порталов, 

занимающихся продажей аккаунтов в сети «Инстаграм», многие из них пред-

ставляют услуги различных гарантов сделок и т.д. Но кроме добросовестных 

продавцов существуют и злоумышленники, целью которых является получе-

ние денежных средств без последующей передачи логина и пароля от акка-

унта.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что из-за высокой популярно-

сти социальной сети «Инстаграм» возникает множество различных способов 

мошенничества. По нашему мнению, количество преступлений в социальных 

сетях будет увеличиваться, этому способствует переход спектра услуг и про-

даж в сеть Интернет, а наиболее удобным и простым способом размещения 

информации является размещение информации в социальной сети. Для того 

чтобы снизить количество данных преступлений, необходимо производить 

разъяснительную работу с гражданами, например через средства массовой ин-

формации, через органы местного самоуправления. Работа по предотвраще-

нию преступлений также должна вестись с представителями администрации 

социальной сети, которые способны в некоторой мере повлиять на пользова-

телей, тем самым проинформировав и обезопасив их. 
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Назырова Н.А. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель О.П. Грибунов, доктор юридических наук, профессор 

К вопросу о специальных знаниях следователя  
при расследовании экономических преступлений  

В настоящее время большинство криминалистов относят следователя к 

лицу, обладающему специальными знаниями, востребованными в уголовном 

судопроизводстве, а непосредственное использование им таких знаний на 

предварительном следствии считается наиболее важной процессуальной фор-

мой их применения. Производство расследования экономических преступле-

ний предполагает наличие у следователя знаний в экономике, бухгалтерском 

учете и других смежных областях деятельности, ориентирование в массиве 

специфичных документов. Данные знания в совокупности со специализацией 

следователя объективно позволяют накапливать опыт, связанный с процессом 

организации и расследования отдельных видов преступлений, установлением 

истины по делу и улучшением качества расследования. Вместе с тем вопрос 

достаточности и прочности специальных знаний у субъектов расследования 

образует поле для научного обсуждения. Если А.А. Эйсман полагает, что от 

следователя не могут исходить доказательства и только данное обстоятель-

ство, а не отсутствие специальной подготовки, лишает его права производить 

экспертизы1, то А.М. Зимин утверждает, что субъект судопроизводства не во 

всех случаях располагает соответствующим объемом специальных знаний, ко-

торые требуются для решения возникающих при производстве уголовных дел 

задач, «либо им процессуальным законом предписано приглашать специали-

ста для установления ряда фактов, имеющих доказательственное значение, пу-

тем обязательного назначения судебной экспертизы»2. Опираясь на собствен-

ный многолетний опыт работы следователем, считаем позицию А.М. Зимина 

более близкой к реальности и готовы сделать некоторые пояснения, которые 

позволят точнее воспринимать суть рассматриваемого вопроса. В условиях не-

прерывного научно-технического прогресса и накопления криминального 

опыта совершения преступлений в сфере экономики преступниками применя-

ются усовершенствованные схемы противоправных действий, представляю-

щие угрозу для экономической безопасности России. Многочисленные изме-

нения в законодательстве Российской Федерации, внедрение электронного до-

кументооборота, развитие прогрессивных технологий, быстрота появления 

1 Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. М.: Юриди-

ческая литература, 1967. С. 91. 
2 Зимин А.М. О разграничении понятий субъектов использования и применения спе-

циальных знаний в уголовном процессе // Эксперт-криминалист. 2010. № 2. С. 9. 
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новых изобретений, способствующая скоростному моральному износу имею-

щейся техники и ее возможностей, изготовление высокоточных подделок и 

прочие объективные факты современной жизни не позволяют следователям на 

постоянной основе соответствовать актуальному требуемому уровню углуб-

ленных специальных познаний в различных областях, не связанных с юрис-

пруденцией. Не умаляя ценность знаний и опыта работы следователей, специ-

ализирующихся на расследовании преступлений в сфере экономики, следует 

признать обоснованным утверждение Е.Р. Россинской, что для лиц, осуществ-

ляющих производство расследования, важнее представлять себе современные 

возможности применения специальных знаний, чем самим обладать ими1. При 

этом, чтобы достичь действенности от использования специальных знаний, 

необходимо понимать их сущность. В рассматриваемом аспекте общеизвест-

ное высказывание Н.И. Порубова, заключающееся в способности следователя 

самостоятельно решить вопрос о возможном привлечении специалистов для 

оказания ему помощи во всех необходимых случаях2, нуждается, на наш 

взгляд, в определенной оговорке через придание ему обязательных условий 

для права реализации в практической деятельности. Безусловно , речь идет о 

профессиональной компетенции субъекта расследования. Следователь в соот-

ветствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации самостоятельно направляет ход расследования, принимает реше-

ние о проведении отдельных следственных действий и привлечении в них 

участвующих лиц, а также в большинстве случаев по своему усмотрению 

определяет необходимость назначения судебных экспертиз. Однако пробелы 

в знаниях в области криминалистики, экономики, бухгалтерского учета, ин-

формационных технологий и пр. могут породить как теоретические, так и 

практические проблемы. К примеру, можно изъять в процессе расследования 

дела значимые документы, которые впоследствии осмотреть и приобщить к 

материалам уголовного дела, но не направить их на экспертное исследование. 

В результате слабые познания следователя могут привести к серьезным ошиб-

кам в процессе доказывания и в расследовании дела в целом, а специальные 

знания специалиста либо эксперта окажутся невостребованными. 
Таким образом, следователь в соответствии со своей специализацией на 

расследовании отдельных видов экономических преступлений должен обла-

дать определенным багажом знаний в достаточно узких сферах деятельности 

и регулярно совершенствовать их. В то же время наличие специальных знаний 

у следователя не только не исключает активное привлечение им специалистов 

 
1 Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, администра-

тивном и уголовном процессе : монография. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма : ИНФРА-

М, 2018. С. 19-20. 
2 Порубов Н.И. Научные основы допроса на предварительном следствии. Минск:  

Вышэйш. школа, 1978. С. 92. 
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в процессе расследования, но и способствует их отбору и эффективному взаи-

модействию. 

Морозова И.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.И. Земцова, кандидат юридических наук, доцент 

Значение следственного эксперимента  
при расследовании наркопреступлений, совершенных   

с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
и цифровой валюты  

Проблематика распространения и злоупотребления наркотическими 

средствами является актуальной практически во всех странах мира на протя-

жении нескольких десятилетий. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ за последнее время обрел глобальный масштаб и са-

мым серьезным образом оказывает воздействие на социально-психологиче-

скую атмосферу в обществе, отрицательно влияет на экономику, правопоря-

док, а самое главное – оказывает пагубное воздействие на здоровье населения. 

В последние годы в связи с развитием различного рода интернет-ресур-

сов, а также обширной информатизации общества стали особенно актуальны 

вопросы незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Ин-

тернет и цифровой валюты. Об этом свидетельствует и судебно-следственная 

практика. Так, 11 апреля 2022 г. Мещанским судом г. Москвы было вынесено 

решение в отношении Д.О. Павлова, основателя даркнет-площадки Hydra. 

Напомним, начиная с ноября 2015 г. или примерно с этого времени Павлов 

руководил компанией Promservice Ltd., также известной как Hosting Company 

Full Drive, All Wheel Drive и 4x4host.ru, которая администрировала серверы 

«Гидры» (Promservice). В течение этого времени Павлов через компанию 

Promservice администрировал серверы «Гидры», что позволяло маркетплейсу 

функционировать в качестве торговой площадки, которой пользовались ты-

сячи наркоторговцев и других нелегальных продавцов, распространявших 

крупные объемы запрещенных веществ и прочих незаконных товаров и услуг 

среди тысяч покупателей.1 

При расследовании наркопреступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, проводятся различные след-

ственные действия, которые направлены на собирание доказательственной  

базы по уголовному делу. В данной работе мы обратим внимание на такое 

1 В Москве арестовали сооснователя даркнет-маркетплейса «Гидра» Павлова. URL: 

https://rtvi.com/news/moskve-arestovali-soosnovatelya-darknet-marketpleysa-gidra-pavlova/. 
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следственное действие, как следственный эксперимент. Для начала необхо-

димо определиться с понятием данного следственного действия.  

Некоторые ученые1 считают, что следственный эксперимент – это раз-

новидность следственного осмотра или тактический прием, применяемый при 

проведении одного из следственных действий (осмотр, опознание и т.д.). Да, 

нельзя не согласиться с тем, что следственный эксперимент как самостоятель-

ное следственное действие возник именно из тактического приема при произ-

водстве осмотра. Однако на данном этапе развития российского уголовного 

судопроизводства следственный эксперимент выступает как самостоятельное 

следственное действие со своими целями и задачами, условиями и порядком 

производства. 

Не потеряли актуальности выводы о целях производства следственного 

эксперимента, к которым пришел в своем время Р.С. Белкин. Основываясь на 

анализе следственной практики, он указывает, что следственный эксперимент 

может успешно осуществляться для достижения следующих целей: а) про-

верки и иллюстрации собранных по делу доказательств; б) проверки и оценки 

следственных версий; в) установления причин и условий, способствовавших 

совершению преступлений; г) получения новых доказательств2. 

Нельзя недооценивать значение данного следственного действия при 

расследовании наркопреступлений, совершенных с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети. Во-первых, как указывает С.И. Земцова, 

производство следственного эксперимента по данной категории дел необхо-

димо для уточнения и проверки опытным путем сведений о наличии в сети 

интернет-сайта, посредством которого осуществляется реклама реализации 

или реализация наркотика, и о реальной возможности заказать наркотик 

именно на этом сайте3. Во-вторых, целесообразность проведения следствен-

ного эксперимента должна вытекать из того, могло ли лицо совершить то или 

иное действие, то есть действительно ли лицо имеет знания и навыки по реа-

лизации самого действия (например, мог ли так называемый организатор со-

здать интернет-ресурс, который необходим для рекламы и продажи наркоти-

ческих средств, либо мог ли оператор, который является доверенным лицом 

организатора, заниматься размещением рекламы).  

На данном этапе актуальна тема использования VPN-ресурса, так как до-

ступ к большинству сайтов, с помощью которых ведется реклама незаконного 

 
1 См.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958.; Чельцов 

М.А. Проведение экспертизы в советском уголовном процессе. М., 1954; Рахунов Р.Д. Тео-

рия и практика экспертизы в советском уголовном процессе. М., 1953. 
2 Белкин Р.С. Эксперимент в следственной и судебной практике М., 1964. С. 45.  
3 Земцова С.И. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркоти-

ческих средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие. 2 

изд., перераб. и доп. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. С. 132.  
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сбыта наркотических средств, запрещен, в связи с чем блокируется интернет-

провайдерами. Однако есть обход данного запрета с помощью использования 

VPN-ресурса. В ходе производства следственного эксперимента наркосбыт-

чик (подозреваемый, обвиняемый) должен продемонстрировать навык по уме-

нию пользования данным ресурсом.  

VPN (англ. Virtual Private Network – виртуальная частная сеть) – обоб-

щенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько 

сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интер-

нет). Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по сетям с меньшим 

или неизвестным уровнем доверия (например, по публичным сетям), уровень 

доверия к построенной логической сети не зависит от уровня доверия к базо-

вым сетям благодаря использованию средств криптографии (шифрования, 

аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от 

повторов и изменений, передаваемых по логической сети сообщений)1. Подо-

зреваемый, при производстве следственного эксперимента должен указать , ка-

ким образом он получил доступ к ресурсу VPN (название сайта, с которого 

был скачан, и название VPN), а также умение настроить данный ресурс для 

соединения с интернет-ресурсом для его последующего использования.  

Таким образом, нельзя недооценивать значимость следственного экспе-

римента на стадии предварительного расследования наркопреступлений, совер-

шенных с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 

цифровой валюты, так как с его помощью появляется возможность выявления 

умений и навыков подозреваемого по реальному совершению каких-либо дей-

ствий, которые позволят установить механизм совершенного преступления. 

Даниленко А.В. 

Могилевский институт МВД Республики Беларусь 

Научный руководитель Д.И. Шнейдерова 

Криминалистический анализ способов сокрытия 
электронно-цифровых следов 

Ежегодный прирост пользователей сети Интернет по всему миру и увели-

чение суточного интервала активности при использовании его ресурсов свиде-

тельствуют о прочной взаимосвязи жизни людей современного общества с ком-

пьютерными технологиями. Действия в сети Интернет, в том числе противо-

правного характера, как и любое преступление, совершаемое в условиях мате-

риальной среды, не могут оставаться бесследными. В рамках криминалистичес-

1 Там же. С. 154. 
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кого исследования киберпреступлений, связанных с хищением имущества, ком-

пьютерной безопасностью, отдельное внимание уделяется видовому разнооб-

разию электронно-цифровых следов, образуемых в памяти устройств при ак-

тивности пользователя как в сети Интернет, так и в системе самого устройства.  

Значимость электронно-цифровых следов определяется в первую оче-

редь возможностью установления по их совокупности личности лица, совер-

шившего преступление, использования их в доказывании виновности или не-

виновности, помимо этого следы способствуют установлению обстоятельств 

совершенного преступления, в частности способа реализации преступного 

умысла, сокрытия личности пользователя и похищенного имущества (если со-

вершено хищение). По механизму образования электронно-цифровые следы 

разделяют на активные и пассивные. Активные следы образуются за счет це-

ленаправленного воздействия пользователя на компьютерную систему, наме-

ревающегося опубликовать личные или иные данные, и имеют выраженный 

публичный характер (например, аккаунты с личной информацией в социаль-

ной сети, фотографии, объявления о продаже товара, сообщения на форуме и 

т.д.). Пассивные следы формируются системой в фоновом режиме, независимо 

от желания пользователя, и отражают каждое производимое им действие 

(например, при посещении веб-страниц сервер сайта регистрирует IP-адрес 

устройства, которое запрашивало к ним доступ, в какое время, сколько раз, 

какие действия производились и т.д.).  

Как правило, важное криминалистическое значение при решении задачи 

поиска лица, совершившего киберпреступление, имеют пассивные следы, ко-

торые позволяют связать личность с определенными техническими устрой-

ствами и местом их использования. Однако на практике данная задача явля-

ется трудновыполнимой или нереализуемой вовсе по нескольким причинам: 

во-первых, при совершении каких-либо действий в сети Интернет преступ-

ники используют сервисы-анонимайзеры, позволяющие скрыть реальный IP-

адрес устройства; во-вторых, некоторые провайдеры сети применяют техно-

логии преобразования сетевых адресов, за счет которых несколько пользова-

телей имеют один внешний адрес и, наоборот, один пользователь имеет не-

сколько внешних адресов; в-третьих, поскольку большинство киберпреступ-

лений совершаются лицами, находящимися на территории иностранных госу-

дарств, либо ими используются сетевые ресурсы, серверы которых принадле-

жат зарубежным компаниям, то возникают трудности при получении крими-

налистически значимой информации в рамках международных запросов по 

материалам проверки и уголовным делам (на такое положение влияют низкая 

оперативность, отказ в предоставлении информации ввиду политики конфи-

денциальности организации, либо если преступление не является уголовно 

наказуемым на территории государства-адресата и по иным причинам). 
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Среди популярных сервисов, позволяющих замаскировать реальный IP-

адрес используемого преступником устройства, следует отметить VPN и Tor. 

VPN представляет собой технологию, именуемую как частная виртуальная 

сеть, которая позволяет своим клиентам передавать и получать зашифрован-

ные пакеты данных в сети Интернет через специальные туннели, проходящие 

по каналу связи с более низким уровнем. Пользователь, подключаясь к VPN, 

может осуществлять любые действия в общедоступной сети под IP-адресом, 

принадлежащим серверу VPN, тем самым не афишируя свой IP, присвоенный 

провайдером используемой сети. Исходя из механизма функционирования 

сервисов VPN, следует, что провайдер сети Интернет, услугами которого 

пользуется преступник, может отследить его действия только на этапе до под-

ключения к VPN, дальнейшая активность доступна только VPN-

администратору. Кроме того, имеет место двойное подключение к VPN-

серверам, в ходе которого преступник первоначально присоединяется к пуб-

личному сервису, а потом перенаправляется к другому, уже не установлен-

ному. Такое положение крайне негативно влияет на процесс расследования 

киберпреступлений и отыскание электронно-цифровых следов пребывания 

определенного преступника на конкретных интернет-ресурсах, поскольку 

VPN-провайдеры отказывают в предоставлении необходимой информации по 

международным запросам, ссылаясь на политику конфиденциальности и де-

ловую репутацию, так как обеспечение анонимности клиентов – главная за-

дача данных ресурсов. 

Также следует обратить внимание, что на анонимизирование личности в 

сети Интернет может быть направлено действие автоматизированной сети 

компьютеров – бот-сети, которая создается хакерами путем распространения 

вирусных троянских программ1. Так, компьютер любого пользователя может 

быть использован как проводник для различных атак в сети, при этом провай-

дер будет видеть только IP используемого устройства добросовестного поль-

зователя, а не преступника, что в последующем направит следствие по лож-

ному следу. 

Tor – программное обеспечение, позволяющее осуществлять передачу 

данных по механизму «луковой» маршрутизации, который представляет собой 

перенаправление зашифрованных пакетов данных к нескольким случайным 

узлам сети по очереди с целью их послойного дешифрования и отправки ко-

нечному получателю. Такое движение пакетов данных и запросов к иной сто-

роне приводит к смене информации о реальном первичном узле – отправителе, 

что позволяет пользователю этого узла, т.е. преступнику, оставаться незаме-

ченным в цифровом поле. Однако браузеры и приложения Tor за счет сложной 

 
1 Россинская Е.Р. Современные способы компьютерных преступлений и закономер-

ности их реализации // Lex Russica. 2019. № 3 (148). С. 91. 
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многоузловой маршрутизации крайне медлительны, что не позволяет преступ-

никам реализовывать преступные схемы, требующие оперативности. При этом 

Tor активно применяется для доступа к теневому сегменту – DarkNet, пло-

щадки которого специализируются на продаже баз данных, поддельных пас-

портов, банковских и сим-карт, товаров, запрещенных к обороту, а также ме-

тодических рекомендаций по реализации различных способов осуществления 

киберпреступлений. 

NAT и DHCP – технологии маршрутизации, изменяющие количество 

внешних IP-адресов, подключенных к сети устройств, которые применяются 

крупными провайдерами интернет-сети. NAT позволяет нескольким компью-

тером использовать один внешний IP, а DHCP – одному внутреннему не-

сколько краткосрочных внешних IP. Такие способы маршрутизации приводят 

к диссонансу между реальным количеством использованных устройств и ко-

личеством внешних IP, отображаемых в анализируемом трафике, что не поз-

воляет правоохранительным органам оперативно установить точный адрес ис-

комого устройства.  

Таким образом, с теоретической точки зрения полностью анонимизиро-

вать свое присутствие и активность в сети Интернет невозможно, поскольку и 

владельцы анонимайзеров, и зарубежные интернет-провайдеры, и сетевые ре-

сурсы все же обладают достоверной информацией о своих клиентах. Однако с 

практической точки зрения получение таких электронно-цифровых следов за-

труднено и зачастую невозможно ввиду отсутствия налаженного и компро-

миссного механизма международного взаимодействия, проблемы которого 

требуют дальнейшего изучения и поиска эффективных решений.  

Биткова А.А. 

Санкт-Петербургский Университет МВД России 

Научный руководитель Е.В. Горкина, кандидат юридических наук, доцент 

Криминалистическая характеристика жертв доведения 
до самоубийства и склонения к его совершению 

Самоубийство – это явление социальной жизни, которое существует на 

протяжении всей истории человечества. В разные времена отношение к лю-

дям, совершающим суицид или попытки к нему, было различно: в некоторых 

культурах существовал и по сей день существует ритуальный суицид, осу-

ществляемый по определенным правилам, во времена императорской России 

за попытки самоубийства была предусмотрена ответственность действую-

щими в то время законами. Сейчас к людям с суицидальным поведением от-

носятся неоднозначно. С одной стороны, ответственность за самоубийство по 
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действующему законодательству отсутствует; с другой – общество может как 

сочувствовать таким людям, так и осуждать подобные явления. 

Среди случаев совершения самоубийства и попыток совершения само-

убийства в России определенная доля приходится на суициды, совершенные в 

результате преступных деяний. Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает ответственность за следующие преступления: доведение до 

самоубийства (ст. 110), склонение к совершению самоубийства или содей-

ствие совершению самоубийства (ст. 110.1), организация деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства (ст. 110.2). Послед-

ние две статьи из указанных были введены не так давно – в 2017 г., в связи с 

ростом суицидов подростков, произошедших из-за деятельности «групп 

смерти» в сети Интернет.  

Несмотря на то, что уровень смертности от суицидов в России является 

одним из самых высоких по статистике среди стран мира, причины, в том 

числе преступления против данной категории лиц, рассматриваются в недо-

статочном объеме. За 2020 г. по ст. 110 УК РФ было осуждено 6 человек, по 

ст. 110.1 – 2 человека1. Реальное число данных преступлений может быть в 

несколько раз больше. Исходя из этого, необходимо установить криминали-

стическую характеристику жертв, в особенности тех, которые могут сокрыть 

данные деяния, совершаемые в их отношении. 

Доведение до самоубийства и склонение к совершению самоубийства 

отличаются по способу совершения данных преступлений. Так, доведение до 

самоубийства или покушения на самоубийство предусматривает такие спо-

собы, как угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение чело-

веческого достоинства потерпевшего. По моему мнению, возможными жерт-

вами этого преступления могут стать жертвы домашнего насилия, подростки 

в неблагоприятных социальных условиях, а также люди с ограниченными воз-

можностями, болезнями и врожденными отклонениями. Данные группы лиц 

наиболее подвержены действиям, указанным в рамках способов совершения 

доведения до самоубийства. Также необходимо отметить, что жестокое обра-

щение подразумевает под собой не только активные действия, но и бездей-

ствие лица, например лишение жертвы пищи, воды или жилья. В данном слу-

чае под угрозу могут попасть лица, находящиеся на иждевении или попечении, 

в том числе проживающие в интернатах, детских домах, при ненадлежащем 

уходе за данными группами граждан. В случае как действия, так и бездействия 

жестокое обращение для наличия состава преступления должно происходить 

систематически. 

 
1 Уголовное судопроизводство. Данные о назначенном наказании по статьям УК 

(таблица). URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/7 (дата обращения: 16.04.2022). 

http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/7
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Что касается склонения к совершению самоубийства, то в данном случае 

подразумеваются такие способы, как уговоры, предложения, подкуп и обман 

жертвы. Потерпевшими от данного преступления чаще всего становятся под-

ростки, как наиболее подверженные внушению лица.  

Необходимо понимать, что жертвы в вышеуказанных случаях крайне 

редко обращаются за помощью сами вследствие угроз, привязанности к чело-

веку или неосознания опасности; в некоторых случаях заявления потерпевших 

от угроз, систематического насилия и унижения человеческого достоинства 

остаются без должного рассмотрения – никто даже не предполагает, что в 

дальнейшем это может обернуться смертельным исходом. Поэтому важно вы-

делять данные группы лиц и относиться к ним с особым вниманием, как к по-

тенциальным жертвам преступления. 

Особенно опасно, когда противоправному воздействию подвергаются 

подростки. Несмотря на то, что в связи с неполным становлением личности 

данная группа более всего подвержена подобному виду посягательств, жела-

ние подростка покончить с собой или осознанно вступить в «группу смерти» 

чаще всего говорит о неблагоприятной обстановке в семье или ином ближай-

шем окружении. В случаях смерти подростка от самоубийства люди нечасто 

задумываются о том, что возможным поводом к уходу из жизни стало поведе-

ние родителей или законных опекунов несовершеннолетнего. В семьях с не-

благоприятным климатом, где распространены алкоголизм или наркомания 

одного или обоих родителей, часто встречается психологическое или физиче-

ское насилие над детьми, при этом ребенок в большинстве случаев либо бо-

ится обратиться за помощью к взрослым, опасаясь еще большего насилия, 

либо не знает, что должен сделать в подобных случаях. 

Для всех групп предполагаемых жертв можно выделить общие характе-

ризующие их черты. Среди таких можно назвать: подавленность воли, физи-

ческая или психологическая зависимость от других лиц, неуверенность в себе 

и своих силах, нестабильность психики1. 

Необходимо помнить, что при борьбе с такими преступлениями, как до-

ведение до самоубийства и склонение к его совершению, нужно прежде всего 

оказывать воздействие не на последствия данных деяний, а на причины, по 

которым у жертвы возникает желание уйти из жизни. Я считаю необходимым 

для решения этого вопроса тщательно проработать проблему защиты граждан 

от домашнего насилия и жестокой дискриминации по какому-либо признаку. 

Также большую роль, по моему мнению, может сыграть освещение подобных 

преступлений с точки зрения их профилактики не только в социальных сетях 

и СМИ, но и в школах, для предотвращения суицидального поведения 

 
1 Вишневецкий К.В. Виктимологическая характеристика личности жертвы доведе-

ния до самоубийства // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 

2020. № 6. С. 35. 
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подростков. В иных случаях, когда человеком было совершено самоубийство, 

необходимо по возможности полно прорабатывать психологический портрет 

жертвы, чтобы установить, был ли уход из жизни самостоятельным решением 

или имело место преступление. Нельзя забывать о том, что добровольному 

уходу из жизни всегда предшествует какая-либо причина, и чем больше обра-

щать внимание на данные причины и психологическое состояние жертвы в 

предсмертный период, тем больше преступлений может быть выявлено.  

Лапина А.А. 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Научный руководитель О.Л. Романова  

Психодиагностика невербального поведения на допросе  

Для получения результата в ходе проведения такого следственного дей-

ствия, как допрос, следователю необходимо придерживаться определенных 

правил и рекомендаций, которые годами вырабатывались специалистами. Так, 

например, следует уделить особое внимание атмосфере, в которой будут осу-

ществляться следственные мероприятия, а также необходимо установить кон-

такт с допрашиваемым лицом, что позволяет устранить чувство напряжения, 

опасности, нервозности. Для решения подобных задач должностному лицу 

следует применять невербальные каналы общения, представляющие собой об-

мен информацией при помощи средств, не связанных с речью (жесты, мимика, 

позы, визуальный контакт, интонация и т.д.). 

Ч. Дарвин считается первым, кто затронул изучение невербальной пере-

дачи данных, в своих трудах он пояснил их причины появления и сопоставил 

работу мышц с чувствами, испытываемыми человеком. К невербальному по-

ведению были отнесены движения рук, ног, а также голосовые явления, кото-

рые прослеживаются в частоте и интенсивности речи, паузы, сила звучания, 

тембр голоса. 

Стоит отметить, что человеку свойственно больше уделять внимания 

своей речи, нежели своим телодвижениям. В большинстве случаев при до-

просе лицо, намеревающееся солгать, заранее составляет план своего рассказа 

таким образом, чтобы его не изобличили во лжи. Однако в этот период вре-

мени он теряет контроль над проявлением своих невербальных средств, по-

скольку сосредоточен на содержании разговора. Проявление неправды следо-

ватель способен заметить с помощью пауз, создаваемых допрашиваемым ли-

цом с целью вспомнить легенду и не ошибиться в своих показаниях, движения 

кисти, направленных в сторону рта, быстрая смена интонации, дрожание губ, 

рук, изменение цвета кожи лица и т.д. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_479



МОЛОДЕЖЬ, НАУКА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ : материалы международной студенческой научной  
конференции. Выпуск 24. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2022.  

 

 
480 

Выделяют два вида поз, которые свидетельствуют о степени раскрепо-

щенности собеседника: открытые и закрытые. Первые сопровождаются повер-

нутыми ладонями вверх, углом разворота человека в сторону своего оппо-

нента, а также повтором его движений, вторые, в свою очередь, прослежива-

ются скрещиванием рук на груди или ног, частым отведением взгляда (форми-

руются в качестве защитной реакции, говорят о нежелании продолжать нача-

тый разговор)1. 

Поскольку закрытая поза допрашиваемого означает отсутствие вовле-

ченности его в разговор, необходимо перевести из второго вида в первый, т.е. 

в открытый. Одним из результативных способов данного решения является 

передача небольшого предмета своему оппоненту в руки с целью их разо-

мкнуть, что в последующем благоприятно отразится на общении, поскольку 

будет принято более открытое положение. 

Стоит отметить, что следователь также является источником невербаль-

ной информации, поэтому он должен контролировать не только свои вербаль-

ные, но и невербальные средства общения. На установление доверительного 

отношения к собеседнику влияют определенные факторы невербального по-

ведения: 

– визуальный контакт (большую часть разговора взгляд должен быть 

направлен в сторону оппонента, встречаться с ним, тем самым создавая благо-

приятную обстановку. 70% времени контакта глаз позволяет ощутить близость 

и дает возможность эффективно управлять собеседником); 

– выразительные движения (человека с неподвижной мимикой сложно 

понять, поскольку оживленное выражение лица позволяет проследить эмоции 

собеседника, создавая непринужденный разговор, позы, жесты и походка поз-

воляют предопределить намерения человека в той или ситуации); 

– расстояние (собеседники, расположившиеся напротив друг друга, со-

поставляют себя соперниками, расположение наискосок либо на одной сто-

роне стола предстает в виде сотрудничества); 

– голос и речь (эмоциональный настрой предрешает исход разговора, с 

помощью интонации можно подчеркнуть важность того или иного слова, то-

нальность и тембр голоса, покашливание и смех способны расположить к себе 

оппонента либо оттолкнуть его); 

– умение слушать (благодаря данному качеству собеседнику будет 

проще высказаться, он начнет разговаривать в ускоренном темпе и совершать 

больше неосознанных телодвижений); 

 
1 Кривчикова А.А. Невербальное общение участников очной ставки как источник 

криминалистически значимой информации // Молодой ученый. 2019. № 52 (290). С. 130.  
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– отзеркаливание жестов (повторение жестов способствует возникнове-

нию у оппонента взаимопонимания, что в последующем может отразиться на 

его откровенности)1. 

При анализе полученной информации в непрерывном изменении посред-

ством невербальных средств следователю надлежит рассматривать их не в от-

дельности, а в совокупности, поскольку, изучая только комплекс единичных 

фактов, можно выявить какую-либо закономерность и взаимосвязь происхо-

дящих событий. 

На практике допрашиваемое лицо смешивает правду с ложью, что 

осложняет работу следователя, поскольку объем информации не является ис-

черпывающим (вербальные и невербальные средства коммуникации). Для ре-

шения данной проблемы существует право применения устройства видеофик-

сации в ходе проведения допроса с последующей экспертной оценкой (вра-

чом-психологом) выполненных манипуляций. 

Таким образом, результативность установления коммуникативного кон-

такта между следователем и допрашиваемым лицом определяется уровнем 

знаний о невербальных средствах общения, которые стоит совершенствовать 

для развития наиболее эффективных приемов допроса. Самой эффективной 

позой для допроса является открытая, сопровождающаяся открытыми ладо-

нями, расположением головы и телом в сторону собеседника, живым выраже-

нием лица, сопутствующим взглядом с собеседником. 

Гатина Р.Р. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Репин 

Криминалистические аспекты изучения личности 
подозреваемого и обвиняемого 

Значительная часть современных преступников отличается образован-

ностью, просвещенностью и умением быстро ориентироваться в обстановке. 

Данные качества обеспечивают преступников уверенностью в их неуязвимо-

сти. Из-за этих факторов правоохранительным органам нередко сложней вести 

процесс расследования. Часто преступники оказывают давление на потерпев-

ших, понятых и иных лиц, ввиду этого у всех вышеперечисленных участников 

пропадает стремление активно помогать следствию и суду и участвовать в ре-

шении задач уголовного процесса.  

1 Позий В.С. Некоторые тактические особенности проведения допроса, основанные 

на получении невербальной информации от допрашиваемого лица // Крымский филиал 

Краснодарского университета МВД России. 2017. № 26. С. 47. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_481
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Изучение литературных источников позволяет констатировать, что раз-

витие исследований о личности преступника не стоит на месте и является од-

ним из активно развивающихся направлений в криминалистике. 

Сегодня в криминалистике понятие «личность преступника» охватывает 

систему биологических, социальных и психических свойств человека, сведе-

ния о которых отражены в окружающей среде и могут оказать существенное 

влияние на организацию поисково-познавательной деятельности по раскры-

тию и расследованию преступлений. 

Мы считаем, что исследование личности подозреваемого и обвиняемого 

после установления лица, совершившего преступление – это один из важных 

этапов расследования. Решение комплекса тактических и процессуальных за-

дач предполагает сбор информации о психологических свойствах подозревае-

мого, обвиняемого, особенностях поведения до и во время совершения пре-

ступления, которая в дальнейшем помогает наладить с ним коммуникативную 

связь, избрать правильную тактику общения с целью получения правдивых 

показаний.  

Как известно, изучение личности в криминалистике является познава-

тельной тактической задачей, решение которой позволяет использовать такти-

ческое воздействие на личность. Л.Б. Филонов предлагал следующий алго-

ритм: «… от исследования личности, через воздействие на личность, к полу-

чению доказательств»1. От того, как хорошо следователь изучил личность пре-

ступника, зависит ход следствия и достаточность доказательств.  

П.П. Цветков утверждает, что «психологическая характеристика лично-

сти является вместе с тем и предсказанием, как может вести себя человек при 

данных определенных обстоятельствах»2. 

Таким образом, даже если фактически подозреваемый еще находится в 

розыске, то следователь, зная общий психологический портрет преступников 

в тех или иных преступных сферах, может судить о его намерениях и помочь 

оперативным работникам в поиске. 

Также существует такое понятие, как объем криминалистического изу-

чения личности, т.е. совокупность и глубина исследования подлежащих уста-

новлению сведений о личности определяются в каждом конкретном случае ис-

ходя из задач, решаемых с использованием этих сведений. Из-за многообразия 

данных о личности преступника сложно создать ограниченный и универсаль-

ный перечень. Таким образом, рационально выделить такие группы, которые 

несут более значительную криминалистическую нагрузку применительно к за-

дачам криминалистического исследования личности. К таким стоит отнести: 

 
1 Филонов Л.Б. Психологические способы выявления скрываемого обстоятельства. 

М., 1979. С. 12. 
2 Цветков П.П. Исследование личности обвиняемого. Л, 1973. С. 132.  
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персонографические данные, психические процессы, психические состояния, 

темперамент человека, мировоззрение.  

Для практической части нашей работы было проведено анкетирование 

следователей с различным стажем работы (от 1 года до 20 лет). Всего было 

опрошено 15 следователей. 

Проведенное в ходе настоящего исследования изучение следственной 

практики показывает, что следователи при построении тактической линии рас-

следования не уделяют достаточного внимания личностным особенностям 

участников следственных действий. Так, при опросе следователей лишь 26,7% 

респондентов указали на то, что они всегда изучают личность подозреваемого, 

обвиняемого перед допросом. А 40% следователей (большинство опрошен-

ных) утверждают, что времени на изучение личности нет. Основной информа-

тивный и доступный источник о личностных качествах допрашиваемого – 

непосредственное общение, как считают 100% следователей, а вот изучение 

архивных дел для следователей не является информативным источником. При 

этом 40% опрошенных следователей указали, что они продумывают свою так-

тическую линию поведения уже по ходу допроса.  

Стоит заметить, что для большинства следователей наиболее значимой 

является эмоциональная устойчивость либо неустойчивость подозреваемого 

или обвиняемого – 80%, на втором месте по значимости – общий интеллекту-

альный уровень (60%), а вот смелость или робость никакой роли не играет (из 

15 следователей 9 отметили наименьшее значение).  

Если мы рассмотрим такое следственное действие, как обыск, то боль-

шинство следователей по возможности изучают личностные качества подозре-

ваемого (обвиняемого) перед обыском – 60%, хотя есть и такие, которые счи-

тают, что в этом нет необходимости, но таких мало – 6,7%. В продолжение 

темы обыска был задан вопрос о том, какие данные о личности обыскиваемого 

имеют наибольшее значение для следователей. В результате наибольшую зна-

чимость для следователей имеют профессиональные навыки (т.к. позволяют 

делать предположения о способах изготовления тайников, способах сокрытия) 

и наличие преступного опыта (т.к. позволяет делать вывод в целом о способах 

сокрытия, предположить вероятность оказания противодействия) – 93,3% ре-

спондентов. 

По ответам следователей на вопросы в анкете выявлен факт формаль-

ного подхода к изучению личности подозреваемых (обвиняемых), и это свя-

зано не с нежеланием изучать криминалистически значимую информацию, а с 

сокращенными сроками предварительного следствия, также стоит отметить 

тот факт, что в протоколах допросов и иных материалах уголовных дел редко 

содержатся сведения об индивидуальных психологических чертах подозрева-

емого обвиняемого. Сбор данных сводится, как правило, лишь к получению 

характеристик с места учебы, работы, с места жительства и справок из 
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психоневрологических и наркологических диспансеров. Причем во многих 

изученных уголовных дел эти материалы появляются на завершающем этапе 

расследования. Эта ситуация, как показано впоследствии, влечет за собой су-

щественное снижение эффективности тактических приемов, используемых в 

процессе расследования преступления. 

Таким образом, можно констатировать, что изучению личности подслед-

ственных на практике уделяется недостаточное внимание. Мы разделяем мне-

ние ученых, считающих, что изучение личности должно проходить как на тео-

ретическом, так и на практическом уровне в постоянной взаимосвязи, взаимо-

зависимости и взаимообусловленности, что значительно обогатит тактический 

потенциал и позволит реализовывать тактические приемы и комбинации более 

эффективно и целенаправленно1. 

Истомина А.С. 

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета 

Научный руководитель З.Р. Рахматулин, кандидат юридических наук 

Криминологический профайлинг: понятие и содержательные 
черты 

В настоящее время значительные изменения в политической, социаль-

ной и экономической сферах жизни, характеризующие современный этап раз-

вития общества, повлекли за собой существенное ухудшение криминогенной 

обстановки. Так, на стыке криминологии, социологии, медицины и психоло-

гии зародился один из эффективных методов исследования личности,  позво-

ляющий решать целый спектр криминологических, оперативно-розыскных и 

судебно-следственных задач – криминологический профайлинг. 

Огромный вклад в развитие указанного метода внес основатель крими-

налистики Ганс Гросс, предложивший рассматривать личность преступника 

через призму совершенного им правонарушения. В частности, человек, совер-

шающий кражу, оставляет очень важную характеристику о себе, а именно спо-

соб осуществления общественно опасного деяния. В своей теории он утвер-

ждал о том, что у каждого вора есть свой «стиль», от которого он редко отхо-

дит и не сильно его изменяет.2 

1 Репин А.В. Комплексное изучение индивидуальных особенностей лица, совершив-

шего преступление, как элемент подготовки и проведения следственного действия // Науч-

ный компонент. 2019. № 3. С. 43. 
2 Волчецкая Т.С., Абрамовский А.А. Криминалистический профайлинг в России и 

за рубежом // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юри-

дические науки. 2018. № 4. С. 3-9. 
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На сегодняшний день наиболее широко профайлинговый подход к рас-

следованию преступлений используется Федеральным бюро расследований в 

США, где существует специальное подразделение – отдел по изучению пове-

дения. Одним из направлений его деятельности является консультирование по 

вопросам относительно поиска преступников и составления профилей1. 

На территории РФ профайлинг используется преимущественно для обес-

печения безопасности на транспорте, что регламентировано в целом ряде та-

ких нормативно-правовых актов, как Приказ Минтранса России от 25 июля 

2007 г. № 104 «Об утверждении Правил проведения предполетного и послепо-

летного досмотров», телеграмма Росавиации от 16. апреля 2012 г. № 160730 

«Информация по безопасности полетов № 8». В процессе его проведения на 

основе компьютерного анализа и программ детекции анализируются стрессо-

вое состояние человека, его склонность ко лжи и страху2. 

Криминологический профайлинг как средство расследования преступле-

ний имеет своим назначением комплексное использование методик психоло-

гического профилирования с целью оптимизации проводимых процессуаль-

ных действий, однако в РФ применяется гораздо реже, но если говорить о при-

кладном его значении в настоящее время, то следует выявить несколько 

направлений. Чаще всего он применяется в расследовании серийных преступ-

лений. Так, по данным Следственного комитета РФ, в 2020 г. на территории 

нашей страны было раскрыто 135 серийных преступлений. Динамика указан-

ного вида преступлений практически одинакова. Если, например, в 2017-

2018 гг. выявляли по 350 серий, то в 2019 г. – 3083. 

Дело в том, что серии преступлений появляются, только когда они выявля-

ются, т.е. ключевую роль в данном случае играет латентность. Среди причин 

можно выделить и психологические травмы детства, неопределенность в жизни, 

в результате чего человек становится агрессивным, властолюбивым и совершает 

безмотивные преступления. Как правило, у серийных преступников вырабаты-

вается стереотип поведения, он привязывается к определенному месту, времени 

совершения преступления. Как правило, имеются одни и те же способы совер-

шения общественно опасного деяния, даже фразы, отдельные слова у данной ка-

тегории преступников практически для всех жертв одни и те же.  

На сегодняшний день в связи сложившейся обстановкой в стране, связан-

ной с экономической составляющей, можно предвидеть повышение уровня уго-

нов и похищений автомобилей. Можно констатировать, что лица, совершаю-

 
1 Об утверждении Правил проведения предполетного и послеполетного досмотров : 

приказ Минтранса России от 25.07.2007 № 104 // СПС КонсультантПлюс.  
2 Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart. 
3 Карпенко О.А. Криминалистический профайлинг: проблемы применения и пути 

решения // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел Рос-

сии. 2019. № 4 (91). С. 176-183. 

http://crimestat.ru/offenses_chart
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щие угоны и хищения транспортных средств, имеют криминологические харак-

теристики, которые во многом отличны от общей криминологической характе-

ристики лиц, совершающих хищение чужого имущества. Это касается относи-

тельно высокого образовательного уровня похитителей, явного преобладания 

лиц мужского пола, значительной доли преступлений, совершенных в группе. 

Данные особенности обусловлены прежде всего особенностями предмета пре-

ступления, каковым является транспортное средство, а также содержания объ-

ективной стороны угона и хищений, предполагающей наличие определенного 

интеллектуального уровня и необходимых физических качеств. Несмотря на 

широкие возможности использования криминологического профайлинга в пра-

воохранительной деятельности, в системе Министерства внутренних дел РФ от-

сутствует целенаправленное обучение сотрудников методикам профайлинга. В 

связи с этим актуальным представляется внедрение систем подготовки специа-

листов-профайлеров для правоохранительных органов.  

Таким образом, криминологический профайлинг представляет собой со-

вокупность специально-криминологических и психологических методов оцен-

ки, прогнозирования поведения человека на основе анализа его наиболее ин-

формативных частных признаков, характеристик внешности, вербального и 

невербального поведения. В правоохранительной деятельности методы про-

файлинга используются при обеспечении общественной безопасности на объ-

ектах транспортной инфраструктуры, при проведении культурно-массовых 

мероприятий, при этом сотрудники не учитывают разнообразие методик, 

предложенных профайлингом, и возможности их использования в процессе 

расследования уголовных дел. 

Петрова Я.С. 

Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России  

Научный руководитель Е.В. Жидкова 

Характеристика личности взяткодателя и взяткополучателя  
(по материалам уголовных дел на территории Приморского края)  

Взяточничество негативно сказывается на функционировании правовых 

механизмов Российской Федерации, разрушает моральные устои общества, 

приводит к неравенству граждан. В общей структуре коррупционных преступ-

лений взяточничество занимает одно из первых мест и имеет тенденцию к ро-

сту. Это подтверждают и статистические данные в Приморье: в 2019 г. зареги-

стрированы 170 фактов взяточничества, в 2020 г. – 223, в 2021 г.– 518 фактов1. 

1 Состояние преступности Управления МВД России по Приморскому краю. URL: 

https://25.мвд.рф/activity/state_crime (дата обращения: 23.12.2021).  
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Инициатором выполнения преступных действий могут выступать как 

взяткодатель, так и взяткополучатель. Личность взяточника по праву отно-

сится к основным элементам криминалистической характеристики рассматри-

ваемого преступления. 

Взяточником является лицо, обладающее определенным жизненным и 

профессиональным опытом, положением в обществе, поэтому изучение лич-

ности допрашиваемого является важной ступенью к подготовке проведения 

следственного действия.  

С учетом специфики расследования данного вида преступлений в поста-

новлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступле-

ниях» внимание судебных органов обращено на необходимость исследования 

ряда существенных обстоятельств1. Отдельное внимание уделяется деталям, в 

ходе которых следует установить положение должностного лица, характер 

действий, выполняемых взяточниками, наличие или отсутствие квалифициру-

ющих обстоятельств получения, дачи взятки или посредничества во взяточни-

честве, что может позволить минимизировать ошибки2. 

Субъектами взяточничества являются как взяткополучатель, так и взят-

кодатель, посредник. Взяткодателем является вменяемое лицо, достигшее воз-

раста 16 лет. Взяткополучателем может выступать специальный субъект, ко-

торый является должностным лицом, обладающим организационными, распо-

рядительными, административными полномочиями3. Так, в примечании 1 к ст. 

285 УК РФ закреплено, что должностным лицом является: 

1) лицо, которое осуществляет функции представителя власти; 

2) лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в 

государственных органах, органах местного самоуправления, государствен-

ных и муниципальных учреждениях;  

3) лица, выполняющие административные и хозяйственные управленче-

ские функции3. 

Проведенный нами анализ материалов уголовных дел по факту взяточ-

ничества на территории Приморского края показал, что получение взятки вы-

полняют в основном лица, имеющие высшее образование, среди которых 

 
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149092/ (дата обращения: 12.12.2021).  
2 Малюткин М.П. Украинский М.Е. Особенности предмета доказывания по делам о 

получении взятки // Гуманитарные, социально-экономические общественные науки. 2018. 

№ 12. С. 124-127. 
3 Прохорова М.Л., Марков А.А. Взяточничество: некоторые проблемные вопросы 

регламентации уголовной ответственности и квалификации // Теория и практика обще-

ственного развития. 2019. № 9. С. 33-39. 
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большую часть составляют мужчины. А взяткодатели имеют в основном сред-

нее специальное образование, но соотношение лиц, совершившие взяточниче-

ство, между женщинами и мужчинами равное. Возраст субъекта взяточниче-

ства относится к важным признакам, так в большей части лица, получающие 

взятку, были в возрасте 35-45 лет, взяткодатели имели возраст 25-35 лет. 

Данные интервьюирования практических сотрудников показали, что 

субъектами дачи и получения взятки на территории Приморского края явля-

ются:  

1) должностные лица коммерческих и некоммерческих организаций – 

36%; 

2) государственные служащие, обладающие организационно-распоряди-

тельными, административно-хозяйственными функциями – 27%; 

3) физические и юридические лица, обладающие организационными и 

административными полномочиями – 18%; 

4) соучастники совершенных преступлений, выполняющие различного 

рода действия, направленные на получение взятки – 18%. 

В ходе подготовки к передаче или даче взятки взяточник может прибег-

нуть к помощи соучастника (посредника) преступления. Такие лица в основ-

ном имеют среднее специальное или высшее образование. Так, согласно при-

говору Надеждинского районного суда Приморского края от 20 января 2022 г. 

№ 1-42/2022 лицо, выполнявшее заведомо незаконные действия, обеспечива-

ющие экзаменационное тестирование на право управления транспортным 

средством, получило взятку в размере 40000 рублей от посредника для после-

дующей ее передачи неустановленным в ходе следствия должностным лицам 

МЭО ГИБДД УМВД России. Также согласно приговору вышеуказанного суда 

от 1 октября 2020 г. № 1-177/2020 за аналогичные действия при условии дачи 

взятки неустановленному в ходе следствия должностному лицу МЭО ГИБДД 

УМВД России взятка в размере 55000 рублей передавалась через посредника. 

Вышеуказанные примеры показывают необходимость исследования личности 

преступников с целью установления всех участников получения и дачи взятки.  

Согласно данным анкетирования, проведенного среди сотрудников 

следственных подразделений Приморского края, в получении взятки могут 

участвовать должностные лица: 

– сотрудники таможенных органов. Например, согласно приговору 

Находкинского городского суда Приморского края от 30 августа 2019 г. по 

делу № 1-430-19 лицо, являющееся таможенным инспектором досмотрового 

подразделения, желая извлечь материальную выгоду, требовало систематично 

передавать денежные средства в размере от 1000-4000 рублей за подачу кон-

тейнеров в указанное место в ускоренном режиме; 

– сотрудники подразделений МВД России. Так, согласно приговору 

Фрунзенского районного суда города Владивостока от 21 марта 2018 г. № 1-
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98/18 лицо, находясь на должности оперуполномоченного по особо важным 

делам отдела по выявлению преступлений в лесопромышленном комплексе, 

действуя умышленно, при личной встрече, во исполнение ранее достигнутой 

договоренности о передаче ему взятки предложил ФИО передать ему денеж-

ные средства в сумме 100000 руб. за попустительство по службе, выраженное 

в непроведении проверок в отношении индивидуального предпринимателя;  

– руководители юридических лиц. Например, по приговору Лесозавод-

ского районного суда Приморского края от 10 марта 2020 г. № 1-84/2020 лицо, 

находящееся в должности начальника железнодорожной станции ОАО 

«РЖД», за незаконное вознаграждение организовывало в ускоренном произ-

водстве работы по подаче на указанный путь необщего пользования железно-

дорожных вагонов, а также их уборку. 

Взяткодатель и взяткополучатель могут выполнять преступные действия 

группой лиц. Члены такой группы могут быть как должностными лицами, так 

и иными, которые исполняют роль, указанную им организатором по подго-

товке, выполнению или сокрытию преступления. 

Таким образом, рассматривая личность преступника по фактам взяточ-

ничества, можно сделать вывод, что взяткодателем может быть как частное 

лицо, лицо, выполняющее управленческую функцию в организации, так и 

должностное лицо. Лицо, выполняющее действия, направленные на получение 

взятки, может быть только должностным лицом, постоянно или временно, по 

специальному полномочию осуществляющим функции представителя власти 

либо выполняющим организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции в государственных органах, органах местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях 

и в некоторых иных субъектах предпринимательской деятельности. Взяткопо-

лучатели обладают высокими интеллектуальными способностями, коммуни-

кативны, продумывают детально ход выполнения своих действий. Данные о 

личности взяточника учитываются при производстве следственных действий, 

а также позволяют установить связь между взяткодателем и взяткополучате-

лем, что способствует раскрытию рассматриваемых преступлений. Кримина-

листическое исследование личности как взяткодателя, так и взяткополучателя 

является важной составляющей в ходе расследования данного вида преступ-

лений.  
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Тимофеев П.В. 

Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель А.В. Неустроева, кандидат юридических наук 

Погружение в водную среду с использованием водолазного  
снаряжения как один из способов незаконной добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов 

Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов на террито-

рии Приморского края является острой проблемой, так как прибрежные воды 

обладают большим разнообразием водных обитателей, следствием чего явля-

ется причиняемый ущерб не только популяции определенному виду, обитаю-

щему вблизи Приморского края, но и природной экосистеме в целом. Особо 

популярны среди браконьеров такие водные биоресурсы, как гребешок и тре-

панг, так как они обладают полезными свойствами и большой стоимостью, в 

связи с чем нередки случаи транспортировки и продажи за границей. 

На законодательном уровне предусмотрена как административная, так и 

уголовная ответственность, которая зависит от количества выловленного, ме-

ста добычи, способа вылова. В связи с этим браконьеры стараются маскиро-

вать свои преступные намерения и осуществляют добычу с помощью различ-

ных способов, которые со временем преобразуются или появляются новые, 

чем затрудняют выявление, раскрытие и расследование преступлений в дан-

ной сфере. 

Способ является одним из элементов криминалистической характери-

стики преступлений, и, как справедливо отметил Г.Г. Зуйков, для науки кри-

миналистики его изучение служит источником сведений, необходимых для 

разработки средств, приемов и методов раскрытия, расследования  и предупре-

ждения преступлений.  

Способ совершения преступления – это всегда более или менее сложный 

акт сознательного, направляемого волей поведения человека. Он является не-

обходимым элементом каждого преступления, поскольку любое из них осу-

ществляется посредством определенного поведения субъекта, намерения ко-

торого не могут осуществиться иначе1. Следовательно, способ совершения 

преступления можно считать ключевым звеном в криминалистике. 

Нормативное закрепление способа отсутствует. Анализ же литератур-

ных источников позволяет понимать таковым не только последовательные 

приемы, используемые в момент совершения общественно опасного деяния, 

но и действия на этапе подготовки и сокрытия преступления. Эти элементы 

1 Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений 

: учебное пособие. М.: Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел, 

1970. С. 4-16. 
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могут быть взаимосвязанными, но также возможно и отсутствие между ними 

четкой границы (характерно преступлениям экологической направленности).  

Изучение в теории способов совершения преступлений, использование 

во внешней среде являются немаловажными составляющими для развития 

криминалистики и разработки методики профилактики и расследования. 

Именно с помощью способа преступники адаптируются к внешним условиям, 

разрабатывая новые и совершенствуя старые методы незаконной добычи. 

Способы незаконной добычи водных биологических ресурсов можно раз-

граничить по субъекту совершения преступления: рыбодобывающими компа-

ниями (юридическими лицами) – промышленная добыча; физическими ли-

цами – частная добыча. Конкретные способы преступления перечислены в дис-

позиции статьи. Они также могут быть отражены в письменных (устных) при-

казах, распоряжениях руководителей предприятий, организаций и в действиях 

лиц, связанных с выполнением конкретных производственных функций. 

В ст. 256 УК РФ законодатель не отражает такой способ незаконной до-

бычи (вылова) водных биологических ресурсов, как погружение в водную среду 

с использованием водолазного снаряжения, хотя анализ материалов судебно-

следственной практики позволяет констатировать тот факт, что на территории 

Приморского края данный способ зачастую применяется браконьерами.  

Браконьер при осуществлении своей преступной деятельности учиты-

вает места и условия обитания того или иного водного биологического живот-

ного и уже потом выбирает наиболее подходящий способ совершения деяния. 

Так, трепанг и гребешок обитают в прибрежных морских водах  на глубине от 

2 до 50 метров, не любят подвижный грунт и предпочитают закрытые от штор-

мов бухты. Эти условия заставляют применять данный способ из-за того, что 

необходимо нахождение под водой определенное количество времени.  

Погружение в водную среду с использованием водолазного снаряжения 

включает в себя применение: гидрокостюма, шапки, перчаток, ласт, баллонов 

со сжатым воздухом, загубника и шлангов, а также орудий лова и приспособ-

лений для хранения указанных животных (питомзы). Следует учитывать, что 

при использовании данного способа присутствуют ограничения по нахожде-

нию лица под водой, которые зависят от глубины погружения и температуры 

воды1. Также стоит отметить и тот факт, что использование данного метода не 

под силу одному человеку, так как надевание (снятие) гидрокостюма и подня-

тие на поверхность полной питомзы – трудоемкий процесс, в связи с этим со-

вершение преступления этим методом носит групповой характер. Подтвер-

ждением изложенному является решение Хасанского районного суда Примор-

ского края № 2-1085/2019 от 17 февраля 2020 г., на основании которого 

 
1 Зубкова А.В. Уголовно-правовая характеристика посягательств на незаконную до-

бычу (вылов) водных биологических ресурсов // Вестник Сибирского юридического инсти-

тута МВД России. 2020. № 4. С. 29. 
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признаны виновными в совершении преступления по ч. 3 ст. 256 УК РФ трое 

лиц, которые по предварительной договоренности недалеко от берега залива 

Кетовый, используя водолазное снаряжение, осуществили незаконную добычу 

(вылов) трепанга Дальневосточного путем погружения в воду1.  

Последовательность осуществления браконьерства этим способом раз-

нообразна, погружение в воду может происходить как с суши (с берега), так и 

с самоходного транспортного средства. После погружения напарник остается 

в самоходном средстве или на суше. Он одновременно следит за окружающей 

обстановкой и помогает доставать из воды пойманное.  

Способ преступления тесно взаимосвязан с образованием следов. На 

нахождение водолаза под водой может указывать как пустое самоходное пла-

вающее средство, так и с человеком, который оглядывается по сторонам, а 

также пузыри, выдыхаемые самим преступником. Также косвенно на браконь-

ерство могут указывать следы волочения на грунте, оставленные самоходным 

транспортным плавающим средством, ведущие к воде, и следы ходовой части 

транспортного средства, на котором осуществлялась доставка плавающего 

средства к месту назначения. Если же погружение осуществлялось с берега, то 

возможно обнаружение личной одежды преступника, приспособлений для до-

бычи морских животных и следы ласт, ведущие от оставленных вещей в сто-

рону моря.  

Материальные следы преступления могут быть оставлены в автотранс-

портном средстве, на одежде человека и его руках, в виде отделившихся ча-

стей от пойманного. 

На наличие нахождения питомзы под водой может указывать поплавок 

на поверхности воды, это может быть пустая пластиковая бутылка, пенопласт 

либо другой плавучий предмет2. 

На основании вышеизложенного следует констатировать, что погруже-

ние в водную среду с использованием водолазного снаряжения – достаточно 

часто используемый преступниками способ совершения незаконной добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов. Сотрудникам правоохранительных 

органов при выдвижении версий относительного его применения следует учи-

тывать: участие в совершении преступления не менее двух лиц; оставленные 

на берегу личные вещи и следы ласт, ведущие к воде; нахождение самоход-

ного плавающего транспортного средства в воде при отсутствии в нем лиц 

либо нахождение человека, наблюдающего за обстановкой; плавающий на по-

верхности поплавок, свидетельствующий о нахождении питомзы под водой. 

 
1 Решение Хасанского районного суда Приморского края от 17.02.2020 № 2-

1085/2019. URL: http://sudact.ru (дата обращения: 08.10.2021). 
2 Рудов Д.Н., Антонов А.Е. Некоторые криминалистические аспекты расследования 

незаконного вылова водных биологических ресурсов // Вестник Белгородского юридиче-

ского института МВД России. 2020. № 4. С. 33. 
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Угроза применения насилия как способ совершения 
вовлечения в занятие проституцией 

Развитие современного общества во многих сферах претерпевает изме-

нения, однако некоторые пережитки низкой нравственности и морали сохра-

нились с древних времен и по сегодняшний день. Одним из таких явлений про-

должает оставаться такое негативное социальное явление, как проституция. 

Несмотря на то, что во многих странах проституция имеет законный характер, 

некоторые страны склоняются к ее легализации, наше общество не готово при-

нять данный факт, в связи с чем считает данное явление негативно сказываю-

щимся на здоровье населения и особенно на общественной нравственности. 

Политика государства на сегодняшний день направлена на повышение 

общественной нравственности. Так, в частности, это различные целевые госу-

дарственные программы, направленные на социальную поддержку малообес-

печенных слоев населения, воспитание молодежи, организацию ее досуга 

(например, распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р, которым утверждена Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации до 2025 года; постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296, которым утверждена государственная 

программа «Социальная поддержка граждан» и проч.). Данные программы, 

безусловно, оказывают влияние на распространенность совершения рассмат-

риваемого рода преступлений, поскольку устраняют детерминанты его совер-

шения. 

Действующее уголовное законодательство устанавливает уголовную от-

ветственность за такое виновное противоправное общественно опасное дея-

ние, как вовлечение в занятие проституцией, а также за понуждение к продол-

жению занятием проституцией, которая находит закрепление в ст. 240 УК РФ. 

Под вовлечением в занятие проституцией следует понимать такие дей-

ствия лица, которые заключаются в возбуждении у вовлекаемого лица жела-

ния систематически вступать в половые отношения с иными лицами за опре-

деленное вознаграждение. Под вознаграждением в таких случаях следует по-

нимать не только денежные средства, но и иные предметы материального 

мира, которые имеют какую-либо материальную стоимость1. 

Вовлечение в занятие проституцией, а также понуждение к продолже-

нию занятием проституцией могут быть совершены различными способами: 

1 Уголовное право России. Особенная часть : учебник для вузов : в 2 т. / О.С. Капи-

нус [и др.]. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2021. Т. 2. С. 193. 
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убеждением вовлекаемого (понуждаемого) лица, постановкой такого лица в 

должное положение, с использованием в отношении вовлекаемого (понужда-

емого) лица психологического либо физического насилия, с угрозой примене-

ния насилия и иными1. 

На наш взгляд, наибольшую общественную опасность, безусловно, 

представляет применение насилия или угроза его применения, в связи с чем 

законодатель относит такой способ совершения рассматриваемого деяния к 

квалифицирующему признаку состава преступления.  

Мы бы хотели подробнее остановиться на таком способе, как угроза при-

менения насилия в отношении вовлекаемого (понуждаемого) лица, которая 

выступает в качестве квалифицирующего признака вовлечения в занятие про-

ституцией или понуждения к продолжению занятием проституцией и закреп-

лена в п. «а» ч. 2 ст. 240 УК РФ. 

Следует отметить тот факт, что ни законодатель, ни Пленум Верховного 

Суда РФ не разъясняют понятия вовлечения в занятие проституцией или по-

нуждения к продолжению занятием проституцией с угрозой применения наси-

лия, в связи с чем при квалификации таких деяний могут возникать различные 

проблемы в силу того, что на данном этапе развития уголовное законодатель-

ство такую угрозу применения насилия относит к оценочной категории. 

Например, такими проблемами могут являться установление реальности 

угрозы, восприятие вовлекаемым лицом факта угрозы, осознание вовлекае-

мым лицом такого рода занятия (то есть понимание лицом того, что под угро-

зой насилия ему необходимо заниматься проституцией, а не иным видом дея-

тельности). 

На наш взгляд, целесообразно было бы раскрыть понятие вовлечения в 

занятие проституцией или понуждения к продолжению занятием проститу-

цией с угрозой применения насилия следующим образом: это не только непо-

средственные высказывания подобного рода угроз и демонстрация предметов, 

используемых в качестве оружия, но и создание такой обстановки  и поста-

новка лица в такие условия, при которых эти условия лицом будут восприни-

маться как создающие опасность его жизни и здоровью, а также жизни и здо-

ровью третьих лиц и направленные на достижение преступного результата, а 

именно вовлечение лица в занятие проституцией либо понуждение к продол-

жению занятием таковой. 

Таким образом, в данной статье мы предложили авторское понятие во-

влечения в занятие проституцией с угрозой применения насилия, а также от-

метили факт того, что законодатель относит его к оценочной категории, что, 

на наш взгляд, вызывает проблемы на правоприменительной практике. 

 
1 Комментарий к Уголовному кодексу РФ : в 4 т. Т. 3. Особенная часть. Раздел IX / 

В.М. Лебедев [и др.]. М., 2021. С. 184. 



Секция «Вопросы обеспечения расследования преступлений и оперативно -розыскной 
деятельности. Актуальные проблемы уголовного судопроизводства»  

495 

Ненашев Е.В. 

Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель А.С. Пудовиков, кандидат юридических наук, доцент 

Технические данные об устройствах-инициаторах, сохраняемые 
в базах данных кредитных организаций, как важнейший источник 

криминалистически значимой информации, получаемой в ходе 
расследования краж, совершенных с банковских счетов 

Одной из ключевых задач при расследовании преступлений является 

установление местонахождения и личности подозреваемого лица. В случаях 

расследования краж, совершенных с банковских счетов, а равно в отношении 

электронных денежных средств, особенно когда они были совершены дистан-

ционно, то есть без непосредственного контакта с потерпевшим или его бан-

ковской картой, установить местонахождение и личность подозреваемого 

практически невозможно из-за использования последним современных 

средств как анонимизации своей персоны, так и маскировки похищенных де-

нежных средств.  

С целью выяснения наиболее проблемных для расследования способов 

сокрытия преступных следов нами было проведено анкетирование сотрудни-

ков из различных регионов ДФО (Хабаровский край, Камчатский край, Рес-

публика Саха (Якутия), Приморский край и др.), осуществляющих расследо-

вание и раскрытие преступлений в сфере информационно-телекоммуникаци-

онных технологий. Одним из вопросов, представленных 51 сотруднику, был 

следующий: какой из представленных способов сокрытия следов со стороны 

преступника, по вашему мнению, требует наибольшей активизации? Воз-

можно было выбрать несколько вариантов, которые, по мнению анкетируе-

мого сотрудника, являются требующими наибольшего внимания, по итогу 

опроса были достигнуты следующие результаты: 

– использование банковских карт, оформленных на других лиц: указали

4 респондента; 

– использование средств IP-телефонии: указали 35 респондентов;

– использование оформленных на других лиц сим-карт: указали 7 ре-

спондентов; 

– использование преступниками прокси-серверов: указали 16 респон-

дентов; 

– размер цепочки банковских счетов, ведущих к основному мастер-

счету: указали 8 респондентов; 

– использование мобильных и компьютерных устройств со специальной

аппаратной прошивкой, блокирующих возможность определения местополо-

жения: указали 17 респондентов; 
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– использование поддельных страниц в социальных сетях и онлайн-сер-

висах: указали 4 респондента.  

Согласно опросу наиболее «острыми» способами сокрытия следов явля-

ются использование преступниками средств IP-телефонии (68%), мобильных 

и компьютерных устройств со специальной аппаратной прошивкой, блокиру-

ющих возможность определения местоположения (33%), прокси-серверов 

(31%), цепочки банковских счетов, ведущих к основному мастер-счету (15%), 

оформленных на других лиц сим-карт (14%), подложных банковских карт и 

поддельных страниц в социальных сетях и онлайн-сервисах (8%).  

Согласно представленному опросу наиболее проблемными для опрошен-

ных сотрудников оказались сетевые и коммуникативные средства обеспечения 

анонимизации. И все же в рамках данного исследования, мы хотели бы ча-

стично абстрагироваться от указанных способов анонимизации и сделать боль-

ший акцент на банковских средствах. Исследуя работы ученых-криминалистов 

в области развития методики расследования хищений с банковских счетов, 

можно столкнуться с некоторой недооценкой возможностей запросов, направ-

ляемых в кредитные организации. Так, зачастую перечень вопросов ограничен 

необходимостью предоставить только выписки о движении денежных средств 

с указанием времени и даты трансакций, анкетных данных держателей счетов, 

а также о наличии иных счетов и банковских карт, открытых на установочное 

лицо. Однако существует еще один важный аспект, который также необходимо 

выяснять в рамках тех же запросов в кредитные организации.  

В данном случае мы хотели бы акцентировать внимание на дополнитель-

ной возможности в идентификации подозреваемого лица, заключенной также 

в информационных сетях банков. Согласно п. 7.17 Стандарта Банка России 

СТО БР ИББС-1.3-2016 «Обеспечение информационной безопасности органи-

заций банковской системы Российской Федерации. Сбор и анализ технических 

данных при реагировании на инциденты информационной безопасности при 

осуществлении переводов денежных средств»1 для событий информационной 

безопасности банки сохраняют различную сетевую информацию. Примени-

тельно к указанному исследованию нас интересуют следующие пункты сохра-

няемой информации: 

– информация о результатах установления и отклонения прокси-соеди-

нений; 

 
1 Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы 

Российской Федерации. Сбор и анализ технических данных при реагировании на инци-

денты информационной безопасности при осуществлении переводов денежных средств :  

Стандарт Банка России СТО БР ИББС-1.3-2016 : принят и введен в действие приказом 

Банка России от 30.11.2016 № ОД-4234 // СПС Гарант. 
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– информация VPN-шлюзов об установлении взаимодействия на сетевом 

уровне, в том числе IР-адреса источника и получателя данных, дата и время 

обработки сетевых пакетов; 

– информация об IP-адресе инициатора запроса; 

– информация о веб-браузере, сформировавшем запрос; 

– информация об операционной системе средства вычислительной тех-

ники, использованного для формирования запроса. 

Перечисленные выше сведения могут быть использованы для дополни-

тельной идентификации подозреваемого лица, особенно в тех случаях, когда 

преступник восстановил доступ к банковскому приложению, использовав по-

лученные от потерпевшего конфиденциальные сведения о его банковской 

карте с кодом из PUSH-уведомления. Восстановив таким образом доступ к 

личному кабинету потерпевшего, преступник может самостоятельно осуще-

ствить все необходимые ему трансакции.  

Важной уязвимостью такого способа совершения хищения является 

необходимость использования какого-либо устройства (смартфона, персо-

нального компьютера, планшета и т.д.) с предустановленным банковским при-

ложением. Поскольку такие приложения осуществляют работу только при 

подключенном интернет-соединении, следовательно, сами устройства обору-

дованы сетевой картой или чипом, обладающими своим уникальным MAC-

адресом. Кроме того, для подключения интернета преступнику необходимо 

приобретать услуги провайдера, который определяет IP-адрес клиента (даже в 

случае динамического IP-адреса возможна аналогичная идентификация). В 

итоге, восстановив доступ в личный кабинет потерпевшего через банковское 

приложение согласно представленному Стандарту Банка России, банковские 

системы безопасности фиксируют сведения об устройстве, с которого был 

осуществлен вход в приложение, ввиду чего мы можем узнать дополнитель-

ные сведения о самом преступнике. Фиксируются также сведения о том, ис-

пользует ли преступник VPN или прокси-сервер. Сведения же об IP-адресе и 

MAC-адресе могут позволить идентифицировать местоположение преступ-

ника, нивелируя другие способы маскировки своей личности и местоположе-

ния. Кроме того, получив таким образом сведения о местоположении и лично-

сти преступника, возможно сравнивать их с другими сведениями, получен-

ными из других ответов на запросы или результаты оперативно-розыскной де-

ятельности, с целью выявления более глубоких информационных пробелов в 

системе безопасности преступников.  
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Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе 
расследования преступлений, связанных с умышленным  

причинением тяжкого вреда здоровью, и алгоритм  
следственных и иных процессуальных действий  

следователя при определенной следственной ситуации  

Понятие «следственная ситуация» рассматривается многими учеными, 

но нам импонирует позиция Р.С. Белкина, который понимает под следствен-

ной ситуацией «совокупность условий, в которых в данный момент осуществ-

ляется расследование, т.е. эта та обстановка, в которой происходит процесс 

собирания и оценки доказательств»1. 

Анализ и оценка определений следственной ситуации, которые имеют 

место быть в научной литературе, позволяют выделить наиболее общие черты 

и трактовать данную дефиницию как обстановку или условия, сложившиеся 

на момент производства расследования или в конкретный временной проме-

жуток. В содержание следственной ситуации в качестве составного элемента, 

как отмечают многие научные деятели, входит совокупность доказательствен-

ной информации, имеющейся в распоряжении следователя к определенному 

моменту расследования.  

Следственная ситуация – это сложный и динамично развивающийся ме-

ханизм, непостоянный по своему содержанию. К моменту возбуждения уго-

ловного дела она уже сформировалась в том или ином виде, но по мере сбора 

новой доказательственной и иной криминалистически значимой информации 

в процессе расследования следственная ситуация меняется, приобретая одни 

и корректируя другие элементы содержания. 

По уголовным делам, связанным с умышленным причинением тяжкого 

вреда здоровью, типичные следственные ситуации формируются на первона-

чальном этапе расследования с учетом обстоятельств причинения вреда здо-

ровью. Каждое причинение вреда здоровью индивидуально в своем проявле-

нии, но в большинстве случаев практика расследования таких преступлений 

показывает, что большинство следственных ситуаций, складывающихся на 

первоначальном этапе, носят общие (типичные) черты.  

Изучив и проанализировав уголовные дела, возбужденные по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ, можно выделить следующие 

1 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Общая теория криминалистики. М.: Юристъ, 

1997. 206 c. 
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типичные следственные ситуации, которые характерны для первоначального 

этапа расследования. 

1. Лицо, совершившее преступление, задержано на месте преступления;

выявлены следы и присутствуют очевидцы данного происшествия (необхо-

димо отметить, что данная следственная ситуация относится к благоприят-

ной).  

Данная следственная ситуация характерна для преступлений, которые 

совершаются на почве внезапно возникших личных неприязненных отноше-

ний между супругами, соседями, родителем и ребенком, родственниками, дру-

зьями, или на почве семейно-бытовых конфликтов, возникающих между су-

пругами, детьми, родителями и детьми, бабушками, дедушками, тетями, дя-

дями и другими родственниками. Так, проведенный анализ следственной 

практики по уголовным делам, возбужденным по ч. 1-3 ст. 111 УК РФ, пока-

зал, что данная ситуация характерна для 66,7% уголовных дел. В сложившейся 

следственной ситуации следователю необходимо акцентировать свое внима-

ние на сборе, закреплении и исследовании доказательств. Главными источни-

ками доказательственной информации для следователя являются место пре-

ступления, сохранившее следовую картину, и участники и очевидцы кон-

фликтной ситуации, в памяти которых запечатлелись «идеальные» следы. 

Незамедлительность и своевременность прибытия следователя на место про-

исшествия позволяет сохранить и зафиксировать максимальное количество 

следов, а также опросить очевидцев и остальных участников данного события 

по обстоятельствам произошедшего сразу же. В связи с тем, что лицо, при-

частное к совершению преступного посягательства, установлено и задержано, 

в сложившейся следственной ситуации выдвигаются версии относительно 

цели совершения преступления, умысла и мотива преступника. С целью про-

верки выдвигаемых версий относительно события преступного деяния и раз-

решения следственной ситуации рекомендуется следующий комплекс след-

ственных и процессуальных действий: задержание лица, причастного к совер-

шению преступления, и его досмотр; осмотр места происшествия с целью об-

наружения, фиксации и изъятия следов; опрос очевидцев и участников собы-

тия преступления; освидетельствование и первичный опрос подозреваемого 

лица; получение первичных данных (справка из медицинского учреждения/те-

лефонограмма) о состоянии здоровья и тяжести нанесенных увечий потерпев-

шему лицу из медицинской организации; выемка и осмотр одежды пострадав-

шего лица; осмотр изъятых предметов с места преступления и назначение по 

ним судебных экспертиз; назначение судебно-медицинской экспертизы с це-

лью установления тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего; до-

просы свидетелей; допрос потерпевшего лица (если находится в стабильном 

состоянии и жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает); допрос по-

дозреваемого лица; получение у подозреваемого лица сравнительных образ-
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цов для исследования и установления его причастности к совершенному пре-

ступлению; проверка показаний на месте; направление запросов в различные 

организации (на работу, в военкомат, в наркологический и психиатрический 

диспансеры, уполномоченному участковому полиции, в органы ЗАГС и т.д.) с 

целью получения характеризующего материала о личности подозреваемого 

лица. 

2. Событие преступления было, но лицо, причастное к совершению пре-

ступного деяния, скрылось, очевидцы (свидетели) отсутствуют, следователь 

не располагает необходимой информацией о подозреваемом лице. 

Данная следственная ситуация является неблагоприятной и сложной, ха-

рактеризуется информационным кризисом. Такие ситуации характерны для 

преступлений, совершаемых с подготовкой и тщательным продумыванием 

всех действий. Потерпевший не знаком с преступником и, как правило, не мо-

жет описать признаки внешности нападавшего лица. Следователю необхо-

димо концентрировать свое внимание на работе с потерпевшим лицом с целью 

выяснить, имелись ли у него враги или иные лица, которые могут быть при-

частны к совершению данного преступления. В сложившейся следственной 

ситуации следователь должен сосредоточить свое внимание на установлении 

личности преступника и его задержании, а также на сборе необходимого ко-

личества доказательственной информации, подтверждающей причастность 

данного лица к совершению преступного деяния. В данной следственной си-

туации алгоритм следственных и процессуальных действий представляется 

следующим: осмотр места происшествия с целью обнаружения, фиксации и 

изъятия материальных следов; опрос очевидцев, если имеются, если нет, то 

принять меры, направленные на поиск очевидцев события происшествия и их 

дальнейший опрос; назначить соответствующие экспертизы по изъятым с ме-

ста преступления материальным следам; назначить судебно-медицинскую 

экспертизу с целью установления тяжести вреда, причиненного потерпевшему 

лицу; осмотр предметов и их приобщение к материалам уголовного дела (если 

с места происшествия изымались предметы); если с места происшествия изы-

мались следы отпечатков пальцев, то провести проверку по криминалистиче-

ским учетам; направить поручение оперативным сотрудникам с целью уста-

новления и задержания лица, причастного к совершению преступления. 

3. Лицо, совершившее преступление, скрылось с места происшествия, 

но имеются очевидцы (свидетели) данного происшествия, и следователь рас-

полагает необходимой достоверной информацией относительно личности пре-

ступника и иных обстоятельств совершенного преступного деяния.  

В сложившейся следственной ситуации следователю надлежит принять 

оперативные меры, направленные на установление и поимку преступника по 

горячим следам. Часто лицо, совершившее преступление, находится в состоя-

нии психологического стресса (шока) и, теряя способность трезво оценивать 
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ситуацию, старается быстрее покинуть место происшествия. В этой связи сле-

дователю необходимо оперативно получить информацию относительно лич-

ности преступника и места его возможного нахождения путем опроса очевид-

цев события и самого потерпевшего, если он находится в состоянии давать 

объяснения. Программа первичных следственных и процессуальных меропри-

ятий в сложившейся следственной ситуации, полагаем, будет выглядеть сле-

дующим образом: осмотр места происшествия с целью обнаружения, фикса-

ции и изъятия следов, а также получения большего количества информации о 

событии преступления; оперативный опрос очевидцев события преступления 

с целью получения необходимой информации относительно личности пре-

ступника и его местонахождения; поручение оперуполномоченным сотрудни-

кам о проведении оперативно-разыскных мероприятий, направленных на ро-

зыск преступника по горячим следам; осмотр предметов, изъятых с места про-

исшествия; назначение судебно-медицинской экспертизы по делу с целью 

установления степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего 

лица; допрос свидетелей; назначение различных видов экспертиз по следам, 

изъятым с места происшествия. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что на пер-

воначальном этапе расследования преступлений, связанных с умышленным 

причинением тяжкого вреда здоровью человека, исходя из анализа следствен-

ной практики, выделяют три ситуации: 1) лицо, совершившее преступление, 

задержано на месте преступления; выявлены следы и присутствуют очевидцы 

данного происшествия; 2) событие преступления было, но лицо, причастное к 

совершению преступного деяния скрылось, очевидцы (свидетели) отсут-

ствуют, следователь не располагает необходимой информацией о подозревае-

мом лице; 3) лицо, совершившее преступление, скрылось с места происше-

ствия, но следователь располагает необходимой достоверной информацией от-

носительно личности преступника и иных обстоятельств совершенного пре-

ступного деяния. Для каждой из вышеуказанных следственных ситуаций ха-

рактерен определенный алгоритм следственных действий, который позволяет 

следователю собрать необходимое количество доказательственной информа-

ции. 
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Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Ю. Рублева, кандидат медицинских наук 

К вопросу об эффективности программ  
профилактики химических зависимостей  

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их 

немедицинское потребление в последнее десятилетие в Красноярском крае, 

как и в России в целом, приобрели значительные масштабы1. 

В Российской Федерации общее количество пациентов с психическими 

и поведенческими расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, 

в 2020 г. составило 381,5 тыс., а число умерших от их потребления – 7,4 тыс. 

(возросло на 16,1% по сравнению с 2019 г.)2. 

В 2021 г. медицинскими организациями, подведомственными Мини-

стерству здравоохранения Красноярского края, зарегистрировано 4566 чело-

век с диагнозом наркомания, а показатель общей заболеваемости наркоманией 

составил 159,8 случая на 100 тыс. человек населения (рост к уровню 2020 г . 

(4229 человек, или 147,5 на 100 тыс. человек населения) составил 8,3%)3. 

Учитывая неутешительные данные официальной статистики и негатив-

ные последствия наркопотребления, представляется достаточно очевидным, 

что деятельность субъектов профилактики должна быть направлена на ликви-

дацию воздействия факторов риска, способствующих приобщению к потреб-

лению наркотических средств и психотропных веществ среди несовершенно-

летних и молодежи. 

Более 15 лет в Российской Федерации различные субъекты осуществ-

ляют профилактическую антинаркотическую деятельность среди несовершен-

нолетних и молодежи, которая не ограничивается лишь малоэффективными 

попытками информирования о наркотиках и последствиях их употребления, а 

1 Опыт изучения состояния и динамики наркотизма молодежной среды в ходе еже-

годного мониторинга наркоситуации: региональный аспект на примере Красноярского 

края (2017-2020 гг.) : отчет о НИР (заключ.) / науч. рук В.Е. Шинкевич. Красноярск: 

СибЮИ МВД России, 2021.  
2 Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2020 году (выдержка) // Офи-

циальный портал Государственного антинаркотического комитета. URL: 

https://гак.мвд.рф/мониторинг-наркоситуации/выдержки-из-докладов-о-наркоситуации 

(дата обращения: 22.04.2022). 
3 Доклад о наркоситуации в Красноярском крае // Официальный портал Краснояр-

ский край. URL:http://www.krskstate.ru/safety/ank/info (дата обращения: 23.04.2022).  
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носит системный характер с учетом результатов мониторинга наркоситуации 

и внедрения новых форм работы с несовершеннолетними1. 

В соответствии с положениями Стратегии государственной антинарко-

тической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержден-

ной Указом Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733, к числу основных ме-

роприятий относятся профилактика и раннее выявление незаконного потреб-

ления наркотиков, которые предусматривают в соответствующих профилак-

тических программах (образовательные программы, внеурочные программы 

воспитательной работы, федеральные и региональные программы, проекты, 

практики патриотического, духовно-нравственного воспитания граждан, в 

особенности детей и молодежи). 

Несмотря на разнообразие программ профилактики химических зависи-

мостей (в том числе авторских), применяемых в России на протяжении многих 

лет, до сих пор не удалось выработать общие и единые объективные критерии 

оценки их эффективности. 

На данную проблему обращают внимание многие специалисты в области 

профилактики наркомании. Н.Е. Хабибова отмечает, что измерение эффектив-

ности профилактических программ остается острой проблемой, ждущей сво-

его решения, но для определения эффективности профилактики предлагает 

выработать многоуровневый индикатор (исходя из многоаспектности и мно-

гоуровневости феномена наркомании)2.  

В рамках научных исследований НИЦ ФСКН России еще в 2012 г. фор-

мулируются три группы критериев оценки мероприятий антинаркотической 

пропаганды: критерии оценки мероприятий, выполняемых исполнителями 

(1 группа); критерии оценки эффективности влияния, оказываемого на адреса-

тов (2 группа); критерии, позволяющие выявить эффекты изменения подходов 

к решению проблем профилактики потребления психоактивных веществ (3 

группа). 

В этой связи в 2022 г. нами был проведен опрос 25 обучающихся Сибир-

ского юридического института МВД России. По мнению респондентов , про-

граммы профилактики должны содержать не только четкие цели, задачи, но и 

соответствовать современным условиям их реализации (68% от числа респон-

дентов), соответствовать возрастным категориям (12%), иметь конкретные 

 
1 Рублева Т.Ю. Оценка информированности различных групп населения о распро-

страненности употребления наркотиков и проблемах профилактической деятельности / / 

Психология. Историко-критические обзоры и современные исследования. 2020. Т.  9.  

№ 4-1. С. 5-15. 
2 Хабибова Н.Е. Эффективность профилактики наркомании: сущность, проблемы 

определения // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2014. № 1 

(14). С. 48-53. 
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результаты с целью выработки рекомендаций по контролю за эффективным 

исполнением (12%). 

По нашему мнению, для того чтобы программа была эффективной, она 

должна отвечать следующим критериям: 

– иметь четкие цели, задачи, стратегии действий, соответствовать совре-

менным представлениям профилактики; 

– содержать четко прописанный алгоритм действий; 

– соответствовать возрастным категориям (дети, подростки); 

– уменьшать выявленные факторы риска и развивать защитные факторы; 

– в рамках реализации применять интерактивные и тренинговые методы 

работы: моделирование ситуаций, ролевые игры, дискуссии, обратная связь;  

– содержать блоки правового регулирования – повышение правовой 

компетентности; 

– иметь конкретные формулировки ожидаемых результатов и рекомен-

дации по контролю за эффективностью; 

– улучшать показатели здоровья; 

– учитывать местную специфику; 

– оправдывать экономические затраты. 

Кроме того, с целью оценки результатов реализации программ необхо-

димо до начала программы и после ее окончания проводить опрос, анкетиро-

вание, экспериментально-психологические обследования ее участников по 

указанным выше критериям. 

Таким образом, оценить краткосрочную эффективность реализации про-

филактических программ практически невозможно. Говорить о результатах 

конкретной программы профилактики химических зависимостей возможно 

только по истечении нескольких лет с момента ее реализации в определенной 

группе лиц. 

Несмотря на это, в настоящее время целесообразно выработать и закре-

пить единую позицию по рассматриваемому вопросу, так как деятельность 

субъектов антинаркотической деятельности (министерств и ведомств, учре-

ждений и организаций, предприятий) не должна содержать только формаль-

ные (упрощенные) подходы к организации профилактических мероприятий и 

оцениваться лишь по количеству охваченных лиц. 

По нашему мнению, данная функция могла бы быть возложена на неза-

висимые комиссии экспертов-профессионалов: медиков, психологов, социаль-

ных работников, представителей правоохранительных органов. 
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Проблемы выявления и раскрытия преступлений, 
совершенных с использованием сети Интернет  

Исследование криминальной обстановки в Российской Федерации пока-

зывает, что количество преступлений, совершенных с использованием сети 

Интернет, имеет тенденцию к росту. По данным МВД РФ, количество пре-

ступлений, совершенных с использованием сети Интернет, за 2019 г. состав-

ляет 157036, в 2020 г. этот показатель значительно прибавился – 300337 пре-

ступлений. Всего за 1 год количество преступлений, совершенных с использо-

ванием сети Интернет, возросло на 91,3%. В 2021 г. совершено 517722 пре-

ступлений, совершенных с использованием сети Интернет, по сравнению с 

предыдущим годом количество преступлений возросло на 72%. В период с ян-

варя по март 2022 г. количество преступлений, совершенных с использова-

нием сети Интернет, составляет 124226. 

Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что ко-

личество преступлений, совершенных с использованием сети Интернет ста-

бильно растет, а раскрываемость данных преступлений не превышает 60% на 

всем протяжении изученного нами периода. 

Интернет-преступления появились не так давно, и есть некоторые труд-

ности, возникающие в ходе их расследования. О них далее и пойдет речь.  

1. «Размывание» границ места совершения преступления. Многие интер-

нет-преступления имеют трансграничный характер, при котором преступник, 

объект преступного посягательства, жертва находятся под юрисдикцией раз-

личных государств1. В Интернете преступник способен одновременно осу-

ществлять ряд различных операций в нескольких вычислительных системах, 

причем возможно совершение дистанционных действий, направленных на ин-

формационный объект, находящийся на значительном расстоянии или не име-

ющий физической привязки к конкретному месту. Определенные операции мо-

гут выполняться с мобильных устройств, в то время как их оператор перемеща-

ется в физическом пространстве. Также преступник может скрыть свой IP-адрес 

при помощи различных VNP-сервисов, защищенных сетей и прокси-серверов. 

2. Несвоевременное проведение оперативно-розыскных мероприятий и

следственных действий. Несвоевременное принятие мер к раскрытию интер-

нет-преступлений зачастую приводит к сокрытию виртуальных следов, что 

1 Современные проблемы использования сети Интернет в расследовании преступле-

ний. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-problemy-ispolzovaniya-seti-internet-

v-rassledovanii-prestupleniy/viewer/ (дата обращения: 13.10.2021). 
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является определяющим фактором при установлении личности и способов со-

вершения преступления. Изучив уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации, в частности ст. 144 УПК РФ, можем прийти к выводу 

о том, что срок рассмотрения сообщения о преступлении (заявление) право-

охранительным органом варьируется от 3 до 30 дней. Не стоит забывать и о 

том, что оперативно-розыскные мероприятия, затрагивающие права и свободы 

человека и гражданина, производятся на основании судебного решения. Имея 

некоторые теоретические знания в информационных технологиях, можно 

предположить, что это достаточно большой срок для того, чтобы полностью 

скрыть следы преступления из сети Интернет. 

3. Использование мессенджерами криптографии при отправке и получе-

нии СМС. Многие мессенджеры используют сквозное шифрование, это зна-

чит, что сервер не знает секретные ключи абонентов и никак не участвует в 

процессе шифрования сообщений пользователей друг другу. При таком шиф-

ровании сообщение могут прочесть только пользователи, имеющие секретные 

ключи. В список таких мессенджеров входят, например, Telegram и WhatsApp. 

То есть с помощью мессенджеров преступники могут обмениваться информа-

цией, которую могут прочесть только они. 

Для того чтобы повысить раскрываемость преступлений, совершенных 

с использованием сети Интернет, необходимо принять ряд решений, направ-

ленных на устранение ряда проблем, перечисленных выше. 

Для преодоления «размывания» границ места совершения преступления 

необходимо бороться с VNP-сервисами, защищенными сетями и прокси-сер-

верами. Например, запретить их создание под угрозой уголовного законода-

тельства и добиться закрытия уже существующих сервисов, серверов и сетей. 

Такой недостаток, как несвоевременное проведение следственных дей-

ствий и оперативно-розыскных мероприятий, можно преодолеть, если следо-

ватели, дознаватели и другие уполномоченные на проверку сообщений о со-

вершении преступления должностные лица будут незамедлительно присту-

пать к расследованию интернет-преступлений.  

Чтобы можно было читать переписку преступников в мессенджерах, 

необходимо взаимодействовать и договариваться с операторами об использо-

вании ими старых методов шифрования. 

Дело в том, что раньше шифрование выполнялось от пользователя к сер-

веру, затем сервер расшифровывал переписку и шифровал сообщения уже для 

другого абонента. Это значит, что раньше сервера мессенджеров знали все 

ключи и могли прочитать любую переписку любого пользователя. 

В заключение стоит отметить, что первое преступление, совершенное с 

использованием сети Интернет, официально зарегистрировано в 1979 г. С того 

времени прошло уже больше 40 лет, но с развитием технологий появляются но-

вые способы совершения преступления, к которым правоохранительные 
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органы зачастую не подготовлены. По нашему мнению, чтобы раскрываемость 

интернет-преступлений возросла, необходимо включать в образовательные 

программы высших учебных заведений системы МВД России учебные дисци-

плины, целью которых будет обучить будущих сотрудников правоохранитель-

ных органов раскрытию и расследованию анализируемых преступлений. 

Мусина Ю.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.Г. Шашин, кандидат юридических наук, доцент 

Проблемы борьбы с незаконным сбытом наркотиков 
в Российской Федерации 

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах» выделяет два основных типа наркотических 

средств и психотропных веществ (далее – наркотики) – синтетические и есте-

ственного происхождения. Представленные типы наркотиков распространя-

ются на территории Российской Федерации контактным и бесконтактным спо-

собом. В настоящее время угрозой национальной безопасности Российской 

Федерации является проблема незаконного сбыта наркотиков бесконтактным 

способом, так как контактный способ является небезопасным для участников 

организованной преступной группы (далее – ОПГ). Сотрудники оперативных 

подразделений обладают методами выявления и раскрытия незаконного сбыта 

наркотиков контактным способом. С помощью проведения ОРМ «провероч-

ная закупка» оперативным сотрудникам удается без особых усилий привлечь 

сбытчиков к уголовной ответственности. Однако в современных условиях 

наркобизнеса контактный способ сбыта утратил свою актуальность. Это явле-

ние обусловлено следующими факторами: 

1) быстрое развитие IT-технологий;

2) пандемия COVID-19;

3) международные отношения с «недружественными» странами.

МВД России дало свой комментарий о росте функционирования интер-

нет-магазинов по распространению наркотиков: по статистическим данным в 

2021 г. выявлено и заблокировано в два раза меньше интернет-ресурсов, рас-

пространяющих наркотики, по сравнению с 2020 г., что составило около 15 

тысяч. Однако это не означает, что количество данных сайтов уменьшилось1.

1 Интервью врио начальника Главного управления по контролю за оборотом нарко-

тиков МВД России Кирилла Смурова // Информационный портал «Тасс». URL: 

https://tass.ru/obschestvo/13291329?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_camp

aign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru (дата обращения: 09.04.2022). 
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Сотрудникам подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД Рос-

сии (далее – ПКОН) представляется сложным выявлять и раскрывать преступ-

ления, совершаемые ОПГ, так как передача наркотиков при бесконтактном 

способе сбыта носит конспиративный характер. 

Актуальным является вопрос увеличения незаконного сбыта синтетиче-

ских наркотиков. Обусловлено это ограничениями в международных отноше-

ниях, связанных с пандемией COVID-19, что повлияло на уменьшение есте-

ственных (растительных) видов наркотиков.  

В связи с тем, что правоохранительные органы начинают приспосабли-

ваться к новым способам сбыта через мессенджеры «Телеграм», «Вайбер», 

«Вотсап», «Скайп», продавцы наркотиков в это время изыскивают новые пути, 

чтобы обойти механизмы обнаружения их незаконной деятельности со сто-

роны правоохранительных органов. Наркоторговцы привлекают курьеров до-

ставки товаров для сбыта наркотиков, так как в настоящее время доставка яв-

ляется популярной и работники служб доставки не вызывают подозрения у 

правоохранительных органов, могут свободно передвигаться по улицам горо-

дов в форменном обмундировании с логотипом курьерской службы. Чаще 

всего сотрудники курьерских служб не располагают достоверной информа-

цией о доставляемом предмете, за счет этого наркоторговцы обеспечивают 

себе безопасный сбыт наркотиков с малой долей вероятности обнаружения их 

незаконной деятельности. 

На сегодняшний день в связи с проведением специальной операции Рос-

сийской Федерацией на территориях Донецкой Народной Республики и Луган-

ской Народной Республики происходит усиление «изоляции» России от Евро-

пейских стран и ослабление международных отношений с ними. В результате 

происходит наращивание производства синтетических видов наркотиков путем 

создания нарколабораторий на территории Российской Федерации. 

А.А. Битов раскрывает сложную структуру ОПГ: 

– высшее звено (организаторы – «головной мозг»). Организаторы обла-

дают большей конспиративностью, нежели другие участники ОПГ. Чаще 

всего они находятся за рубежом. Функции: организация продажи, распределе-

ние денежных средств среди участников группировки; 

– среднее звено («диспетчеры» и «массажисты»). Диспетчеры осуществ-

ляют сбор информации о местонахождении наркотиков. Поиском для разме-

щения мест закладок занимаются «массажисты»; 

– низшее звено. К данному звену относятся исполнители, которые и рас-

кладывают закладки по определенным местам1. 

 
1 Битов А.А. Выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, совершаемых с использованием информационных технологий // Проблемы 

экономики и юридической практики. 2018. № 5. С. 269-272. 
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Так как высшее звено обладает высокой конспиративностью, сотрудни-

кам ПКОН МВД России представляется проблематичным выявить организа-

торов интернет-магазинов, нежели исполнительней, в результате чего мага-

зин, осуществляющий незаконный сбыт наркотиков бесконтактным способом, 

продолжает существовать. В свою очередь, Е.Л. Глушков указывает, что «пре-

ступными группами используются средства анонимизации, позволяющие 

скрывать цепочку адресов маршрута соединения и "прятать" трафик методами 

криптографии»1. 

Как мы полагаем, сотрудникам правоохранительных органов необхо-

димо создавать условия для создания программного обеспечения, которое бу-

дет осуществлять поиск интернет-магазинов, распространяющих наркотики, и 

блокировать их. Например, на сегодняшний день существует программный 

комплекс «Иолай», осуществляющий анализ интернет-магазинов. Для реали-

зации этого следует активно привлекать специалистов в области IT-

технологий. 

Кроме того, необходимо сотрудничать с зарубежными странам, так как 

вопросы распространения наркотиков – глобальная проблема для человече-

ства в целом. В связи со снятием ограничений пандемии COVID-19 во многих 

государствах появляются возможности для совместного влияния на ситуацию 

наркоторговли во всем мире. 

Таким образом, наркоситуация в Российской Федерации является небла-

гополучной. В целях эффективности борьбы с незаконным сбытом наркотиков 

необходимо модернизировать программные комплексы, привлекать специали-

стов в сфере IT-технологий, разрабатывать новые направления сотрудниче-

ства Российской Федерации с различными странами, создавать гибкую и адап-

тированную систему борьбы с распространением наркотиков, которая позво-

лит не только «догнать» систему распространения, но и предугадывать воз-

можные новые каналы сбыта наркотиков. Нуждается в совершенствовании и 

порядок изъятия наркотиков из незаконного оборота, что влечет изменение 

оперативно-розыскного законодательства2. 

 

 

  

 
1 Глушков Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством 

сети Интернет: пути выявления и раскрытия // Проблемы правоохранительной деятельно-

сти. 2018. № 2. С. 45-53. 
2 Шашин Д.Г. Проблемы изъятия предметов, веществ и документов при проведении 

обследования жилых помещений оперативными подразделениями по контролю за оборо-

том наркотиков органов внутренних дел // Вестник Сибирского юридического института 

МВД России. 2018. № 2 (31). С. 54-58. 
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Гамзина А.В. 

Отдел полиции № 7 МУ МВД России «Красноярское» 

К вопросу о необходимости участия участковых уполномоченных 
полиции в оперативно-розыскной деятельности 

В настоящий момент необходимо искать новые и улучшать уже имею-

щиеся в арсенале правоохранительных органов способы и методы борьбы с 

преступностью. 

В настоящей статье мы полагаем проанализировать некоторые проблем-

ные, на наш взгляд, аспекты взаимодействия отделов уголовного розыска (да-

лее – ОУР) с участковыми уполномоченными полиции. 

При этом следует заострить внимание на мнении ряда исследователей, 

утверждающих, что в современных условиях традиционные направления 

борьбы с преступностью порой теряют свою эффективность, при этом возрас-

тает роль оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД)1. 

Согласно Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» (далее – ФЗ об ОРД) таковую могут проводить только оперативные под-

разделения. Участковые уполномоченные в настоящий момент к ним не при-

надлежат. 

Мы поддерживаем мнение А.В. Серова, указывающего на то, что нахож-

дение в период с 1974 г. по 1983 г. участковых уполномоченных в штате уго-

ловного розыска свидетельствует о близости задач обеих служб. Кроме того, 

это свидетельствует о неотъемлемой обязанности участковых уполномочен-

ных осуществлять не только профилактическую работу, которая является для 

них основной, но и работу по раскрытию преступлений2. 

Согласно действующим нормативно-правовым документам, работа 

участковых уполномоченных полиции основана на зональном делении – за-

креплении за инспектором определенной обслуживаемой территории.  

В настоящий момент деятельность участковых инспекторов осуществ-

ляется в том числе и в соответствии с Инструкцией по исполнению участко-

вым уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом 

административном участке (далее – «Инструкция»), согласно п. 9.1 которой 

участковый уполномоченный полиции в числе прочего «принимает меры, 

направленные на предупреждение и пресечение преступлений и иных 

1 Богданов А.В. Взаимодействие участковых уполномоченных полиции и подразде-

лений уголовного розыска по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений // 

Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д.  Путилина. 2020. 

№ 4. С. 35-41. 
2 Серов А.В. О субъектах оперативно-розыскной деятельности органов внутренних 

дел // Законодательство и практика. 2016. № 2 (37). С. 81-83. 
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правонарушений, выявление и раскрытие преступлений в соответствии с рас-

пределением обязанностей, установленных нормативными правовыми актами 

МВД России, регламентирующими вопросы деятельности органов внутренних 

дел по предупреждению преступлений, осуществляет производство по делам 

об административных правонарушениях»1. 

В силу специфики своего рода деятельности участковые уполномочен-

ные получают всеобъемлющее представление об обслуживаемой территории.  

Развивая эту тему, мы считаем необходимым допустить участковых 

уполномоченных к ведению ОРД в отношении несовершеннолетних, а также 

ввести указанные подразделения в штат ОУР. Обоснуем данную позицию. 

Фактически участковые уполномоченные в ходе своей профессиональ-

ной деятельности продолжают проводить мероприятия (в том числе и в отно-

шении несовершеннолетних), похожие на ОРМ, но формально таковыми не 

являющиеся. Здесь следует в первую очередь обратить внимание на ОРМ, не 

требующие санкции руководства: 

1) опрос; 

2) наведение справок; 

3) сбор образцов для сравнительного исследования; 

4) исследование предметов и документов; 

5) наблюдение; 

6) отождествление личности. 

Кроме того, отдельной стороной, которая характеризует работу участко-

вого (профессионала своего дела), является применение такого сложного дей-

ствия, также по внешним признакам похожего на ОРМ, как «оперативное 

внедрение».  

Большинство участковых имеют на своем участке информаторов – кон-

фидентов, осуществляющих за те или иные преференции (как материальные, 

так и выражающиеся в «закрытии глаз» на определенные правонарушения) до-

бычу информации, которая может представлять интерес в оперативном плане. 

Это могут быть и простые жители, мелкие уголовные элементы, мигранты, 

лица без определенного места жительства, находящиеся на обслуживаемой 

территории.  

Разумеется, это не основная проблема указанных подразделений, 

намного важнее допуск участковых к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну (а в ОРД они в основном и циркулируют), однако данный аспект 

также заслуживает внимания. 

В связи с вышеизложенным и с целью повышения эффективности взаи-

модействия участковых уполномоченных с ОУР мы предлагаем в обозримом 

 
1 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом ад-

министративном участке и организации этой деятельности : Приказ МВД России от 

29.03.2019 № 205 (с изм. и доп.) // СПС Гарант. 
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будущем, подготовив соответствующую правовую базу, передать участковых 

уполномоченных под непосредственное руководство и в состав ОУР. В этом 

случае не потребуется даже вносить изменения в ФЗ об ОРД, т.к. они (инспек-

тора), являясь частью оперативного подразделения, будут способны к само-

стоятельному ведению ОРД. 

Жиленко В.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Никонов Иван Сергеевич  

Проблемы выявления и документирования преступления , 
предусмотренного ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего  

положения в преступной иерархии» 

Научная литература определяет время возникновения такого феномена , 

как вор в законе 30-ми годами прошлого столетия, но не один деятель науки 

не берется утверждать о точной дате возникновения такого понятия, так как 

отсутствуют достоверные объективные данные. Также отсутствует и доктри-

нальное определение, но, обобщая мнения ученых, можно сказать, что воры в 

законе – это специфическое явление в российской криминальной практике, ха-

рактеризующееся наличием строгих правил поведения, особой процедурой 

приобретения такого статуса, а также высоким уровнем закрытости и конспи-

ративности. Борьба с высшими слоями преступного мира началась в 1956 г . с 

совместного постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР и продолжа-

ется по настоящее время. На данный момент законодатель криминализировал 

не только создание преступного сообщества и участие в нем, но и само занятие 

высшего положения в преступной иерархии, что свидетельствует об актуаль-

ности вопроса. Необходимо сказать и том, что, несмотря на актуальность, фе-

номен высшего положения в преступной иерархии остается малоизученным и 

на практике наблюдается ряд проблем. 

1. Отсутствие единой трактовки специфических понятий и терминов.

Сотрудники Дальневосточного юридического института МВД России в

своей научной статье говорят о том, что общак – это представители воровского 

сообщества1, при этом подавляющая часть ученых и представителей право-

охранительных органов, в частности представителей оперативных подразде-

лений МВД России, считают, что понятие «общак» относится к определению 

совокупности материальных ценностей того или иного преступного сообще-

ства. Подобные противоречия возникают по причине того, что законодательно 

1 Кашапов Р.М., Якушева Т.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии: 

первые итоги применения ст. 210.1 УК РФ // Уголовное право. № 12 (136). 2021. С. 40.  

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_512
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не закреплены специфические термины и понятия, относящиеся к указанному 

вопросу. Также следует отметить, что знание уголовного жаргона необходимо 

для определения истинного места лица в преступной иерархии и прогнозиро-

вания его поведения в различных условиях. 

2. Проблема идентификации лица как занимающего высшее положение 

в преступной иерархии. 

В данном вопросе нельзя не согласиться с сотрудниками Орловского 

юридического института МВД России, которые в своей научной работе гово-

рят о том, что отождествление лиц, имеющих на теле татуировки, означающие 

принадлежность к высшим слоям криминальной среды, с контингентом, дей-

ствительно занимающим высшее положение в преступной иерархии, не всегда 

верно1. Идеальным же условием является выявление такого лица в ходе опе-

ративно розыскных мероприятий, когда сотрудники правоохранительных ор-

ганов могут лично удостовериться в факте приобретения статуса «вора в за-

коне» либо документально подтвердить деятельность лица как занимающего 

высшее положение в преступной иерархии, но ввиду закрытости и высокого 

уровня конспиративности проведение подобных мероприятий становится до-

статочно проблематичным.  

3. Относительно низкий уровень взаимодействия сотрудников опера-

тивных подразделений с сотрудниками, уполномоченными на производство 

предварительного расследования. 

Опросив сотрудников органов следствия и дознания системы МВД Рос-

сии, мы обратили внимание, что многие из опрошенных не представляют, ка-

кой фактический результат возможно получить в результате проведения неко-

торых оперативно-розыскных мероприятий, вследствие чего, направляя пись-

менное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий, следо-

ватель или дознаватель не всегда может определить необходимое направление 

работы оперативных подразделений.  

4. Пробелы в законодательстве, регулирующем данный и смежные во-

просы, связанные с документированием занятие высшего положения в пре-

ступной иерархии. 

Ввиду относительно недавней криминализации указанного деяния, в де-

ятельности правоохранительных органов Российской Федерации еще не сло-

жилась устойчивая практика по выявлению, раскрытию и расследованию ука-

занного преступления и, как следствие, отсутствуют методики и законода-

тельно закрепленные разъяснения Верховного суда Российской Федерации. 

Также считаю необходимым отметить, что инструкция о порядке представле-

ния результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

 
1 Семенов В.Р., Гришин Н.С. Лицо, занимающее высшее положение в преступной 

иерархии, как субъект преступления, предусмотренного статьей 210.1 УК РФ // Закон и 

право. № 8. 2019. С. 76. 
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следователю или в суд, утвержденная межведомственным приказом 27 сен-

тября 2013 г., является единственным несекретным, законодательно закреп-

ленным разъяснением порядка представления таких результатов, которое, по 

мнению ученых-процессуалистов и научных деятелей в области оперативно-

розыскной деятельности, является недостаточно подробным. Так, анализируя 

судебную практику, можно заметить, что в значительной части уголовных дел, 

где в основу доказывания были положены результаты оперативно-розыскной 

деятельности, такие результаты были исключены из числа доказательств на 

стадии судебного разбирательства, по большей части потому, что они были 

представлены с нарушением установленного порядка. 

Анализируя вышесказанное, можно предложить пути решения указан-

ных проблем. 

Во-первых, необходимо законодательно закрепить разъяснение специ-

фических терминов и понятий, используемых в уголовном жаргоне. Полагаю, 

что в решении данного вопроса необходимо обратиться к ученым в области 

лексикологии, а также к представителям Федеральной службы исполнения 

наказаний, ввиду их постоянной работы со специфическим контингентом.  

Во-вторых, необходимо наладить постоянное взаимодействие между со-

трудниками оперативных подразделений и сотрудниками, уполномоченными 

на производство предварительного расследования, по вопросам, связанным с 

профессиональными особенностями их деятельности. Кроме того, следует 

уточнить, что подобное взаимодействие не должно быть вне контроля и со-

действия руководителей этих подразделений. Также предлагается создание от-

дельных групп следователей, которые будут специализироваться на расследо-

вании рассматриваемого вида преступления. 

В-третьих, надлежит подготовить разъяснение Верховного суда Россий-

ской Федерации по вопросам, касающимся предмета доказывания по преступ-

лению, предусмотренному ст. 210.1 УК РФ.  

В-четвертых, необходимо дополнить положения инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности, чтобы ис-

ключить ошибки сотрудников оперативных подразделений при представлении 

таких результатов в органы следствия. 
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Шестаков Н.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель И.С. Никонов 

Проблемы противодействия преступлениям,  
связанным с онлайн-трансляцией порнографических 

материалов, их изготовлением и оборотом 

На данном этапе развития человечества, в век информационных техно-

логий все чаще находит себя явление, называемое «вебкам».   

Вебкам-индустрия – это относительно новая возможность предоставле-

ния услуг интимного характера в цифровом пространстве, заключающаяся в 

демонстрировании моделью эротического или порнографического контента в 

онлайн-формате, сопровождающееся общением между вебкам-моделью и 

«мемберами» посредством ведения трансляции на разных информационных 

площадках, специально предназначенных для этого1. 

Согласно анализу средств массовой информации зрителей вебкам-шоу 

называют «мембер» (с английского языка переводится как участник, член ка-

кого-то сообщества). В индустрии вебкам «мембер» – это зритель, который 

приходит посмотреть шоу вебкам-модели. 

Эротика – это культурно-художественное отображение или описание те-

лесно-психологических процессов, способствующих возбуждению интереса к 

сексуальным отношениям и удовлетворению полового влечения. 

Под порнографией понимается материал или предмет, который призна-

ется порнографическим, если он, взятый как целое, направлен на возбуждение 

похоти (грубочувственного полового влечения) и если он в явно, очевидно ци-

ничной, непристойной форме изображает половое поведение человека и при 

этом не имеет существенной литературной, художественной или научной цен-

ности2. Суть порнографии заключается в демонстрации половых органов, 

обычно крупным планом, с целью вызвать в потребителе чувство сексуального 

возбуждения и желание его удовлетворения. 

Трансляцией в рамках «вебкам» признается передача аудиовизуального 

изображения с содержанием эротического или порнографического контента в 

реальном времени через Интернет неопределенному количеству зрителей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что «вебкам» является 

новым видом предоставления услуг интимного характера, заключающимся в 

проведении трансляции в режиме реального времени эротического или 

1 Береснев Е.В. Отношение уголовного закона Российской Федерации к явлению 

«вебкам» // Вопросы российской юстиции. 2021. № 15. С. 485-491. 
2 Наумов А.В. Российское уголовное право. Том 2. Особенная часть : курс лекций. 

М., 2011. С. 76. 
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порнографического контента на различных информационных площадках 

(Bongacames, Stripchat и т.д.) с целью получения прибыли моделью. 

Данное преступление квалифицируется по п. «б» ч. 3.ст. 242 УК РФ и 

может выражаться в совершении следующих общественно опасных деяний:  

– ч. 1: незаконные изготовление и (или) перемещение через Государ-

ственную границу Российской Федерации в целях распространения, публич-

ной демонстрации или рекламирования либо распространение, публичная де-

монстрация или рекламирование порнографических материалов или предме-

тов; 

– ч. 2: распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних 

либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продук-

ции, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Исходя из содержания п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ особенностью вышеука-

занных деяний являются то, что они совершаются с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети Интернет. 

Общественная опасность данного преступления состоит в циничном 

изображении полового акта, невзирая на нормы нравственности, препятству-

ющем нормальному физическому и нравственному развитию несовершенно-

летних.  

Данное деяние может причинить психический вред здоровью, социально 

неприемлемо для общественных отношений и развития основополагающих 

ценностей социума. Демонстрация в сети Интернет данных материалов недо-

пустима с социально-психологической точки зрения. 

Преступления, предусмотренные ч. 1 данной статьи, относятся к катего-

рии преступлений небольшой тяжести, ч. 2 – к категории преступлений сред-

ней тяжести, ч. 3 – к категории тяжких преступлений 

Объективная сторона данного преступления заключается в незаконном 

изготовлении, перемещении, в целях распространения, публичной демонстра-

ции или рекламирования сцен эротического или порнографического контента 

с использованием средств массовой информации либо информационно-теле-

коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет. 

Впервые преступление данной категории было задокументировано на 

территории г. Красноярска. Так, из материалов уголовного дела, возбужден-

ного ГУ МВД России по Красноярскому краю, по факту совершения преступ-

ления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, следует, что гражда-

нин Н. и гражданин В. создали преступное сообщество (преступную органи-

зацию) в виде двух преступных групп на территории г. Красноярска и 

г. Москвы, с целью систематического получения выгоды, которая достигалась 

путем незаконного изготовления и перемещения через Государственную 
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границу РФ в целях распространения, публичной демонстрации порнографи-

ческих материалов с использованием информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет, с извлечением дохода в крупном размере. 

Гражданин Н. осуществлял общее руководство и координацию действий 

остальных участников преступного сообщества, осуществлял подбор путем 

проведения собеседований и обучение участников преступных групп, коррек-

тировку графика работы и места работы персонала (вебкам-моделей). 

Для контроля и координации деятельности преступного сообщества, а 

также входящей в его состав организованной группы в г. Красноярске гражда-

нин Н. с целью получения незаконной прибыли от преступной деятельности 

определил гражданину В. преступную роль в данном сообществе и наделил 

следующими правами: общее руководство преступной группой на территории 

г. Красноярска, открытие новых студий, приобретение и обслуживание обору-

дования в целях организации трансляций посредством видеочата в сети Ин-

тернет, обеспечение их бесперебойного функционирования, а также поиск и 

подбор персонала. 

В целях получения максимальной прибыли от незаконной деятельности 

по указанию гражданина Н. и гражданина В. в сети размещались рекламные 

объявления с предложением о сотрудничестве в работе на специализирован-

ных интернет-площадках, принадлежащих зарубежным компаниям. 

Согласно анализу статистики за январь-февраль 2022 г., приведенной на 

официальном сайте МВД России, всего зарегистрировано 448 преступлений, 

предусмотренных ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ, что на 2,2% меньше, чем за ана-

логичный период 2021 г. 

Однако не все зарегистрированные преступления отражают суть явления 

«вебкам», что создает в дальнейшем некоторые проблемы. 

Самая основная проблема в выявлении и последующем раскрытии дан-

ного преступления заключается в сложности привязки факта проведения 

трансляции посредством специально предназначенных информационных пло-

щадок, сопровождающейся демонстрацией эротического или порнографиче-

ского контента, на территории России, т.к. эта информация полностью конфи-

денциальна, и нигде не указана. 

В качестве еще одной проблемы можно также указать отсутствие воз-

можности посещать данные площадки без включенного VPN. Но такая про-

блема возникает не на всех площадках «вебкам». 

Суть VPN заключается в безопасном зашифрованном подключении 

пользователя к сети, с которым он может обходить локальные ограничения и 

сохранять конфиденциальность. 

Также ввиду того, что вебкам-индустрия – это относительно новый вид 

незаконного предоставления услуг интимного характера, в данный момент от-

сутствуют научно обоснованные методические рекомендации по выявлению и 
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раскрытию преступлений рассматриваемого вида преступлений а также судеб-

ная практика по противодействию и выявлению деятельности «вебкам», что 

существенно осложняет работу оперативных подразделений. 

Кроме того, немаловажной проблемой, препятствующей своевремен-

ному выявлению факта «вебкама», является недостаточное материальное 

оснащение отделов полиции, а именно отсутствие возможности выйти в Ин-

тернет с целью осуществления оперативно-розыскного мониторинга сети на 

предмет совершения преступления, предусмотренного ст. 242 УК РФ. 

Помимо всего вышеперечисленного, последней, но не по значимости, 

является проблема отсутствия в действующем законодательстве конкретной 

диспозиции, которая устанавливает запрет на проведение вебкам-трансляций. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем следующие пути решения при-

веденных проблем: 

1) материально обеспечить территориальные органы МВД России воз-

можностью выхода в Интернет на уровне краевых и областных отделений с 

целью оперативно-розыскного мониторинга сети и создать конкретное подраз-

деление, занимающееся выявлением факта «вебкама»; 

2) внести правки в действующее законодательство, а именно внесение

новой статьи в действующий Уголовный кодекс Российской Федерации, по 

которой можно будет квалифицировать конкретное действие как «вебкам»;  

3) ориентировать научно-исследовательские организации в вузы си-

стемы МВД на разработки научно-обоснованных методических рекомендаций 

по выявлению и противодействию незаконной «вебкам» деятельности. 

Туреханова Г.К. 

Барнаульский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.А. Шмидт, кандидат юридических наук, доцент 

Особенности выявления лиц, являющихся сторонниками 
молодежной экстремистской субкультуры «Колумбайн» 

Молодежный экстремизм является одним из наиболее опасных течений 

экстремисткой деятельности на территории современной Российской  Федера-

ции. Данное положение следует обосновать ввиду следующих объективных 

факторов: 

1) лицо молодого возраста (или даже несовершеннолетнее) обладает

крайне «подвижной психикой», отличается высокой степенью внушаемости, 

на такое лицо гораздо легче оказать необходимое давление, внедрить в его со-

знание противоправные мысли и идеи. 
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2) молодежь, дети, подростки – это основа будущей государственности 

Российской Федерации, то есть воздействие негативных факторов на данные 

незащищенные слои населения особенно сильно определяет политическую и 

социальную стабильность в государстве, поэтому заслуживает отдельного 

внимания и контроля со стороны различных организаций и правоохранитель-

ных органов. 

Одним из современных направлений молодежного экстремизма является 

движение «Колумбайн», получившее свое развитие в США в результате пе-

чально известного случая – массового убийства в школе «Колумбайн» в штате 

Колорадо, где в результате спланированного нападения двух старших школь-

ников погибло 15 человек, включая самих нападавших. Отметим, что Верхов-

ный суд РФ 2 февраля 2022 г. признал движение «Колумбайн» террористиче-

ским, то есть молодежный экстремизм искусственно деформировался в терро-

ристическое движение, что стало абсолютной новеллой для отечественного 

правового поля, поскольку данная организация является децентрализованной, 

что, по нашему мнению, не свойственно для террористических организаций и 

террористических ячеек таких организаций. 

Для некоторых убийцы из «Колумбайна» стали героями и своеобраз-

ными борцами за независимость от школьной системы, формальных правил и 

прочего, в связи с этим подобная идеология начала приобретать популярность, 

что, к сожалению, отразилось и на нашей стране.  

Первое из трагических событий, сходное по своей специфике с событи-

ями в школе «Колумбайн», в нашей стране следует отнести к 2014 г., когда 

школьник из г. Москвы Илья Гордеев пришел в школу с винтовкой, убил учи-

теля географии и взял в заложники одноклассников. 

2018 г. ознаменовался трагедией в колледже в г. Керчи. 18-летний Вла-

дислав Росляков убил 21 человека, после чего совершил самоубийство. 

В 2021 г. Ильяз Галявиев расстрелял 9 учеников 175 гимназии в г. Ка-

зани, при этом сам не являясь учеником данной образовательной организации, 

что в некотором роде немного отличается от существующей картины подоб-

ных преступных деяний1. 

22 марта 2022 г. в г. Сочи был задержан подросток, состоявший в дви-

жении «Колумбайн», ФСБ заявило, что последний причастен к распростране-

нию и пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учрежде-

ниях. В рамках проведенного допроса подросток рассказал, что он являлся мо-

дератором чата, где общались участники движения, а также вел телеграм-ка-

нал, посвященный материалам о «Колумбайне»2. 

 
1 История российских «колумбайнов». URL: https://dtf.ru/u/299033-lord-dra-

konus/736091-istoriya-rossiyskih-kolumbaynov (дата обращения: 22.03.2022). 
2 В Сочи задержали администратора колумбайн-паблика. URL: https://www.vesti.ru/ 

article/2692660 (дата обращения: 22.03.2022). 

https://www.vesti.ru/
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Количество совершенных терактов, отождествляемых с идеологией дви-

жения «Колумбайн» в Российской Федерации, позволяет говорить об актуаль-

ности исследования вопросов, связанных с выявлением лиц, предположи-

тельно вовлеченных в деятельность движения, а также разделяющих настоя-

щую идеологию. 

С целью выявления лиц, склонных к совершению рассматриваемых пре-

ступлений, следует обращать особое внимание на следующие социальные эле-

менты: 

– социальные сети, интернет-форумы, интернет-сервисы, мессенджеры, 

субкультурные молодежные сообщества, основной тематикой которых явля-

ется обсуждение и пропаганда различных форм проявления экстремизма и тер-

роризма; 

– группы лиц, состоявшие и состоящие на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних, привлеченных к административной ответственности, а 

также совершавших правонарушения, связанные с применением  насилия в 

рамках образовательного процесса; 

– учреждения здравоохранения, такие как психоневрологические дис-

пансеры1. 

Необходимо определить следующие маркеры, позволяющие говорить о 

существующем риске совершения теракта в образовательном учреждении:  

– личность учащегося, предположительно собирающегося совершить 

преступление по данному направлению, характеризуется плохими навыками 

адаптации и взаимодействия с окружающими, отсутствием гибкости в обще-

нии, опытом неудачных любовных отношений, постоянным желанием борьбы 

с «несправедливостью», склонностью к мистике, постоянным изменением по-

веденческих характеристик, немотивированной агрессией, вспышками эмо-

ций, восхищением увлечениями с компонентом насилия, таких как охота, 

стрельба, некоторые особо жестокие компьютерные игры; 

– отношения в семье предполагаемого преступника характеризуются 

негативным семейно-бытовым климатом, родители не реагируют на патологи-

ческое поведение подростка, принимают его, при этом отсутствуют какие-

либо объективные меры предупреждения и противодействия такому поведе-

нию, а также нет тесной связи между родителями и ребенком; 

– отношения в учебном заведении и к самому процессу обучения у уче-

ника определяются его изолированностью от образовательного процесса и 

коллектива в целом, отсутствует вовлеченность в отношения между одноклас-

сниками и одногруппниками, что может быть спровоцировано прошлым нега-

тивным опытом, также могут иметь место факты применения насилия в 

 
1 Выявление лиц, подверженных влиянию деструктивной молодежной субкультуры 

«Колумбайн» и склонных к экстремисткой деятельности : метод. рекомендации / Р.А. Ива-

нов, М.В. Швецов, В.Н. Германович. Минск. 2019. С. 12. 
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отношении такого ученика или его низкое место в социальной иерархии, опре-

деляемое низким социальным статусом его семьи, низким уровнем доходов 

родителей. 

Подводя итоги, отметим, что выявление фактов, связанных с участием 

несовершеннолетних и иных лиц в функционировании движения «Колум-

байн», можно определить как одну из задач, составляющих парадигму устой-

чивого уровня национальной безопасности Российской Федерации, поскольку 

преступные действия таких лиц в дальнейшем могут привести к организации 

терактов и гибели детей. 

Баженова Е.Д. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель И.Х. Еркеев 

Проблемы и перспективы использования современных 
экспертных технологий 

Цифровизация жизни, стремительное развитие информационных техно-

логий предопределяют необходимость принятия быстрых, соответствующих 

природе развития информационных отношений решений, в том числе и в 

сфере внедрения инноваций в судебно-экспертную деятельность. В этой связи 

согласимся с тезисом исследователей о недостаточности научно-обоснован-

ных и практически апробированных экспертных методик исследования объек-

тов, основанных на применении цифровых технологий.  

Внедрение современных научных достижений, инновационных разрабо-

ток в сферу уголовного судопроизводства возможно двумя способами. Первый 

способ предполагает творческое использование последних достижений в 

сфере науки и техники для нужд судебно-экспертной деятельности. Второй 

способ предполагает формализацию криминалистических и судебно-эксперт-

ных знаний, создание специализированных систем. Представляется, что ис-

пользование второго способа позволит прийти к прорывным технологиям, в 

том числе в цифровизации судебно-экспертной деятельности, учитывающим 

специфику этой деятельности. 

Г.Г. Камалова выделяет ряд организационных, правовых и иных слож-

ностей внедрения цифровых технологий в экспертную деятельность1. 

На наш взгляд, следует согласиться, что универсального решения ком-

пьютеризации судебной экспертизы не существует в силу обусловленной 

1 Камалова Г.Г. Состояние и перспективы компьютеризации судебной экспертизы // 

Информационные технологии в науке, образовании и производстве (ИТНОП-2018) : сбор-

ник трудов VII Междунар. науч.-техн. конференции. Белгород, 2018. С. 255. 
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специфичностью объекта исследования оригинальной последовательности 

действий.  

Задачи внедрения инноваций в судебно-экспертную деятельность и в це-

лом в правоохранительную деятельность должны решаться комплексно. Для 

получения необходимого эффекта недостаточно только внедрения инновации, 

также необходимо уделить внимание подготовке специалистов в аспекте вла-

дения цифровыми технологиями и информационной грамотностью.  

Т.В. Сазонова, Е.Д. Андреева в работе судебных экспертов выделяют ряд 

фундаментальных проблем1. 

На наш взгляд, справедливо отмечается, что судебно-экспертные учре-

ждения должны своевременно обеспечиваться современными технико-крими-

налистическими средствами и инновационными судебно-экспертными техно-

логиями. В современных реалиях возникает ряд сложностей организацион-

ного, правового характера и процесс внедрения инноваций в судебно-эксперт-

ную деятельность проходит недостаточно эффективно. 

Внедрение инноваций в судебно-экспертную деятельность напрямую 

связано с профессиональной подготовкой экспертов, обладанием ими ком-

плексом сформированных компетенций, способствующих восприятию инно-

ваций и эффективному применению в практической деятельности. В частно-

сти, исследователями отмечается, что недостаточная профессиональная под-

готовка порождает возможность формирования у судебного эксперта особого 

психологического состояния, именуемого в правоприменительной деятельно-

сти ложным пониманием интересов службы, что весьма негативным образом 

сказывается на алгоритме познавательной и оценочной деятельности, приво-

дит к запрограммированным экспертным ошибкам либо, как ни печально, к 

даче заведомо ложных заключений, влекущих уголовную ответственность.  

Согласимся, что для судебного эксперта умение наладить взаимодей-

ствие с участниками уголовного судопроизводства, отстаивать свою позицию 

в условиях состязательности судебного процесса, знание теории судебной экс-

пертизы и действующего законодательства являются ключевыми.  

К наиболее перспективным направлениям развития судебно-экспертной 

деятельности относится создание новых экспертных методик, внедрение но-

вейших цифровых технологий, в том числе систем искусственного интеллекта. 

Актуальными направлениями развития инновационных технологий, 

направленных на исследование криминалистических объектов , являются: 

1) 3D-дактилоскопирование; 

 
1 Сезонова Т.В., Андреева Е.Д. Современные проблемы правового и организацион-

ного обеспечения судебно-экспертной деятельности // Современная наука. 2021. № 2. С. 20. 
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2) применение искусственных нейронных сетей при проведении почер-

коведческих (многослойный перцептрон Multi-LevelPerceptron (MLP), США) 

и портретных («ВОКОРД Видеоэксперт», Россия) исследований; 

3) более широкое применение 3D-технологий (3D-сканирование, 3D-мо-

делирование, виртуальная аутопсия (вскрытие) с использованием 3D-моделей; 

«виртуальная или дополненная реальность») при осмотре места происшествия 

и проведении судебных экспертиз, в учебном процессе; 

4) использование возможностей микробиологической идентификации 

человека с помощью сообществ микроорганизмов, известных как микро-

биомы, обитающих на коже человека; 

5) применение криминалистической томографии; 

6) использование биомаркеров пыльцы (палинологии) для установле-

нияфакта нахождения подозреваемого в конкретном месте и в конкретное 

время; 

7) использование нанотехнологий (изготовление дактилоскопических 

порошков); 

8) криминалистическое исследование огнестрельного оружия («3D-ору-

жие») распечатанного с помощью 3D-принтера, и др1.  

В настоящее время судебно-портретная экспертиза недостаточно раз-

вита ввиду технического оснащения, требующегося для ее применения. По-

мимо методов, направленных на идентификацию человека посредством срав-

нения антропометрических измерений, судебно-портретную экспертизу 

можно проводить методом компьютерного трехмерного моделирования, од-

нако опять возникает проблема в техническом оснащении экспертов, а также 

необходимо дополнительное обучение специалистов для правильной работы 

данным методом.  

Одним из инновационных направлений развития научно-технической 

базы судебно-экспертной деятельности является внедрение 3D-технологий, 

содержащую 3D-моделирование, 3D-сканирование. 

При производстве осмотра мест дорожно-транспортных происшествий 

исследование дорожной обстановки позволяет обнаружить, зафиксировать и 

изъять трасологические следы, доказывающие, кем из участников дорожного 

движения нарушены правила дорожного движения, была ли реальная возмож-

ность предотвратить дорожно-транспортное происшествие и т.д. Качествен-

ный осмотр места происшествия по делам данной категории предопределяет 

вынесение правильного, справедливого решения по дорожно-транспортному 

происшествию. Для осмотра мест дорожно-транспортных происшествий 

 
1 Кирвель В.К. Инновационные технологии в криминалистике и судебно-экспертной 

деятельности: современное состояние и перспективы развития // Концептуальные основы 

современной криминалистики: теория и практика : материалы междунар.науч.-практ. конф. 

Минск, 2019. С. 189. 
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компания FARO Technologies разработан программно-аппаратный комплекс, 

в комплект которого входит 3D-сканер FaroFocus 3D и специализированное 

программное обеспечение DTP 3D, которое используется для проведения ав-

тотехнической экспертизы, а именно для реконструкции ДТП и создания его 

трехмерной модели. Такое оборудование способствует визуализации и нагляд-

ности, так как получившуюся 3D-модель можно рассматривать в виртуальной 

реальности1. 

Разработка, усовершенствование и введение инновационных технологий 

в судебно-экспертной деятельности – это длительные процессы. Различные 

технологии, применяемые при производстве судебных экспертиз, формирова-

нии, использовании экспертно-криминалистических учетов, позволили значи-

тельно усовершенствовать экспертно-криминалистическую деятельность, ав-

томатизировать многие процессы, составляющие производство судебных экс-

пертиз, оперативно осуществлять накопление, обработку, хранение, поиск 

массива криминалистически значимой информации. 

В деятельность экспертно-криминалистических подразделений успешно 

внедрены различные автоматизированные баллистические идентификацион-

ные системы, автоматизированные дактилоскопические информационные си-

стемы, автоматизированные рабочие места эксперта и т.д. В частности, мно-

гофункциональное программное обеспечение ExpertProf позволяет автомати-

зировать рабочее место эксперта объединением необходимого оборудования в 

единый комплекс. В рамках автоматизированного рабочего места эксперта 

возможно применение современного микроскопического оборудования 

(МСК-3, различных микровизоров, цифровых микроскопов), иного оборудо-

вания, необходимого для производства той или иной экспертизы. 

На наш взгляд, проблема внедрения инновационных технологий в су-

дебно-экспертную деятельность ОВД носит комплексный характер. Соответ-

ственно, эффективное решение рассматриваемых вопросов также должно 

быть комплексным. 

Анализ деятельности экспертно-криминалистических подразделений 

ОВД показывает, что наиболее востребованными остаются дактилоскопиче-

ские экспертно-криминалистические учеты, менее – учеты трасологических 

следов (подошв обуви, орудий взлома, протекторов шин, текстильного матери-

ала). В определенной мере это объясняется как доказательственным значением 

результатов отдельных экспертиз, так и быстрым износом текстильного мате-

риала (например, перчаток), невозможностью решения диагностических задач.  

Таким образом, можно констатировать о достаточно низкой результа-

тивности деятельности сотрудников экспертно-криминалистических подраз-

 
1 Жукова Н.А. Современные технологии в экспертной деятельности : учебное посо-

бие. Белгород : ИД «БелГУ», 2021. С. 33. 
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делений при работе с трасологическими следами. Так, в ходе осмотра места 

происшествия специалисту-криминалисту следы необходимо выявить, зафик-

сировать, изъять, произвести предварительное исследование, далее произве-

сти экспертизы на пригодность, поставить на учет или проверить по учетам, 

произвести сравнительные экспертизы. В результате эта работа занимает зна-

чительную часть рабочего времени эксперта-криминалиста и не дает значи-

мого результата для расследования уголовного дела.  

В этой связи деятельность по организации формирования, ведения и ис-

пользования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел 

Российской Федерации нуждается в совершенствовании.  

Многократное увеличение различных систем видеонаблюдения в насе-

ленных пунктах предопределяет необходимость более эффективного исполь-

зования видеозаписей с различных систем видео-, фотофиксации в процессе 

расследования преступлений. С учетом этого фактора, для проведения резуль-

тативного осмотра видеозаписей, качественного сбора образцов для сравни-

тельного исследования необходимо привлекать сотрудников экспертно-кри-

миналистических подразделений и более эффективно использовать возможно-

сти портретной экспертизы. 

Часть проблем в экспертно-криминалистической деятельности нахо-

дится в плоскости материально-технического, организационного обеспечения. 

Например, для улучшения эффективности работы АДИС «Папилон», которая 

применяется для идентификации личности и регистрации данных человека в 

систематизированную базу, необходимо все территориальные подразделения 

оснастить устройствами бескраскового дактилоскопирования, что улучшит 

качество регистрируемых дактокарт. Также необходимо существенно увели-

чить массив дактилоскопической информации и стремиться к созданию еди-

ной базы дактилоскопической информации. К тому же программное обеспече-

ние АДИС «Папилон» во многих регионах не всегда своевременно обновля-

ется, что не дает возможности оперативного применения ее функционала в 

полном объеме.  

Разработка новых методик производства экспертиз в соответствии с 

уровнем развития науки, техники и модификация существующих методик с 

учетом внедрения инновационного оборудования, программного обеспечения 

позволят более эффективно достигать цели и задачи уголовного судопроиз-

водства. Наиболее перспективными направлениями информационно-поиско-

вых систем являются создание интегрированного учета биометрических дан-

ных человека, активное внедрение цифровых технологий, в том числе 3D-мо-

делирования. В частности, 3D-моделирование может применяться при 

осмотре места происшествия, при производстве баллистических, автотехниче-

ских, технико-криминалистических экспертиз без применения разрушающих 

методов.  
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Авагян Г.А. 

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель Т.В. Седых, кандидат политических наук 

Особенности понятия уголовного преследования 

Одной из актуальных проблем, связанных с реформированием россий-

ского законодательства, является определение места уголовного преследова-

ния в уголовном процессе РФ. 

УПК РФ 2001 г. вводит понятие уголовного преследования. Однако ука-

занный акт не в полной мере урегулировал содержание рассматриваемой дея-

тельности, что вызывает потребность в анализе как понятия уголовного пре-

следования, так и содержания указанной функции. Уголовное преследование 

как вид деятельности связано с возможностью ограничения прав и свобод 

граждан. 

В наиболее общем виде уголовное преследование представляет собой 

движение, продвижение вперед уголовного производства с момента его воз-

никновения до исполнения судебного решения. Обнаружив признаки уголов-

ного преступления, уполномоченные на то законом государственные органы 

(органы предварительного расследования, прокуратуры) обязаны путем про-

ведения следственных действий, судебного разбирательства, установить об-

стоятельства совершенного общественно опасного деяния, изобличить винов-

ных, назначить им справедливое наказание. 

Указанная деятельность может осуществляться только в рамках уголов-

ного процесса, поскольку он является средством реализации норм уголовного 

права, формой жизни уголовного закона. 

Сам термин «уголовное преследование» впервые встречается в Уставе 

уголовного судопроизводства 1864 года. Кроме того, в Уставе также были ис-

пользованы понятия «судебное преследование», «преследования», которые 

употреблялись в качестве синонимов и означали «раскрытие преступления». 

Однако законодательная неопределенность уголовного преследования 

стала толчком для более детального изучения данного понятия учеными-про-

цессуалистами. 

Процессуальная форма относится к числу фундаментальных категорий 

науки уголовного судопроизводства. 

Уголовное преследование осуществляется в двух формах: предваритель-

ного расследования и поддержания государственного обвинения. Данные 

формы взаимосвязаны между собой. 

Структуру уголовного преследования традиционно образуют такие эле-

менты, как субъект, объект и содержание правоотношения. Учитывая 
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специфику уголовного процесса, следует отметить, что указанные элементы, 

а также данные правоотношения в целом характеризуются рядом специфиче-

ских черт. 

Выделим такие формы уголовного преследования, как уголовное пресле-

дование, осуществляемое в отношении физических лиц и в отношении юриди-

ческих лиц. В литературе обосновано, что производство, которое на данный 

момент прописано в отношении юридического лица, является уголовным и 

имеет признаки уголовного преследования. 

Функциональный подход в российском уголовном процессе не нашел 

четкого отражения. Термин «функция» в УПК РФ вообще не применяется, но 

есть «полномочия» отдельных субъектов уголовно-процессуальной деятель-

ности (суда, прокурора, следователя, руководителя органа дознания, дознава-

теля). 

Наиболее полное и обоснованное определение предоставила К.А.  Комо-

горцева1, которая рассматривает уголовные процессуальные функции как обу-

словленное задачами уголовного судопроизводства определенное самостоя-

тельное направление деятельности субъекта (субъектов) уголовного произ-

водства, которое имеет самостоятельное задание, определяет права и обязан-

ности субъекта (субъектов) и реализуется посредством уголовно-процессуаль-

ных средств в форме, регламентированной уголовным процессуальным зако-

нодательством. 

Стандартным разделением уголовных процессуальных функций явля-

ется разделение на функции обвинения, защиты и правосудия. Такое единоду-

шие среди ученых может объясняться наличием «традиционного» подхода для 

разграничения функций уголовного производства, который был введен еще 

М.С. Строговичем. Более того, даже законодатель в действующей редакции 

УПК РФ поддержал общепринятую точку зрения о существовании именно 

функций обвинения, защиты и правосудия. 

Если учесть тот факт, что порядок уголовного производства и, соответ-

ственно, весь уголовный процесс определяются только уголовным процессу-

альным законодательством, то в УПК РФ закреплено существование только 

этих трех уголовных процессуальных функций, а следовательно, любая поле-

мика по поводу существования других функций, казалось бы, является неце-

лесообразной. Однако это не так. 

Прежде всего, законодатель в указанных нормах УПК РФ не указывает 

на признаки или суть указанных процессуальных функций, что делает невоз-

можным формирование единого подхода к их содержательному наполнению. 

 
1 Комогорцева К.А. Прекращение судом уголовного дела (уголовного преследова-

ния) с назначением судебного штрафа в аспекте предупреждения преступлений // Про-

блемы детерминации и предупреждения преступности / под ред. А.И. Долговой. М., 2017. 

С. 380-383. 
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Кроме того, указывая на существование функции обвинения, защиты и право-

судия, законодатель не указывает, что эти функции являются единственными 

или даже основными. 

Также стоит отметить, что слово «функция» в ныне действующей редак-

ции УПК РФ встречается семь раз. То есть законодатель, используя термин 

«функция», не осуществляет четкое разграничение между направлениями де-

ятельности субъектов уголовного производства, которые выражают направ-

ленность уголовного процесса, и обычными функциональными полномочиями 

и обязанностями участников уголовного процесса и других физических и юри-

дических лиц. 

Все это позволяет сделать вывод о необоснованности позиции по зако-

нодательному закреплению в УПК РФ только функций обвинения, защиты и 

правосудия. Исходя из задач уголовного судопроизводства, перечисленных в 

ст. 6 УПК РФ, а также из специфики деятельности всех участников уголовного 

производства, можно сделать вывод о более широком перечне уголовных про-

цессуальных функций. И именно с такой позицией соглашается подавляющее 

большинство ученых. В то же время единой классификации функций уголов-

ного процесса у ученых нет. 

Другие ученые используют понятия, которые в определенной степени 

синонимичны: расследование уголовного дела, предварительное расследова-

ние уголовного дела, функция разоблачения и обвинения, уголовной ответ-

ственности, функция раскрытия преступления. С другой стороны, Д.Р.  Марда-

нов, А.Д. Тенсина, например, отождествляют функции уголовного преследо-

вания и обвинения1. 

Таким образом: 1) термин «уголовное преследование» обозначает це-

лостное, одномотивное направление уголовной процессуальной деятельности, 

сочетающей в себе подозрение, обвинение, государственное обвинение, 2) 

уголовное преследование лица может фактически начинаться сообщением 

конкретному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, а по-

тому в уголовном процессуальном законодательстве следует предусмотреть 

право лица считаться подозреваемым (по его заявлению или  без такового) по-

сле официального сообщения ему о подозрении. 

 

 

  

 
1 Марданов, Д.Р., Тенсина, А.Д. Актуальные вопросы реализации уголовного пре-

следования в частном порядке в современном уголовном судопроизводстве России // Cбор-

ник статей Казанского юридического института МВД России, выполненных на кафедре 

уголовного процесса в 2016/2017 учебном году. Казань. 2017. С. 10-13. 
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Зиновьева Д.А. 

Ставропольский филиал Краснодарского университета МВД России 

Научный руководитель Т.В. Седых, кандидат политических наук 

Проблемы стадии возбуждения уголовного дела  

В целях защиты от преступных посягательств полномочные органы 

нашего государства наделены обязанностью применять соответствующие 

меры реагирования. В работах различных ученых, одним из которых является 

Б.Я. Гаврилова, отмечается: «Потребность в исключении норм о возбуждении 

уголовного дела из уголовно-процессуального закона указывает на искус-

ственное создание данной стадии уголовного судопроизводства, на отсутствие 

объективных причин для ее существования в уголовном процессе»1. 

Интересен взгляд на данную проблему А. Халикова. Ученый подчерки-

вает, что данная стадия отнимает у работников правоохранительных органов 

время и силы и в большинстве случаев работает «вхолостую»2. 

В исключительных случаях с упразднением данной стадии возможен за-

пуск механизма уголовного судопроизводства по не имеющим признаков со-

става преступления материалам, без наличия должных оснований. 

Суть стадии возбуждения уголовного дела состоит в том, что она явля-

ется основополагающим условием не только для быстрого выявления преступ-

ления, но и для всестороннего, полного и объективного его расследования.  

Это первый этап, на котором в поле зрения правоохранительных органов 

попадает информация о преступном деянии. 

Значит, чтобы возбудить уголовное дело, требуется установить данное 

обстоятельство. Однако его установление выступает достаточным условием 

лишь для уголовного дела, которое имеет формальный состав преступления. 

Деяние может проявляться в форме действия или форме бездействия. В пер-

вом случае имеется в виду активная форма общественно опасного противо-

правного деяния. 

Именно с помощью действия совершается большая доля преступлений. 

Во втором случае понимается, соответственно, пассивная форма общественно 

опасного противоправного деяния. Следует обратить внимание, что законода-

тель в УК РФ преступное бездействие упоминает достаточно редко. Формаль-

ный состав преступления указывает на то, что на законодательном уровне 

1 Гаврилов Б.Я. Реализация отдельных положений Устава уголовного судопроизвод-

ства в современном досудебном производстве России // Актуальные проблемы российского 

права. 2014. № 5. С. 897-905. 
2 Халиков А. Собирание доказательств в ходе проверки сообщения о преступлении 

// Законность. 2013. № 12. 
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считается сам факт совершения данного деяния оконченным преступлением 

вне зависимости от наступления некоторых вредных последствий. 

Если уголовное дело имеет материальный состав, то для его возбужде-

ния требуется получить сведения о последствиях, которые данное деяние по-

влекло. 

Необходимо иметь в виду, что последующее расследование уголовного 

дела значительно усложняется в случае его несвоевременного возбуждения. В 

таком случае преступление и вовсе может остаться нераскрытым. 

Можно выделить три основных направления деятельности, на которые 

нацелено правовое регулирование в стадии возбуждения уголовного дела. Во-

первых, это протекающий в рамках самостоятельных правоотношений прием 

сообщений о преступлении. При этом можно выделить ряд отдельных относи-

тельно самостоятельных правоотношений. Второе направление заключается в 

рассмотрении и проверке сообщения. В-третьих, правовое регулирование в 

стадии возбуждения уголовного дела направлено на принятие решения и его 

обжалование. 

Для раскрытия сущности стадии возбуждения уголовного дела необхо-

димо назвать основные аспекты, в которых проявляется ее значение. Специа-

листами выделены три таких аспекта: уголовно-процессуальный, уголовно-

правовой и общественно-политический. Стадия возбуждения уголовного дела 

является в первую очередь частью системы уголовного судопроизводства, по-

этому она ориентируется на решение общих задач, которые ставятся в уголов-

ном процессе.  

Чтобы возбудить уголовное дело, требуется установить данное обстоя-

тельство. Однако его установление выступает достаточным условием лишь 

для уголовного дела, которое имеет формальный состав преступления. Деяние 

может проявляться в форме действия или форме бездействия. В первом случае 

имеется в виду активная форма общественно опасного противоправного дея-

ния. Именно с помощью действия совершается большая доля преступлений. 

Во втором случае понимается, соответственно, пассивная форма общественно 

опасного противоправного деяния. Следует обратить внимание, что законода-

тель в УК РФ преступное бездействие упоминает достаточно редко. Формаль-

ный состав преступления указывает на то, что на законодательном уровне сам 

факт совершения данного деяния считается оконченным преступлением вне 

зависимости от наступления некоторых вредных последствий. 

Если уголовное дело имеет материальный состав, то для его возбужде-

ния требуется получить сведения о последствиях, которые данное деяние по-

влекло.  

Кроме того, необходимо установить наличие причинной связи между со-

вершенным деянием и наступившими последствиями. При отсутствии данных 
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о наступлении таких последствий возбудить уголовное дело не представляется 

возможным. 

Думается, что на стадии возбуждения уголовного дела не ставится за-

дача по установлению на момент возбуждения уголовного дела всех элемен-

тов состава преступления. Необязательным представляется и достоверное 

установление факта совершения преступления, так как нередко для этого тре-

буется проведение всестороннего и полного расследования. Таким образом, 

чтобы возбудить уголовное дело, вполне достаточно получить обоснованное 

предположение о факте совершения преступления.  

Необходимо иметь в виду, что последующее расследование уголовного 

дела значительно усложняется в случае его несвоевременного возбуждения.  

Чаще всего лицо, совершившее преступление, на момент возбуждения 

уголовного дела остается неизвестным. Кроме того, в некоторых случаях даже 

затруднительно установить личность погибшего, например при обнаружении 

трупа. 

Только после возбуждения уголовного дела можно найти ответы на мно-

гие вопросы, касающиеся раскрытия преступления, для чего проводятся след-

ственные действия. 

Обратим внимание, что и на сегодняшний день в теории уголовного  су-

допроизводства нет однозначного мнения по поводу доказательственного зна-

чения полученных объяснений. Кто-то говорит об их недопустимости в суде, 

другие делают акцент на том, что объяснения не могут заменить доказатель-

ства, которые получены в ходе производства следственных действий, следо-

вательно, не могут приобретать значения доказательств. Третьи  придержива-

ются точки зрения, согласно которой объяснения можно отнести к иным дока-

зательствам. 

Думается, что при конкретизации на законодательном уровне круга обя-

зательных к установлению для возбуждения уголовного дела обстоятельств 

данная проблема может быть решена. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОГНЕВОЙ, ТАКТИКО -СПЕЦИАЛЬНОЙ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

Белогривый И.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Глубокий, кандидат педагогических наук, доцент 

Укрепление здоровья сотрудников органов внутренних дел 
средствами оздоровительной физической культуры  

В системе профессиональной подготовки сотрудников органов внутрен-

них дел МВД России цель физической подготовки заключается в формирова-

нии физической готовности («готовность» является синонимом слова «подго-

товленность») к успешному решению оперативно-служебных задач, умелому 

применению физической силы (в том числе боевых приемов борьбы), обеспе-

чению высокой работоспособности в процессе служебной деятельности1. 

Достижение цели физической подготовки сотрудников органов внутрен-

них дел (далее – ОВД) предполагает решение трех задач:  

– развития профессионально-важных физических качеств (силы, быст-

роты и ловкости, выносливости) на необходимом уровне; 

– формирования двигательных навыков и умений правомерного приме-

нения физической силы при применении мер административного принужде-

ния при отказе правонарушителя выполнить законные требования сотрудника; 

– поддержания и укрепления здоровья, сохранения продуктивной рабо-

тоспособности в процессе службы. 

Кроме того, решение оздоровительной задачи (третья задача) предпола-

гает укрепление сопротивляемости организма сотрудников неблагоприятным 

факторам внешней среды и служебной деятельности. Сопротивляемость орга-

низма повышается за счет увеличения адаптационных механизмов к гипоксии,  

плохой экологической обстановке, стрессовым ситуациям служебной деятель-

ности, устойчивости к укачиванию, шуму. Решение третьей задачи является 

актуальным в связи и с увеличением срока службы по должностям сотрудни-

ков на пять лет.  

Научными исследованиями установлено2, что после 25 лет в организме 

человека начинаются инволюционные процессы, связанные с биологическим 

старением. Эти процессы более стремительны, если человек не ведет актив-

1 Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 01.07.2017 № 450.  
2 Бальсевич В.К. Очерки по возрастной кинезиологии человека. М.: Советский 

спорт, 2009. 220 с. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_532



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
533 

ный, двигательный образ жизни, питается не рационально, подвержен пагуб-

ным привычкам.  

Ситуация в мире и в России, связанная с новым инфекционным заболе-

ванием COVID-19, негативно влияет на все стороны жизни. Например, ухуд-

шает показатели в экономике из-за большого числа заболевших. Большое ко-

личество граждан находится на самоизоляции. В зависимости от степени тя-

жести перенесенного заболевания восстановление после болезни требует от 

одного до двенадцати месяцев1. 

Низкий уровень неспециального физкультурного образования у боль-

шинства граждан, недостаточно сформированные потребность и понимание в 

необходимой двигательной активности не позволяют полностью использовать 

потенциал оздоровительной физической культуры (далее – ОФК) в оздоровле-

нии разных категорий  населения, в том числе и у сотрудников органов внут-

ренних дел.  

Оздоровительная физическая культура (ОФК) – это часть физической 

культуры, целью которой является оздоровление посредством выполнения фи-

зических упражнений, применения оздоровительных сил природы для закали-

вания организма, формирования навыков и умений здорового образа жизни. 

Задачи ОФК: 

1) формирование умений и навыков по выполнению физических упраж-

нений, направленных на укрепление здоровья, использование оздоровитель-

ных сил природы для увеличения защитных сил организма; 

2) развитие и поддержание общей выносливости, силовых способно-

стей, гибкости на необходимом для качественной жизни уровне; 

3) формирование потребности в здоровом образе жизни, оптимальной 

двигательной активности, позволяющей обеспечивать полноценную профес-

сиональную и социальную деятельность. 

Решению перечисленных задач способствует неспециальное физкуль-

турное образование населения, которое начинается в дошкольных образова-

тельных учреждениях, продолжается в образовательных организациях разного 

уровня (школы, лицеи, училища, техникумы, образовательных организациях 

высшего образования), заканчивается в зрелом возрасте посредством ознаком-

ления с разными здоровьесберегающими технологиями, методиками оздоров-

ления, системами оздоровительных тренировок. 

Неспециальное физкультурное образование осуществляется в рамках 

физического воспитания, которое решает образовательные, воспитательные и 

оздоровительные задачи. 

 
1 Временные методические рекомендации: медицинская реабилитация при новой коро-

навирусной инфекции (COVID-19). Версия 2 (31.07.2020). URL: https://covid19.rosminzdrav.ru/. 

https://covid19.rosminzdrav.ru/
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На оздоровление населения посредством занятий физическими упражне-

ниями нацелен и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО)1. 

Оздоровительная направленность должна быть присуща всем направле-

ниям физического воспитания: физическому воспитанию дошкольников, 

школьников, студентов; профессионально-прикладной физической подго-

товке, военно-прикладной физической подготовке военнослужащих; слу-

жебно-прикладной физической подготовке сотрудников ОВД; спортивной 

подготовке.  

Средствами ОФК являются физические и другие упражнения, направ-

ленные на сохранение и укрепление здоровья, к ним можно отнести: разные 

виды гимнастик; ходьбу и бег; велопрогулки (езда на велосипеде). Кроме того, 

оздоровительную направленность могут иметь упражнения, направленные на 

развитие силы мышц и укрепление суставно-связочного аппарата (атлетиче-

ская гимнастика, калистеника); физические упражнения на развитие и поддер-

жание гибкости; плавание разными способами; дыхательная гимнастика и ги-

поксические тренировки. Средством оздоровления является и физический 

труд на свежем воздухе. 

В тренировки оздоровительной направленности должны обязательно 

включаться упражнения на развитие силы мышц как верхних конечностей, так 

и ног, спины, живота. При использовании силовых упражнений следует избе-

гать работы с предельными отягощениями, необходимо обязательно владеть 

безопасной техникой приседаний, жимов штанги, становой тяги, упражнений 

с гирями, гантелями. Техника движений должна осваиваться с легкими ве-

сами. Большим оздоровительным эффектом являются силовые упражнения с 

отягощением весом собственным телом. Эти упражнения позволяют избегать 

чрезмерной нагрузки на суставы, позвоночник. В этом случае само тело зани-

мающегося является снарядом для тренировки. 

Важнейшей задачей служебно-прикладной физической подготовки со-

трудников ОВД является формирование техники демонстрации боевых прие-

мов борьбы. Техника прикладных двигательных действий должна быть сфор-

мирована на уровне двигательных навыков, т.е. автоматизирована. Владение 

техникой должно позволять применять ее с учетом меняющихся условий про-

тивоборства.  

Техника боевых приемов борьбы может быть эффективной, только если 

сотрудник выполняет действия быстро и целесообразно, выводя из равновесия 

противника, нанося расслабляющие удары, сближаясь с правонарушителем 

(в учебной ситуации с ассистентом), по уязвимым местам. 

 
1 О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) : Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172.  
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Считаем, что формирование техники боевых приемов борьбы способ-

ствует и решению оздоровительной задачи. Например, выполнение приемов 

самостраховки (кувырки, падения, партерная акробатика) способствует разви-

тию гибкости позвоночника и подвижности суставов и полусуставов. Кроме 

того, приемы самостраховки улучшают устойчивость вестибулярного аппа-

рата к изменениям положения тела в пространстве. Эти упражнения можно 

отнести к так называемой боевой акробатике.  

Выполнение специально-подготовительных упражнений (например, 

удары и защитные действия от ударов по типу отработки имитационных 

упражнений в боксе) позволяют улучшать технику передвижений, способ-

ствуют формированию правильной кинематической структуры движений. 

Отработка ударов на снарядах (боксерских мешках, лапах) способствует 

развитию кардиореспираторной системы, т.е. опосредовано улучшает общую 

выносливость. 

Считаем, что для решения оздоровительной задачи в физической подго-

товке сотрудников ОВД следует использовать все средства оздоровительной 

физической культуры. Применение этих средств должно способствовать и 

формированию служебно-прикладных двигательных навыков. 

Оздоровительная задача должна решаться как в рамках физической под-

готовки, так и во время самостоятельных занятий физическими упражнени-

ями. Сотрудникам целесообразно выполнять упражнения для развития вынос-

ливости, силы и гибкости.  

Упражнения оздоровительной направленности должны выполняться в 

зоне умеренной интенсивности. Главными составляющими оздоровительных 

практик являются систематичность и регулярность. 

Куликов И.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Глубокий, кандидат педагогических наук, доцент 

Бокс и кикбоксинг как средства физической подготовки 
сотрудников органов внутренних дел 

Физическая подготовка сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации (далее – ОВД) предполагает формирование готовности к пра-

вомерному применению физической силы при решении правоохранительных 

задач. Техника боевых приемов борьбы должна применяться с учетом внеш-

них условий – сопротивления правонарушителя, характера нападения на со-

трудника (захваты, применения ударов руками и ногами, вооруженное напа-

дение и т.п.). 
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Есть мнение, что существующие виды единоборств являются базовыми 

для техники боевых приемов борьбы1. С этим следует согласиться. Приемы и 

действия по физическому принуждению правонарушителей к выполнению за-

конных требований сотрудника полиции, а также по обеспечению личной без-

опасности являются заимствованными из джиу-джитсу, классического бокса, 

каратэ и кикбоксинга.  

Предполагаем, что содержание Наставления2 позволяет в необходимой 

мере формировать навыки ударов и защитных действий от ударов. Есте-

ственно, что физическая подготовка сотрудников ОВД предполагает форми-

рование только базовой готовности к применению физической силы. Владение 

прикладными двигательными действиями на уровне навыка, скорее всего, поз-

волит применять боевые приемы борьбы умело и быстро, выстраивать тактику 

с учетом конкретной ситуации. Считаем, что сотрудник должен применять 

специальные средства в таких ситуациях, это позволит избежать тяжелых 

травм, успешно решать правоохранительные задачи. 

В 2007 г. в Сибирском юридическом институте МВД России было под-

готовлено учебно-методическое пособие3. В пособии рассматривалась техника 

кикбоксинга как средство противоборства с правонарушителем, техника бокса 

и кикбоксинга была адаптирована под решение задач, связанных с ограниче-

нием свободы передвижения, защитой от посягательств на жизнь и здоровье 

сотрудника ОВД. В учебно-методическом материале показаны базовые двига-

тельные действия-защиты: от захватов, ударов невооруженного противника, 

ударов палкой, ножом, группового нападения, также представлены способы 

защиты в положении лежа. Кроме того, представлены: основы методики про-

ведения учебно-тренировочных занятий с сотрудниками ОВД с использова-

нием техники бокса и кикбоксинга; общая физическая подготовка сотрудни-

ков; способы формирования психологической готовности к ведению противо-

борства (рукопашной схватки). 

Авторы пособия предполагали, что для формирования готовности к при-

менению физической силы недостаточно просто обучения боевым приемам 

борьбы. Практика показывает, что в процессе обучения профессионально-при-

кладным двигательным навыкам (боевым приемам борьбы) у обучающихся 

следует формировать психологическую готовность к ведению единоборства с 

 
1 Кузнецов С.В. Организация физической подготовки в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации : монография. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 

2020. 396 с. 
2 Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 01.07.2017 № 450. 
3 Глубокий В.А. Использование техники кикбоксинга в процессе формирования бо-

евой готовности сотрудников органов внутренних дел : учебно-методическое пособие. 

Красноярск: СибЮИ МВД России, 2007. 84 с. 
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правонарушителем. Это достигается путем моделирования ситуаций реаль-

ного уличного боя (имеется в виду рукопашная схватка).  

Для формирования психологической готовности к единоборствам суще-

ствует много методик, проверенных при подготовке военнослужащих, сотруд-

ников правоохранительных органов. Эти методики изучены, переработаны с 

учетом требований, предъявляемых к профессиональной подготовленности 

курсантов образовательных организаций МВД России, и применяются на за-

нятиях по физической подготовке.  

Для формирования психологической готовности к единоборству на за-

нятиях по учебной дисциплине «Физическая подготовка» с курсантами (слу-

шателями), обучающимися по специальности высшего образования «Право-

охранительная деятельность», применяются учебно-тренировочные поединки 

по правилам кикбоксинга, бокса, рукопашного боя. Поединки проводятся , 

только если курсант (слушатель) уже в достаточной мере владеет навыками 

самозащиты. Поединки проходят на фоне физического утомления. Физическое 

утомление достигается путем выполнения силового комплексного упражне-

ния для мужчин (СКУ), взятого из Наставления по организации физической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Ко-

личество повторений СКУ от 3 до 5 раз. Спарринги ведутся в форме вольного 

боя и длятся от 2 до 3 мин. Преподаватель наблюдает за ведением учебно-тре-

нировочного поединка, следит за тем, чтобы над обучающимися не брали 

вверх эмоции – поединок не должен перерастать в неконтролируемую драку. 

Кроме того, на занятиях по физической подготовке практикуются учеб-

ные поединки с вооруженным противником (противник вооружен макетом 

ножа, палки). Поединок длится от 30 с до 1 мин. Цель – избежать ударов или 

«порезов», по возможности курсант пытается обезоружить «правонаруши-

теля». 

Нами установлено, что методики подготовки сотрудников, возраст кото-

рых составляет 18-25, 30 лет, не совсем приемлемы в физической подготовке 

сотрудников 3, 4, 5 возрастных групп. В этом случае физическая подготовка 

приобретает большую оздоровительную направленность, но практика показы-

вает, что и после 30 лет возможны занятия боксом, кикбоксингом. Разрабо-

таны тренировочные программы, позволяющие улучшить подвижность суста-

вов, сформировать технику ударов руками и ногами, защит от ударов руками, 

ногами, предметами. Программы тренировки с использованием средств бокса 

и кикбоксинга для сотрудников ОВД подготовлены после консультации у тре-

нера высшей категории Ф.В. Бессараба, воспитавшего трех мастеров спорта 

международного класса по кикбоксингу.  

Тренировочные комплексы могут выполняться как в рамках профессио-

нальной служебной и физической подготовки, так и во время самостоятельных 

занятиях физическими упражнениями. У возрастных сотрудников ОВД следу-
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ет исключить спарринговую работу. Отработка ударов и защит в парах должна 

происходить по заданию и при соблюдении определенных условий. Трени-

ровке должна предшествовать тщательная разминка, выполняются физиче-

ские упражнения, направленные на улучшение подвижности суставов. В заня-

тия возрастных сотрудников следует включать упражнения в стато-кинетиче-

ском режиме, что будет способствовать формированию техники ударов но-

гами. Занятие физическими упражнениями с применением средств бокса и 

кикбоксинга должно длиться не менее 45 и не более 90 минут. Оптимально –

1 час. 

Приведем пример самостоятельных тренировок сотрудника ОВД. Тре-

нировки три раза в неделю по 60 мин каждая, выполняются через день (поне-

дельник, среда, пятница). Первый день – отработка ударов руками, тренировка 

защитных действий. Второй день – удары ногами, перемещения. Третий день 

– комбинирование (удары руками и ногами), защиты от ударов. Совершен-

ствуются 2-3 комбинации ударов. Естественно, на каждом занятии должны вы-

полняться физические упражнения на гибкость. Не следует отрабатывать 

сложные многоударные комбинации, комбинация должна состоять минимум 

из двух ударов, максимум – пять. Необходимо анализировать свои сильные и 

слабые стороны и в соответствии с полученными результатами корректиро-

вать свои действия. Сотрудник должен искать свой собственный , наиболее эф-

фективный для него способ действий. Не следует также относиться к учебным 

ситуациям слишком легкомысленно, как к игре.  

Для общей физической подготовки сотрудникам рекомендуем выпол-

нять подтягивания в висе, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, СКУ, чел-

ночный бег, бег на 3000 м, упражнения на улучшение и поддержание гибкости, 

что в перспективе позволит успешно выполнять контрольные упражнения об-

щей физической подготовки. К вышеизложенному материалу следует доба-

вить, что только регулярные и систематичные тренировки позволяют разви-

вать физические качества и формировать двигательные умения и навыки, не-

обходимые для применения физической силы в отношении правонарушителя 

(преступника).  

Мы считаем, и практика это подтверждает, что для создания необходи-

мой физической формы у сотрудника (при условии, что он не профессиональ-

ный спортсмен) достаточно трех учебно-тренировочных занятий в неделю по 

45-90 минут. Такое количество занятий не влияет на качество служебной дея-

тельности, требует только некоторой самоорганизации и более четкого плани-

рования личного времени.  
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Научный руководитель А.Е. Бельский 

Способы обеспечения сохранности жизни служебных собак 
при выполнении задач 

Ни для кого не секрет, что профессия сотрудника органов внутренних 

дел включает в себя большое количество обязанностей, которые, соответ-

ственно, требуют очень серьезной подготовки. Но насколько бы ни был со-

трудник полиции физически развит и подготовлен, все же  существуют такие 

задачи, которые ему не выполнить, полагаясь лишь на свои собственные силы. 

Зачастую выполнение определенных заданий попросту ставит жизнь полицей-

ского под большой удар, в связи с чем он может погибнуть. Именно поэтому, 

на помощь сотрудникам органов внутренних дел в разрешении таких сложных 

и опасных ситуаций приходят служебные собаки, которые являются не только 

эффективным специальным средством, применяемым сотрудниками полиции, 

но и верным другом.  

Для более детального изучения данной проблемы стоит немного расска-

зать об истории применения собак в служебной деятельности правоохрани-

тельных органов.  

Изначально собаки активно использовались в военном деле начиная с 

древнего мира, для охраны дворцов, крепостей и т.д. Однако в полицейской 

деятельности их применение стало относительно недавним. На полицейской 

службе собаки появляются в 1906 г., а уже в 1908 г. учреждается «Российское 

общество поощрения применения собак в полиции и сторожевой службе»1, по-

сле чего в г. Санкт-Петербурге состоялось открытие первого в России питом-

ника полицейских сыскных собак. Данный питомник стал первым кинологи-

ческим подразделением МВД. С тех пор собаки являются неотъемлемой ча-

стью полицейской службы. 

В наши дни служебные собаки применяются в огромном спектре постав-

ленных задач. Обращаясь к п. 7 ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 21 декабря 2021 г.) «О полиции», в котором перечис-

ляются случаи использования служебных животных, в том числе и служебных 

собак, в число которых входит: отражение нападения на гражданина или со-

трудника полиции; пресечение преступления или административного право-

нарушения; задержание лица, застигнутого при совершении преступления и 

1 Бахарева А.Ю. История применения собак в России на военной и караульной 

службе // Исторический журнал: научные исследования. 2017. № 6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-primeneniya-sobak-v-rossii-na-voennoy-i-karaulnoy-

sluzhbe (дата обращения: 10.03.2022). 
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пытающегося скрыться; задержание лица, если это лицо может оказать воору-

женное сопротивление и многое другое. Мы понимаем, что все эти случаи 

несут опасность не только для сотрудника полиции, но и для животного. 

Именно в связи с этим возникает вопрос. Можем ли мы обеспечить сохран-

ность жизни служебных собак при выполнении боевых задач и каким образом? 

В первую очередь, основным способом обеспечения сохранности жизни 

служебных животных, как нам кажется, является более серьезный подход  к 

дрессировке. На данный момент кинологические службы применяют самые 

разные методики дрессировки собак1, стараясь найти индивидуальный подход 

к каждому животному, с учетом специфики его породы, генотипа и так далее. 

Также нельзя не отметить, что сейчас подготовка служебных животных более 

результативна, чем, например, двадцать лет назад, когда в основе дрессировки 

лежало принуждение (насилие), а не поощрение, как на сегодняшний день. Но 

все-таки случаются определенные ситуации, в которых животное начинает 

действовать самовольно, тем самым представляя угрозу как для окружающих, 

так и для себя. Именно поэтому на кинологах лежит большая ответственность 

за успех выполняемой при помощи собак операции и сохранность жизни са-

мого животного. Кроме того, подготовка требуется не только в отношении со-

бак, но и сотрудников, которые и будут применять служебных животных при 

решении тех или иных боевых задач. Умение правильно ориентироваться в 

сложившейся обстановке, при этом грамотно руководя животным, регулируя 

его биологические инстинкты, может не каждый человек, а лишь профессио-

нально подготовленный. Именно поэтому мы считаем, что самое значимое, 

чему стоит уделить внимание при решении проблемы обеспечения сохранно-

сти жизни служебных собак при выполнении служебных задач – это именно 

квалифицированная подготовка как самих собак, так и сотрудников. 

Еще одним, не менее значимым способом является отмена некоторых 

ограничений, связанных с применением служебных животных. В частности, 

мы говорим о запрете патрулирования со служебными собаками без наморд-

ника в местах массового пребывания людей, в поездах, общественном транс-

порте. Безусловно, данная мера достаточно оправдана, ведь нельзя исключать 

возможность того, что собака может в любой момент забыться и нанести вред 

невинным людям. Но если смотреть с другой стороны – преступники нередко 

стараются скрыться в толпе, и есть большая вероятность того, что в любой 

момент они могут напасть на какого-либо гражданина или самого сотрудника. 

И учитывая, что служебная собака, как основное средство сотрудника  поли-

ции, в этот момент, можно сказать, не готова к выполнению задач, для которых 

ее и готовили, она, во-первых, не сможет отразить нападение на граждан или 

 
1 Хайновский А.В., Голдырев А.А. О современных методиках дрессировки служеб-

ных собак // Пермский аграрный вестник. 2020. № 3 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article 

/n/o-sovremennyh-metodikah-dressirovki-sluzhebnyh-sobak (дата обращения: 10.03.2022). 
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сотрудника, а во-вторых, не сможет как-либо спасти себя: собака попросту 

скована и физически не сможет выполнить свои функции. 

При задержании особо опасных и вооруженных преступников собака 

пускается на задержание без намордника и ошейника1. Данное действие также 

является очень опасным для жизни животного. Во время задержания никто не 

знает, чем может закончиться данная ситуация. Отпуская собаку, стоит пони-

мать, что она находится в огромной опасности, так как преступник в любой 

момент может нанести удар. Поэтому рекомендуется во избежание потери со-

баки не пускать ее с фронта на задержание преступника, если он находится в 

укрытии и отстреливается. В таком случае нужно отвлечь огонь в сторону и 

пустить собаку с тыла или фланга либо дождаться отхода преступника.  

В заключение необходимо сказать, что служебная собака – это не просто 

специальное средство, используемое сотрудниками органов внутренних дел 

на основании Федерального закона «О полиции», это живое существо, кото-

рое, рискуя своей жизнью, спасает жизни людей. Конечно, в полицейской 

службе не обходится без потерь – и самих сотрудников, и животных. Но в лю-

бом случае, если есть возможность сократить эти потери, то стоит приложить 

все усилия для их минимизации. Конечно, перечисленные нами способы носят 

лишь рекомендательный характер, но все же могут помочь в той или иной си-

туации. 

Михно В.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Крупин  

Актуальные вопросы личной безопасности  
сотрудников органов внутренних дел  

при задержании вооруженных преступников на объектах  

Оперативно-служебная деятельность сотрудников полиции часто сопря-

жена с необходимостью проникновения в различные помещения, строения и 

иные объекты для поиска и обнаружения правонарушителей. Эти действия 

должны основываться не только на законе, но и на необходимости обеспече-

ния безопасности жизни и здоровья как сотрудников, так и других лиц.  

О недостатках в области обеспечения личной безопасности сотрудни-

ками органов внутренних дел свидетельствуют данные доклада Министра 

внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Феде-

рации В.А. Колокольцева на ежегодном расширенном заседании коллегии 

1 Об утверждении Порядка обращения со служебными животными : приказ МВД 

России от 25.06.2019 № 415. 
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МВД России в 2020 г., где было отмечено, что только за один год при испол-

нении служебных обязанностей в Российской Федерации погибли 59 сотруд-

ников и ранены 3,5 тысячи1.  

В качестве примера при выезде на объект приведем следующий случай 

из практики, когда тактически неграмотные действия привели к негативным 

последствиям. 17 декабря 2017 г. в 05:35 в г. Дивногорске при выезде на се-

мейный конфликт «по адресу» погиб сотрудник полиции Д.А. Сумин2. Собы-

тия развивались следующим образом: наряд, получив сообщение из дежурной 

части о семейном скандале, прибыл по указанному адресу. На улице заяви-

тельница, гр. К., 1998 г.р., пояснила наряду, что отчим не пускает ее домой, 

где она проживает совместно с матерью и братом. Так как криков и голосов из 

квартиры не раздавалось, старший наряда Д.А. Сумин дал указание напарнику 

выйти во двор дома для наблюдения за окнами квартиры. После того как дверь 

квартиры открылась, Д.А. Сумин увидел, что в жилище находится вооружен-

ный мужчина (отчим гр. К.), который направил на гр. К. ружье. Спасая жизнь 

девушки, полицейский оттолкнул ее в сторону, после чего преступник выстре-

лил ему в грудь. Второй сотрудник, услышав выстрел, забежал в подъезд, где 

также получил огнестрельное ранение. Позже Д.А. Сумин скончался в реани-

мации, не приходя в сознание.  

Следует отметить, что при отработке сообщения о семейном скандале 

наряд средствами бронезащиты не экипировался в связи с тем, что согласно 

требованиям п. 88 Устава ППСП, утвержденного приказом МВД России № 80, 

бронежилеты не входили в перечень обязательной экипировки сотрудников 

ППСП. В патрульном автомобиле имелись бронежилеты, однако в связи с тем, 

что информации об имеющейся опасности или угрозе для жизни и здоровья 

сотрудников полиции не поступало, наряд бронежилетами не экипировался.  

В настоящее время п. 173 Наставления об организации служебной дея-

тельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции тер-

риториальных органов МВД России, утвержденного приказом МВД России 

№ 495 (далее – Наставление ППСП) предусмотрено, что перед проверкой со-

общения о преступлении или административном правонарушении (происше-

ствии) с использованием (возможностью использования) огнестрельного, хо-

лодного оружия или возможности оказания сопротивления, а также при нали-

чии угрозы (опасности) для жизни и здоровья сотрудники ППС экипируются 

специальными средствами бронезащиты и шлемами.  

По нашему мнению, этого недостаточно, необходимо расширить требо-

вания, касающиеся мер личной безопасности сотрудников ППС, т.е. обязать 

 
1 Ежегодное расширенное заседание коллегии МВД России. 26.02.2020. URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/62860 (дата обращения: 10.02.2022). 
2 Под Красноярском полицейский ценой своей жизни спас девушку от вооруженного 

отчима. URL: https://www.krsk.kp.ru/daily/26771.7/3803846/ (дата обращения: 10.02.2022).  
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сотрудников экипироваться средствами индивидуальной бронезащиты соот-

ветствующего класса (с учетом времени и способа ношения, эффективной пло-

щади защиты) при пресечении любого правонарушения (в том числе при про-

верке документов), т.е. независимо от наличия угрозы или опасности для со-

трудников полиции. 

Это обусловлено прежде всего тем, что на начальном этапе разбиратель-

ства или на месте происшествия не всегда можно распознать угрозу жизни и 

здоровью полицейского, а в момент нападения у сотрудника просто не будет 

времени для экипировки бронежилетом. 

Решение полицейской задачи по задержанию вооруженного преступ-

ника на объекте осложнено еще и тем, что преступник находится в укрытии, 

т.е. имеет тактическое превосходство над сотрудниками полиции, в связи с 

чем полицейским необходимо использовать не только средства бронезащиты, 

но и весь спектр имеющихся у них возможностей тактической подготовки, бо-

евых навыков, вооружения и специальных средств. 

Также в целях личной безопасности при задержании правонарушителя 

на объекте наряду необходимо четко знать и выполнять алгоритм действий 

сотрудников полиции на всех этапах проверки сообщения: 

1) при получении сообщения; 

2) при подходе к объекту; 

3) при проникновении (входе) в здание, помещение; 

4) при осмотре объекта; 

5) при задержании (нейтрализации) правонарушителей; 

6) при выходе с объекта. 

На основании изложенного, на наш взгляд, в целях обеспечения личной 

безопасности сотрудников полиции необходимо внести изменения в Настав-

ление ППСП, где обязать сотрудников экипироваться средствами индивиду-

альной бронезащиты при пресечении любого правонарушения (в том числе 

при проверке документов), независимо от наличия угрозы или опасности для 

жизни и здоровья полицейского.  

Затронутые выше проблемы обеспечения мер личной безопасности со-

трудниками полиции при задержании правонарушителя на объекте не явля-

ются исчерпывающими. В связи с этим способы их решения требуют ком-

плексного подхода и тактически грамотных действий со стороны сотрудников 

полиции, в том числе при оценке обстановки в ходе осмотра помещения1. 

 

  

 
1 Крупин В.А. Тактические особенности действий сотрудников полиции при выездах 

на сообщения о правонарушениях из жилища граждан // E-Scio. 2020. № 9 (48). С. 455-462. 
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Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Д.А. Черменев, кандидат педагогических наук 

Некоторые особенности фактов травматизма курсантов 
образовательных организаций МВД России  

на занятиях по физической подготовке  

Работа по профилактике недопустимости случаев травматизма на заня-

тиях по дисциплине «Физическая подготовка» и в процессе участия в различ-

ных спортивных мероприятиях становится одной из значимых задач тренеров-

преподавателей групп спортивной подготовки, курсовых офицеров и началь-

ников образовательных организаций органов МВД РФ1. 

Слушатели и курсанты вузов МВД во время занятий по физической под-

готовке включены в группу риска получения травм, ввиду того что практиче-

ски любой вид спорта может привести к неблагоприятным последствиям. Са-

мые распространенные виды травм, встречающиеся у курсантов: ушибы мяг-

ких тканей, растяжения связок, переломы, повреждения суставов, черепно-

мозговые травмы. 

Травмы можно классифицировать по различным основаниям. Их разно-

видность может зависеть от вида спорта, которым занимаются обучающиеся. 

Например, столкновения происходят чаще всего при играх и контактных ви-

дах спорта. Борцовские виды спорта непосредственно связаны с нанесением 

ударов, ввиду чего характерно получение таких травм, как ушибы, травмы го-

ловы, шеи, стоп и т.д.. Также характерны перегрузки мышц, связок и суставов, 

растяжения сухожилий. Что касается более тяжелых травм, таких как разрыв 

мышц и сухожилий, к таковым приводят скользящие удары, внезапное пере-

напряжение мышцы и их чрезмерное растяжение. А падения или удары могут 

привести к получению черепно-мозговых травм. 

В зависимости от характера принято выделять первичные и повторные  

травмы. Первичными называют травмы, полученные впервые. Обычно они 

вызваны чрезмерными нагрузками, посредством воздействия постоянных фи-

зических нагрузок на некоторые сухожилия, связки, суставы, позвонки. По-

вторимыми называют травмы, приобретенные в том же месте не менее двух 

раз. Постепенно развивающиеся травмы, носящие неоднократный характер , 

могут привести к появлению хронического заболевания. В этом и заключается  

основная опасность данного вида травм. Чтобы предотвратить и уменьшить 

риск получения повторных и хронических травм, необходимо сразу реагиро-

1 Дзетль Т.Л. Детерминанты травматизма на занятиях по физической подготовке в 

вузах МВД России: генезис проблемы, подходы к предупреждению // СПС Консультант-

Плюс. 
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вать на получение первичных травм: проходить курсы лечения и восстановле-

ния после них и исключать перенапряжение организма до полного восстанов-

ления. Иногда может возникнуть необходимость и в хирургическом вмеша-

тельстве. 

Лечение, не связанное с проведением операций, чаще всего включает в 

себя наложение повязок, исключение свободного движения поврежденной ко-

нечности, лечение медикаментами. Во время реабилитационного периода про-

исходит лечение у физиотерапевтов, применяются специальная диета и режим 

дня, массаж, ЛФК. И лишь после прохождения реабилитации, получив пока-

зания врача, можно приступить к восстановительным тренировкам.  

Травма наносит не только физический вред, но и психологический. Лишь 

изредка получение травмы не требует прерывания тренировочного процесса, в 

остальных случаях спортсмены чувствуют вину за то, что подвели команду и 

не смогли реализовать свой потенциал. А значит, одной из главных задач вос-

становления спортсмена является быстрое возвращение в цикл тренировочной 

подготовки, чтобы избежать снижения спортивной формы, которая имелась до 

травмы. Доведение до минимума риска травмирования при занятиях професси-

ональным спортом невозможно, но существуют меры, которые необходимо со-

блюдать для профилактики и предотвращения спортивных травм. Очень важно 

во время тренировок и соревнований соблюдать технику безопасности, следить 

за своим самочувствием и не допускать перетренированности1. 

Так, на снижение координации и внимания могут повлиять внутренние 

факторы, такие как предболезненные (скрытые состояния), наличие различ-

ных инфекций в организме, невыявленные заболевания, состояние перетрени-

рованности и прочее.  

Чтобы исключить факты травматизма, необходимо разобраться с факто-

рами, влияющими на получение травм. Превалирующими являются: недоста-

точно хорошая организация учебно-тренировочных занятий (плохая разминка, 

непринятие во внимание каких-либо индивидуальных особенностей спортс-

мена, а также уровня его подготовленности), большая численность занимаю-

щихся на единицу площади спортивного зала, невнимательность тренера-пре-

подавателя. Нарушение методики обучения и тренировки заключается в несо-

блюдении педагогических принципов постепенности, систематичности, по-

следовательности и др. Также важно обращать внимание на правильную орга-

низацию размещения в спортивном зале как спортивных снарядов, так и самих 

занимающихся. 

Важным фактором, влияющим на возможность получения травм, явля-

ются проблемы в воспитательной работе. Грамотное руководство занятиями 

 
1 Андрюков А.В. Предупреждение травматизма на занятиях физической культурой 

и спортом: методические рекомендации. Барнаул: БЮИ МВД России. 2016. С. 191.  
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исключит возможные нарушения дисциплины со стороны обучающихся. У 

каждого упражнения есть особые правила выполнения, но существуют и общие 

правила: выполнение упражнений осуществляется от центра к периферии, за-

нимающимся запрещается самостоятельно, без разрешения преподавателя ме-

нять направление движений, покидать место занятия или использовать имею-

щиеся в зале оборудование и снаряды. В противном случае невыполнение ука-

заний тренера-преподавателя может привести к получению травмы. Именно по-

этому большую роль играет умение преподавателя организовать проведение 

спортивного мероприятия в целях исключения самовольства на занятиях.  

Помимо прочего, причинами травматизма могут послужить недостатки 

в планировании всего учебного процесса. Для создания условий совершен-

ствования общефизической подготовки курсантов и слушателей без вреда для 

здоровья необходимо уделить большое внимание составлению учебного плана 

по дисциплине «Физическая подготовка», так как его составление по остаточ-

ному принципу не может обеспечить формирование у обучающихся двига-

тельных навыков и психофизических качеств1. 

Для обеспечения безопасности при проведении учебно-тренировочных 

занятий необходимо проводить обучающимся инструктаж. Он должен прово-

диться как перед началом изучения нового курса дисциплины «Физическая 

подготовка», так и перед каждым занятием. Форма инструктажа может раз-

ниться – от проведения групповым методом до индивидуального метода в виде 

беседы или лекции. До момента прохождения инструктажа курсанты и слуша-

тели не должны быть допущены до учебных занятий2.  

В теории существует целый комплекс мер, направленных на предотвра-

щение травматизма. Но практика демонстрирует, что проблема получения 

травм продолжает существовать. Данный факт обусловлен халатным отноше-

нием к мерам безопасности как обучающихся, так и преподавателей. На заня-

тиях по физической подготовке всегда должна соблюдаться дисциплина.  

Для профилактики травматизма и повышения эффективности физиче-

ской подготовки большое значение имеет осуществление регулярного врачеб-

ного контроля за здоровьем занимающихся и самоконтроля за состоянием сво-

его организма со стороны самих занимающихся. Тренеру-преподавателю 

необходимо полностью исключить выполнение приемов и действий, которые 

не изучались и не предусматривались программой. 

 

 
1 Веселов Е.А. Исследование мотивации к занятиям физической подготовкой и спор-

том студентов (курсантов) образовательного учреждения // Научно-методический элек-

тронный журнал «Концепт». 2017. Т. 36. С. 8-12. 
2 Леушина М.Л. Травматизм во время занятий физической подготовкой и спортом в 

вузах системы МВД // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 36. 

С. 51-53.  
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О значении прикладного плавания для обучающихся 
образовательных организаций МВД России  

Физическая подготовка в образовательных организациях системы МВД 

России – это плановый учебно-тренировочный процесс, направленный на 

обеспечение физической подготовленности сотрудников ОВД к сохранению 

работоспособности, выполнению служебных задач, включающий служебно-

прикладные, общеразвивающие упражнения и преодоление полосы препят-

ствий1. 

Одной из служебно-прикладных тем учебной дисциплины «Физическая 

подготовка» обучающихся образовательных организаций МВД России явля-

ется «Плавание».  

Учебные занятия по плаванию для курсантов ведутся в бассейне препо-

давателями кафедры физической подготовки. Главными и важными нюансами 

выездных занятий является то, что аренда дорожки в бассейне производится 

за счет курсантов, а также добираться до места не всегда удается на служебном 

автобусе. Это довольно неудобно, особенно если первая пара в институте, а 

две последующих – в бассейне. К сожалению, из 17 образовательных органи-

заций высшего образования системы МВД России лишь немногие имеют в 

своем распоряжении плавательные бассейны, что, безусловно, затрудняет об-

разовательный процесс по обучению курсантов и слушателей навыкам при-

кладного плавания2. Ведь необходимо развивать служебно-прикладные виды 

спорта и создавать условия для участия сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации в международных соревнованиях3.  

Руководитель занятий несет личную ответственность за обеспечение мер 

безопасности, проводит инструктаж с личным составом (запрет на ныряние с 

тумбочек и плавание под водой без разрешения преподавателя, проводящего 

1 Воротник А.Н. Повышение физической подготовленности курсантов вузов МВД 

России средствами и методами развития выносливости // Проблемы непрерывной профес-

сиональной подготовки сотрудников ОВД. 2014. № 1. С. 14. 
2 Панов Е.В. Проблемы обучения прикладному плаванию в образовательных орга-

низациях силовых ведомств // Физическое воспитание, спорт, физическая реабилитация и 

рекреация: проблемы и перспективы развития : материалы VII международной электрон-

ной научно-практической конференции (Красноярск, 19-20 мая 2017 г.) / под ред. Т.Г. Ару-

тюняна. Красноярск, 2017. С. 119-120. 
3 Об организации спортивных мероприятий МВД России в 2022 году : приказ МВД 

России от 24.12.2021 № 1111. URL: http://dinamo-mvd.ru/?page_id=3345/ (дата обращения: 

31.03.2022). 
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занятия; плавание не по своей дорожке или не по направлению движения, 

удерживание за разделительные поплавки и т.д.). Также преподаватель преду-

преждает о таком явлении, как судороги мышц, и разъясняет, какие меры 

нужно принять: помять судорожное место в воде, остановиться и максимально 

расслабить место судороги, выйти на сушу.  

Немаловажным является то, чтобы на учебных занятиях отрабатывался 

такой навыки, как спасение утопающего. К сожалению, данный навык очень 

востребован в трудовой детальности полицейских. Немало случаев происхо-

дит зимой, когда люди гуляют по льду и проваливаются под него или как в 

самодельных прорубях уносит течением. А в летнее время, в разгар купаль-

ного сезона, на озерах, речках часто тонут люди в состоянии опьянения. Если 

сотрудник окажется рядом в такой момент, то наработанные на учебных заня-

тиях навыки могут спасти жизнь человеку. 

В рамках Спартакиады МВД России проводятся 12 чемпионатов среди 

образовательных организаций МВД России по служебно-прикладным видам 

спорта, в том числе и по плаванию. Лично-командный чемпионат среди обра-

зовательных организаций МВД России по плаванию проводится в течение 6 

дней. В программу чемпионата входят различные дистанции. Личное первен-

ство определяется по лучшему результату в заплывах у мужчин в служебно-

прикладном плавании, а также у мужчин I возрастной группы на дистанциях 

50 м, 100 м, 200 м вольным стилем, 50 м на спине, 50 м брассом, 50 м баттер-

фляем; у мужчин II возрастной группы и женщин – 50 м вольным стилем, 50 

м на спине, 50 м брассом, 50 м баттерфляем.  
Кроме того, спортсмены принимают участие в смешанной комбиниро-

ванной эстафете и эстафете по служебно-прикладному плаванию. Форма 

одежды в служебно-прикладном плавании патрульно-постовая: костюм лет-

ний темно-синего цвета (куртка ППС), ремень черного цвета, допускаются 

фальш-погоны с вышитыми знаками различия. Перед стартом и на финише 

участник проходит у судьи проверку форменного обмундирования.  

Исходя из представленной выше программы чемпионата, можно сделать 

вывод, что спортсмены – участники соревнований должны иметь достаточно 

высокий уровень физической и технической подготовленности, что говорит о 

значимости данного вида Спартакиады как для сотрудников постоянного со-

става, так и для обучающихся образовательных организаций высшего образо-

вания системы МВД России. 

Нельзя не отметить, что ежегодно (за исключением 2020 г.) проводятся 

всероссийские соревнования общества «Динамо» по плаванию среди сборных 

команд правоохранительных органов. Программа включает в себя дистанцию 

50 м всеми видами плавания, 100 м и 200 м вольным стилем, 200 м комплекс-

ным плаванием. Примечательно, что в соревнованиях данного уровня участ-

вуют спортсмены высочайшего класса. Так, в 2021 г. в соревнованиях участво-
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вали 7 заслуженных мастеров спорта, 27 мастеров спорта международного 

класса и 57 мастеров спорта. Безусловно, для обучающихся образовательных 

организаций МВД России, попавших в сборные команды своих региональных 

организаций «Динамо», участие в соревнованиях совместно с такими имени-

тыми спортсменами имеет огромное воспитательное значение. 

На региональном уровне в Спартакиадах общества «Динамо» среди кол-

лективов физической культуры органов безопасности и правопорядка также 

проводятся соревнования по плаванию. Обучающиеся ведомственных вузов 

соревнуются на дорожках бассейна с представителями ГУ МВД России, МЧС 

России, ГУФСИН России и зачастую показывают высокие спортивные резуль-

таты. 

Успешному формированию положительного имиджа сотрудника поли-

ции среди студенческой молодежи способствует участие курсантов и слуша-

телей вузов МВД России в краевых (областных) универсиадах, где имеют ме-

сто соревнования как в классическом плавании, так и в плавании в ластах.  

Подводя итоги, хотелось бы сделать вывод, что плавание имеет большое 

значение для обучающихся образовательных организаций МВД России в фор-

мировании как необходимых прикладных навыков, так и морально-психоло-

гических качеств, необходимых сотруднику органов внутренних дел Россий-

ской Федерации – силы воли, упорства в достижении поставленных целей, 

чувства коллективизма. 

Шорникова В.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко 

Формирование морально-психологической устойчивости 
курсантов образовательных учреждений МВД России  

при огневой подготовке 

Вопрос морально-психологической устойчивости курсантов в последние 

годы оказывается в фокусе исследовательского внимания, особенно если речь 

идет об огневой подготовке. Обязанность будущих сотрудников заключается 

в противодействии преступности, но не всегда получается достигнуть резуль-

тата без применения огнестрельного оружия, особенно в экстремальных ситу-

ациях. Проанализировав статистику, мы можем сделать вывод о том, что пре-

ступность стремится к росту ежегодно, согласно мониторингу Генеральной 

прокуратуры РФ, число зарегистрированных преступлений в России в 2020 г. 
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составило 2044221, по сравнению с 2018 г. увеличилось на 2,7%1. Таким обра-

зом, стоит отметить ценность формирования морально-психологической 

устойчивости при обращении с огнестрельным оружием в борьбе с преступ-

ностью. 

Что понимается под «морально-психологической устойчивостью кур-

санта/сотрудника»? Это уровень морально-психологической подготовки, где 

основным компонентом является готовность к активным действиям2. Дей-

ствия в данном случае могут быть как активными, так и пассивными, в зави-

симости от ситуации. На уровне психологии данное понятие трактуется сле-

дующим образом: « Совокупность душевных переживаний, которые генери-

руются на чувственном уровне психики человека при взаимодействии с объ-

ективной действительностью и осознании личностных качеств и через систему 

психологической защиты активно влияют на психическое здоровье военно-

служащих и проявляются в моральной деятельности»3. 

В первом определении используется словосочетание «психологическая 

подготовка». Подразумевается, что курсант, овладевая первоначальными 

навыками огневой подготовки, должен сам контролировать свое морально-

психологическое состояние в любых ситуациях. Следует отметить, что мо-

рально-психологическая устойчивость оказывает существенное влияние на 

процесс огневой подготовки курсантов в учебных заведениях МВД России. 

Наша психологическая устойчивость позволяет овладевать навыками 

быстрее и эффективнее, но, к сожалению, это является огромной проблемой 

для большинства обучающихся. Физический и психологический навыки не 

разнятся, они зависят и напрямую влияют друг на друга в зависимости от си-

туации, обстановки и т.д. Часто одних физических навыков недостаточно для 

выполнения поставленных задач. Вся скелетная мускулатура человека, удер-

живающая в различных положениях тело или приводящая его в движение, 

насчитывает более 600 мышц. Например, мышцы, участвующие в сгибании 

кисти, являются антагонистами по отношению к мышцам, которые осуществ-

ляют разгибание кисти. Выполнение плавных движений возможно только при 

сплоченной работе мышц-антагонистов. Во время работы мышцы одной 

группы выполняют действие преодолевающего характера, другой – уступаю-

щего. Без участия мышц-антагонистов осуществлялись бы только порывистые 

движения. Хочется отметить, что движения малотренированных людей за-

метно отличаются от движений людей, которые тренируются постоянно. Если 

1 Состояние преступности в России. М.: Генеральная Прокуратура Российской Фе-

дерации, 2021. 64 с. 
2 Пограничный словарь. М.: Академия Федеральной ПС РФ. 2002. 260 с. 
3 Іллюк О.О. Методика оцінювання та прогнозування психологічних втрат і психо-

логічної безпеки військовослужбовців на основі їх морального духу та морально -психо-

логічного стану // Честь і закон. 2010. № 4. С. 82-93. 
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мышцы-антагонисты мало натренированы, то они включаются в работу слиш-

ком рано, это придает движениям резкий, порывистый характер. Регулярное 

выполнение физических упражнений способствует тому, что мышцы стано-

вятся не только толще, но и эластичней1. Если постоянно работает одна из 

мышц, быстро наступает усталость, длительное сокращение мышцы может 

привести ее в состояние полного бессилия. 

При подготовке к стрельбе, когда стрелок нуждается в наибольшей 

нагрузке, мышцы выполняют статическую работу, это означает, что они 

наименее полезны с точки зрения утомления. Поэтому необходимо с большой 

осторожностью подходить к выбору скорострельности, особенно на дальние 

дистанции, нужны перерывы между очередным прицеливанием, чтобы 

стрелки могли максимально восстановить трудоспособность мышц. Напри-

мер, при направлении оружия в сторону мишени у человека задействуются 

мышцы плеча, предплечья и кисти правой руки. Мышцы, которые не участ-

вуют непосредственно в технике выстрела, но оказывают свое влияние на ра-

боту стрелка – мышцы ног, шеи, туловища. Остальные группы мышц 

нейтральны по отношению к стрелку, тренироваться следует только для об-

щего физического развития, поскольку они не влияют на работу стрелка, их 

рассмотрение не является обязательным2. Как мы и говорили выше, результат 

стрелка зависит как от физической, так и от психологической развитости. 

Мышцы теснейшим образом связаны с нервной системой. Нервная ткань об-

ладает свойством возбудимости и проводимости, то есть при действии на нее 

раздражителей приходит в состояние возбуждения и проводит это возбужде-

ние по нервному волокну. Мышечная же ткань отличается способностью со-

кращаться, укорачиваясь в длину и увеличиваясь в толщину, и вследствие 

этого развивать напряжение. В повседневной жизни организма два основных 

процесса в клетках центральной нервной системы (возбуждение и торможе-

ние) постоянно взаимодействуют друг с другом, они тесно связаны, постоянно 

сосуществуют и сменяют друг друга. Взаимодействие непрерывных процессов 

изменения, возбуждения и торможения определяет осуществление любого со-

гласованного движения. 

Как правило, на учебных занятиях не занимаются формированием пси-

хической устойчивости курсанта, свои навыки он должен проявить на прак-

тике владения с оружием, в т.ч. производстве выстрела. Но у большинства при 

виде оружия уже посылаются нервные импульсы в мозг, вследствие чего 

нарастает напряжение. Это напряжение может быть обусловлено разными 

причинами. Было проведено немало экспериментов по данной проблеме, так 

как выявление «триггеров» вызывает затруднения и по сей день. Одним из 

1 Юрьев А.А. Пулевая спортивная стрельба. М.: Физкультура и спорт, 1973. 432 с.  
2 Вайнштейн Л.М. Стрелок и тренер. М.: ДОСААФ, 1977. 262 с. 
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необходимых условий точного выстрела является правильное распределение 

внимания. Доказано, что у начинающих стрелков прицеливание сопровожда-

ется выраженным замедлением альфа-ритма, вызванным активацией зритель-

ного внимания к направлению пистолета и мишени. Как писал Сергей Зверев: 

«Неопытный стрелок будет палить по кустам, постепенно задирая ствол пи-

столета, и большая часть пуль пролетит выше головы. А вот опытный стрелок 

умеет стрелять на звук, а значит, и определять место положения источника 

звука»1. В то же время у опытных стрелков при прицеливании наблюдается 

ярко выраженный альфа-ритм. Эти различия можно объяснить тем, что у вы-

сококвалифицированных стрелков упор при прицеливании происходит в ос-

новном между удержанием оружия и нажатием на спусковой крючок, а у ис-

пытуемых контрольной группы упор делается в основном между прицельным 

приспособлением оружия – пистолет и мишень, это приводит к иррациональ-

ным ошибкам и ошибкам при стрельбе. Анализ показал, что обстановка 

стрельбы влияет на эмоциональное состояние стрелка, особенно неопытного. 

Переход от самостоятельной тренировки или тренировки на тренажере к 

упражнениям с применением реального оружия сопровождается повышением 

стресса, что сказывается на результатах выстрела2. Также было проведено не-

мало экспериментов для отслеживания изменений эмоционального фона кур-

сантов и сотрудников. 

Л.М. Вайнштейн раскрывает один из экспериментов, который был про-

веден на тренажере Scatt и с использованием боевых патронов, группа состо-

яла из неопытных стрелков и стрелков, которые уже имеют багаж знаний. Со-

стояние стрелков отслеживалось до команды «огонь» и после, в ходе исследо-

вания было замечено, что у опытных стрелков уровень стресса был не таким 

высоким, как у начинающих. Перед командой «огонь» учащение пульса свя-

зано с ожиданием команды. Однако в случае выстрела боевыми патронами ча-

стота сердечных сокращений была значительно выше, чем в случае имитации 

стрельбы, что отражает ожидание воздействия негативных факторов выстрела. 

В случае с опытными стрелками частота сердечных сокращений испытуемых 

во время прицеливания и после стрельбы достоверно не отличалась от состо-

яния спокойного бодрствования. Исходя из результатов данного экспери-

мента, мы видим то, что и у начинающих стрелков, и у опытных происходит 

стрессовая ситуация, в которой стрелок либо контролирует свои эмоции и до-

стигает результата, либо поддается страху3. 

 
1 Зверев С. Убить бессмертие. М.: Эксмо, 2015. 320 с. 
2 Хачатурян Р.Г., Таран В.А. Подготовка стрелков высокой квалификации : методи-

ческое пособие для студентов и преподавателей. Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2015. 76 с. 
3 Вайнштейн Л.М. Психические состояния стрелка во время стрельбы и возможные 

пути преодоления вредных стрелковых рефлексов. URL: http://www.shooting-

ua.com/books/book_349.htm. 



Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

553 

В результате изучения различных источников мы пришли к выводу о 

том, что морально-психологическая устойчивость играет важную роль в дея-

тельности будущих и действующих сотрудников, как в огневой подготовке, 

так и в деятельности в целом. Стоит отметить, что слабая физическая актив-

ность также влияет на результат стрельбы. В заключение мы можем сказать о 

том, что результаты проведенного теоретического анализа психолого-педаго-

гической (методической и т.д.) литературы позволяет приступить к решению 

поставленной проблемы следующим образом: выявление барьеров, которые 

могли бы препятствовать и влиять на стрельбу, путем решения психологиче-

ских тестов, беседы с врачами-специалистами в данной сфере. Также помощь, 

оказываемая педагогами в области огневой подготовки, должна осуществ-

ляться через оценку допуска владения огнестрельным оружием. 

Андрияненко Д.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.М. Ковалев  

Инновационный подход к организации взаимодействия 
между элементами группировки сил и средств ОВД  

при осуществлении поисковых мероприятий  

Большинство проблем при осуществлении розыскных и поисковых ме-

роприятий возникает из-за недостаточных знаний топографии сотрудниками 

полиции. При обучении топографической подготовке сотрудников полиции не 

уделяется должного внимания, и данная дисциплина не является самостоя-

тельной, а часов, которые выделяются на топографическую подготовку, кате-

горически не хватает для освоения материала в полном объеме. Данные про-

блемы вызывают вопросы о недостаточных знаниях и навыках в области то-

пографии. 

Между тем решить значительное количество оперативных и служебных 

задач в особых условиях возможно, используя знания топографической под-

готовки, по карте возможно изучение местности и района проведения специ-

альной операции или места задержания преступников, тактических свойств 

местности, определение секторов (полос) поиска, определение расстояния и 

т.д. Именно это обстоятельство определяет необходимость более детального 

изучения топографии и практического применения наиболее эффективных 

форм и методов подготовки. Основными задачами в данном случае являются 

познавательная активность студентов, стимулирование мотивации дальней-

шего профессионального развития и формирование научного мировоззрения. 
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Знание местности, умелые действия на ней, грамотное использование 

карты (плана) можно получить в ходе топографической подготовки сотрудни-

ков органов внутренних дел. Опыт служебной деятельности подтверждает, что 

успеху отдают предпочтение те сотрудники, которые достаточно подготов-

лены с топографической точки зрения, умеют грамотно оценивать окружаю-

щую среду, прогнозировать территорию и моделировать конкретную крими-

нальную ситуацию (знание основ топографии позволяет взаимодействовать в 

совместной деятельности с другими правоохранительными органами)1. 

Данная проблема затрудняет выполнение возложенных на сотрудников 

органов внутренних дел задач при осуществлении оперативно-розыскных ме-

роприятий в условиях горно-лесистой местности, но мы считаем, что суще-

ствует ряд способов, в том числе инновационных для решения этой проблемы: 

увеличение количества часов на изучение топографической подготовки; вклю-

чение топографической подготовки в программы повышения квалификации 

сотрудников ОВД; использование возможностей современных специальных 

средств, использование подвижного узла связи. 

По первому решению все очень просто – необходимо увеличить 

нагрузку на данную дисциплину. В настоящее время в отечественной педаго-

гической практике широко используются большинство вербальных, нагляд-

ных и практических методов обучения. В процессе топографической подго-

товки сотрудников правоохранительных органов могут использоваться раз-

личные методы обучения, в частности устное изложение теоретического мате-

риала, достаточно эффективный демонстрационный метод, упражнения с тре-

нажерами и тренировки. Эти методы применимы к традиционным. В настоя-

щее время они очень актуальны, образовательные технологии являются осно-

вой образовательного процесса. Однако в современных условиях, в связи с 

возросшими требованиями применение определенного набора активных и ин-

терактивных методов обучения, помогающих более интенсивно овладевать 

необходимыми знаниями, навыками и умениями, является основой при осу-

ществлении образовательной деятельности.  

Выполнение оперативно-служебных задач можно значительно упро-

стить, используя современные технические средства, например «ПУС». 

«ПУС» – специализированный автомобиль, предназначенный для ра-

боты оперативной группы, обеспечения ее средствами связи и управления, а 

также перевозки. Главным преимуществом такого узла связи заключается в 

том, что он обеспечивает связью определенную территорию, что позволяет в 

труднодоступных местах иметь связь и пользоваться Google-картами, а также 

сотовой связью, что облегчает ориентирование на местности. 

 
1 Войлошников О.Д., Холостов К.М. Топографическая подготовка руководителей 

органов внутренних дел // Академическая мысль. 2019. № 2 (7). С. 47-52. 
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Использование специализированного автомобиля «ПУС» позволяет ор-

ганизовывать бесперебойную работу по управлению элементами группировки 

сил и средств органов внутренних дел в труднодоступных районах, лишенных 

устойчивой связи, организовывать руководство элементами группировки при 

осуществлении поисковых мероприятий, оперативно проводить передислока-

цию нарядов, организовывать взаимодействие. И это только небольшой набор 

полезных опций данного автомобиля.  

Актуальность применения «ПУС» в Красноярском крае выразилась в Се-

веро-Енисейском районе, где были арестованы три лесоруба, подозреваемые в 

убийстве пяти человек. На то, чтобы задержать предполагаемых преступни-

ков, скрывшихся в тайге, у полиции и военных ушло шесть дней. В поисках 

принимали участие 450 человек. Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому 

краю, спецоперация проходила при плохих погодных условиях: постоянно  лил 

дождь, стоял сильный туман, из-за которого применение вертолетов было не-

возможным. Поэтому осмотр местности проводился с помощью беспилотных 

летательных аппаратов авиаотряда ГУ МВД России по краю. Для обнаружения 

преступников личным составом были «прочесаны» десятки квадратных кило-

метров горно-лесистой местности, организовано более 50 засадных групп и 

скрытых постов на вероятных маршрутах движения подозреваемых. В данной 

ситуации применение вышеупомянутых «ПУС» позволило бы сократить 

время на поиски преступников, а также не пришлось бы задействовать боль-

шое количество сотрудников. Аналогичные мероприятия проводились и в 

Манском районе Красноярского края. 

Поэтому, изучив особенности передвижного узла связи, мы пришли к 

выводу, что он может работать в различных климатических условиях и пере-

сеченной местности, объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах, в крупном городе, позволяя оперативному центру полностью вы-

полнять функциональные задачи, необходимые для организации управления 

чрезвычайными ситуациями на месте, обеспечивая услуги связи, сбор и обра-

ботку различной информации о характере, управление силами и средствами. 

Таким образом, использование как традиционных, так и передовых педагоги-

ческих технологий в профессиональной подготовке сотрудников органов 

внутренних дел, представляющих собой сочетание различных форм и методов 

обучения, позволяет значительно повысить эффективность образовательного 

процесса необходимыми профессиональными компетенциями, позволяю-

щими выполнять оперативные задачи в особых условиях. 
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Ананьина К.П. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко  

Проблемные аспекты огневой подготовки сотрудников 
органов внутренних дел 

Одним из основных и наиболее важных направлений в работе сотрудни-

ков органов внутренних дел является огневая подготовка. Именно от уровня 

полученных знаний и умений зачастую зависят жизнь и здоровье граждан и 

самого сотрудника. Занятия по огневой подготовке подразделяются на теоре-

тическую и практическую части, без знаний теории невозможно приступать к 

тренировке практического применения оружия, так как это крайне опасно1. 

В качестве одной из проблем огневой подготовки сотрудников внутрен-

них дел можно выделить необходимость регулярной тренировки и совершен-

ствования навыков обращения с оружием. В первую очередь из-за постоянного 

усовершенствования преступниками способов и методов совершения преступ-

лений, применения ими более ухищренных методов маскировки, более деталь-

ной подготовки к преступлению и серьезного материального обеспечения пре-

ступников, позволяющего, к примеру, приобрести более модернизированное 

оружие, хорошо обезопасить место хранения преступного имущества и тому 

подобное. Все это усложняет выполнение сотрудником полиции возложенных 

на него обязанностей, а при отсутствии у него должного уровня навыков огне-

вой подготовки повышает риск не справиться с решением служебной задачи и 

ставит под угрозу жизнь и здоровье как граждан, так и самого сотрудника2. 

Еще одной проблемой огневой подготовки является недостаточность так-

тической подготовки. Для быстрой и эффективной работы с оружием в изменя-

ющейся обстановке сотрудник должен обладать следующим набором навыков:  

1) умение оперативного выявления и устранения задержек;

2) навык приоритетного (последовательного) поражения нескольких це-

лей в зависимости от степени их опасности; 

3) умение выполнять быструю замену магазина;

4) знание особенностей рельефа местности для ведения огня из-за укры-

тия. 

Стоит обратить внимание на то, что основополагающим принципом ог-

невой подготовки сотрудников полиции является безопасное обращение с 

1 Коряковцев Д.А., Плешков А.В., Конычев А.А. Проблемные аспекты огневой под-

готовки сотрудников органов внутренних дел // Эпоха науки. № 23. 2020. С. 60 -62. 
2 Конычев А.А., Меркулова Ю.А., Чебаев А.А. Психологическая подготовка курсан-

тов и слушателей образовательных организаций МВД России на огневой подготовке // 

Эпоха науки. № 19. 2019. С. 36-38. 
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оружием. Меры безопасности должны быть изучены и отработаны до автома-

тизма, чтобы, во-первых, исключить возможность трагических случаев гибели 

или травматизма сотрудников во время работы с оружием, а во-вторых, чтобы 

минимизировать время на принятие решения в стрессовой ситуации, чтобы 

грамотные действия с оружием были переведены у сотрудника полиции в ка-

тегорию подсознательных навыков.  

Еще одной проблемой огневой подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел является недостаточная психологическая подготовка сотрудника1. 

Во время работы с огнестрельным оружием сотрудник полиции часто 

встречается с такими психологическими проблемами, как: 

– страх при обращении с оружием; 

– волнение при выполнении команд руководителя либо помощника ру-

ководителя стрельб; 

– желание обучающегося расположить прицельные приспособления в 

точку прицеливания;  

Решение данных проблем сводится к применению следующих мер:  

– увеличение времени практических занятий на огневом рубеже, что поз-

волит сотруднику полиции психологически адаптироваться к маневренным 

перемещениям и увеличит уровень готовности; 

– увеличение частоты проведения тренировок по огневой подготовке, 

что приведет к формированию у сотрудника полиции ощущения уверенности 

при выполнении различных упражнений; 

– проведение специальных занятий, направленных на привыкание к зву-

ковым нагрузкам, возникающим при производстве выстрела. 

Важнейшим фактором успешной подготовки стрелка является психофи-

зиологическая подготовка. Формирование у сотрудника особого психического 

состояния способно обеспечить достижение поставленной цели, то есть спо-

собности переводить непроизвольные эмоциональные реакции в экстремаль-

ных ситуациях в осознанные и контролируемые. Кроме того, оказывает по-

мощь стрелку в овладении приемами самоуправления (аутогенной трени-

ровки), рефлексии, переключения и отвлечения внимания, осмысления обсто-

ятельств, послуживших причиной стрессового состояния, самоконтроля за 

экспрессией и установления спокойного ритма дыхания, играющего осново-

полагающую роль при производстве точного выстрела. 

Еще одной проблемой огневой подготовки сотрудников органов внут-

ренних дел является отдаленность условий выполнения существующих 

упражнений для стрельбы, предусмотренных для сотрудников полиции, от ре-

альных условий применения сотрудником полиции огнестрельного оружия в 

 
3 Лопатин С.Б. Структура психолого-педагогических условий, необходимых для по-

вышения качества проведения занятий с курсантами по огневой подготовке в вузах МВД 

России // Известия Российской военно-медицинской академии. 2019. Т. 38. S 3. С. 130-132. 
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ситуациях огневого контакта с преступником. Это, например, такие условия 

оперативно-служебной деятельности, как:  

– быстротечность огневого контакта;

– отсутствие времени на извлечение оружия, приведение его в боевую

готовность и тщательное прицеливание; 

– короткие дистанции огневого рубежа (1-3 метра);

– выполнение стрельбы в средствах индивидуальной бронезащиты и с

использованием бронещитов; 

– стрельба на фоне физической и психической нагрузки;

– стрельба в условиях ограниченной видимости (темное время суток).

Во время практических занятий огневой рубеж обеспечен постоянным

освещением, нет отвлекающих и раздражающих факторов, обучающиеся 

пользуются наушниками. Применение оружия в реальной обстановке опера-

тивно-служебной деятельности происходит в иных условиях: при плохой осве-

щенности, в полной темноте, при встречном свете, во время производства вы-

стрела другим сотрудником или преступником.  

Важно понимать, что высокого уровня подготовки специалистов органов 

внутренних дел можно добиться, лишь применяя достижения знаний в области 

науки и практики, ориентированных на совершенствование средств и методов 

обучения. 

Подводя итог, хочется отметить, что решение существующих проблем – 

это первостепенная задача организации огневой подготовки сотрудников ор-

ганов внутренних дел как в учебных организациях, так и в территориальных 

подразделениях полиции. Данные пробелы в огневой подготовке ведут к со-

вершению сотрудником полиции большого количества ошибок в экстремаль-

ной ситуации, требующей применения огнестрельного оружия, которые неиз-

бежно ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан и самого сотрудника.  

Жаворонок Ю.Ю. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Т.Б. Васильева 

Способы психологической саморегуляции, используемые  
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации  

для повышения эффективности выполнения упражнений стрельб  

Психологическая готовность сотрудников органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации (далее – ОВД РФ) главным образом влияет на успешность 

выполнения задач в напряженном процессе боевой подготовки. Условия 

стресса требуют мобилизации психологической готовности, нервно-психи-
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ческой устойчивости и высокого уровня самоконтроля. Экстремальные ситуа-

ции, возникающие при выполнении упражнений стрельб в огневой подго-

товке, могут вызвать неконтролируемые индивидуальные негативные реакции 

и элементы поведения у неподготовленных сотрудников.  

Стресс, возникающий на учебно-тренировочных занятиях по огневой 

подготовке, негативно влияет на технику выполнения упражнений. Активно 

осмысленное поведение подавляется, что способствует понижению состояния 

боевой готовности. Таким образом, на первый план выходит задача по дости-

жению уровня психологической подготовки курсантов, что подразумевает со-

здание оптимального состояния, направленного на формирование внутренней 

готовности к профессиональной деятельности, реализации правильной тех-

ники выполнения упражнений по огневой подготовке в напряженной слу-

жебно-боевой обстановке.  

Морально-психологическая устойчивость способствует сохранению эф-

фективности выполнения упражнений, что, в свою очередь, ведет к  совершен-

ствованию и закреплению навыков сложных координационных действий. 

Представляется, что для воспроизведения учебной программы психологиче-

ское состояние сотрудников ОВД РФ должно соответствовать повышенным 

требованиям. Высокий уровень психологической подготовки достигается пу-

тем применения приемов саморегуляции. При подготовке следует применять 

способы психофизиологической саморегуляции человека, суть которых за-

ключается в использовании энергии стрессового напряжения при решении бо-

евых задач. 

Для повышения уровня стрессоустойчивости и подготовки нервной си-

стемы к функционированию в экстремальных ситуациях, возникающих при 

огневой подготовке, сотрудникам ОВД РФ необходимо применять методы  са-

морегуляции человека. Эффективным методом является универсальный ме-

тод, разработанный Х.М. Алиевым, основанный на рефлекторных приемах, 

снимающих стресс1. Его суть заключается в применении упражнений, способ-

ствующих формированию стрессоустойчивости, вследствие чего достигаются 

цели антистрессовой подготовки и саморегуляции.  

В основе методов психофизиологической саморегуляции Х.М. Алиева 

лежит воздействие на простейшие рефлексы организма человека, посредством 

чего представляется возможным взять под контроль свое состоянием в корот-

кие сроки, что дает человеку возможность быть эффективнее в любой ситуа-

ции2. 

 
1 Алиев Х.М. Метод управляемой психофизиологической саморегуляции «Ключ» . 

М., 2003. 
2 Корпачева Е. Система саморегуляции «Синхрометод Ключ» Хасая Магомедовича 

Алиева. Часть 1. М., 2018. 
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При выполнении упражнений курса стрельб сотрудниками ОВД РФ для 

стабилизации психологического состояния могут быть применены синхрогим-

настические упражнения, входящие в состав универсального метода.  

Для достижения эффекта раскрепощения, пробуждения состояния бое-

вой готовности, рекомендовано использовать упражнение «Хлёст». Данное 

упражнение позволяет достичь ощущения внутренней мобилизации, путем 

воздействия на поток нервных импульсов в головном и спинном мозге:  

– исходная поза: стоим прямо, ноги на ширине плеч, тело расслаблено, 

руки вдоль туловища; 

– расслабляем руки и начинаем их на себя «бросать», как бы «хлестая» 

ими себя по спине; 

– при этом тело и позвоночник должны быть расслаблены. 

Эффект от данного упражнения обусловлен тем, что при его выполнении 

легкие сходятся и расходятся, дыхание усиливается, кровь обогащается кис-

лородом, что способствует пробуждению состояния готовности.  

Упражнение «Лыжник» помогает стабилизировать психическое состоя-

ние для принятия взвешенного решения, что также играет немаловажную роль 

при выполнении боевых задач. 

Благодаря вхождению в ритм и автоматизации движений стимулируются 

мыслительные процессы по генерированию вариантов решения проблемы. 

Упражнение выполняется следующим образом: 

– исходная поза: ноги немного согнуты в коленях, стоят на ширине 

плеч, чуть расслаблены; 

– корпус наклонен немного вперед; 

– руки согнуты в локтях, слегка расслаблены; 

– из исходной позы тянемся вверх. Для этого раздвигаем колени, вы-

прямляем корпус, приподнимаем руки вверх (не разгибаем локти); 

– встаем на носочки; 

– затем снова возвращаемся в исходную позу. Приземляемся на  пятки, 

так чтобы они слегка ударялись об пол; 

– снова встаем на носочки; 

– используем образ «Лыжник спускается с горы». 

Удар пятками об пол способствует улучшению работы сосудистой си-

стемы. Благодаря клапанам в венах кровь получает дополнительный импульс 

при ударе для движения вверх. 

В целях успокоения, расслабления и снятия внутреннего напряжения ре-

комендуется применять упражнение «Шалтай-болтай». Основой данного 

упражнения является воздействие повторяющихся ритмов сердцебиения 

на нервную систему человека: 

– исходная поза: стоим прямо, ноги на ширине плеч, тело расслаблено, 

руки вдоль туловища; 
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– начинать вращаться вправо-влево с расслабленными руками, делая

монотонные покачивающиеся движения, не зависящие от скорости движения. 

Таким образом, покачивающие движения вызывают у человека ощуще-

ние нарастающего спокойствия. 

Применение указанных простых, но эффективных и гармонизирующих 

организм способов психофизиологической саморегуляции способствует до-

стижению цели избавления от стрессового состояния, а также достижению со-

стояния психологической готовности для успешного выполнения задач огне-

вой подготовки.  

Напряжение и связанный с ним стресс снимаются повторением простых 

в исполнении физических движений. Восстанавливается внутренний ритм, и 

организм начинает действовать в соответствии со своими запросами, активи-

зируются необходимые ментальные и физические процессы. Особое значение 

имеет тот факт, что приведенные выше упражнения применимы в условиях 

огневой подготовки, так как эффект от упражнений достигается в короткие 

сроки. Тем самым можно утверждать, что психологическая саморегуляция 

имеет цель создания максимально благоприятных психологических предпосы-

лок для успешного выполнения упражнений стрельб. 

Иванов И.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.В. Паршин 

Влияние физических травм на профессиональную подготовку 
курсантов образовательных организаций МВД России 

Одной из основных задач для преподавателей кафедры физической под-

готовки, слушателей и курсантов образовательных учреждений МВД России 

при проведении спортивно-массовых мероприятий и учебных занятий по фи-

зической подготовке является деятельность по недопущению травматизма1.  

В связи с этим при проведении данных спортивных мероприятий препо-

даватели кафедры физической подготовки проводят инструктаж по мерам без-

опасности. Однако в процессе проведения занятий по физической подготовке 

и занятий спортом курсанты, слушатели и офицеры нередко подвергаются 

травматизму. 

Для курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России 

организованы спортивные секции по боксу, футболу, регби, баскетболу, во-

лейболу, дзюдо, боевому самбо, хоккею и армейскому рукопашному бою. В 

1 Дзетль Т.А. Детерминанты травматизма на занятиях по физической подготовке в 

вузах МВД России: генезис проблемы, подходы к профилактике // СПС Консультант Плюс. 
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зависимости от материального обеспечения каждого отдельно взятого образо-

вательного учреждения, список спортивных секций может быть расширен.  

Самыми распространенными видами травм среди курсантов являются 

(по градации): ушибы, растяжения связок, переломы ног, рук, пальцев, повре-

ждения суставов конечностей (в том числе вывихи, надрывы и полные раз-

рывы), черепно-мозговые травмы. 

В зависимости от вида спорта травмы могут быть получены различными 

способами. Это могут быть столкновения в игровых динамических дисципли-

нах (футбол, волейбол, баскетбол, регби), прямые и скользящие удары в бое-

вых видах спорта (бокс, боевое самбо, АРБ), броски или же неправильно вы-

полненный прием группировки тела при броске в единоборствах (вольная 

борьба, греко-римская борьба, самбо и дзюдо). Также причинами травм явля-

ются перегрузки мышц и суставов, что нередко возникает при совокупности 

занятий по физической подготовке и факультативных посещений спортивных 

секций. 

Стоит отметить и частое получение травм курсантами и слушателями 

при занятии профессионально-прикладной подготовкой на учебных дисци-

плинах образовательных организаций, в которую входит выполнение боевых 

приемов борьбы, бросков, осуществление нападения и защиты от ударов, вы-

полнение приемов задержания, сковывания или ограничения подвижности при 

отработке данных навыков. При неправильном выполнении бросков и отсут-

ствии навыков их выполнения партнер может получить серьезную травму го-

ловы, тела или конечностей.  

Рассмотрим более детально факторы, которые способствуют возникно-

вению причин травматизма. 

Первая причина – неправильная организация проведения занятий по фи-

зической подготовке и спортивных тренировок. Серьезной ошибкой препода-

вателя будет организация недостаточной разминки курсантов и слушателей без 

учета возраста, пола, подготовленности. Необходимо исключить и форсирова-

ние физической нагрузки, то есть перенапряжения занимающихся. Многочис-

ленность занимающихся на единицу площади спортивного зала и невниматель-

ность тренера-преподавателя также могут являться причиной травматизма. 

Второй фактор – нарушение методики обучения и тренировки, при кото-

рой не соблюдаются педагогические принципы постепенности, систематично-

сти, последовательности, неправильно организовано размещение занимаю-

щихся в зале или же изменены места занятий или спортивных снарядов. 

Третий фактор – оставление курсантов без внимания и недостатки в вос-

питательной работе с ними, приводящие к нарушениям дисциплины с их сто-

роны. Чаще всего обучающиеся не выполняют указания тренера-преподава-

теля, переходят на другое место занятий без его указаний, ведут себя по-

спешно и невнимательно при выполнении упражнений. 
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Четвертый фактор частого травматизма – сокрытие курсантом предтрав-

матичного, предболезненного, перенапряженного состояния. Все это вызы-

вает ухудшение координации движений и снижение внимания, что может при-

вести к случайной травме. 

Пятый фактор – несоблюдение дисциплины курсантами и слушателями. 

Это наблюдается при проявлении резкости, грубости, применении болевых 

приемов без необходимости или запрещенных вовсе, из-за переоценки своих 

сил и возможностей. Запрещенные болевые приемы в служебно-прикладной 

подготовке влекут за собой травмы, иногда с весьма тяжелыми последствиями. 

Зачастую этому способствует одобрительное отношение преподавателя к кур-

санту. 

Для предупреждения травматизма курсантов образовательных учрежде-

ний МВД России немаловажным является проведение инструктажа. Он дол-

жен проводиться не только в начале учебного года, но и непосредственно пе-

ред проведением каждого занятия по физической подготовке, каждой трени-

ровки отдельно взятой спортивной секции. Сам инструктаж может быть как 

групповым, для всей учебной группы, так и индивидуальным, для отдельного 

взятого курсанта, в виде беседы или лекции1.  

Таким образом, несмотря на существующую меру в виде проведения ин-

структажа, направленного на профилактику травматизма, несчастные случаи 

происходят нередко. Строгая дисциплина на занятиях по физической подго-

товке должна быть законом. Начало и окончание выполнения упражнений кур-

сантами и слушателями допускаются только по команде преподавателя. При 

выполнении упражнений необходимо соблюдать установленные преподавате-

лем дистанцию и интервал. Выполнение упражнений осуществляется от цен-

тра к периферии, а занимающимся запрещается самостоятельно без разреше-

ния преподавателя менять направление движений, покидать место занятия или 

использовать имеющиеся в зале оборудование и снаряды. Также тренеру, пре-

подавателю необходимо полностью исключить выполнение приемов и дей-

ствий, которые не изучались и не предусматривались программой. Для профи-

лактики травматизма и повышения эффективности физической подготовки 

большое значение имеет осуществление как регулярного врачебного контроля 

за здоровьем занимающихся, так и самоконтроля за состоянием своего орга-

низма со стороны самих курсантов. 

1 Леушина М.Л. Травматизм во время занятий физической подготовкой и спортом в 

вузах системы МВД // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2017. Т. 36. 

С. 51-53. 
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Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.А. Филиппович, кандидат педагогических наук, доцент 

К вопросу о концепции здорового образа жизни: 
структура и пути его формирования 

Особое значение в свете новой социальной трансформации общества 

приобретает вопрос самореализации личности. Самореализация, представляя 

собой, по сути, индивидуальный процесс самопознания, оценивания и воспи-

тания, состоит из числа значимых элементов. В этом вопросе организация здо-

рового образа жизни выступает в качестве одного из средств его обеспечения. 

Собственно, поэтому в последние годы обращение к проблеме формирования 

и организации здорового образа жизни вызывает такой повышенный интерес 

общества. Сегодня в популяризации здорового образа жизни исключительную 

роль играют государство, реализующее Национальный проект «Здоровье 

нации»1, а также отдельные группы общества, продвигающие акции в под-

держку спорта. Примером такой акции является всероссийский проект «Рус-

ские пробежки». 

Сфера исследования концепции здоровья и здорового образа жизни 

весьма разнообразна и находит свое освещение не только в спортивном, но и 

в медико-биологическом направлении. 

Представляется правильным в качестве изначального пункта в научной 

характеристике концепции здорового образа жизни обозначить содержание 

термина «здоровый образ жизни», а также отразить процесс его формирования. 

Принято считать, что любой образ жизни – это определенный рамками 

общества тип жизнедеятельности людей. Поскольку довольно часто образ 

жизни связывают с такими понятиями, как условия, уровень, качество и стиль 

жизни, предполагаем, что данную категорию следует трактовать как систему 

существенных характеристик поведения людей, отражающую уровень фи-

зико-биологического, социального и культурного благополучия. 

В этой связи следует отметить, что категория здоровья зачастую рас-

сматривается как более многогранное, но не обособленное от последнего яв-

ление. Так, согласно преамбуле Устава Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) здоровье – это не только отсутствие болезней или физических 

дефектов, но и состояние полного физического, психического и социального 

благополучия человека2. 

1 Проект «Здоровье нации». URL: https://national-health.ru/ (дата обращения: 

26.04.2022). 
2 Устав ВОЗ. URL: https://www.who.int/ru/about/governance/constitution (дата обраще-

ния: 26.04.2022). 
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Опираясь на вышесказанное, здоровый образ жизни следует определять 

в качестве системы существенных характеристик активного поведения людей, 

направленного на формирование физико-психологического и социального 

благополучия. 

Образ жизни человека следует представлять в качестве трехуровневой 

системы, состоящей из социального (повышенного внимания общества к про-

блеме здоровья, получающего популяризацию через СМИ и иные источники), 

личностного (формирование личной заинтересованности в правильном образе 

жизни) и инфраструктурного (поддержание экологического и медицинского 

профилактического уровня развития общества) уровней. 

Рассматривая вопрос формирования здорового образа жизни, следует за-

метить, что такая форма проявления активной жизни требует  соответствую-

щих условий реализации, определенных рамками профилактической деятель-

ности не только государства, но и личности в целом. 

Во-первых, формирование здорового образа жизни является одной из 

важнейших функций органов, контролирующих направление здравоохране-

ния, санитарного и образовательного просвещения. 

Систематическое исследование уровня и характера здоровья населения 

позволило акцентировать внимание на негативных факторах, препятствующих 

формированию здорового образа жизни последних. 

Так, предполагается апробировать на практике следующие модели регу-

лирования. 

− пропаганда ЗОЖ с использованием модели убеждения в пользе здоро-

вья, социально-когнитивной теории и транстеоретической модели изменения 

поведения человека1; 

− организация и проведения профилактических мероприятий гигиени-

ческого и культурного воспитания; 

− повышение медицинской активности центров медицинской профилак-

тики; 

− улучшение экологических обстановки (внешней среды) в регионах. 

Во-вторых, формирование здорового образа жизни происходит на 

уровне саморегуляции конкретного индивида. В изложении указанного пред-

ставляется правильным отметить следующие направления формирования: 

– создание и развитие благоприятных факторов здоровья. К числу таких 

следует прежде всего относить повышение трудовой и физической активно-

сти, составление сбалансированного и рационального питания, развитие вы-

сокого культурного уровня; 

 
1 Развитие здравоохранения : Государственная программа Российской Федерации. 

URL: https://minzdrav.gov.ru/ministry/programms/health/info (дата обращения: 26.04.2022). 

https://minzdrav.gov.ru/ministry/programms/health/info
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– снижение факторов риска, оказывающих существенное негативное

воздействие на здоровье. Среди них преобладающими являются низкий уро-

вень физической (гиподинамия) и трудовой активности, состояние психиче-

ской напряженности, потребление алкоголя, табачных, наркотических и пси-

хотропных веществ, а также другие факторы нездорового образа жизни  

Таким образом, проведенный анализ научных изысканий позволяет сде-

лать ряд умозаключений: 

во-первых, под здоровьем сегодня принято понимать не только отсут-

ствие болезней или физических дефектов, а состояние полного физического, 

психического и социального благополучия, отсюда представляется возмож-

ным выделить основные составляющие концепции здорового образа жизни – 

физическую, психологическую и поведенческую; 

во-вторых, организация здорового образа является целостным процес-

сом, который для эффективной своей реализации должен включать в себя все 

составляющие элементы; 

в-третьих, формирование здорового образа жизни происходит в двух 

формах проявления: реализации профилактической деятельности государства 

из заранее определенных моделей регулирования и саморегуляции индивида 

в целом. 

Коренной Л.Е. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.Ю. Бордачев  

К вопросу о проблемах личной безопасности сотрудников полиции  

Очень часто во время несения службы сотрудники органов внутренних 

дел подвергаются опасности. При этом рискуют жизнью и здоровьем, выпол-

няя поставленные перед ними задачи. Такие ситуации связаны, например, с 

пресечением преступлений и правонарушений, розыском преступников и пра-

вонарушителей, освобождением граждан из заложников, охраной обществен-

ного порядка, а также возникновением обстановки режима чрезвычайной си-

туации. Именно в такие моменты опасности сотрудникам и необходимо ис-

пользовать специальные средства и огнестрельное оружие, успешное приме-

нение которых очень сильно зависит от физической подготовки сотрудника, а 

также от его стрессоустойчивости. 

Вместе с тем ежегодно растет число правонарушений, пресечение кото-

рых в обязательном порядке требует применения огнестрельного оружия. 

Например, во время охраны правопорядка сотрудникам полиции оказывают 

агрессивное, вооруженное сопротивление, в связи с этим возникает необходи-
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мость применения огнестрельного оружия. По ходу решения профессиональ-

ных задач, которые требуют как спортивной, так и психологической подготов-

ленности, сотрудник органов внутренних дел должен защитить не только 

жизнь окружающих, но и сохранить свою. 

Случаи ранений или гибели сотрудников говорят о том, что роль огне-

вой, тактико-специальной подготовки и основ личной безопасности находится 

не на должном уровне.  

Статистика свидетельствует о том, что за 2018 г. при исполнении слу-

жебных обязанностей погибли 119 сотрудников полиции, в 2019 г. погибли 51 

сотрудник и 592 получили ранения, в 2020 г. погибли 36 сотрудников органов 

внутренних дел и 1290 получили ранения, в 2021 г. погибли 24 сотрудника, 

более 1200 получили ранения1. Данные показывают снижение гибели личного 

состава органов внутренних дел, что может говорить о положительных резуль-

татах работы МВД России. Несмотря на снижающиеся показатели, число по-

гибших и раненных сотрудников все равно остается на высоком уровне.  

Чтобы совершенствовать уровень подготовки сотрудников органов 

внутренних дел, необходимо постоянное обучение сотрудников полиции, за-

дачами которого являются: 

– изучение нормативно-правовой базы МВД России, в том числе той, ко-

торая регламентирует меры личной безопасности при осуществлении сотруд-

ником профессионально деятельности, например действия сотрудника на ме-

сте происшествия; 

– изучение сотрудниками во время занятий по огневой подготовке пра-

вовых основ применения огнестрельного оружия, материальной части, так-

тико-технических характеристик огнестрельного оружия и боеприпасов, при 

этом особое внимание уделять мерам безопасности при обращении с оружием, 

отработке действий при возникновении задержек при стрельбе и использова-

нию оружия в экстремальных ситуациях2. 

Таким образом, одним из важных направлений профессиональной под-

готовки является обучение сотрудников различным формам и методам обес-

печения личной безопасности. 

На сегодняшний день нормативная база, регламентирующая обращение 

сотрудников органов внутренних дел с табельным оружием, остается доста-

точно широкой. Однако некоторые ученые считают, что следовало бы расши-

рить регламентацию в части правил ношения, транспортировки огнестрель-

 
1 Состояние преступности в Российской Федерации. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 15.03.2022). 
2 Толдиев А.Б. К вопросу обеспечения личной безопасности сотрудников МВД Рос-

сии // Теория и практика общественного развития. 2016. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/  

article/n/k-voprosuobespecheniya-lichnoy-bezopasnosti-sotrudnikov-mvd-rossii (дата обраще-

ния: 15.03.2022) 
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ного оружия, дополнительной комплектации, правил ухода в условиях несе-

ния службы и служебных командировок.  

Качественное применение оружия сотрудниками полиции напрямую за-

висит от состояния личной безопасности, которое состоит из двух компонен-

тов: физической и психологической безопасности. 

Физическая безопасность зависит от полученных во время огневой под-

готовки навыков обращения с оружием. Н.Н. Пономарев проводил исследова-

ния, в ходе которых выяснилось, что чаще всего огневой контакт происходит 

на коротких дистанциях, то есть на дистанциях до 10 метров. Из этого следует 

вывод, что сотруднику полиции необходимо совершенствовать навыки ско-

ростного обращения с оружием (быстрое извлечение, изготовка к стрельбе и 

осуществление первого выстрела). Для улучшения навыков сотрудника 

К.Н. Горюн предлагает овладение техникой скоростной стрельбы «нав-

скидку»1. Такая техника представляет собой стрельбу без предварительной 

подготовки, включает в себя быстрые действия по скоростному извлечению, 

приведению в боевую готовность и динамичную обработку ударно-спускового 

механизма. В качестве особенностей такой стрельбы выделяют то, что для 

прицеливания не используется прицельное приспособление, стрельба осу-

ществляется посредством эффекта мышечной памяти, который, в свою оче-

редь, должен быть хорошо развит.  

Аспектам психологической подготовки уделено большое внимание в 

различных трудах ученых. Они считают, что большую роль в обеспечении 

личной безопасности играет психологическое состояние сотрудника органов 

внутренних дел во время выполнения своих служебных обязанностей.  

Например, В.Б. Косовский в своих исследованиях отмечал отличное вы-

полнение сотрудниками полиции нормативов по огневой подготовке, в то 

время как при реальном огневом контакте или при его угрозе многие сотруд-

ники характеризовались растерянностью, медлительностью. На основании 

этого можно сделать вывод о низком уровне подготовленности сотрудников к 

стрессовым ситуациям, связанным с применением огнестрельного оружия, а в 

целом об их недостаточной психологической подготовке.  

Д.В. Швец своими исследованиями также подтверждает мнение преды-

дущего автора, замечая низкий уровень подготовки сотрудников, выражаю-

щийся в снижении внимания, нарушениях логики рассуждения, растерянно-

сти, замедленности реакции, снижении координации движений. Такие явления 

 
1 Горюн К.Н. Стрельба «навскидку» как комплекс действий с оружием, обеспечива-

ющий личную безопасность сотрудника полиции при возникновении огневого контакта // 

Актуальные вопросы тактики охраны общественного порядка и общественной безопасно-

сти : материалы межвузовской конференции. Иркутск, 2017. С. 28-32. 
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действительно замечались у сотрудников в ситуациях, связанных с примене-

нием огнестрельного оружия1.  

Таким образом, возникающие проблемы, связанные с личной безопасно-

стью сотрудников в случаях применения огнестрельного оружия или установ-

ления огневого контакта, должны быть разрешены достаточной нормативно-

правовой регламентацией, повышением навыков физической и психологиче-

ской безопасности. Кроме того, эффективно бы сказалось введение нового 

упражнения при прохождении курса огневой подготовки – стрельба с места по 

внезапно появившейся или движущейся мишени на расстоянии 10 метров по-

сле физической нагрузки. 

Пузий И.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Е.В. Панов, кандидат педагогических наук, доцент 

Особенности физической подготовки курсантов женского пола 
в образовательных организациях МВД России  

В настоящее время девушки все больше отдают предпочтение профес-

сиям, в которых, как правило, работают мужчины. В образовательных органи-

зациях МВД России «набирают обороты» специальности, которые как раз под-

ходят для девушек: следователь, кинолог, криминалист и другие. 

В Российской Федерации на данный момент существует 17 образова-

тельных организаций МВД России, осуществляющих подготовку специали-

стов по программам высшего образования, что по данным 2022 г . составляет 

более 2% от всех вузов в России (всего 757).  

В настоящее время в образовательных организациях МВД России имеет 

место тот факт, что по многим специальностям преобладающим количеством 

обучающихся являются курсанты женского пола. Так, например, в Сибирском 

юридическом институте МВД России по специальности «Правовое обеспече-

ние национальной безопасности» количество курсантов-девушек в среднем 

составляет 65-70%, а по специальности «Правоохранительная деятельность» 

количество девушек значительно ниже, примерно 10%. Смеем предположить, 

что данное положение дел имеет место в большинстве вузов МВД России.  

На наш взгляд, существующее процентное соотношение обучающихся 

мужского и женского пола в образовательных организациях МВД России 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

1 Швец Д.В. Психологическая готовность сотрудников полиции к правомерному 

применению табельного огнестрельного оружия // Актуальные вопросы подготовки со-

трудников полиции : сборник статей. 2015. С. 7-12. 
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Не секрет, что подавляющее число сотрудников следственных подразде-

лений, органов дознания составляют женщины. Женщинам, по сравнению с 

мужчинами, более свойственны усидчивость, внимательность, ответствен-

ность, дисциплинированность, что требуется для значительного числа профес-

сий в органах внутренних дел Российской Федерации. 

В последние годы конкурс на специальность «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» в разы больше, чем, например, на «Правоохра-

нительную деятельность». Как раз из-за большого количества кандидатов на 

обучение из числа девушек, которые хотели бы вступить  в ряды сотрудников 

полиции и попробовать себя в этой опасной и тяжелой, но очень нужной и 

ценной профессии для общества и государства.  

В то же время для девушек существует множество трудностей как при 

поступлении в вуз, так и во время обучения. 

Одной из них является успешное освоение учебной дисциплины «Физи-

ческая подготовка». 

При поступлении в образовательные организации МВД России перед 

кандидатами на обучение стоит важная задача – успешно сдать вступительный 

экзамен по физической подготовке.  

Стоит отметить, что более 90% всех будущих курсантов поступают по-

сле окончания 11 классов. Этот момент важен, так как в школе не уделяют 

особого внимания физической подготовленности учеников, подросткам самим 

необходимо заботиться о своем здоровье, укреплять его. Чего, к счастью, 

нельзя сказать об образовательных организациях МВД России, где в значи-

тельной степени уклон идет именно на достижение физической подготовлен-

ности курсантов. Об этом говорит тот факт, что: 

1) физическая подготовка предусмотрена на протяжении всего периода

обучения, что существенно повышает ее значимость; 

2) на промежуточной аттестации курсанты сдают дифференцированный

зачет, который предполагает выставление оценки не ниже «удовлетвори-

тельно».  

Девушкам гораздо сложнее втянуться в занятия по физической подго-

товке. Во-первых, это связано с тем, что значительная часть девушек не свя-

зывает свою жизнь со спортом. Они могут поддерживать состояние здоровья, 

фигуру только какими-то стандартными упражнениями, но это несравнимо с 

тем, что требуется от курсантов. Лицам мужского пола гораздо легче привык-

нуть к таким нагрузкам, так как они в большинстве случаев с самого детства 

начинают заниматься спортом. 

Девушкам более присущи такие виды деятельности, как танцы, гимна-

стика и т.д., что связано с гибкостью и пластичностью, которые играют боль-

шую роль в занятиях физической подготовкой. Это помогает девушкам при 

выполнении акробатических, специально-подготовительных упражнений, но 
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незначительно помогает в освоении боевых приемов борьбы. Это не идет в 

сравнение с единоборствами, с которыми девушкам приходятся сталкиваться 

на занятиях по физической подготовке.  

Элементы единоборств требуют определенной координации движений, 

хладнокровности и жесткости, поэтому мужчинам они даются легче, а де-

вушки по своей натуре мягкие и несклоняемые к грубости, поэтому элементы 

единоборств более сложны для изучения лицами женского пола.  

Большинство девушек при поступлении имеют небольшой вес, из-за 

чего в мышцах совсем нет силы и тяжело выполнять даже самые элементарные 

упражнение и приемы на занятиях. У мужчин мышцы развиваются быстрее, 

это происходит из-за повышенного уровня гормона роста, которого у девушек 

намного меньше, из-за чего мышечная масса набирается на 20-25% медленнее. 

Но этот гормон играет не главную роль, главной является энергия, для ее по-

лучения необходимо правильно и достаточно питаться, чтобы были силы для 

занятий физической подготовкой.  

Одним из приоритетных качеств сотрудников женского пола является 

выносливость. Выносливость представляет собой способность организма, 

находящая свое отражение во времени выполнения какого-либо упражнения. 

Соответственно, чем больше время, тем выше выносливость. При поступле-

нии и при обучении в образовательных организациях МВД России этому ка-

честву уделяется пристальное внимание. 

Еще одна проблема для образовательных организаций МВД России – вы-

полнение служебных обязанностей по задержанию правонарушителей для де-

вушек 18-20 лет, прошедших курс первоначальной подготовки. 

В начале 2 курса курсантам необходимо сдать экзамен, который вклю-

чает в себя задержание условных правонарушителей. Как правило, условных 

правонарушителей выбирают из числа лиц мужского пола, проходящих повы-

шение квалификации или обучающихся на старших курсах. Здесь курсантам 

женского пола предстоит нелегкая задача – задержать правонарушителя по-

средством применения боевых приемов борьбы, изученных ранее на занятиях 

по физической подготовке. Задача совсем не легкая, так как обычно такими 

лицами выступают взрослые и сильные мужчины. Данный экзамен включает 

себя знания дисциплин, преподаваемых в начале обучения: «Основы профес-

сиональной деятельности», «Физическая подготовка», «Административное 

право» и т.д. После успешной сдачи экзамена курсанту выдается свидетель-

ство о должности служащего «Полицейский».  

Во всех образовательных организациях МВД России предусмотрены су-

точные наряды, в которые также заступают курсанты-девушки. Со второго 

курса обучения курсанты начинают заступать в патруль, который представ-

ляет собой обход территории образовательной организации МВД России в це-

лях обнаружения и пресечения проникновения на территорию посторонних 
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лиц и выявления подброшенных неизвестных предметов. Систематически в 

образовательных организациях проводят проверки по реагированию: выде-

ляют специального человека, который должен тайно проникнуть на террито-

рию образовательной организации и остаться незамеченным. Во время обхода 

территории необходимо обнаружить и задержать «правонарушителя», задер-

жание в некоторых случаях необходимо осуществить именно девушке.  

В качестве вывода хочется отметить, что, несмотря на перечисленные 

проблемы и сложности при поступлении и обучении в образовательных орга-

низациях МВД России, большое количество девушек мечтает там обучаться. 

К сожалению, бывают случаи ухода девушек во время «курса молодого бойца» 

или даже на стадии обучения, но процент ухода очень маленький. Мы также 

хотим отметить значимость лиц женского пола в системе МВД, так как неко-

торые профессии более предпочтительны для женщин из-за их психофизиоло-

гических особенностей. 

Шмидт О.Д. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко 

Методика обучения стрельбе в условиях ограниченного времени, 
физических нагрузок и психологического воздействия  

Современные условия функционирования российской полиции обуслав-

ливают необходимость усовершенствования навыков умелого обращения с ог-

нестрельным оружием, знаний правовых оснований его применения и исполь-

зования в процессе выполнения служебно-оперативных задач. Огневая подго-

товка является одной из основных составляющих служебной подготовки ра-

ботника полиции. Она формирует специальные знания нормативной базы 

условий и границ применения огнестрельного оружия и его использования, 

правил и приемов стрельбы, основ тактической и скоростной стрельбы, так-

тико-технических характеристик огнестрельного оружия, его строения и 

назначения, баллистических характеристик и т.д. В особенности огневая под-

готовка сотрудника полиции предполагает психофизиологическую подго-

товку, т.к. именно данный аспект имеет ключевое значение в ходе выполнения 

им служебных задач в особых условиях.  

Психофизиологический фактор стрельбы приобретает особое значение в 

процессе обучения. Традиционные формы и методы практических уроков по 

подготовке стрельбы не полностью способствуют развитию творческой лич-

ности, прикладному мышлению, навыкам интеграции знаний в различных 
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областях обучения как в основном направленные на освоение правильных дей-

ствий с оружием и техникой точного выстрела1. 

Непосредственный контакт с преступником зачастую сопровождается 

угрозой жизни и здоровью, поэтому полицейскому необходимо умение быстро 

ориентироваться в нужный момент с подключением возможности моторики 

организма и успешным использованием огнестрельного оружия.  

Стоит отметить, что лучший тренажер – это оружие. С ростом результа-

тов у стрелка появляется уверенность в своих возможностях и возникает глу-

бокий интерес к освоению тонкостей стрелковой науки, что, в свою очередь, 

снова дает рост результатов и дополнительную уверенность в своих силах.  

Овладение, совершенствование, формирование и сохранение навыков 

безопасного, эффективного и результативного использования огнестрельного 

оружия требуют использования соответствующей методики проведения 

стрелковой подготовки. Однако реальность полицейских тренировок обычно 

не позволяет проводить интенсивную тренировочную стрельбу с использова-

нием боеприпасов. Альтернативным решением является использование совре-

менных технологий обучения. Примером этого является «Виртуальная си-

стема совершенствования тактики оперативных служб, отвечающих за без-

опасность и подготовку к стрельбе». Внедрение стимулятора в тренинги поли-

ции позволит полностью подготовить персонал к выполнению своих задач, со-

здав потенциал знаний и опыта во многих областях, намного превышающий 

возможности обычного обучения. 

По нашему мнению, основой психологической подготовки стрелка 

должна являться идеомоторная тренировка – саморегуляция (самовнушение) 

как один из методов психорегулирующей тренировки. Известно, что самовну-

шение является формой воздействия стрелка по убеждению себя настраи-

ваться на необходимые действия мотивированными доказательствами. Для 

этого необходимо применять аутогенную тренировку, т.е. метод специальных 

словесных упражнений по мысленному преодолению нервного и психологи-

ческого напряжения. Задача идеомоторной тренировки стрелка – мысленное 

воспроизведение изученных действий и приемов, направленных на закрепле-

ние двигательных навыков, поддерживающих состояние готовности к выпол-

нению упражнения. Обучающийся, который владеет приемами и методами 

идеомоторной тренировки, может поддерживать и совершенствовать в любой 

стрелковой ситуации технико-тактическую подготовленность.  

Важным этапом всего психологического учебно-тренировочного про-

цесса считаются контрольные стрельбы, в которых четко проявляются психо-

логические и эмоциональные состояния обучающегося. В.А. Крючин – извест-

1 Николаев Н.О. Психические свойства стрелка в процессе огневой подготовки со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации // Научно-методический элек-

тронный журнал «Концепт». 2016. № 2. С. 41-45. 
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ный российский спортсмен, основатель первого в России клуба практической 

стрельбы, изучил проблему рефлексивно-интеллектуальной способности обу-

чающегося и определил основные волевые качества при проведении контроль-

ных стрельб, а также их психофизические влияния: самообладание, выдержка, 

смелость, решительность1. Самообладание и выдержка сдерживают нежела-

тельную активность психики в нестандартных психических ситуациях кон-

трольных упражнений. Решительность и смелость мобилизуют нервную си-

стему и психику по преодолению проблем стрельбы возникающих при дости-

жении поставленных целей.  

Хотим отметить, что совершенствование огневой подготовки является 

жизненно важным навыком, который необходимо постоянно поддерживать и 

развивать сотрудникам правоохранительных органов.  

Обобщая результаты проведенного исследования, предлагаем следую-

щие направления совершенствования методики преподавания огневой подго-

товки:  

– формирование сознательного отношения к предметам и средствам ог-

невой подготовки; 

– овладение разными способами использования оружия в реализации

охраны и защиты граждан; 

– формирование высокого уровня психологической готовности к отра-

ботке умений и навыков применения средств огневой подготовки. 

Представленные выше пути усовершенствования методики преподава-

ния блока огневой подготовки не являются окончательными, поскольку в со-

временной научной сфере сочетаются социальные, философские, экономиче-

ские, политологические знания, новейшие исследовательские технологии и 

методики, касающиеся объективной реальности всех процессов и явлений об-

щественной жизни.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сде-

лать вывод о научных основах решения проблемы усовершенствования мето-

дики преподавания огневой подготовки, учете методологических, дидактиче-

ских, психологических, организационных и методических аспектов. Указан-

ные ранее нами пути усовершенствования методики подготовки позволят про-

водить более качественную подготовку личного состава подразделений пра-

воохранительных органов, а также уделять достаточное количество времени 

на психологическую подготовку, включающую тренировку самовыдержки и 

самообладания.  

2 Крючин В.А. Основы практической стрельбы // Калашников: Оружие, боеприпасы, 

снаряжение, охота, спорт. 2002. № 3. 
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Ладэ Д.А. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель В.М. Дворкин, кандидат педагогических наук, доцент 

Влияние занятий мини-футболом  
на физическую подготовленность курсантов и слушателей 

образовательных организациях МВД России  

Важным направлением в организации подготовки кадров в органах внут-

ренних дел Российской Федерации является профессиональная служебная и 

физическая подготовка. Физическая подготовка как элемент системы профес-

сионально служебной и физической подготовки сотрудника правоохранитель-

ных органов играет важную роль в формировании профессиональной пригод-

ности к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия. 

В системе физического воспитания спортивные игры получили широкое 

распространение. Одним из популярных видов спорта является мини-футбол. 

Поскольку соперничество выступает важным социально-психологиче-

ским фактором, формируются специальные футбольные команды, которые 

участвуют в различных соревнованиях. Соревновательная обстановка оказы-

вает значительное влияние на внутреннее состояние и поведение занимающе-

гося, повышается его работоспособность, формируется мотивация на дости-

жение высоких результатов. 

Игра в мини-футбол воспитывает чувство коллективизма, уважение к иг-

рокам, ответственность и дисциплинированность, а также товарищеские взаи-

моотношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи, мужество и 

волю к победе. 

В Сибирском юридическом институте МВД России организована работа 

спортивных секций по различным видам спорта1, в том числе по мини-фут-

болу. По результатам проводимого чемпионата института по мини-футболу 

среди курсов и факультетов формируется сборная института. 

В перечень основных соревнований, в которых принимает участие сбор-

ная команда Сибирского юридического института МВД России, входят: чемпи-

онат МВД России среди образовательных организаций; Универсиада среди ву-

зов города Красноярска и Красноярского края, чемпионат краевого региональ-

ного отделения ВФСО «Динамо» и другие соревнования различных уровней. 

1 Дворкин В.М. Проблемы отбора в сборную команду образовательных организаций 

МВД России по дзюдо и самбо (на примере Сибирского юридического института МВД 

России) // Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и профессионально-при-

кладной физической подготовки : сборник статей V международной научно-методической 

конференции (20-21 нояб. 2020 г.) / отв. ред В.В. Борисенко. Могилев, 2020. С. 16-19. 
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Учебно-тренировочные занятия по мини-футболу проводятся 3 раза в 

неделю по 2,5 часа. Данная работа позволяет сборной института добиваться 

хороших результатов. Так, в 2021 г. команда СибЮИ МВД России по мини-

футболу в рамках соревнований «Универсиада 2021» заняла почетное 5 место, 

КРО ВФСО «Динамо» – 7 место, а в соревнованиях по мини-футболу среди 

организаций и предприятий Советского района г. Красноярска команда Си-

бирского юридического института заняла 1 место. 

Мини-футбол характеризуется самыми разнообразными и сложными 

приемами, игрок должен постоянно двигаться, наблюдать за происходящим, 

обладать высокой скоростью реакции, уметь адаптироваться в зависимости от 

ситуации, а также быть физически подготовленным1. 

Игроки обладают развитым боковым зрением в силу того, что им необ-

ходимо быстро ориентироваться в окружающем пространстве, мгновенно ре-

агировать на подачи и следить за перемещением мяча. 

Высокая значимость перечисленных факторов состоит в том, что для со-

трудников правоохранительных органов физические кондиции организма яв-

ляются необходимым элементом при выполнении служебных обязанностей.  

Боковое зрение и точность глазомера имеют большое значение не только 

в мини-футболе, но и в профессиональной деятельности сотрудников опера-

тивных подразделений ОВД. При производстве оперативно-розыскных меро-

приятий, при задержании, а также при осмотре места происшествия вышепе-

речисленные факторы играют большую роль в поддержании эффективности 

профессиональной деятельности. 

Систематические занятия данным видом спорта воспитывают у курсанта 

выдержку, повышают его способность переносить длительные и интенсивные 

нагрузки, а также формируют навыки точных действий и принятия решений в 

короткие сроки. 

Исходя из результатов исследований, успешность игры в мини-футбол 

зависит от того насколько развиты у спортсмена морально-волевые качества, 

а именно самообладание, мужество, устойчивость в стрессовых ситуациях, 

умение быстро оценить обстановку и принять решение, а также от физической 

подготовленности, тактики и командной игры. 

Следует учитывать, что сотрудник правоохранительных органов должен 

контролировать свое поведение, владеть собой и уметь работать в стрессовой 

ситуации, ведь служба носит чрезвычайно напряженный и экстремальный ха-

рактер, поскольку сопряжена с риском потери здоровья и даже жизни. 

Кроме того, игра в мини-футбол представляет собой источник положи-

тельных эмоций. Ведь в период обучения курсанты сталкиваются с разными 

стрессовыми ситуациями, которые возникают у них в связи с образовательной 

 
1 Никишкин В.А. Физическая культура в вузах : учебник. М.: АСВ, 2010. С. 60-65. 
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и служебной деятельностью, стресс влияет на эмоциональное и психологиче-

ское состояние курсанта. Поэтому занятия спортом, в частности игра в футбол, 

служат средством снятия напряжения и психологической усталости1. 

Таким образом, систематические занятия мини-футболом являются не 

только средством формирования профессионально значимых двигательных 

навыков и воспитания физических качеств, но и средством укрепления здоро-

вья, психической стабильности и уравновешенности. 

Хусайнов А.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.Н. Нагорный, кандидат философских наук, доцент 

Проблемы обеспечения личной безопасности  
сотрудников органов внутренних дел  

при применении табельного оружия и специальных средств 

Законодательство допускает законное применение сотрудниками орга-

нов внутренних дел специальных средств и огнестрельного оружия в целях 

обеспечения собственной безопасности, безопасности населения, а также об-

щества в целом от преступных посягательств. В большинстве случаев такого 

применения сотрудники милиции действуют в опасной обстановке, которая 

характеризуется высокой степенью риска, а также активным поведением пре-

ступников в отношении правозащитников и высокой агрессивностью. 

Для того чтобы снизить возможность возникновения негативных по-

следствий сотрудникам органов внутренних дел необходимо уметь быстро и 

правильно оценивать ситуацию, а именно все ключевые обстоятельства, вклю-

чая оценку сильных и слабых сторон ситуации, опасностей, перспектив разви-

тия различных сценариев2. Необходимо отметить, что реакция полицейского 

должна быть адекватна угрозе, представляемой нарушителем. Криминализа-

ция общества обуславливает повышение требований в подготовке сотрудни-

ков полиции к выполнению оперативно-служебных задач3. 

1 Исмагилов Д.К. Технологии использования мини-футбола в годичном образова-

тельном цикле спортивно-ориентированного физического воспитания студентов // Моло-

дой ученый. 2013. № 6 (53). С. 791-796. 
2 Нелюбин Р.В. Личная безопасность сотрудников органов внутренних дел при вы-

полнении оперативно-служебных задач : учебно-практическое пособие. Екатеринбург: 

Уральский юридический институт МВД России, 2017. 144 с. 
3 Николаев В.В. Обеспечение личной безопасности сотрудников полиции в различ-

ных ситуациях служебной деятельности : учебное пособие. Екатеринбург: Уральский юри-

дический институт МВД России, 2012. С. 72. 
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В соответствии со ст. 13, 15 Закона Республики Таджикистан «О мили-

ции» сотрудники в качестве крайней меры имеют право при исполнении своих 

служебных задач применять огнестрельное оружие в случаях, указанных в за-

коне, но это право, данное сотрудникам правоохранительных органов, не все-

гда бывает реализовано по причине того, что милицейские, выполняя служеб-

ные задачи, забывают о соблюдении мер личной безопасности.  

Сотрудники не всегда в состоянии быстро и своевременно оценить пра-

вомерность применения специальных средств и огнестрельного оружия. В 

связи с этим они не всегда способны быстро и эффективно пресечь активное 

сопротивление правонарушителей.  

На популярном видеохостинге YouTube приводятся множество видеооб-

зоров, в которых показаны нарушения техник личной безопасности сотрудни-

ков, повлекшие за собой травмы полицейских. Рассмотрим один из них в ка-

честве наглядного примера. Декабрь 2020 г., город Бишкек, Кыргызская Рес-

публика. В полночь инспекторы милиции замечают машину, которая, передви-

гаясь в районе пресечения улиц Токомбаева и 7 Апреля, создавала помехи дру-

гим участникам дорожного движения. Патрульные инспекторы, остановив 

авто, почувствовали запах алкоголя, который исходил от водителя и пассажи-

ров. На требования показать документы водитель и находившиеся в машине 

люди отказываются выполнять требования и оказывают агрессивное сопро-

тивление, выражаясь при этом нецензурно по отношению к сотрудникам. В 

результате оказания агрессивного сопротивления правонарушителями была 

применена физическая сила в отношении сотрудников милиции. Правонару-

шители сорвали погоны у одного из патрульных и напали на сотрудников эки-

пажа УПСМ1.  

Один из сотрудников, среагировав на агрессивное сопротивление право-

нарушителей, достает табельное огнестрельное оружие и производит два пре-

дупредительных выстрела в воздух с требованиями остановиться, на что право-

нарушители не стали реагировать. Но при этом сотрудник с табельным ору-

жием не может сделать выстрел, потому что его напарник и правонарушитель 

перемещаются очень быстро и постоянно оказываются на одной линии – линии 

ведения огня. Конечно же, применение оружия в таких условиях невозможно, 

и ему остается только наблюдать, как его коллега уворачивается от ударов, но 

не от всех. После того как граждан, напавших на сотрудников все же задержали, 

выяснилось, что сотрудник полиции получил телесные повреждения.  

Рассматривая это происшествие, стоит остановиться на следующих момен-

тах. С точки зрения обеспечения личной безопасности при остановке авто, где 

находятся нарушители, патрульные инспекторы не приводят в готовность огне-

стрельное оружие, хотя основания для его применения могут возникнуть в 

1 В Бишкеке напали на сотрудника. URL: https://youtu.be/xGalPsts8EE. 

https://knews.kg/tag/voditel/
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любую секунду, что в дальнейшем и происходит. Действия сотрудника полиции 

в данном случае оправданы тем, что на месте происшествия есть граждане, а при 

значительном скоплении граждан сотрудник полиции не имеет права применять 

свое табельное оружие. Посторонние лица пострадать не должны при любом раз-

витии событий. При этом отметим, что сотрудник быстро среагировал на напа-

дение сотрудника правонарушителей, но на видео мы можем видеть, что сотруд-

ник боится и не до конца уверен в правомерности своих действий и том, имеет 

ли он право в данной ситуации произвести огонь в сторону нападающего. Дея-

тельность правонарушителя не была остановлена по причине того, что сотруд-

ник полиции старался минимизировать ущерб гражданину и наносил удары 

только по конечностям. Действительно, деятельность сотрудников полиции ос-

нована на таких профессиональных принципах, как гуманность, законность, от-

крытость, вежливость1. Но если речь идет о жизни самого сотрудника, то один 

из важных принципов, который подлежит соблюдению, – это законность.  

При проведении занятий по дисциплине «Личная безопасность сотруд-

ников органов внутренних дел», разбирая ситуации, связанные с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, обучаю-

щимся задается один и тот же вопрос: «Можно ли бить палкой специальной 

по голове?». Ответ всегда молниеносный и одинаковый: «Нет!». При этом ни-

кто не поднимает вопрос об условиях, в которых этот удар может понадо-

биться. Статьей 22 Федерального закона «О полиции» накладываются ограни-

чения на применение специальных средств, не допускается нанесение ударов 

специальными средствами по голове. В то же время в ч. 5 этой же статьи про-

писано: «Допускается отступление от запретов и ограничений, установленных 

частями 1 и 2 настоящей статьи, если специальные средства применяются по 

основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 23 настоящего Федерального 

закона». Если мы взглянем в законодательство Республики Таджикистан, то 

мы не найдем никаких положений, касающихся именно этого ограничения.  

Получается, что если сотрудник полиции имеет право открыть огонь на 

поражение, то и применение специальных средств будет правомочно. В при-

веденном примере налицо агрессивное открытое нападение на сотрудника по-

лиции, при котором не только его здоровье, но и жизнь подвергаются опасно-

сти, и уместность применения огнестрельного оружия на поражение, а следо-

вательно, и отступление от ограничений на применение специальных средств , 

не вызывает сомнений.  

В заключение хотелось бы отметить, что Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.02 

«Правоохранительная деятельность» (уровень специалитета) определено, что 

выпускник образовательной организации должен обладать способностью 

1 Зарубина Е.В. Профессиональная этика и служебный этикет : учебное пособие. 

Екатеринбург: Уральский юридический институт МВД России, 2015. С. 46-47. 
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осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, задержа-

нию и сопровождению правонарушителей, правомерно и эффективно приме-

нять и использовать табельное оружие, специальные средства, применяемые в 

деятельности правоохранительных органов1. Но если мы рассмотрим Феде-

ральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата), 

по которому в основном обучаются иностранные выпускники, мы увидим, что 

такого закрепления в данном документе не имеется2. Формирование данной 

профессиональной компетенции предусмотрено при изучении учебной дисци-

плины «Личная безопасность сотрудников ОВД».  

Таким образом, задача образовательной организации – научить выпуск-

ника правомерно и эффективно использовать оружие и специальные средства, 

в том числе и для защиты самого сотрудника. В связи с этим предлагаем вне-

сти в Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» положе-

ния, где будет рассмотрена выработка компетенций выпускниками касательно 

осуществления действий силового пресечения правонарушений, а именно спо-

собность правомерно и эффективно применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие.  

Голованец Е.И. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.В. Бабин 

О недостатках правового регулирования применения  
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия 
сотрудниками следственных органов и подразделений МВД России  

В наше время на сотрудников полиции возложено множество обязанно-

стей, таких как защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Фе-

дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие пре-

ступности, охрана общественного порядка, собственности и обеспечение обще-

ственной безопасности. Для эффективного выполнения указанных обязанно-

стей государство наделяет их специальными правами. Например, применение 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по направлению подготовки 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» / 

утв. Приказом Минобрнауки России от 16.11.2016 № 1424 // СПС КонсультантПлюс. 
2 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» / утв. Приказом Ми-

нобрнауки России от 13.08.2020 № 1011 // СПС КонсультантПлюс. 
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физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия регулируется 

главой 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

Вместе с тем в Министерстве внутренних дел Российской Федерации 

проходят службу не только сотрудники полиции, то также сотрудники органов 

внутренних дел. Согласно Указу Президента РФ1 в единую централизованную 

систему МВД России входят органы внутренних дел, включающие в себя по-

лицию, а также организации и подразделения, созданные для выполнения за-

дач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России. 

Особое внимание необходимо уделить такой составляющей МВД России 

и его территориальных органов, как следственные органы. Органы следствия 

обладают определенной автономией, собственной внутренней структурой и 

подчинены Следственному департаменту МВД России. Следователи отно-

сятся к категории сотрудников ОВД. 

Очень часто во время несения службы следователи, как и другие сотруд-

ники органов внутренних дел, подвергаются опасности. При этом рискуют 

жизнью и здоровьем, выполняя поставленные перед ними задачи. Такие ситу-

ации связаны, например, с пресечением преступлений и правонарушений, ро-

зыском преступников и правонарушителей, охраной общественного порядка, 

обеспечением общественной безопасности, в том числе в условиях различных 

чрезвычайных ситуаций. Именно в такие моменты риск возникновения угроз 

их жизни и здоровью чрезвычайно высок, а противодействовать этому они мо-

гут путем применения физической силы, специальных средств и огнестрель-

ного оружия2. 

Так, Добринский районный суд г. Липецка признал местного жителя ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ 

(применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя вла-

сти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По материа-

лам дела установлено, что вечером 25 апреля мужчина в состоянии алкоголь-

ного опьянения встретил около кафе «Молодежное» следователя специальной 

части Следственного управления УМВД России по Усманскому району Ли-

пецкой области. Имея личную неприязнь, он начал высказывать следователю 

претензии по поводу расследования его уголовного дела и дела его родствен-

ника, а потом нанес ему несколько ударов в голову3. 

Случаи нападения граждан на сотрудников следственных органов МВД 

России нередки. Они всякий раз подтверждают опасность работы следова-

1 Пункт 13 Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента РФ от 21.12.2016 № 699. 
2 Ахматгатин А.А. Некоторые аспекты применения огнестрельного оружия сотруд-

никами полиции // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2012. № 3 (62). 
3 За нападение на следователя СКР суд назначил фигуранту его дела почти два года 

// Право.ru. URL: https://pravo.ru/news/view/121275/ (дата обращения: 20.04.2022).  
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телей и говорят о важности и необходимости качественного правового регу-

лирования в области применения ими физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия. 

Следователи в соответствии со своим должностным предназначением 

выполняют задачи, часто находясь в составе специальных нарядов – след-

ственно-оперативных групп. При этом они круглосуточно несут службу в са-

мом центре криминальной обстановки и при постоянных контактах с гражда-

нами, имеют при себе табельное оружие, владеют боевыми приемами борьбы, 

но чрезвычайно ограничены в возможностях осуществлять хотя бы собствен-

ную защиту, так как не являются сотрудниками полиции. Поэтому мы зада-

емся вопросом: какими правовыми нормами в таких случаях должен пользо-

ваться сотрудник следственных органов МВД России? 

Отвечая на этот вопрос, следует для начала определиться с правовым 

статусом следователя как сотрудника органов внутренних дел. После этого 

возникает логичный вопрос: может ли следователь использовать положения 

Федерального закона «О полиции», решая правоохранительные задачи или 

обеспечивая собственную защиту?  

Суть п. 21 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «О службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации» находится в противоречии с ч. 1 ст. 18 Феде-

рального закона «О полиции». Речь здесь идет о праве сотрудников органов 

внутренних дел применять физическую силу, специальные средства и огне-

стрельное оружие в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом «О полиции», однако анализируемая нами норма данного закона 

наделяет такими полномочиями исключительно полицейских.  

В ст. 25 Федерального закона «О полиции» мы можем увидеть, что со-

трудником полиции является гражданин Российской Федерации, который осу-

ществляет служебную деятельность на должности федеральной государствен-

ной службы в органах внутренних дел и которому в установленном порядке 

присвоено специальное звание сотрудника полиции. 

Чтобы во всем разобраться, нам следует обратиться к Указу Президента 

Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации поли-

ции». В данном указе перечислены функции, возложенные на различные под-

разделения полиции. Хочу обратить внимание на то, что мной поднят вопрос 

о том, относятся ли сотрудники следственных органов к сотрудникам поли-

ции. Из всех 17 пунктов данного указа ни один не относится к области дея-

тельности следственных органов, из чего мы можем сделать вывод, что следо-

ватели не относятся к сотрудникам полиции. Проведенный нами анализ зако-

нодательства показывает, что сотрудникам ОВД можно применять физиче-

скую силу, специальные средства и огнестрельное оружие только в соответ-

ствии с главой 8 УК РФ и нормами института крайней необходимости КоАП 

РФ в рамках общепринятых полномочий граждан. 
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Таким образом, законодатель просто относит следователей к сотрудни-

кам органов внутренних дел, и право на применение физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия регламентируется для них уже упо-

мянутой нормой Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ  «О 

службе в органах внутренних дел Российской Федерации». Недостатком та-

кого регулирования, как мы уже упоминали, является противоречие п. 21 ч. 1 

ст. 11 данного закона и ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О полиции». Повы-

шению эффективности следователей в области решения правоохранительных 

задач и обеспечения собственной безопасности могло бы способствовать 

устранение данного противоречия посредством, например, включения катего-

рии «сотрудники органов внутренних дел» в указанную норму Федерального 

закона «О полиции». 

Чигрина А.П. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.В. Хрущев  

Тактические особенности применения огнестрельного оружия 
при задержании преступников, передвигающихся  

на автотранспорте, подозреваемых в преступлениях  
в сфере нелегального оборота наркотиков  

В России за последние годы наблюдается стойкая тенденция роста пре-

ступности в сфере наркооборота, что подтверждается статистикой, которую 

приводит Главный информационно-аналитический центр МВД России (далее 

– ГИАЦ МВД России). Так, за январь – ноябрь 2021 г. выявлены 168,1 тыс.

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что составляет

9% от количества зарегистрированных преступлений за аналогичный период.

В данной категории транспортное средство применяется преступниками 

для перевозки наркотических средств, а также для их хранения в специально 

оборудованных тайниках. Помимо этого повышенное внимание к транспорт-

ному средству в рамках нашей научной работы обусловлено результатами 

Всероссийского центра изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ), 

согласно которым объектом применения оружия чаще всего является автомо-

биль (46%)1. Предмет нашего исследования мы сузили до такого вида объекта 

транспортной инфраструктуры, как легковой автомобиль. 

1 Практика применения огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних 

дел Российской Федерации : учебно-методическое пособие / А.Р. Косиковский, Д.В. Лит-

вин, Т.С. Купавцев [и др.]. М.: Академия управления МВД России, 2021. С. 19.  

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_583
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Задержание преступников, передвигающихся на транспорте, является 

одним из самых опасных видов задержания, поскольку само по себе транс-

портное средство является источником повышенной опасности. Кроме того, 

граждане, подозреваемые в преступлениях в сфере нелегального оборота 

наркотиков, готовы скрываться от сотрудников полиции и противодейство-

вать им любыми опасными способами, в том числе используя огнестрельное 

оружие. 

Следовательно, исключительно важной как в научном, так и в практиче-

ском отношении является проблема подготовки сотрудников полиции к так-

тическим действиям, сопряженным с применением огнестрельного оружия в 

условиях задержания преступника, передвигающегося на автотранспорте.  

Нами было проведено анкетирование сотрудников ОВД. В социологиче-

ском опросе приняли участие 115 сотрудников подразделения дорожно-пат-

рульной службы ГИБДД (далее – ДПС) Красноярского края. На вопрос «При-

ходилось ли Вам задерживать преступников, передвигающихся на автотранс-

порте?» 75% ответили положительно. Аналогичные результаты получены в 

опросе ВЦИОМ, где 49% случаев применения огнестрельного оружия прихо-

дилось на сотрудников ДПС1. Несмотря на то, что респондентами выступили 

сотрудники ДПС, важно отметить, что при определенных условиях к данным 

действиям привлекаются сотрудники других подразделений и служб органов 

внутренних дел (далее – ОВД), например оперуполномоченные, спецподраз-

деления (ГРОМ, ОМОН, СОБР). Поэтому каждый сотрудник полиции должен 

быть готов к несению службы по проверке и задержанию вооруженных пре-

ступников, следующих на автотранспорте. 

Успешность задержания преступников сотрудниками ОВД обусловлена 

владением тактикой задержания, под которой понимается совокупность спе-

цифических приемов и средств, обеспечивающих наиболее рациональное про-

изводство задержания в соответствии с уголовно-процессуальным законода-

тельством2.  

Перед тем как прибегать к применению огнестрельного оружия, необхо-

димо исчерпать следующие способы остановки автомобиля в установленном 

месте: перекрытие дороги автомобилями, установка специального средства 

для остановки транспортных средств («Еж-М»; «Лиана»), перекрытие дороги 

грузовыми автомобилями, автопоездами. К слову сказать, что сотрудники до-

рожной полиции ряда европейских стран (США, Канада) предпочитают бло-

кирование патрульными автомобилями и применение специальных средств, 

 
1 Практика применения огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних 

дел Российской Федерации. С. 7. 
2 Степанюк В.И. Тактика и порядок задержания правонарушителей, использующих 

автотранспортные средства в преступных целях: практические рекомендации. Орел: 

ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова, 2019. 178 с. 
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нежели применение огнестрельного оружия для остановки транспортного 

средства. 

Толкование нормы, закрепляющей основание применения огнестрель-

ного оружия («для остановки транспортного средства путем его повреждения, 

если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требова-

ния сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу 

жизни и здоровью граждан»). Важно отметить, что основание для применения 

оружия с целью остановки автотранспорта возникает только в том случае, если 

водитель транспортного средства создает реальную угрозу жизни и здоровью 

граждан (п. 1 ч. 3 ст. 23 ФЗ «О полиции»). Таким образом, выстрелы могут 

производиться исключительно по транспортному средству (колесам, элемен-

там его конструкции), а не по водителю автомобиля. 

По статистике в 35,6% случаев, когда проводились преследование и за-

держание правонарушителей, приходилось стрелять по колесам автомобилей. 

Были случаи, когда попадание в колесо автомобиля не останавливало транс-

портное средство1. 

Лишь в 5-10% случаев сотрудники попадают в цель (по колесам). Одной 

из причин этого является отсутствие закрепления где-либо тактики такой 

стрельбы, а также тот факт, что сотрудников специализированных подразде-

лений в учебных заведениях отдельно приемам ведения огня по движущейся 

цели не обучают. 

Приведем ряд особенностей стрельбы по движущемуся транспортному 

средству из штатного оружия – 9-мм пистолета Макарова. Для остановки ав-

тотранспорта используется вращательное движение колеса навстречу пуле: 

если автомобиль отъезжает, необходимо стрелять (целиться) в  нижнюю треть 

колеса, а чтобы поразить колесо встречного транспорта – в верхнюю часть ко-

леса.  

При стрельбе по колесам движущегося автомобиля следует иметь в виду, 

что сбоку шины сравнительно тонкие и пробиваются из любого вида оружия. 

Поэтому эффективнее всего вести огонь в момент обгона или на повороте до-

роги в момент, когда скаты автомобиля открываются сбоку. 

Поскольку мы говорим об оружии, которое чаще всего применяют на 

практике, важно знать, что пуля 9-мм пистолета Макарова может не пробить 

шину, если она попадет в район протектора средней или верхней части шины 

(пуля пройдет по касательной). Эффективное пробитие пулей покрышки дви-

жущегося автомобиля осуществляется попаданием пули в нижнюю треть 

 
1 Осипов О.О. Современные требования к огневой подготовке сотрудников полиции 

// Совершенствование образовательных программ, планирование и реализация учебного 

процесса : материалы всероссийской учебно-методической конференции, посвященной 

100-летию со дня образования Омской академии МВД России (Омск, 28 фев. 2020 г.) / под 

ред. В.А. Гусева, М.С. Десятова. Омск: ОмА МВД России, 2020. С. 38.  
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колеса1, поскольку если стрелять в верхнюю часть, то центробежная сила ре-

зины отбрасывает пулю наружу. 

Большое значение имеет психоэмоциональное состояние, возникающее 

в момент огневого контакта. На фоне сильного эмоционального переживания 

в работу включается грубая моторика, движения становятся быстрее и резче, 

тем самым затрудняются движения тонкой моторики, которая обеспечивает 

плавность спуска курка, удержание ровной мушки в прорези целика. Из этого 

следует важность психологической подготовки сотрудников к экстремальной 

ситуации, с тем чтобы в нужный момент проявить холодной рассудок и реши-

тельность. 

Проблема сдергивания является актуальной даже для опытных стрелков, 

особенно когда речь заходит о стрельбе по движущемуся колесу (по стати-

стике в скат попадает одна пуля из трех). В основном следствием такого сдер-

гивания является отклонение полета пули вправо, а в нашем случае – за габа-

риты колеса. Многие авторы предлагают решение данной проблемы – 

стрельба «плоским» пистолетом (пистолет «боком», рукояткой параллельно 

горизонту). Эллипс рассеивания в таком случае превращается в вертикальный 

и полностью вписывается в покрышку. В таком положении необходимо це-

литься в край обода. 

Рекомендуется учитывать компоновку и конструкцию трансмиссии ав-

томобиля. Так, для остановки переднеприводного автомобиля необходимо 

пробить колеса, расположенные по диагонали, для остановки заднепривод-

ного автомобиля – передние колеса. 

Следует учитывать факторы, формирующие остановку, занос, кручение, 

опрокидывание автотранспорта при простреле колеса. Так, при пробитии шин 

транспорта, движущегося со скоростью 60 км/ч, возникает большая вероят-

ность резкого заноса автомобиля и, как следствие, его выбрасывания на до-

рожную часть встречного движения, тротуар или на остановку транспортного 

средства. Вероятность заноса вправо также повышается при пробое передних 

скатов. В результате незнания данного фактора возникает риск получения 

травм или гибели окружающих граждан. Поэтому стрелять следует по задним 

скатам, поскольку в этом случае автомобиль меньше заносит и направления 

заноса легче предсказать. При этом огонь по шинам необходимо вести сзади и 

сбоку под углом в 45 градусов к скрывающемуся автомобилю. При попадании 

в цель стрелок должен немедленно сообщить об этом водителю автомобиля 

сотрудников полиции в целях недопущения столкновения с заносимым в сто-

рону преследуемым автомобилем. 

1 Стрижанов А.В. Основы обучения безопасному обращению с оружием при несении 

службы // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2019. 

№ 5-3. С. 315. 
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Различают два вида положения стреляющего сотрудника в движущемся 

автомобиле. В зависимости от того, в какую сторону ведется огонь, различают 

следующие положения стреляющего сотрудника. При стрельбе справа налево 

(рекомендуемое положение) лучше всего стрелять с заднего сидения через от-

крытое окно автомобиля, уперевшись ногами в спинку переднего кресла, а 

приподнятым тазом – в спинку своего сиденья1. Если сотрудник ведет огонь 

слева направо, следует встать на сиденье с опорой на правовое колено, а левой 

ногой упереться в пол транспортного средства, при этом корпус стреляющего 

полностью повернут к окну. 

В обоих случаях оружие не должно высовываться из окна служебного 

автомобиля, а левая рука должна поддерживать правую за предплечье, по-

скольку сильное сопротивление воздуха препятствует успешному прицель-

ному огню на высокой скорости движущегося автомобиля 

Согласно исследованию ВЦИОМ в большинстве случаев для остановки 

транспортного средства путем его повреждения оружие применяют с расстоя-

ния 21-30 м (57% случаев). В некоторых источниках упоминается расстояние 

в 120-160 см как оптимальное между противоборствующими автомобилями. 

Следовательно, можно сделать вывод, что оптимальным расстоянием является 

200 м. Однако, если преследуемые выполняют крутые повороты, необходимо 

увеличить дистанцию, поскольку у преступников расширяется сектор об-

стрела, тем самым они получают преимущество в ведении огня.  

Для того чтобы сотрудник был готов к стрельбе на короткой дистанции 

(до 7 метров), необходимо отработать технику «указательного рефлекса, раз-

работанную специальными подразделениями Израиля. Отметим, что при ис-

пользовании традиционной техники прицельной стрельбы уровень попадания 

составляет 19%, а при применении израильской системы инстинктивной 

стрельбы данный показатель может доходить и до 90%. Эта техника приобре-

тает особую значимость, поскольку исходя из полученных данных полицей-

ским чаще всего приходится стрелять в ночное время в условиях ограничения 

видимости (именно поэтому в начале статьи было упоминание о фонаре)2. 

Задержание преступников на транспорте является неотъемлемой частью 

оперативных мероприятий и, несомненно, опасным и тактически сложным ме-

роприятием, но грамотное использование тактики ведения огня по движу-

щейся цели увеличивает шансы сотрудников на успешное задержание и мини-

мизацию вреда как для окружающих, так и для самих сотрудников, проводя-

щих задержание преступника. 

 

 
1 Басатин А.Е. Особенности действий по задержанию вооруженных преступников, 

передвигающихся на автомобиле // Научный вестник Орловского юридического института 

МВД России имени В.В. Лукьянова. 2017. № 4 (73). С. 2. 
2 Осипов О.О. Указ. соч. С. 39. 
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Муслимов М.Ш. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель С.В. Паршин 

Рукопашный бой как составная часть физической подготовки 
сотрудников полиции 

Физическая подготовка сотрудников полиции (далее – сотрудников 

ОВД) является составной частью служебной и боевой подготовки и включает 

в себя такие основополагающие элементы, как: комплекс теории и практики; 

различные физические развивающие (силовые и т.п.) упражнения; определен-

ные умения, направленные в первую очередь на выработку навыков, которые 

используются сотрудниками при пресечении, предупреждении правонаруше-

ний и преступлений, преследовании преступников и правонарушителей, в 

ходе которого может возникнуть необходимость в применении физической 

силы (в том числе боевых приемов борьбы), специальных средств и огне-

стрельного оружия.  

Возникает логичный вопрос: как же приобрести навыки, которые необ-

ходимы сотрудникам полиции для выполнения своих должностных обязанно-

стей, будь то охрана общественного порядка, обеспечение общественной без-

опасности или же задержание опасного, подготовленного правонарушителя? 

Ведь нередки случаи, когда сотрудники полиции при исполнении служебных 

обязанностей применяют огнестрельное оружие, специальные средства и даже 

вступают с нарушителями в рукопашный бой, о чем мы говорили и выше. Ру-

копашный бой сотрудников ОВД рассматривают с различных позиций:  

1) прикладной рукопашный бой является основным средством психоло-

гической, технической и тактической подготовки сотрудников МВД к реаль-

ной рукопашной схватке с нарушителем закона; 

2) рукопашный бой без определенных правил и ограничений, где важен

результат – превосходство в силе и победа. Такой поединок в процессе обуче-

ния можно только моделировать, создавать условия, которые максимально 

приближены к реальным ситуациям. 

Как мы уже и отметили выше, сотрудник полиции в процессе исполне-

ния своих служебных функциональных обязанностей довольно часто встреча-

ется с ситуациями, в которых приходится вступать в рукопашный бой с нару-

шителем. К сожалению, не все сотрудники готовы к такой ситуации. Обуслов-

лено это как отсутствием соответствующих физических данных, техники, так 

и психологической неподготовленностью. 

Так, особое место в подготовке сотрудников полиции отводится образо-

вательным организациям системы МВД России, которые на протяжении 5 лет  

(или нескольких месяцев (обучение слушателей ФПП)) развивают у будущих 
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сотрудников правопорядка те самые необходимые для каждого сотрудника ка-

чества – именно в этот период происходит овладение курсантами и слушате-

лями соответствующих навыков. В настоящее время в вузах системы МВД 

России занятиям по рукопашному бою уделяется мало внимания, а то и не уде-

ляется вовсе. Обусловлено это различными причинами, например угроза по-

лучения травмы курсантами. Действительно, вопрос травматизма важен, но 

лучше принять все необходимые меры по предупреждению травматизма (ис-

пользование в процессе занятия элементов защиты, включая соответствующее 

обмундирование курсантов, проведение инструктажа по технике безопасно-

сти), по его недопущению, нежели совсем отказаться от таких занятий. На за-

нятиях по рукопашному бою решаются следующие задачи: обучение приемам 

рукопашного боя, тренировка и их совершенствование; обучение умелым дей-

ствиям в средствах индивидуальной бронезащиты, применению наручников и 

использованию подручных средств в рукопашной схватке; развитие силы, вы-

носливости, ловкости, быстроты, смелости, решительности, инициативы и 

находчивости; воспитание уверенности в своих силах, стремление сблизиться 

с противником и обезвредить его. Если курсантам за 5 лет службы можно овла-

деть навыками рукопашного боя при условии периодических занятий по руко-

пашному бою, то слушателям ФПП в этом плане сложнее – срок обучения до-

вольно небольшой. 

Образовательные организации системы МВД России активно продви-

гают рукопашный бой (иные виды спорта) в жизнь курсантов и слушателей. 

Так, например, ежегодно проводятся спартакиады (чемпионаты) как в самой 

образовательной организации, так и между всеми силовыми структурами РФ. 

Развивать физические навыки важно. Развивать же физические навыки непо-

средственно в процессе занятий по рукопашному бою нужно, причем обяза-

тельно, поскольку это способствует быстрому и совершенному усвоению при-

емов и других необходимых тактически правильных действий в экстремаль-

ных ситуациях. Рукопашный бой располагает большим количеством разнооб-

разных приемов, действий и тактикой их применения. Это дает возможность 

совершенствовать не только все основные системы (функции) человека, но и 

физические, морально-психологические качества, прикладные навыки для 

успешных и быстрых действий при выполнении оперативных (служебных) 

функций. 
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Ермякин Н.Р. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель О.А. Овчинко 

Основы огневой подготовки полиции в США  
в сравнении с огневой подготовкой полиции в России  

Огневая подготовка личного состава полицейских в США, на взгляд аме-

риканских специалистов, считается важнейшей составляющей успешного при-

менения огнестрельного оружия подразделениями полиции и других воору-

женных ведомств. 

Полицейские академии Соединенных Штатов существуют в каждом 

штате и на федеральном уровне. В каждом штате есть агентство, которое сер-

тифицирует полицейские академии и их программы. Большинство штатов 

имеют минимальные академические стандарты для обучающихся, чтобы до-

стичь определенного уровня, прежде чем уже закончившие свое обучение смо-

гут поступить в академию и окончить ее.  

В то же время некоторые федеральные правоохранительные органы 

имеют свои собственные учебные требования и учебные средства, 91 Феде-

ральное правоохранительное ведомство (включая Федеральное бюро рассле-

дований и Службу маршалов Соединенных Штатов) требуют, чтобы 

агенты/офицеры и потенциальные агенты/офицеры проходили базовую и слу-

жебную подготовку в федеральных учебных центрах правоохранительных ор-

ганов (FLETC)1. 

В соответствии с этими документами огневая подготовка из автоматиче-

ской винтовки должна представлять непрерывный процесс, включающий че-

тыре этапа: начальную огневую подготовку; повышенную огневую подго-

товку; ознакомление с навыками ведения огня в боевых условиях и обучение 

стрельбе в составе учебного (тактического) подразделения. 

Процесс обучения предусматривает обязательное использование элек-

тронного и лазерного тренажеров. 

Тренажер EST 2000 и лазерная система LMTS предназначены для прове-

дения стрелковых тренировок, помогают обучать служащих меткой стрельбе, 

вырабатывать навыки стрельбы в закрытых помещениях, а также проводить 

тактическую подготовку боевых групп2. В ходе дальнейшего обучения 

1 Adang O.M.J. (2012): Learning to deal with potentially dangerous situations: a situation-

oriented approach. In: M.R. Haberfeld, C.A. Clarke and D.L. Sheehan, editors. Police organiza-

tion and training. Innovations in research and practice. Springer, New York. 
2 Edwards S.M., Granfield J.P., Onnen J. Evaluation of Pepper Spray, Washington, D.C.: 

U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, February 

1997. As of January 8, 2008. URL: http://www.ncjrs.org/pdffiles/162358.pdf . 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_590



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
591 

рекомендуется применять оба средства перед стрельбой боевыми патронами. 

В тренажерах EST 2000 используются: цифровая система передачи видеоин-

формации, экран с высокой разрешающей способностью, компьютерная гра-

фика на игровой основе и точное моделирование законов баллистики для мак-

симально реального воссоздания картины виртуального боя. В результате вы-

полнения квалификационных стрельб каждому сотруднику присуждается от-

личительный знак стрелковой квалификации, который носится на левом 

нагрудном кармане форменной одежды. Этот знак имеет три уровня: эксперт, 

снайпер и меткий стрелок. 

Контроль уровня подготовки личного состава осуществляется на стрель-

бище. Общая продолжительность огневой подготовки новобранцев в силовых 

подразделениях США составляет 73 часа (5 часов классных занятий, 16 часов 

тренировок на тренажерах и 52 часа выполнения упражнений практических 

стрельб)1. 

Упражнения практических стрельб выполняются из различных положе-

ний (лежа с упора и без упора, а также с колена) по одиночным целям с после-

довательным их показом на дальности от 75 м (по грудной мишени) и ростовой 

фигуре на дальности 175 и 300 м (по ростовой фигуре). Условия более слож-

ных упражнений предусматривают одновременный показ нескольких целей с 

уменьшением времени на их поражение, при этом мишени появляются из вер-

тикального или горизонтального положения. Учет поражаемых целей обычно 

осуществляется электронным способом. 

Огневая подготовка из стрелкового оружия является основным видом 

боевой подготовки. Начальному обучению стрельбе из автоматического ору-

жия уделяется пристальное внимание. Его результаты постоянно анализиру-

ются, а с отстающими организуется коррекционное обучение, в результате ко-

торого все военнослужащие учебного подразделения достигают необходимого 

уровня подготовки.  

Таким образом, в полиции США и других вооруженных ведомствах име-

ются необходимые условия для совершенствования форм и методов огневой 

подготовки и ее качественного проведения.  

Огневая подготовка сотрудников полиции в России регламентируется 

приказом МВД России от 23 ноября 2017 № 880 «Об утверждении Наставле-

ния по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Российской 

Федерации». Согласно данному приказу занятия по ОП делятся на теоретиче-

ские и практические.  

В теории огневая подготовка сотрудников полиции заключается в изу-

чении: правовых основ применения оружия; тактико-технических характерис-

 
1 American Civil Liberties Union Nebraska, Taser Use by Nebraska Law Enforcement 

Agencies: The Case for Policy Reform, Lincoln, Neb., November 2005. As of January 8, 2008. 

URL: http://www.aclunebraska.org/ACLU%20Taser%20study.pdf. 
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тик оружия и боеприпасов, мер безопасности при обращении с ними, правил 

их хранения и ухода за ними; основ баллистики; правил выполнения стрельбы 

из различных видов пистолетов/автоматов/винтовок/гранатометов; задержек 

при стрельбе и способов их оперативного устранения; вопросов профилактики 

случаев ранений/гибели сотрудников МВД РФ, связанных с неумелым обра-

щением с оружием. Практические тренировки подразумевают: отработку 

сборки/разборки, а также заряжания/разряжания оружия на время; занятия по 

правильному прицеливанию и стрельбе вхолостую, в том числе и на электрон-

ных симуляторах; стрельбу в тире боевыми патронами из различных видов 

штатного оружия, состоящего на вооружении в МВД1. На стрельбище сотруд-

ники полиции выезжают не так часто, но не реже 1-2 раз в месяц. 

Подводя итог, можно сказать о том, что огневой подготовке сотрудников 

полицейских подразделений в названных странах уделяется большое внима-

ние, огневая подготовка является одним из основных направлений по обуче-

нию сотрудников. Рассматривая организацию занятий и виды упражнений , 

можно найти сходства и отличия, свои плюсы и минусы. Ввиду того, что во-

оружение сотрудников полиции сравниваемых стран разное, вытекает вывод 

о том, что и порядок обращения, способы обучения, а также упражнения 

стрельб разнятся. На мой взгляд, каждой стране есть чему поучиться друг у 

друга. Также считаю, что в России при организации занятий по огневой под-

готовке следует использовать электронные тренажеры для отработки навыков 

стрельбы. 

Ерин К.А. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Г.И. Степанов, кандидат юридических наук, доцент 

Функциональный тренинг  
как метод профессионально-прикладной физической подготовки  

В организациях среднего и высшего образования профессионально-при-

кладная физическая культура (ППФП) является основным направлением под-

держания физической культуры курсантов и слушателей, обучающихся в об-

разовательных организациях МВД России. ППФП ставит перед собой следу-

ющую основную задачу: развитие профессиональных физических качеств, та-

ких как концентрация и переключение внимания, тактичность, выдержка и са-

мообладание, целеустремленность и самостоятельность в принятии решений. 

Также в тренировочном процессе происходит развитие физических навыков, 

1 Савчук Н.А. Некоторые аспекты применения огнестрельного оружия сотрудни-

ками органов внутренних дел // Наука-2020. 2020. № 6 (42). С. 154-156. 
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таких как общая выносливость, быстрота, координация и гибкость, и развитие 

психических качеств, позволяющих поддерживать высокую производитель-

ность труда. К ним относятся оперативное, аналитическое мышление, стрес-

соустойчивость, коммуникабельность, память (долговременная и кратковре-

менная). Поэтому необходим серьезный и эффективный подход к выбору 

средств и методов ПФП. Следовательно, можно определить, что целью ПФПП 

является рациональное использование средств, методов и форм физической и 

спортивной культуры для достижения и поддержания высокого уровня разви-

тия психических и физических качеств на основе физической подготовки, ко-

торые необходимы в развитии той или иной профессии1. 

Качественное повышение работоспособности курсантов и слушателей 

зависит от выбора средств и методов физического воспитания. Следует отме-

тить, что общая физическая подготовка (ОФП) является основой успешной 

профессиональной деятельности. ОФП выражается через факторы физической 

подготовленности: здоровье; уровень физического развития; уровень аэроб-

ной и анаэробной мощности функциональных систем организма; сила, мышеч-

ная выносливость и т.п.2 

Последнее время все обучающие уделяют особое значение фитнесу для 

поддержания ОФП. Одним из функциональных занятий является кроссфит. 

Кроссфит – это высокоинтенсивная тренировка различных групп мышц 

(иногда нескольких одновременно), которая тренирует сердечную мышцу, дыха-

тельную систему и общую сопротивляемость организма. Такая тренировка 

длится от 15 до 60 минут, и не каждый способен устоять перед ней. Основная 

задача кроссфита – всестороннее укрепление человеческого организма. Он попу-

лярен в правоохранительных органах, спортивных единоборствах и других сфе-

рах деятельности, где требуется высочайший уровень физической подготовки. 

Как любое занятие, кроссфит имеет свои плюсы и минусы. Достоинство 

кроссфита выражается в том, что в процессе тренировки сердечно-сосудистая 

система хорошо прокачивается; повышается выносливость; во время трени-

ровки комплексно прокачиваются все группы мышц; улучшаются обменные 

процессы и сон, вы чувствуете себя свежим и энергичным; повышается гиб-

кость тела, снижается риск получения травм. В сочетании с правильным пита-

нием и здоровым образом жизни кроссфит может стать быстрым способом по-

худеть. Развиваются многие спортивные и силовые качества, которые мы упо-

мянули в начале статьи. После регулярных занятий кроссфитом вы будете го-

товы бегать, прыгать, поднимать тяжести и т.д. Это свидетельствует о высокой 

физической подготовки обучающегося и доказывает, что человек не имеет 

 
1 Морозова Л.В. Современные фитнес-программы в организации профессионально-

прикладной физической подготовки студентов // Молодой ученый. 2016. № 6 (110). С. 860-863. 
2 Физическая культура и физическая подготовка : учебник / под ред. В.Я. Кикотя, 

И.С. Барчукова. М.: Юнити, 2017. С. 288. 
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физических границ. Возможность развивать физические качества дает воз-

можности развивать и умственные способности в комплексе.  

Но нельзя забывать и о недостатках кроссфита. Поскольку кроссфит  – 

вещь универсальная, занимаясь исключительно им, вы вряд ли станете луч-

шим в какой-то конкретной дисциплине: быстрее других бегать, выше прыгать 

или тянуть самые тяжелые веса не выйдет. 

Кроссфит достаточно травматичен, так как интенсивность тренировок 

часто выше, чем у альтернативных видов спорта, именно поэтому необходимо  

соблюдать технику выполнения упражнений, чтобы избежать травм, также 

сердечно-сосудистая система во время кроссфита подвергается высокой 

нагрузке, важно не переусердствовать. 

Таким образом, использование кроссфита повышает общее физическое 

и функциональное состояние курсантов и слушателей и заслуживает более 

широкого использования в физическом воспитании в различных учебных за-

ведениях среднего и высшего образования.  

Емилов И.Р. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.В. Бабин 

Повышение уровня физической культуры студентов  
как основная задача физического воспитания в образовательной 

организации среднего и высшего образования 

Люди с древних времен уделяли особое внимание физической подго-

товке. Еще тогда создавались системы физического воспитания, появились спе-

циальные школы и первые зачатки науки о физическом воспитании. Если в то 

время это было необходимо для выживания, поскольку существовал естествен-

ный отбор, так как постоянно велись войны и физически сильные люди имели 

преимущества на полях сражений перед менее физически подготовленными во-

инами, то сегодня занятия физической культурой необходимы для поддержания 

здорового организма в целом. Становление физического воспитания как само-

стоятельной специфической деятельности, отличной от труда, берет свое 

начало в более поздний период древней истории – 80-8 тыс. лет до н.э. Главным 

отличием является то, что оно направлено на развитие наших собственных фи-

зических кондиций, а физический труд своей целью ставит производство опре-

деленного продукта. В дальнейшем физическое воспитание внедрялось как 

одна из основных дисциплин системы образования того времени1. 

1 Алексеев С.В. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: новые вы-

зовы современности : монография. М.: Теор. и практ. физ. культ., 2013. 780 c. 
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Физкультурная деятельность направлена на положительное влияние на 
жизненно важные функции организма человека. В этом причина того, что 
наши предки пришли к пониманию: совершенствуя свои двигательные воз-
можности, можно не только успешнее трудиться, но и развивать самого себя. 
Данное обстоятельство было существенным толчком к возникновению физи-
ческой культуры. 

Физическая культура, спорт и здоровый образ жизни всегда играли важ-
ную роль в физическом развитии молодого поколения. Мы знаем, что воспи-
тание физически развитого, здорового человека является необходимым усло-
вием развития современного общества, так как физическая культура и спорт 
положительно влияют на многие аспекты человека, такие как внимание, мыш-
ление, умственная работоспособность и многие другие. Что касается учебного 
процесса, то в данном случае студенты, регулярно посещая занятия по физи-
ческой культуре, лучше воспринимают учебный̆ материал, меньше устают на 
занятиях и менее подвержены негативному воздействию окружающей среды.  

Исходя из этого, очевидно, что в образовательных организациях среднего 
и высшего образования студентам необходимо прививать потребность в заня-
тиях физической культурой и спортом для сохранения и укрепления здоровья 
студентов, их физического и спортивного совершенствования. Многие ребята, 
начиная заниматься спортом именно в студенческие годы, уходят в большой 
спорт и достигают больших результатов, что, в свою очередь, мотивирует 
остальных студентов ответственно подходить к занятиям и тренировкам. При-
веду пример из моей жизни. Мой хороший друг, с которым я познакомился в 
курсантские годы, с детства любил спорт и в институте с большим удоволь-
ствием и стремлением посещал учебные занятия по физической подготовке. 
Также в нашем образовательном учреждении были организованы внеучебные 
секции по разным видам спорта. Он попробовал себя в борьбе самбо, ему по-
нравилось, затянуло. После учебных занятий он не пропускал ни одной трени-
ровки, тренировался с большой мотивацией добиться успехов в этом виде 
спорта. Уже к 4 курсу обучения он получил звание КМС по борьбе самбо, что 
является ярким примером повышения уровня физической культуры. 

Организация физического воспитания и образования в образовательных 
учреждениях включает в себя:  

1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах 
основных образовательных программ в объеме, установленном государствен-
ными образовательными стандартами; 

2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 
оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-
спортивной подготовке обучающихся; 

3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с уче-
том индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий 
для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и спортом;  
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4.) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных заня-

тий; 

5) проведение медицинского контроля за организацией физического вос-

питания1; 

Мы часто наблюдаем, что после завершения учебы в образовательном 

учреждении физическая активность молодого человека идет на спад. Если в 

учебном заведении присутствовали контроль и принуждение к занятиям фи-

зической культурой и спортом, то уже после завершения обучения самокон-

троль обеспечить трудно и тут человеку важно найти правильные мотивы для 

занятия спортом и в целом поддержания физически здорового образа жизни.  

В данном случае важную роль играет осознанный подход человека к востре-

бованности занятий физической культурой.  

Повышение уровня физической культуры студентов выполняет ряд важ-

нейших функций: развивающую, которая состоит в совершенствовании всех 

систем организма, включая мышечную и нервную системы, психические про-

цессы; воспитательную, направленную на развитие морально-волевых ка-

честв; образовательную, заключающуюся в ознакомлении студентов с теорией 

и историей физической культуры, ее значением в жизни личности, с разнооб-

разными видами физической культуры; оздоровительно-гигиеническую, обу-

словленную необходимостью применения ежедневной зарядки, производ-

ственной гимнастики, средств закаливания организма.  

Таким образом, любовь к физической культуре и спорту нужно приви-

вать человеку с ранних лет, так как привычка вести здоровый образ жизни по-

является с детства, закладывать базу физической подготовки, что послужит 

хорошей основой для продолжения занятий физической культурой не только 

в образовательном учреждении, но и в течение всей жизни. 

Абзбаева Д.С. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель С.Н. Ущекин 

Профессионально-прикладная физическая подготовка  
обучающихся образовательных организаций МВД России  

На сегодняшний день одним из главных направлений в области профес-

сиональной подготовки кадров МВД России является необходимость в разви-

тии актуальной многоуровневой практико-ориентированной системы непре-

рывного профессионального образования, в приведении содержания профес-

1 Барчуков И.С. Физическая культура : учебник для студентов учреждений высшего 

проф. образования / под общ. ред. Н.Н. Маликова. М.: ИЦ «Академия», 2013. 528  c. 
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сиональной подготовки кадров в соответствие с динамично изменяющимися 

потребностями гражданского общества и государства. 

Система профессиональной подготовки требует своевременного разви-

тия с целью обеспечения государственной и общественной безопасности. Об-

разовательные организации МВД России направлены на подготовку новых  

кадров, способствующих совершенствованию деятельности ОВД. В рамках 

профессионально-прикладной физической подготовки выступает педагогиче-

ски ориентированный процесс обеспечения специализированно направленной 

физической подготовленности обучающихся в соответствии со специально-

стью. Необходимо разрабатывать индивидуальный комплекс тренировок, бла-

годаря которым накапливаются умения и навыки, направленные на воспита-

ние у обучающихся физических способностей, а также иных, связанных с опе-

ративно-служебной деятельностью.  

В настоящее время практика позволяет сделать выводы о важности 

уровня физической, психологической подготовки, в том числе выработанных 

профессионально-прикладных умений и навыков при решении служебных за-

дач сотрудника органа внутренних дел. Следовательно, Государственный об-

разовательный стандарт совместно с Концепцией образовательной политики 

МВД России разработал программу по подготовке новых специалистов, спо-

собных не только овладеть теоретическим материалом, но и проявить себя как 

профессионалы с соответствующей служебной и физической подготовкой. 

Программа обучения направлена на соблюдение требований Федерального за-

кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» по укреплению здоровья и 

физического развития сотрудника ОВД, совершенствованию всех навыков, 

способствующих в дальнейшем правомерно использовать физическую силу 

как меру пресечения в ходе решения служебных задач. 

Проблема профессиональной физической подготовки исследуется на про-

тяжении длительного времени. Накопленные в научных трудах знания позво-

ляют на сегодняшний день устранить все противоречия между теоретической и 

практической составляющими физического воспитания обучающегося. Для ре-

шения проблемы можно основываться на разработанной A.B. Петровским, 

A.B. Брушлинским психологической концепции активности субъекта. Должное 

внимание проблеме совершенствования профессионально-прикладной физиче-

ской подготовки сотрудников ОВД уделили A.A. Абраменко, А.Э. Болотин, 

Б.Н. Ендальцев, P.M. Кадыров, В.Л. Марищук, В.В. Миронов и другие. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка представляет со-

бой специализированный вид физического воспитания, осуществляемого на 

основании и в соответствии с требованиями и особенностями оперативно-слу-

жебной и служебно-боевой деятельности в органах МВД России1. 

1 Ложба М.Т. Теоретико-технологические аспекты профессионально-прикладной 

физической подготовки : монография. СПб., 2018. 
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В процессе обучения у курсантов (слушателей) формируются определен-

ные двигательные умения и навыки, необходимые для повседневной трудовой 

деятельности, а также важные физические способности, при этом поддержи-

вается состояние здоровья. Профессионально-прикладная физическая подго-

товка не ограничивается только рядом физических упражнений, она включает 

в себя освоение учебных элементов, обеспечивающих психологическую под-

готовленность в условиях выполнения служебных задач. Для  достижения це-

лей необходимо разрабатывать правильно методическую программу, тем са-

мым должным образом организовывать проведение учебных занятий по физи-

ческой подготовке. Методика преподавания основывается на актуальных тре-

бованиях к сотруднику органов внутренних дел. Необходимо помнить, что 

развитие и совершенствование физической подготовки осуществляется с ак-

центом на интересы МВД, следовательно, подходы к преподаванию должны 

соответствовать актуальной информации. 

Помимо проведения учебных занятий по физической подготовке появ-

ляется необходимость внедрения в рамках образовательного процесса допол-

нительных занятий по отдельным видам спорта. Физическая нагрузка при за-

нятии легкой атлетикой, рукопашным боем, боксом, плаванием позволяет со-

вершенствовать физические навыки обучающегося, поскольку вырабатыва-

ются сила, выносливость, ловкость, быстрота. Данный факт прививает курсан-

тов к должному физическому воспитанию и рациональному подходу к реше-

нию служебных задач. 

Наставлением по организации физической подготовки в органах внут-

ренних дел определена основная цель – «формирование физической готовно-

сти сотрудников к успешному выполнению оперативно-служебных задач, 

умелому применению физической силы, в том числе боевых приемов борьбы, 

а также обеспечение высокой работоспособности в процессе служебной дея-

тельности»1. 

Методическое обеспечение учебно-тренировочного процесса формиру-

ется исходя из общей загруженности обучающегося, продолжительности обу-

чения, дефицита времени, а также ограниченности некоторых возможностей. 

Так, программа обучения индивидуальна в плане распределения усвоения ма-

териала, поскольку курсанты Уфимского ЮИ МВД России по специализации 

«предварительное следствие в ОВД» обучаются на протяжении 5 лет, а по спе-

циализации «Административная деятельность» – 2,5 года.  

Дисциплина «физическая подготовка» формирует у курсантов необхо-

димые физические способности, благодаря которым будут успешно решаться 

служебные задачи. Физическая сила, боевые приемы борьбы – показатель 

 
1 Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах 

внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 01.07.2017 № 450 // СПС 

КонсультантПлюс. 
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эффективности деятельности сотрудника ОВД в ходе применения меры пре-

сечения. В ходе обучения все навыки усваиваются под контролем преподава-

теля, он должен указывать на все недостатки, которые требуется устранить. 

Двигательные навыки доводятся до автоматизма, обучающийся должен созна-

тельно подходить к данному процессу. Совершенствование физических навы-

ков курсанта проявляется в их применении в практических ситуациях, поэтому 

в ходе обучения курсантами рассматриваются жизненные ситуации и возмож-

ная тактика их действия. Учебно-тренировочные поединки позволяют ча-

стично воссоздать стрессовую ситуацию, в которой сотрудник должен про-

явить себя терпимо, настойчиво, он должен быть нацелен на победу согласно 

намеченному им плану действий в рамках закона.  

Таким образом, профессионально-прикладная физическая подготовка 

курсантов образовательных организаций МВД России способствует формиро-

ванию необходимых ключевых физических навыков, умению их применять 

грамотно и эффективно на практике. Практическое значение подготовленно-

сти обучающихся заключается в общественной и собственной безопасности, 

охране общественного порядка, а также выполнении оперативно-служебных 

задач сотрудником ОВД. 

Борщ А.В. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Р.А. Ахияров 

Некоторые аспекты использования огнестрельного оружия 

Огнестрельное оружие для сотрудников органов внутренних дел явля-

ется способом обеспечения защиты прав и интересов граждан Российской Фе-

дерации (далее – РФ), а также обеспечения своей собственной безопасности в 

момент отражения нападения правонарушителя, который вооружен1.  

Вопросы правоотношений, связанных со службой в органах внутренних 

дел, регламентируются множеством нормативно-правовых актов, в том числе 

Конституцией РФ, федеральными законами «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», «О социальных гарантиях сотрудников ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации» и «О полиции».  

1 Проблемы и алгоритмы обеспечения личной безопасности сотрудников органов 

внутренних дел в ситуациях, связанных с применением огнестрельного оружия : учебно -

практическое пособие / А.А. Романов, Р.А. Ахияров, В.И. Давлетов [и др.]. Уфа: УЮИ 

МВД России, 2020. 31 с. 
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Боевое применение оружия обусловлено тактическим умением, макси-

мально эффективным использованием и поддержанием тактико-технических 

характеристик стрелкового оружия в установленных пределах, а также при со-

хранении «живучести» деталей и образцов оружия, поддержание которых воз-

можно при условии строгого соблюдения правил технического обслуживания1. 

Отлично владеть оружием в пределах своей профессиональности – обя-

занность каждого сотрудника органов внутренних дел. При применении огне-

стрельного оружия в любой конфликтной ситуации от сотрудника полиции 

требуются такие качества, как выдержка, внимательность, быстрота реакции, 

дисциплинированность, умение действовать четко и в то же время право-

мерно.  

Однако помимо личностных умений и способностей самого сотрудника 

на качество и точность попадания в цель могут оказать воздействие и другие 

внешние факторы, например погодные условия, в которых используется огне-

стрельное оружие. Именно от них многое зависит, и не каждый сможет совла-

дать с внешними преградами. 

Существует несколько периодов эксплуатации оружия: зимний , летний, 

весенне-летний, осенне-зимний. 

Каждый из вышеперечисленных периодов характеризуется своей темпе-

ратурой и ее перепадами, осадками, повышением содержания влаги на деталях 

и механизмах огнестрельного оружия. 

В связи с этим определим факторы, которые оказывают влияние на без-

отказность действия оружия в любом из периодов:  

1) исправность;  

2) укомплектованность инструментов приспособлениями, чехлами; 

3) основательность проведения обслуживания и подготовки оружия к 

стрельбе; 

4) своевременность и достаточность технического обслуживания в пе-

риод всей эксплуатации оружия2. 

При использовании оружия в зимний период можно столкнуться с та-

кими трудностями, как низкая температура, которая изменяет физико-механи-

ческие свойства частей и образует налет на деталях. При минусовой темпера-

туре возможно разрушение гильзы в патроннике, что может привести к невоз-

можности выстрела таким боеприпасом.  

 
1 Энциклопедия стрелкового оружия. Особенности эксплуатации стрелкового ору-

жия в различных климатических условиях. URL: https://weaponland.ru/publ/osobennosti_ 

ehkspluatacii_strelkovogo_oruzhija_v_razlichnykh_klimaticheskikh_uslovijakh/17-1-0-261 

(дата обращения: 10.04.2022). 
2 Муртазин А.И. Огневая подготовка курсантов и слушателей образовательных ор-

ганизаций системы МВД России: проблемы и перспективы // Вестник Уфимского юриди-

ческого института МВД России. 2018. № 4 (82). С. 91-93.  

https://weaponland.ru/publ/osobennosti_%20ehkspluatacii_strelkovogo_oruzhija_v_razlichnykh_klimaticheskikh_uslovijakh/17-1-0-261
https://weaponland.ru/publ/osobennosti_%20ehkspluatacii_strelkovogo_oruzhija_v_razlichnykh_klimaticheskikh_uslovijakh/17-1-0-261
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Помимо этого, атмосферные осадки в виде дождя и снега могут попасть 

в закрытые полости механизмов, что приведет к неисправности оружия или 

создаст задержки при стрельбе. Чтобы исключить или хотя бы минимизиро-

вать попадание влаги в механизмы огнестрельного оружия в подобных усло-

виях необходимо перед использованием оружия проверить плотность приле-

гания затвора к корпусу пистолета, что можно сделать в момент передергива-

ния затвора для подачи патрона в патронник.  

В зимнее время также могут возникнуть изменения во внешней балли-

стике при стрельбе, что обусловлено большой плотностью воздуха и тем, что 

сопротивление воздуха влияет на потерю энергии снаряда.  

Смазка в оружии также имеет немаловажное значение, поскольку обес-

печивает вязкость и защиту слоев покрытий при нанесении на поверхность 

конструкций. Поэтому во время сильных холодов и морозов следует уделять 

большое внимание всей смазке ударно-спускового механизма.  

После использования огнестрельного оружия в дождливую погоду не 

стоит спешить осуществлять его очистку, так как на нем оседает конденсат , 

необходимо дождаться, чтобы вся попавшая влага испарилась.  

Использование огнестрельного оружия в условиях, исключающих види-

мость, тоже бывает сложным и опасным. Например, в туман видимость вблизи 

составляет несколько метров, и уверенно стрелять по цели уже не предста-

вится возможным. В случае если даже уровень туманности не очень высок, то 

уверенность при использовании оружии все же теряется и, следовательно, ка-

чество стрельбы начинает страдать.  

Субъективная сторона стрельбы в совокупности с погодными условиями 

отражается на общем физическом состоянии сотрудника, применяющего ог-

нестрельное оружие. Например, при сильном снегопаде затрудняется передви-

жение людей, в процессе чего наступает сильная усталость и это мешает дей-

ствовать так же решительно.  

Человеческий фактор в стрельбе всегда присутствует и зачастую стано-

вится причиной ошибки. В этом случае влияние погодных условий наиболее 

значительно, если присутствует психологическое воздействие на человека в 

процессе применения оружия. Так, готовность сотрудника правильно действо-

вать при нестандартных условиях применения оружия сможет обеспечить 

наиболее эффективное попадание в цель. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы отметить, что умение по-

падать в цель в экстремальных погодных условиях является возможным и до-

стижимым, более того – полезным навыком. Если посредством постоянных 

тренировок научиться справляться с такими человеческими факторами, как 

дрожь в руках, потение или психические расстройства, то качество стрельбы 

будет совершенствоваться с каждым разом все больше. 
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Волосников И.О. 

Уральский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.С. Балуев 

К вопросу о взаимодействии сотрудников органов внутренних дел 
при ведении огня в составе группы 

Особое практическое значение приобретает ведение огня сотрудниками 

ОВД в составе патрульной пары, группы или подразделения. Возрастающая 

роль не только обуславливается в целях получения новых учебно-боевых 

навыков стрельбы в различных моделируемых ситуациях, но и приобретает 

значение в случае возникновения угрозы или реального нападения на объекты 

инфраструктуры, жизнеобеспечивающие предприятия, здания правоохрани-

тельных органов и т.п. Последние мировые события между некоторыми госу-

дарствами на политической арене носят все более обостренный характер и при 

данных условиях силами спецслужб либо добровольными формированиями 

различных националистических движений создаются вооруженные отряды, 

негативно настроенные к определенным нациям, народам или социальным 

группам, имеющие своей целью дестабилизацию деятельности органов власти 

того или иного государства. И хотя сотрудники ОВД и политическая сфера 

совершенно несовместимы, тем не менее существует зависимость между по-

литическими событиями, которые непосредственно влияют на работу и 

службу правоохранительных органов.  

Ведение огня лично сотрудником полиции или в составе подразделения 

закреплено законодательно в ФЗ от 7 февраля 2011 № 3 «О полиции». Часть 1 

ст. 18 рассматриваемого нормативно-правового акта предоставляет полиции 

право на применение не только огнестрельного оружия одиночно либо в со-

ставе подразделения, но и применение спецсредств, а также физической силы 

точно так же. Такое право предоставлено в целях реализации возложенных на 

сотрудников полиции задач, прежде всего по охране общественного порядка 

и обеспечению безопасности как отдельных граждан и гражданского обще-

ства, так и в целом государства от любых преступных посягательств. Основная 

проблематика заключается в правовом применении оружия, что зачастую на 

практике сделать достаточно проблематично, поскольку сотрудник находится 

в условиях быстро сменяющейся ситуации, которая требует правильной 

оценки и принятия быстрого решения. 

Совершенствование навыков огневой подготовки сотрудников ОВД мо-

жет осуществляться посредством проведения дополнительных занятий препо-

давателями огневой подготовки, на которых будут отрабатываться следующие 

аспекты: 

1) быстрое приведение в боевую готовность огнестрельного оружия;

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_602
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2) ведение огня в ограниченном пространстве (из-за укрытия, из окна

и т.п); 

3) правильное расположение сотрудников при работе в двойках, трой-

ках или группах, с целью обеспечения безопасности жизни своей и боевого 

товарища. 

4) четкость и правильность подачи с последующим выполнением дей-

ствий по заданным командам; 

5) особенности смены магазина (при стрельбе из автомата) при работе

спиной к спине; 

6) техника смены положения оружия из одной руки в другую с соблю-

дением мер личной безопасности1. 

Реализация перечисленных нами моментов на подготовительном (при-

ведение в боеготовность) и рабочем этапах осуществляется двумя способами: 

а) первоначальная одиночная подготовка, направленная на формирова-

ние отдельных компетенций по ведению стрельбы из оружия в ходе прохож-

дения полосы препятствий (выполнение кейс-задачи);  

б) прохождение полосы препятствий посредством заданных условий в 

составе подразделения через подаваемые последующие команды для успеш-

ной нейтрализации цели. 

Кейс-задача может включать в себя комплекс простых упражнений, среди 

которых ведение стрельбы из-за угла дома, машины или любого другого объ-

екта инфраструктуры; ведение стрельбы в ограниченном пространстве, напри-

мер из окна, в паре, когда один сотрудник принимает положение для стрельбы 

с колена, а второй стоя, либо ведение огня с перемещением на местности от 

здания к зданию, при этом первый сотрудник принимает положение для 

стрельбы с колена, второй стоя, а третий ведя огонь одиночными выстрелами 

перемещается на местности к объекту, который предполагается взять под кон-

троль. После перемещения подается команда «Взял» и смену позиции для 

стрельбы осуществляет стоя стреляющий сотрудник точно таким же способом. 

Данная схема по смене позиций предусмотрена для всех лиц, находящихся в 

составе пары, группы или подразделения. Особо значение принимает подавае-

мая команда о готовности прикрывать своего товарища, поскольку только что 

переместившийся боец не успевает занять необходимую позицию и определить 

сектор обстрела, тем самым подвергая опасности жизнь сослуживца. 

Резюмируя вышеупомянутое, справедливо будет заметить, что тактиче-

ски слаженные действия зависят как в целом от работы всей группы, так и от 

подготовленности сотрудника, сформированности у него навыков  ведения 

огня, передвижения и ориентации на местности, психологической устойчи-

1 Огневая подготовка : учебное пособие / под ред. Ю.А. Кутыгина. Екатеринбург: 

Уральский юридический институт МВД России, 2021. С. 64-76. 
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вости в стрессовых ситуациях и др. В частности, для сотрудников ОВД особой 

сложностью является правовое применение огнестрельного оружия. Важно 

разграничить тонкую грань между правомерностью и незаконностью своих 

действий. 

Камерцель С.В. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель А.С. Балуев 

Совершенствование уровня огневой подготовки курсантов 
в образовательных организациях системы МВД России  

Огневая подготовка является основополагающей дисциплиной, обяза-

тельной для изучения каждым сотрудником органов внутренних дел. Она вхо-

дит в основы профессиональной деятельности сотрудника полиции, так как 

обеспечивает не только личную безопасность сотрудника полиции, но и без-

опасность граждан.  

Основополагающей целью огневой подготовки являются формирование 

и усовершенствование у сотрудников полиции навыков обращения с огне-

стрельным оружием.  

Следовательно, из цели огневой подготовки формируются задачи, по-

ставленные перед преподавателями кафедры огневой подготовки. 

Во-первых, это изучение теоретических основ развития предмета огне-

вой подготовки, что включает в себя историю предмета, создания оружия, при-

нятия его на вооружение системы МВД. Во-вторых, изучение тактико-техни-

ческих возможностей боевого оружия, его составных частей . В-третьих, при 

прохождении курса огневой подготовки необходимо обратить внимание на 

формирование навыков правильного и безопасного обращения с огнестрель-

ным оружием, выполнение специальных нормативов и упражнений, подготав-

ливающих курсанта к выполнению боевых задач. В-четвертых, воспитание 

патриотизма, психологическая подготовка курсанта к производству выстрела. 

На современном этапе развития Российской Федерации из-за политиче-

ской и экономической нестабильности увеличилось число преступлений, по-

этому бдительность и готовность сотрудников полиции должны быть увеличены. 

Большинство преступлений связаны с посягательством на личность и имуще-

ство, поэтому для обеспечения безопасности необходимо провести работу с лич-

ным составом по повышению уровня владения огнестрельным оружием.  

При исследовании факторов, которые положительно влияют на овладе-

ние навыками стрельбы из огнестрельного оружия, мы пришли к выводу, что 

при обучении стоит создавать обстановку, приближенную к практической, 
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чтобы обучающиеся могли прочувствовать условия, с которыми им придется 

столкнуться на практике.  

Курсанты на первоначальном этапе обучения совершают практически 

идентичные ошибки, которые мешают им осуществлять эффективную 

стрельбу, однако обнаружить их при ведении огня на рубеже представляется 

трудным.  

Рассмотрим, какие нарушения правил эффективной стрельбы допускают 

курсанты. 

Во-первых, ошибка, характерная почти для всех курсантов – это непра-

вильное нажатие на спусковой крючок, также ее называют «ожиданием вы-

стрела». Устранить данную ошибку достаточно нелегко , так как она зависит 

не от физиологических факторов человека, а от психологических. Она харак-

теризуется прежде всего тем, что курсант боится резкого выстрела и перед его 

производством усиливает хват оружия, что смещает его стойку (при этом пуля 

смещается вниз) и тем самым приводит к плохому результату. 

Во-вторых, нарушение положения ног, рук, поворот корпуса и другие 

отклонения от правильной стойки стрелка. Данную ошибку можно легко ис-

править, дело лишь в тренировке и постоянной работе с оружием. 

В-третьих, передерживание выстрела и попытка перевести взгляд на ми-

шень. Это происходит, когда курсант производит выстрел более 10 секунд, он 

пытается поймать лучший момент и удерживает пистолет слишком долго. 

Следовательно, для повышения эффективности стрельбы необходимо 

детальное изучение ошибок, которые совершает курсант в процессе овладения 

навыками. Необходимо искоренять ошибки на первоначальном этапе обуче-

ния, так как, если у курсанта сформируется навык неправильной работы с ору-

жием, в дальнейшем исправить данную ситуацию будет значительно сложнее.  

Курсант при выполнении упражнения работает с боевым оружием и бо-

евыми патронами, поэтому необходимо работать не только над стрелковой ча-

стью и правильностью выполнения всех элементов, но и с психологическим 

состоянием курсанта во время выполнения упражнения стрельб. Здесь необ-

ходимо отметить тот факт, что с каждым годом увеличивается число курсан-

тов женского пола, как известно, женщины обладают большей эмоционально-

стью и психологической неустойчивостью при работе с оружием, поэтому 

преподавателям необходимо обратить особое внимание на их психологиче-

скую подготовку. Условия реальной рабочей обстановки не предполагают по-

лового различия, следовательно, девушки должны быть подготовлены на те же 

условиях, что и курсанты мужского пола.  

Также немаловажное значение имеют теоретические знания по строе-

нию и функционированию оружия и его основных деталей, умение устранить 

задержки при стрельбе, производить разборку оружия, чистку и смазку. При 

этом следует обратить внимание на скорость обращения с оружием, так как 
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при посягательстве на безопасность сотрудника или граждан ему предстоит 

действовать незамедлительно.  

Многие ученые в области профессиональной подготовки курсанта счи-

тают, что на эффективность обучения огневой подготовке положительно вли-

яет метод соревновательного обучения. Как известно, многие преподаватели 

используют его в процессе обучения, он основан прежде всего на психологи-

ческой составляющей человека, многие предрасположены к соперничеству и 

во время соревнования готовы на выполнение любых задач.  

Однако соревновательный метод целесообразно применять среди кур-

сантов, которые имеют первоначальные навыки владения оружием, также ре-

комендуется проводить соревнования в конце учебного занятия после закреп-

ления навыков упражнения. При этом необходимо распределить участников 

по упражнениям в зависимости от их навыков, это могут быть любые действия 

с оружием, начиная от выполнения нормативов и заканчивая упражнениями 

стрельбы из оружия.  

Необходимо поставить цель, время, условия ее выполнения и награду за 

ее выполнение, во время учебного занятия это могут быть оценки за занятие. 

Таким образом, обучение курсанта включает в себя не только получение 

навыков во время учебных стрельб, но и отработку стрельбы на учебных тре-

нажерах, которые позволять рассмотреть все ошибки при стрельбе и достичь 

более эффективной стрельбы.  

Габдрашитова К.И. 

Уфимский юридический институт МВД России 

Научный руководитель Д.М. Фатхиев 

Актуальность проведения практического занятия  
экологической тропы в рамках дисциплины  

«Тактико-специальная подготовка сотрудников ОВД»  

В данной статье указываются организационные и методические эле-

менты проведения учебно-практического занятия в рамках вышеуказанной 

дисциплины. Важность проведения экологического мероприятия обуславли-

вается необходимостью развития умений и навыков у курсантов и слушателей 

образовательных организаций МВД России в экологической и ландшафтной 

сфере. Эти знания позволят будущим сотрудникам правильно ориентиро-

ваться на местности в ходе выполнения специальных задач. С учетом харак-

тера местности территории с помощью геологических и геодезических навы-

ков будущие сотрудники правоохранительных органов смогут правильно 

строить маршрут следования специальных подразделений и отрядов специаль-
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ного назначения по следам противника, учитывая количество сил и средств 

вооруженного подразделения.  

В настоящее время необходимость изучения экологических навыков и 

умений с использованием геодезических и топографических средств имеет ак-

туальность для изучения. В ходе проведения тактико-специальных операций 

сотрудники ОВД часто сталкиваются с практико-ориентированными пробле-

мами географического характера.  

Авторами было проведено исследование в виде наблюдения и опроса 

обучающихся Уфимского юридического института МВД России. Как резуль-

тат был поставлен вопрос о создании экологического проекта в ходе проведе-

ния учебных занятий для улучшения практико-ориентированной деятельно-

сти. Данный проект включает в себя несколько цепочек заданного маршрута 

по пересеченной местности на территории института. При создании проекта 

учитывались следующие элементы: 

– природные объекты на заданной местности; 

– формы рельефа местности; 

– естественные объекты культурного ландшафта1. 

С учетом вышеуказанных элементов в ходе проведения практического 

занятия по организации тактико-специальных действий при чрезвычайных си-

туациях был построен план-маршрут по оцепляемой территории. При постро-

ении маршрута тропы нами учитывались следующие требования:  

– определение маршрута зависело от масштаба территории и предназна-

чения специальной операции; 

– тропа должна быть проложена в равном соотношении с транспортным 

доступом и природно-объектным, таким образом создавая комбинацию гео-

графических и искусственных элементов; 

– дорожная сеть должна включать натуральные объекты, такие как 

почва, горные породы, водные объекты и т.д. 

– маршрут тропы не должен превышать 5 км. Расстояние заданного 

направления будет рассчитываться из равного количества обучающихся и спе-

циальных средств, используемых при прохождении тропы. 

Таким образом, у курсантов и слушателей будут формироваться знания 

в области составления планов-карт, а также маршрутного паспорта топогра-

фической направленности для более точного рассредоточения сил ОВД. Один 

из примеров практической деятельности руководителей ОВД: определение по-

становки наблюдательного поста на открытой равнинно-холмистой местности 

масштаба карты 50:000, при создании чрезвычайной ситуации природного ха-

рактера. В данной ситуации необходимость применения умений и навыков 

 
1 Разумовский Ю.В. Ландшафтное проектирование : учебное пособие для студентов 

вузов. М.: ФОРУМ, 2012. 144 с. 
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эколого-топографической области выражается в правильном определении 

максимально удобного месторасположения поста, с учетом возвышенностей и 

разницей между горизонталями минимального уровня и максимального.  

Ниже отражены необходимые критерии при составлении паспорта эко-

логической тропы: 

1) наименование экотропы; 

2) цели и задачи специальной операции на заданном маршруте; 

3) место локации занимаемой территории; 

4) описание протяженности маршрута, опорные точки локации и время; 

5) нагрузка экотропы – выражается в количестве сил сотрудников ОВД 

и противника; 

6) описание оборудования, естественных и искусственных объектов; 

7) ответственные лица; 

8) приложение в виде карты или схемы. 

Таким образом, при помощи плана экотропы обучающиеся смогут раз-

вить свои практические навыки и умения в различном местонахождении, что 

позволит в служебной деятельности своевременно и оперативно выполнять 

боевые задачи. 

Немаловажным аспектом при создании карты-схемы является крупно-

масштабное картографирование ландшафта. Основы этой сферы позволяют 

разработать наиболее развернутый ландшафтный профиль, который схемати-

чески объясняет строение земной поверхности, а также структуру природно-

территориального комплекса соответствующей территории.  

В практической деятельности ландшафтный профиль наносится на мил-

лиметровую бумагу формата А3 или А4, в виде графическо-горизонтального 

рисунка отдельно взятого природного комплекса с описанием необходимых 

геоморфологических структур и образований как внутри земных недр, так и 

на поверхности с расстоянием 10-20 метров от возвышенностей. Важность 

учета ландшафтного проектирования заключается в нанесении на карту де-

тальных географических данных, таких как очертания, размеры, относитель-

ные и абсолютные высоты, генетические формы рельефа, мезоструктуры и 

морфоструктуры почвенного покрова.  

На рисунке 1 отражается пример построения ландшафтного профиля, ко-

торый может быть основой экологической тропы местности проведения бое-

вых действий. 
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Рис. Ландшафтный профиль экологической тропы 

Удовенко Е.С. 

Ростовский юридический институт МВД России 

Научный руководитель А.А. Холодова, кандидат философских наук 

Психологические аспекты формирования профессиональных 
качеств сотрудников органов внутренних дел 

Психология имеет большое значение в жизни каждого человека. Она об-

легчает нашу жизнь, делает ее интересной, непредсказуемой. Также, что очень 

важно, психология помогает человеку в решении многих вопросов и сложных 

ситуаций. Также знание законов психологии помогает стать уверенным в себе, 

учит коммуникабельности и коммуникативности. Каждый в жизни поддержи-

вал себя фразами: «У меня все получится! Я все смогу!». 

Бесспорно, сегодня, в столь сложное и нестабильное время, знание зако-

нов психологии жизненно необходимо. Благодаря тренингам, получению зна-

ний человек движется вперед и не стоит на месте. Путь саморазвития и обра-

зования в психологическом аспекте помогает понять самого себя, что дает воз-

можность познавать других и окружающий мир. 

Работа психолога в отделе внутренних дел многофункциональна. Высту-

пая в роли эксперта-консультанта, психолог помогает раскрытию уголовных 

дел, объясняя психику и поведение людей. Что не менее важно, а может быть, 

и более, его задача – проведение психологической работы с сотрудниками 

ОВД. 
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Реализуя психологические знания и раскрывая внутренний потенциал в 

правоохранительной практике, сотрудник МВД может рассчитывать на про-

дуктивный результат своей деятельности. Формирование необходимых про-

фессиональных качеств закладывается у будущих сотрудников внутренних 

дел в вузах во время обучения, с изучением учебных дисциплин как в содер-

жательных, так и в методических аспектах. 

В связи с непрекращающимся ростом преступности на плечи сотрудни-

ков МВД возлагается огромная работа из-за постоянных стрессовых нагрузок, 

в связи с чем тратится много физических и психических сил.  

Служба в правоохранительных органах «и опасна, и трудна». Служба в 

правоохранительных органах – это особый режим работы, ежедневная встреча 

со сложностями и трудностями, работа с асоциальными личностями и пре-

ступниками, когда нет стабильности и в любое время суток могут поднять «по 

тревоге», вызвать на службу. Со временем наступает нервное истощение, при-

водящее к психологическому, эмоциональному и профессиональному выгора-

нию. Психолог Мария Макарушкина считает: «Эмоциональное выгорание 

сильно отличается от обычной рабочей усталости и одной из его причин явля-

ется личностный кризис». 

Считаю, что усталость побороть гораздо легче, обычный отдых, хоро-

ший фильм или легкая музыка… А как пережить сложившийся критический 

момент, какой-то определенный период в жизни, когда она словно разделилась 

на до и после. 

Психологическая устойчивость для сотрудников ОВД очень важна как 

основа для готовности и возможности исполнять свой профессиональный 

долг. 

Как же выработать такие качества личности молодому сотруднику ОВД, 

который познавал все тяготы и лишения службы только в теории? Важным 

обстоятельством в период становления будущих сотрудников МВД является 

психологическое обучение. Каждый высококвалифицированный сотрудник 

должен обладать хорошими знаниями в области психологии. С одной стороны, 

сотрудник ОВД должен уметь справляться со своим психологическим состоя-

нием, а с другой стороны, обладать умениями объяснять особенности психики 

и мотивы поведения человека.  

Профессиональная деятельность сотрудника ОВД имеет свою специ-

фику и отличается от других профессий. Ее отличают повышенная степень 

риска для здоровья, постоянное напряжение, важность безупречной физиче-

ской подготовки, подчинение правовым нормам и законам, огромная ответ-

ственность, связанная с необходимостью принятия решения (часто быстрого), 

от которого во многом зависят судьба и жизнь человека. Имея все полномочия 

власти, сотрудник ОВД получает большую степень ответственности, так как 

все принятые решения должны быть исключительно в рамках правого поля. 
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Знание закона и незлоупотребление предоставленной властью – одни из ос-

новных требований, предъявляемых к сотруднику ОВД. Конечно, личностные 

и человеческие качества сотрудника полиции играют далеко не последнюю 

роль. Необходимо отметить, что личностный подход, профессионализм и 

нравственные качества взаимосвязаны между собой и, безусловно, влияют на 

результат работы сотрудников ОВД.  

Профессиональное поведение и ценностные ориентации определяются 

сознательным анализом своей значимости в профессии. В свою очередь, про-

фессиональные надежность и знания, а также накопленный опыт позволяют 

сотруднику двигаться по пути самосовершенствования и личностного само-

развития. 

Стремиться к успеху и добиваться выполнения поставленных задач в 

профессиональной сфере сотрудникам ОВД помогают эмоционально-волевые 

качества. Интерес к работе и занятия любимым делом создают мотивацию к 

познанию нового, повышению своей квалификации, развитию и совершен-

ствованию собственных знаний, умений и навыков. Такие люди развиваются 

в выбранной профессии.  

Выбирая работу в ОВД, важно помнить о волевой регуляции. Для со-

трудника ОВД умение владеть и контролировать свои мысли, желания, чув-

ства и мотивы поведения только помогает быть профессионалом.  

Профессиональная надежность как уровень безошибочности и умение 

взаимодействия является составной частью профессионально-психологиче-

ской пригодности сотрудника ОВД. 

Лучшие сотрудники – профессионалы своего дела, показывающие ре-

зультативность, организованность в работе, преданность своему делу, психо-

логически устойчивые, умеющие сохранять взаимоотношения с коллегами и 

руководством. От профессионализма сотрудника МВД зависят жизнь и здоро-

вье не только его, но и тех, кто находится рядом. 

Задачу психологической службы в структуре МВД сложно переоценить, 

так как деятельность сотрудников полиции связана с постоянным эмоциональ-

ным и физическим напряжением, применением оружия и физической силы, 

высокой степенью риска, слезами, смертью и несчастьями, и в то же время 

обратная связь не дает позитивных эмоций о проделанной работе. Психологи-

ческая служба должна патронировать работу и психологическое состояние 

каждого сотрудника ОВД.  

Бесспорно, профессия полицейского сказывается на его личности и об-

разе жизни. Очень важно сотруднику ОВД владеть психологическими знани-

ями и методиками, позволяющими ему вести работу с людьми и помогать себе 

самому. Профессионально-психологические тренинги, система организацион-

ных мероприятий помогают в профессионально-психологической подготовке 
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сотрудников и призваны быть направленными на повышение качества работы 

и кадровый рост.  

Как говорилось выше, особенностью профессиональной деятельности 

сотрудников ОВД является то, что она четко ограничена правовыми нормами 

(законодательными актами, нормативные документы), а это требует большой 

ответственности, необходимости следовать букве закона. Это дает сотруднику 

ОВД определенную законную власть, которую важно уметь разумно, целесо-

образно и законно использовать, но с другой стороны, нет возможности само-

реализации и выхода накопленного стресса, как у людей творческих профес-

сий.  

Психологическими особенностями профессии полицейского являются 

также противоборство и противодействие, что придает деятельности характер 

борьбы, необходимости преодоления опасных ситуаций, состояний эмоцио-

нального напряжения, умственной активности в сочетании с интеллектуаль-

ной и аналитической работой, часто в ночное время и без выходных. 

Знание законов психологии, структуры личности человека и основ об-

щения необходимо в том числе для грамотной организации и проведения след-

ственных, оперативно-розыскных и профилактических мероприятий. Комму-

никативность сотрудника ОВД требует установления психологического кон-

такта с лицами, попадающими в сферу его деятельности. Для того чтобы по-

лучить от человека необходимую правдивую информацию во время разговора 

при раскрытии преступления, сотрудник ОВД должен быть интеллектуально 

развит, эрудирован, иметь широкий кругозор, уметь поддержать беседу на лю-

бую тему.  

При анализе работы сотрудников полиции изучались и такие аспекты, 

как надежность, агрессивность и способность контролировать применение 

оружия. 

Оперативность – главный принцип раскрытия и расследования преступ-

лений, поскольку промедление, как правило, приводит к неудачам, что влечет 

за собой напряжение, перегрузки, эмоциональную неудовлетворенность со-

бой, отсутствие свободного времени на отдых и семью.  

Из-за сложной и многогранной деятельности к сотруднику полиции 

предъявляются определенные требования – психологическая устойчивость, 

смелость, мужество, готовность рисковать, обладание коммуникативными и 

коммуникабельными качествами, умение оказывать психологическое воздей-

ствие на людей при решении оперативно-служебных задач, наблюдательность, 

внимательность, память, сообразительность, склонность к напряженной ум-

ственной работе, интуиция, быстрота реакции,  ориентация в экстремальной  

ситуации. 

Для совершенствования работы сотрудников ОВД проводится психоло-

гическая подготовка, которая включает в себя несколько векторов, направлен-
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ных на улучшение качества выполнения ими своей работы и, конечно же, на 

помощь каждому сотруднику. Ведь от уровня психологической подготовки со-

трудника ОВД зависит его профессиональное мастерство. 

Задачами психологической подготовки являются: 

1) формирование умения, приобретение знаний и навыков действовать

профессионально, грамотно и четко в различных сложных и рискованных си-

туациях служебной деятельности; 

2) повышение психологической устойчивости в стрессовых ситуациях;

3) развитие психологических качеств, помогающих высококвалифици-

рованно исполнять свой профессиональный долг в разных условиях опера-

тивно-служебной деятельности; 

4) формирование и усовершенствование качеств личности, важных для

успешного и эффективного выполнения поставленных задач; 

5) формирование устойчивости, умение держать себя в руках в стрессо-

вых ситуациях; 

6) обучение и приобретение навыков саморегуляции и самоуправления;

7) формирование волевой активности и навыков волевых действий;

8) готовность бороться с преступностью, формирование стойкого инте-

реса к профессиональной деятельности, выработать чувство законности и 

справедливости; 

9) знание законов психологии и психологических особенностей;

10) использование различных психологических методов для развития

таких личностных качеств, как наблюдательность, аналитическое мышление, 

воображение, чувствительность; 

11) развитие и совершенствование навыков установления психологиче-

ского контакта с людьми, умение разрешать конфликтные ситуации; 

12) мастерство ролевого поведения во время оперативно-служебной де-

ятельности; 

13) обучение восстановлению работоспособности после психоэмоцио-

нальных перегрузок. 

Изучив учебное пособие С.В. Асямова и Ю.С Пулатова1, хотелось бы 

обратить внимание на профессионально-психологическую ориентированность 

и чувствительность сотрудника, его умение понимать психологические ас-

пекты и разбираться в ситуациях, людях, использование психологических ас-

пектов для эффективного принятия решения в сложившейся ситуации, про-

фессиональной памяти и наблюдательности, психологической устойчивости. 

В процессе работы в ОВД благодаря полученному опыту, психологиче-

ской помощи со временем вырабатывается психологический потенциал 

1 Асямов С.В. Пулатов Ю.С. Профессионально-психологический тренинг сотрудни-

ков органов внутренних дел : учебное пособие. Ташкент: Академия МВД Республики Уз-

бекистан, 2000. 141 с. 
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личности. Накопленные достижения, способности и возможности помогают в 

дальнейшем развиваться и добиваться успеха в профессии. Реализовать свой 

потенциал может целеустремленный человек, идущий только вперед. Чем 

больше раскрывается потенциал, тем более безграничные возможности появ-

ляются у каждого желающего добиться своей цели. 

Профессиональная пригодность к работе в правоохранительных органах 

в большей степени зависит от высокого уровня развития личности. Есть четко 

сформулированные требования, предъявляемые к личности сотрудника, 

оформляющегося на работу в правоохранительные органы. 

Одним из основных факторов профессионализма является сама личность 

человека, владеющего богатым внутренним потенциалом саморазвития. 

Чтобы расти в профессии и быть полезным для общества, важно идти в ногу 

со временем, все время обновлять знания, саморазвиваться, изучать опыт кол-

лег и делиться своим опытом с ними. Работа в ОВД требует большой психо-

логической и физической отдачи. 

С каждым днем требования к профессионализму сотрудников ОВД бо-

лее четкие, высокие, когда их психологическая подготовка становится кри-

тично необходимой. 

Суммируя все вышесказанное, можно заключить, что сотруднику ОВД 

очень важно знать законы психологии и использовать их в своей работе. Это 

помогает на высоком профессиональном уровне выполнять свои служебные 

обязанности, понимать мотивы поведения и деяний людей, правильно анали-

зировать и делать выводы, а также использовать эти знания и умения для пси-

хологической самопомощи, для сохранения своего эмоционального и психо-

логического состояния, что не менее важно. 

Шульгина Д.Е. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов, кандидат педагогических наук, доцент 

Особенности тактики силового задержания лиц, 
причастных к незаконному обороту наркотиков 

Перед органами внутренних дел стоит множество задач, которые они 

должны выполнять качественно. В их числе борьба с незаконным оборотом 

наркотиков. Проблема наркопреступности актуальна на сегодняшний день и 

поэтому требует универсального подхода к решению. Карательные меры со 

стороны правоохранительной системы – это один из способов борьбы, но в 

первую очередь необходимо сформировать отрицательное отношение в соци-

уме к самим наркотикам, наркомании, наркозависимым и ко всем лицам, 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_614
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причастным к незаконному обороту наркотиков. Важную роль в пресечении 

наркопреступности играет силовое задержание, которое является завершением 

большой работы, проделанной в борьбе с преступлением. Под силовым задер-

жанием нужно понимать задержание с применением силовых способов, а 

именно физической силы, боевых приемов борьбы или огнестрельного оружия. 

Борьба с наркопреступностью имеет специфику, из которой вытекают 

особенности силового задержания лиц, причастных к незаконному обороту 

наркотиков. Специфика заключается в том, что сотрудникам необходимо са-

мостоятельно выявлять правонарушения, содержащие признаки незаконного 

оборота наркотиков. Это значит, что сотрудникам полиции сначала необхо-

димо сделать оперативную разработку, далее обнаружить лицо, занимающееся 

незаконной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков, и 

только после этого возбудить уголовное дело. 

Целью силового задержания является недопущение попытки задержива-

емого лица избавиться от вещественных доказательств – наркотических и 

(или) денежных средств, полученных при сбыте наркотиков.  

Силовое задержание необходимо в тех случаях, когда задерживаемое 

лицо оказывает вооруженное сопротивление или отказывается выполнить за-

конное требование сотрудника полиции. Если возникла ситуация, когда при 

задержании лица сотруднику полиции необходимо применить огнестрельное 

оружие, то ему необходимо использовать некоторые элементы тактики веде-

ния огня и элементы тактико-специальной подготовки для отражения нападе-

ния вооруженного контрагента. Поэтому в случае огневого контакта все дей-

ствия должны доходить до уровня условных рефлексов1. В таких условиях со-

хранение устойчивого психического равновесия является важнейшим усло-

вием для контролирования ситуации и адекватных действий2. 

На основе информации, которой владеют правоохранительные органы, 

планируется тактика силового задержания. 

Благодаря исследованиям некоторых источников информации можно 

сформулировать особенности силового задержания лиц, причастных к неза-

конному обороту наркотиков: качественное планирование и подготовка опе-

рации, умение скрывать свои истинные намерения во время спецоперации, 

быстрота, внезапность, численное преимущество. 

Одной из особенностей успешного силового задержания является вне-

запность, которая поможет отвлечь правонарушителя и обезопасить свою 

жизнь и жизнь своих коллег. Сотруднику полиции в своей профессии нужно 

быть еще и профессиональным актером, который очень умело должен 

 
1 Саратовский Д.В. Некоторые вопросы формирования специальных умений и навы-

ков применения табельного оружия сотрудниками органов внутренних дел в сложных си-

туациях // Центральный научный вестник. 2017. Т. 2. № 8 (25). С. 68.  
2 Булатецкий С.В. Физическая подготовка : курс лекций. Рязань, 2016. С. 148.  
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скрывать свои настоящие эмоции. Например, при подходе спереди важно не 

показывать свои намерения (спокойно разговаривать по телефону, смотреть в 

противоположную сторону от контрагента и т.д.). Если в практической дея-

тельности происходит так, что момент внезапности утрачивается, то сотруд-

ники полиции должны выдержать интервал, дать максимально успокоиться 

лицу, имеющему при себе наркотические средства, после этого мгновенно за-

держать. Ни в коем случае нельзя забывать, что задержание, производимое в 

местах массового скопления людей, может вызвать непонимание среди граж-

дан и уже они могут начать помогать задержанному в освобождении. В таких 

случаях сотрудникам правоохранительных органов нужно помнить о быстроте 

действий, бдительности и решительности. 

Еще одной отличительной чертой тактического приема задержания яв-

ляется элемент маскировки. В первую очередь, сотрудник полиции должен 

умело маскировать свои намерения. Таким образом, нельзя смотреть пресле-

дуемому в спину, так как если правонарушитель повернет голову назад, то 

увидит пристальный взгляд или взгляд, отведенный в сторону. Нельзя забы-

вать, что человек, идущий в толпе, сконцентрирован на каких-либо своих мыс-

лях, возможно, рассеян, а такой пристальный взгляд выдаст сотрудника орга-

нов внутренних дел, и все действия, проводимые ранее, могут оказаться 

напрасными. Из опыта сотрудников, участвовавших в силовом задержании 

лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, можно вынести такое 

правило, что замаскированный сотрудник должен смотреть не в упор на пре-

ступника, открыто наблюдая за ним, а будто сквозь него или же вообще не 

обращать внимания на злоумышленника. Далее сотруднику необходимо сбли-

зиться с лицом, которое планируется задержать, а исход задержания будет 

напрямую зависеть от ловкости, умения и быстроты действий, то есть профес-

сионализма сотрудника правоохранительных органов. 

Исходя из опыта многих подразделений сотрудников органов внутрен-

них дел, нужно отметить, что при задержании должны использоваться макси-

мально простые, доступные и, самое главное, эффективные методы. Практика 

говорит о том, что безопаснее и эффективнее выполнять приемы силового за-

держания не одному человеку, а с напарником, так как это может минимизи-

ровать ущерб здоровью сотрудника правоохранительных органов1. Тактиче-

ские действия при взаимодействии с напарником должны быть следующими. 

1. Перед началом силового задержания напарники должны распреде-

лить роли между собой (то есть знать, кто производит задержание, а кто ока-

зывает вспомогательную роль для проведения задержания). 

 
1 Саратовский Д.В. Тактическая стрельба как средство подготовки сотрудников ор-

ганов внутренних дел // Центральный научный вестник. 2017. Т. 2. № 8 (25). С. 71.  
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2. Для того чтобы не быть преградой друг другу для задержания лица,

сотрудникам полиции не стоит одновременно начинать силовое задержание. 

3. Стоит помнить, что ни один план не бывает совершенным, поэтому

сотрудникам нужно договориться и определить между собой условный сиг-

нал, если возникнет ситуация, вышедшая из-под контроля. 

При производстве силового задержания сотрудники органов внутренних 

дел должны руководствоваться многими нормативно-правовыми актами, в 

том числе и приказом МВД России от 1 июля 2017 г. № 450 «Об утверждении 

Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних 

дел Российской Федерации1. Этот приказ содержит тактические способы при-

менения задержания. 

При задержании лица, имеющего при себе наркотические средства, 

необходимо понимать, что оно очень возбуждено эмоционально, потому что 

понимает, что при нем находятся запрещенные вещества, из-за которых он мо-

жет на долгое время лишиться свободы. В этом случае нельзя отказываться от 

быстроты, внезапности и маскировки. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что к силовому задержанию лиц, 

занимающихся незаконным оборотом наркотиков, стоит отнестись серьезно и 

даже настороженно. Также стоит отметить тот факт, что при выполнении си-

лового задержания сотрудникам органов внутренних дел нужно помнить о 

личной безопасности и безопасности граждан, невольно оказавшихся в эпи-

центре данный действий. Силовое задержание требует высокой квалификации 

и знаний тактических приемов. 

Чебанова А.В. 

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск) 

Научный руководитель А.А. Каримов, кандидат педагогических наук, доцент 

О проблемах организации задержания наркопреступников 
с точки зрения тактических приемов 

Следует понимать, что преступность многогранна по своей природе. Раз-

ные виды преступлений обладают собственной криминологической и крими-

налистической природой, вследствие чего требуют разного тактического под-

хода на всех этапах противодействия. 

Особой спецификой обладает и наркопреступность. Как правило, она 

редко сопряжена с прямым физическим насилием, а также обладает весьма 

широким контингентом лиц, совершающих такие преступления. Исходя из 

1 Чернышева О.В. Психофизиология стресса и посттравматического стрессового 

расстройства у военнослужащих : учебное пособие. Рязань, 2015. С. 198. 
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статистики, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, 

практически в равной степени совершаются лицами, которые ранее не привле-

кались к уголовной ответственности, и ранее судимыми гражданами1. Помимо 

этого, необходимо отметить, что очень часто незаконный оборот наркотиков 

тесно связан с организованной и этнической преступностью, что также создает 

определенные тактические особенности противодействия, поэтому организа-

ция и проведение оперативно-розыскных мероприятий требуют тщательного 

изучения субъектов преступления с разных сторон. 

В настоящее время, исходя из социально-экономической обстановки, 

классическая схема наркопреступности выглядит следующим образом. 

Существует условный «склад товара», куда поступают либо где изготав-

ливаются наркотические средства для последующего сбыта, распростране-

нием которых занимаются так называемые закладчики. 

Закладчики координируются вышестоящими в преступной иерархии ли-

цами путем телефонной и интернет-связи, а также распространяют наркотиче-

ские средства путем оставления свертков в обусловленных местах без прямого 

контакта с покупателем, что практически полностью исключает возможность 

задержания преступников непосредственно в момент сбыта2. 

Специфика также состоит и в том, что, как правило, большая часть 

участников преступной схемы не знакома друг с другом, что значительно за-

трудняет розыск других причастных лиц после задержания одного из распро-

странителей, координаторов или изготовителей. 

Таким образом, помимо того, что розыск всех причастных к сбыту лиц 

значительно затруднен, почти всегда существует вероятность того, что пре-

ступник попросту избавится от имеющихся при себе наркотических средств, 

чем дополнительно затруднит расследование. Данная проблема является фун-

даментальным элементом, образующим тактическую специфику организации 

задержания наркопреступников. 

Наиболее широкой группой лиц в рамках данной преступной схемы яв-

ляются закладчики, или распространители. В большинстве случаев, это лица 

до 30 лет, часто ранее не судимые, а также не имевшие проблем с законом3.  

Так или иначе, исходя из того, что существует опасность избавления 

преступника от находящихся при нем наркотических средств и, как результат, 

утраты основного доказательства, основным тактическим приемом при 

1 Березина Е.С. Задержание подозреваемого как институт уголовного судопроизвод-

ства : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 115. 
2 Усманова Н.М. Выявление и раскрытие преступлений, связанных с бесконтактным 

сбытом наркотических средств. СПб., 2018. С. 161. 
3 Малик В.И. Незаконный оборот наркотических средств с использованием интер-

нет-ресурсов: меры борьбы и противодействия. Орел, 2020. С. 132-133. 
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организации и проведении задержания распространителя является соблюде-

ние фактора неожиданности.  

До момента непосредственного задержания преступник не должен знать 

или подозревать о наблюдении за ним, что требует от оперативных сотрудни-

ков минимального присутствия в поле зрения и восприятия преступника.  

Так как в большинстве случаев распространители являются неопытными 

преступниками, они часто очень напуганы, а в ходе проведения задержания у 

них крайне редко получается скрыться и они почти никогда не оказывают со-

трудникам серьезного физического сопротивления. 

Задержание координаторов и изготовителей является более тактически 

сложным мероприятием по двум основным причинам. 

Во-первых, на этом этапе преступная схема становится вплотную свя-

зана с организованной и этнической преступностью, что создает определен-

ную специфику на всех этапах расследования. 

Во-вторых, в отличие от распространителей, координаторы, как пра-

вило, являются более опытными и опасными преступниками, которые в зна-

чительной степени осведомлены о различных аспектах противодействия им, а 

также владеют множеством приемов и способов скрыться от сотрудников по-

лиции, оказать им сопротивление, а также эффективно избавиться от товара. 

Задержание такой категории преступников требует тщательной разработки 

плана оперативных мероприятий.  

Немаловажным аспектом является обеспечение силовой поддержки за-

держания путем привлечения подразделений специального назначения МВД и 

Росгвардии1.  

При организации задержания координаторов и изготовителей наркоти-

ческих средств, помимо соблюдения фундаментального фактора неожиданно-

сти, также необходимо, чтобы задержание было стремительным, дабы исклю-

чить риски оказания сопротивления преступниками. Кроме основной группы 

захвата крайне необходимо участие и группы блокирования, которую целесо-

образно выставить как на предполагаемых путях отхода, так и на местах, в 

которых преступники смогут избавиться от наркотических средств. Таковыми 

в первую очередь являются окна многоквартирных домов, а также неосновные 

выходы из здания. 

Исходя из вышеуказанных факторов, а также в целях обеспечения дока-

зательственной базы целесообразно проводить задержание непосредственно 

на месте изготовления и фасовки наркотических средств. Необходимо отме-

тить и то, что места изготовления наркотических средств редко находятся 

вблизи жилых домов либо внутри квартир. Преступники обычно организо-

 
1 Косарев С.Ю. Правовые основы антинаркотической безопасности общества : мо-

нография. М., 2019. С. 95. 
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вывают нелегальные цеха в подвальных помещениях либо в производствен-

ных зданиях, дабы не привлекать внимание окружающих шумом и характер-

ным запахом. 

Целесообразно проводить задержание в ранние утренние часы. Обычно 

к этому времени партия наркотических средств уже произведена и расфасо-

вана, а лица, причастные к изготовлению, либо спят, либо только собираются 

покидать место производства.  

Наличие этнической специфики в таких преступлениях создает допол-

нительные сложности в расследовании и раскрытии преступных схем. Как 

правило, члены диаспор значительно сплочены, в особенности в случае веде-

ния криминального бизнеса. В основном это люди из различных сфер деятель-

ности, члены их семей и иные причастные лица. Данное обстоятельство зна-

чительно затрудняет установление и раскрытие каналов распространения. 

Кроме того, члены диаспор способны максимально оперативно сообщать о 

проведении правоохранительными органами оперативно-розыскных меропри-

ятий, что может еще больше помешать сотрудникам отследить наркотрафик.  

В данном случае целесообразна серия одновременных задержаний. 

Кроме того, важным элементом является то, чтобы преступники не пересека-

лись друг с другом для полного исключения возможности их взаимодействия 

между собой. 

Однако в настоящее время, с повышением информационной доступно-

сти и развитием интернет-технологий, притоны становятся все менее акту-

альны ввиду того, что распространение наркотиков через социальные сети и 

даркнет значительно более выгодно наркоторговцам с точки зрения как при-

были, так и безопасности1. 

Указанные тактические рекомендации, несмотря на четкую ориентацию 

на выполнение конкретных задач, являются высокоинтегрируемыми. Они со-

держат ряд фундаментальных тактических решений, применимых к множе-

ству оперативных ситуаций, в связи с чем введение обучения организации за-

держания наркопреступников в программу тактико-специальной подготовки 

курсантов позволит значительно увеличить степень боевой подготовленности 

сотрудников. 

Тактика задержания должна постоянно модернизироваться, а также, ис-

ходя из значительной дифференциации субъектов таких преступлений, 

должна разрабатываться индивидуально для каждого случая, ведь от этого 

напрямую зависит как эффективность борьбы с наркопреступностью, так и ре-

зультативность правоохранительной деятельности в целом. 

 

 
1 Резонов И. Организация и содержание наркопритонов: выявление и раскрытие // 

Законность. 2006. № 4 (858). С. 37. 
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Научный руководитель А.В. Афанасьев, кандидат педагогических наук 

Формирование интегральной стрелковой подготовленности 
сотрудников органов внутренних дел  

к применению огнестрельного оружия 

Профессиональная подготовка сотрудников органов внутренних дел яв-

ляется постоянно совершенствующимся процессом, поскольку правовые и со-

циальные факторы, в которых сотрудники полиции осуществляют широкий 

спектр поставленных перед ними задач и обязанностей, с каждым днем услож-

няются и создают наиболее напряженные условия для службы. Поэтому со-

трудник должен постоянно развиваться в профессиональной сфере. Данные 

положения не являются исключением и для огневой подготовки сотрудника. 

В рамках деятельности образовательных организаций МВД России по реали-

зации основных профессиональных образовательных программ и основных 

программ профессионального обучения огневая подготовка занимает одно из 

центральных мест. И если правовой аспект применения оружия в деятельности 

полиции является дискуссионным, то организационный базируется на форми-

ровании у полицейских устойчивых навыков по применению оружия вне за-

висимости от складывающейся обстановки. Таким образом, помимо важности 

грамотного с правовой точки зрения применения оружия важно также приме-

нить оружие эффективно и результативно. 

В целях выявления наиболее оптимальных способов обращения с ору-

жием в контексте его применения сотрудниками органов внутренних дел рас-

смотрим отдельные виды стрелковой деятельности, развивающиеся в настоя-

щее время. К ним относятся: интуитивная, прицельная, боевая, спортивная 

стрельба (оборонная, практическая, стендовая, пулевая). 

Интуитивная стрельба, или стрельба без использования прицельного 

приспособления, базируется на том, что человек, применяющий огнестрель-

ное оружие, применяет его на основании хорошо сформированного навыка. 

В данном случае работает прицеливание не через прицельные приспособле-

ния, а через мышечную память, складывающуюся в результате продолжитель-

ной работы с оружием.  

Этот вид стрельб используется, как правило, на коротких дистанциях (от 

выстрелов в упор до 7-10 метров) и в случаях, когда выстрел следует произве-

сти быстро, например при угрозе со стороны противника, когда скорость 

стрельбы важнее точности. Психологический аспект интуитивной стрельбы 

раскрывается в том, что все внимание человека сосредоточено на противнике 

и его действиях, а действия человека – ответная реакция на его движения. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_621
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Поэтому использование оружия и выстрел здесь – не результат мыслительной 

деятельности, а поведение на уровне инстинктов1. 

Прицельная стрельба. В основу прицельной стрельбы положено исполь-

зование прицельных приспособлений оружия, которыми зачастую являются 

целик и мушка, соединение которых способствует стабилизации процессов, 

протекающих во внутренней и внешней баллистике.  

Прицельная стрельба особенно эффективна, когда необходимо поразить 

цель на любом расстоянии, особенно на дальних. При этом идет значительное 

увеличение времени, которое затрачивается на осуществление выстрела , 

ввиду того что необходима соответствующая подготовка перед выстрелом, и 

темпа стрельбы. Особое внимание при такой стрельбе уделяется стойке стре-

ляющего, хвату оружия, совмещению прицельных приспособлений, технике 

обращения с оружием.  

Боевая стрельба как вид стрельб представляет процесс производства вы-

стрелов из штатного оружия, стоящего на вооружении МВД России. Является 

высшей формой огневой подготовки и может иметь различные организацион-

ные формы: индивидуальная или коллективная стрельба, из оружия или с при-

менением специальной техники.  

В рамках профессиональной подготовки сотрудников боевая стрельба 

является видом стрельбы, которая предъявляет повышенные требования одно-

временно к скорости, меткости и тактике ведения огня, поскольку от сотруд-

ников требуется способность быстрого принятия решения о применении огне-

стрельного оружия. С психологической точки зрения данный вид стрельб бла-

гоприятно формирует общее представление о стрельбе, о возможностях и 

необходимостях ее применения в зависимости от складывающейся ситуации, 

формирует у сотрудника состояние боевой готовности к выполнению задач2.  

Спортивная стрельба. Включает в себя сразу несколько дисциплин , свя-

занных с использованием стрелкового оружия. В рамках данного вида стрельб 

навыки не формируются, а демонстрируются. Спортивная стрельба включает 

в себя оборонную, практическую, стендовую и пулевую стрельбы.  

Оборонная стрельба совмещает в себе особенности интуитивной и бое-

вой стрельбы, поскольку происходит в непредсказуемой обстановке и требует 

наличия сформированных навыков применения оружия, а также быстрого при-

нятия решения. Психологически данный вид стрельб способствует обостре-

нию всех чувств человека и способствует формированию наиболее устойчивой 

психологической готовности к применению оружия, поскольку выступает не 

 
1 Гурылев В.И., Зубрилкин С.Д., Якимов С.С. Основные факторы совершенствова-

ния огневой подготовки сотрудников ОВД // Эпоха науки. 2020. № 23. С. 61. 
2 Косовский В.Б. Значение психологической подготовки сотрудников ОВД при 

стрельбе в условиях экстремальной ситуации // Общество: социология, психология, педа-

гогика. 2018. № 2. С. 54. 
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средством нападения, а средством защиты, что для человеческого сознания яв-

ляется более допустимым. 

Практическая стрельба является разновидностью стрельбы, которая 

направлена скорее на отработку, чем на формирование навыков обращения с 

огнестрельным оружием в разных ситуациях. Именно модификация обста-

новки, в которой применяется оружие, является отличительной чертой дан-

ного вида стрельб1. 

Стендовая стрельба представляет собой вид стрельбы, осуществляемой 

на открытых пространствах с использованием гладкоствольного оружия по 

движущимся мишеням. В зависимости от использованной вариации проведе-

ния данного вида стрельб могут формироваться различные навыки: наращива-

ние скорости стрельбы и обострение внимания при стрельбе с траншейным 

стендом (трапом) или стрельба по нескольким целям одновременно  при дубль-

трапе.  

Основной качественный показатель такого вида стрельб, как пулевая 

стрельба – меткость. Представляет выполнение различного типа упражнений 

из оружия разного калибра с различных дистанций. Сочетает в себе навыки 

боевой и прицельной стрельбы.  

Таким образом, различные виды стрельб имеют свои особенности и раз-

личаются тем, какие факторы носят первостепенный характер, а какие вспо-

могательный. Однако ни один из известных видов стрельб в чистом виде не 

может быть воспроизведен в ситуациях, когда перед сотрудником возникает 

проблема принятия решения о применении оружия. Данная ситуация является 

стрессовой, она влияет на мыслительные и двигательные процессы сотруд-

ника. В подобных условиях бессознательно реализуются лишь только те дви-

гательные навыки, которые были глубоко закреплены в результате целена-

правленной предварительной подготовки. В этой связи в рамках профессио-

нальной подготовки сотрудников органов внутренних дел крайне важна огне-

вая подготовка, которая способствует формированию у сотрудников не только 

представлений о стрельбе, о применении оружии и условиях ведения огня, но 

и формированию конкретных двигательных навыков применения оружия как 

реакции организма на опасный фактор. Содержание двигательного обучения в 

огневой подготовке должно предусматривать изучение наиболее эффектив-

ных приемов и способов обращения с огнестрельным оружием, формируемых 

различными стрелковыми направлениями, в целях формирования у сотрудни-

ков интегральной стрелковой подготовленности к применению огнестрель-

ного оружия в широком спектре возможных ситуаций.  

 

 
1 Хрущев А.В. Особенности обучения стрельбе из боевого оружия в органах внут-

ренних дел // E-Scio. 2019. № 1. С. 24-25. 
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Скирута А.Д. 

Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель О.В. Устиловская 

Вопросы психологической подготовки при обучении стрельбе  

Известно, что процесс производства правильного прицельного выстрела 

напрямую зависит от совокупности выполнения важных аспектов, совершен-

ствование которых способствует достижению соответствующих результатов при 

стрельбе. К таковым относят технику стрельбы, а также психологический фак-

тор, влияющий на эффективность и качество произведенного выстрела. Несо-

мненно, психологическая подготовка выступает одним из важнейших условий 

формирования эффективных стрелковых навыков и умений. Следует понимать, 

что технический и психологический факторы в равных пропорциях оказывают 

существенное значение на результат стрельбы и имеют взаимное влияние1. 

Психология человека устроена таким образом, что в тех или иных ситу-

ациях «вынужденного» применения оружия возникают специфические психо-

физические и психологические состояния, при которых достижение цели его 

применения оказывается невозможным. Эти же состояния чаще всего прояв-

ляются на начальных этапах обучения стрельбе в виде психологических барь-

еров, препятствующих выполнению стрельб в процессе учебной или служеб-

ной деятельности сотрудника полиции2. 

Одной из основных проблем с психологической точки зрения со стороны 

обучающегося (будущего сотрудника МВД) является умение «очистить свой 

мозг» от ненужных и негативных мыслей, примерами которых могут являться 

желание попасть только в десятку или же получить положительную оценку в 

результате выполнения упражнения. Обучающиеся не должны допускать пе-

рехода ощущений в эмоции ввиду того, что посредством этого может начаться 

стимулирование ненужной мышечной активности. 

Таким образом, основной целью представленной работы являлось изу-

чение вопроса психологической подготовки курсантов в процессе огневой 

подготовки. В процессе работы были изучены: актуальность психологической 

подготовки курсантов в процессе огневой подготовки; состав комплекса пси-

хологического обеспечения, пути преодоления страха в процессе огневой под-

готовки, направления в психологической подготовке курсантов3. 

1 Алтунин А.Ю. Вопросы психологической подготовки при обучении стрельбе // 

Наука-2020. 2021. №. 1 (46). С. 33-37. 
2 Иванюк А.М., Клименко А.А. К вопросу о преодолении некоторых психологиче-

ских проблем при обучении стрельбе из боевого оружия // Вестник Калининградского фи-

лиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. №. 2. С. 112-114. 
3 Тихонович М.И., Савчук Н.А. Формирование психологии стрелка на различных 

этапах подготовки // Наука-2020. 2021. №. 2 (47). С. 44. 
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Нередко причиной, определяющей успешную эффективность проведе-

ния и обучения курсантов основам огневой подготовки, становится их психо-

логическое состояние. Как принято считать, это состояние может оказывать 

как положительное воздействие на успешность проведения занятий по огне-

вой подготовке, так и отрицательное. В случае положительного воздействия 

на морально-психологическую целостность курсантов ведомственных вузов, 

например, результаты выполнения учебных стрельб могут характеризоваться 

наиболее высокими показателями стрельбы: скоростью выполнения постав-

ленных упражнений, кучностью боя и иными тактическими характеристи-

ками, но также могут и выражаться в активности, уверенности в себе и особой 

концентрированности и внимательности курсанта-стрелка на учебном заня-

тии, т.е. положительно сказываться на его психологическом здоровье. А если 

же психологическое состояние курсанта на учебном занятии по огневой под-

готовке отмечается в негативную сторону, то он, как правило, способен допус-

кать серьезные ошибки, которые, в свою очередь, отрицательно сказываются 

на качестве и эффективности проведения стрельбы из стрелкового оружия. 

Например, стрелок, выполняя упражнения учебных стрельб, может попы-

таться избавиться от негативных эмоций, накопившихся в течение учебного 

дня или вызванных неуверенной работой с огнестрельным оружием, что часто 

наблюдается у неопытных стрелков, и резко нажать на спусковой крючок, тем 

самым сделав выстрел как можно быстрее и преждевременно закончив выпол-

нение упражнения. 

Преподаватели на тренировочных занятиях не только обучают курсан-

тов тактико-техническим характеристикам боевого оружия, но и способ-

ствуют поддержанию стабильного психологического состояния, которое, в 

свою очередь, влияет на успешность выполнения упражнений учебных 

стрельб и решение служебно-боевых и оперативных задач в дальнейшем. 

Метод тестирования, заключающийся в диагностике психических воз-

можностей индивида, также может применяться при обучении стрельбе, так 

как он направлен на установление индивидуальных особенностей стрелка. Бе-

седа – один из методов вербального общения преподавателя с обучаемым. С 

ее помощью можно выявить проблемы, препятствующие эффективной 

стрельбе и правильной работе с оружием. Это помогает стрелку настроиться, 

избавиться от лишних негативных мыслей. 

Для того чтобы сформировать мотивационную составляющую стрелка, 

необходимо проводить занятия по полному разбору ошибок, возникающих в 

процессе стрельбы. 

Также обучаемым следует обратить внимание на свое состояние и 

мысли, которые возникают до непосредственного процесса стрельбы. В связи 

с этим перед тем, как приступить к стрельбе, обучаемым следует заниматься 

самостоятельной психологической подготовкой для того, чтобы уметь 
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правильно настроиться и исключить подобные идеи. Главной составляющей 

продуктивной работы с оружием, на мой взгляд, является неоднократное по-

вторение одних и тех же действий, которые в дальнейшем обучаемый доведет 

до автоматизма. Курсант уже не будет задумываться о том, что у него что-то 

может не получиться, он полностью будет настроен на процесс правильного и 

быстрого выполнения упражнений. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит прийти к выводу, что наряду с 

аспектами физической подготовки и умением применять оружие в нестандарт-

ных ситуациях при подготовке стрелка следует уделять большое внимание 

процессу его психологической подготовки1. 

Спильная В.А. 

Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск) 

Научный руководитель Н.А. Тен 

Интервальный таймер как средство обучения управлению 
спуском курка при скоростной стрельбе из пистолета  

Огневая подготовка является одним из главных направлений служебной 

деятельности не только сотрудников территориальных органов, но и курсан-

тов, слушателей образовательных организаций системы МВД России. Изуче-

ние основ стрельбы и особенностей производства выстрела выступают в каче-

стве необходимых условий для последующего успешного выполнения функ-

ций, возложенных на сотрудников правоохранительных органов. 

Эффективность стрельбы обусловлена соблюдением множества правил, 

составляющих в совокупности единую и целостную систему, позволяющую 

достичь установленного и желаемого результата. Большинство упражнений, 

закрепленных приказом МВД России от 23 ноября 2017 г. № 880 «Об утвер-

ждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутрен-

них дел Российской Федерации», в качестве основных условий выполнения 

имеют определенные временные ограничения2. Нормативное требование вы-

полнить серию выстрелов в ограниченное время свидетельствует о необходи-

мости технического разбора упражнения стрельб по элементам. Цель – вы-

явить временные критерии для производства каждого выстрела в отдельности. 

После этого можно тренировать нажим на спусковой крючок. 

1 Фроленков В.Н. Методика обучения стрельбе в условиях ограниченного времени, 

физических нагрузок и психологического воздействия // Проблемы профессиональной под-

готовки сотрудников правоохранительных органов. 2018. С. 271-275. 
2 Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внут-

ренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 23.11.2017 № 880.  
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В соответствии с моделью цикличного управления спусковым крючком 

при скоростной стрельбе из пистолета нажим на спусковой крючок осуществ-

ляется посредством смены двух взаимодополняющих элементов:  

1) поступательно-направленное двигательное действие по нажиму на 

спусковой крючок; 

2) реверсивное двигательное действие, направленное на возврат в ис-

ходное положение. 

Стоит отметить, что необходимо соблюдение одного из главных правил 

– момент второго элемента должен совпадать по временному промежутку с 

движением затвора в крайнее заднее положение после выстрела. Итогом ис-

пользования такой модели нажима на спусковой крючок выступает оптимиза-

ция процесса производства выстрела. 

Для понимания и усвоения применения способа цикличного управления 

спусковым крючком при скоростной стрельбе из пистолета и соотнесения его 

с условиями выполнения необходимого упражнения успешным инструментом 

выступает звуковой интервальный таймер, который можно использовать на 

любом современном смартфоне. Однако стоит учитывать некоторые особен-

ности, предъявляемые к таймеру: 

1) возможность выставлять время с шагом 0,1 секунды; 

2) наличие режимов «отдых» и «работа»; 

3) наличие настраиваемых диапазонов повторяющихся циклов; 

4) наличие различных звуковых и световых сигналов к определенному 

типу деятельности. 

Наличие такого спектра настроек позволяет подстроить таймер и скор-

ректировать работу стрелка под необходимое упражнение стрельб. Дифферен-

цирование скоростно-временных характеристик нажима позволит сформиро-

вать более качественный диапазон умений и навыков по управлению спуском 

курка при стрельбе из пистолета. 

В режиме «работа» мы производим двигательные действия по нажиму 

на спусковой крючок, а в режиме «отдых» – реверсивное двигательное дей-

ствие, то есть возврат спускового крючка в исходное положение. Таким обра-

зом, мы координируем цикл повторяющихся действий по управлению спуско-

вым крючком со временем. Важно, что время на выполнение каждого элемента 

цикла строго регламентировано. 

Технология работы с интервальным таймером: 

1) настраиваем режим «работа», выбирая необходимый диапазон времени 

для совершения поступательного действия по нажиму на спусковой крючок; 

2) настраивая режим «отдых». Для этого необходимо предварительно 

установить время необходимое для совершения подготовительных действий, 

а именно для предварительного взведения курка пистолета свободной рукой 

при работе «вхолостую». Установив время, настраиваем временной диапазон 

режима «отдых»; 
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3) настраиваем звуковой сигнал для режимов «работа» и «отдых» для

слухового восприятия и синхронизации выполнения соответствующих дей-

ствий по управлению спусковым крючком; 

4) для визуального восприятия и синхронизации выполнения соответ-

ствующих действий по управлению спусковым крючком необходимо настро-

ить также световые сигналы для режимов «работа» и «отдых». 

В целях качественного выполнения и совершенствования умений и 

навыков необходимо следовать следующим рекомендациям: 

1) нажим на спусковой крючок должен выполняться в соответствии со

временем, обозначенным в режиме «работа»; 

2) если оружие удерживается двумя руками, следить за стабильностью

хвата оружия, поправлять при его разрушении; 

3) настраивать различные звуковые сигналы для более качественного

слухового восприятия. 

Однако стоит помнить, что при цикличном управлении спусковым крюч-

ком важно не потерять в качестве нажима. Необходимо, чтобы нажим не спус-

ковой крючок не нарушал линию прицеливания и не создавал угловых коле-

баний1. 

Таким образом, использование интервального таймера при обучении от-

дельным элементам техники производства выстрела выступает в качестве эф-

фективного инструмента достижения необходимого результата при выполне-

нии скоростных упражнений, определенных соответствующими нормативно-

правовыми актами. 

Будкина А.В. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель А.И. Кравчук, доцент 

Профилактика травматизма на учебных занятиях и соревнованиях 
в образовательных организациях системы МВД России  

Травматизм представляет серьезную проблему, которая существенно 

осложняет эффективность проведения учебных занятий по дисциплине «Фи-

зическая подготовка» и соревнований в образовательных организациях си-

стемы МВД России. Ежегодно значительное количество обучающихся по 

1 Тен Н.А., Пушкарев М.Е. Правила стрельбы из пистолета Макарова // Оптимизация 

учебно-воспитательного и тренировочного процесса в учебных организациях высшего об-

разования. Здоровый образ жизни как фактор профилактики наркомании : материалы Все-

российской научно-практической конференции / отв. ред. Е.В. Панов. Красноярск: СибЮИ 

МВД России. 2020. С. 100-102. 
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различным причинам получают травмы разной степени тяжести. В связи с 

этим актуальными задачами являются выявление причин и профилактика 

травматизма. 

Причины травматизма многогранны, носят взаимосвязанный характер и 

требуют комплексных решений1. Можно условно выделить следующие основ-

ные причины травматизма: 

1) недочеты и ошибки в методике проведения учебных и самостоятель-

ных занятий; 

2) недочеты в организации соревнований; 

3) недостатки материально-технического обеспечения и подготовки ин-

дивидуального защитного снаряжения и экипировки; 

4) неблагоприятные санитарные условия при проведении тренировок и 

соревнований; 

5) нарушение требований врачебного контроля; 

6) недисциплинированность занимающихся. 

Видим, что перечисленные причины травматизма могут быть вызваны 

как ошибками самих занимающихся, так и недочетами в работе преподавате-

лей, тренеров, судей, членов комендантских бригад соревнований, медицин-

ского персонала, управляющих спортивными сооружениями.  

Устранение ошибок в методике проведения занятий и самостоятельных 

тренировок достигается неукоснительным соблюдением методов и принципов 

физического воспитания, а также правильным подбором подготовительных и 

специальных упражнений2.  

При организации соревнований необходимо хорошо знать правила со-

ревнований, соблюдать их и иметь подготовку, соответствующую уровню со-

ревнований. 

Материально-техническое обеспечение занятий, подготовка экипировки 

и индивидуального защитного снаряжения должны осуществляться всеми 

участниками образовательного и тренировочного процесса: от директора 

(начальника), который отвечает за состояние всего здания или спортивного 

сооружения, до самого спортсмена (обучающегося), который обязан следить 

за состоянием личной экипировки.  

Важными факторами профилактики спортивных заболеваний и травма-

тизма являются соблюдение и учет элементарных санитарно-гигиенических 

требований к местам проведения занятий: чистоты в спортивных залах, тем-

пературы и влажности окружающего воздуха, освещения, площади помеще-

 
1 Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возраст-

ная : учебник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Олимпия Пресс, 2005. 528 с. 
2 Шихов А.В. Медико-педагогические аспекты спортивного травматизма : учебное 

пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2020. 128 с. 
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ний. Важно отметить, что внешняя среда очень сильно влияет на только на 

травматизм, но и на эффективность учебно-тренировочного процесса.  

Распространенным нарушением требований врачебного контроля явля-

ется участие больных или недолечивших травмы спортсменов в соревнова-

ниях1, что категорически недопустимо. 

Значительное количество травм обучающиеся получают по причине соб-

ственной недисциплинированности. На учебных занятиях это проявляется в 

нарушении требований по размещению в спортивном зале, что приводит к 

столкновению занимающихся; выполнении упражнений и приемов, не указан-

ных преподавателем; игнорировании разминки при самостоятельных заня-

тиях; потере концентрации внимания.  

Для предупреждения спортивных травм осуществляется комплекс мер: 

правильная методика проведения занятий, тренировок и соревнований, обес-

печение хорошего состояния мест занятий, инвентаря, одежды, обуви, приме-

нение защитных приспособлений, регулярный врачебно-педагогический кон-

троль, выполнение санитарно-гигиенических требований, повседневная вос-

питательная работа2.  

Таким образом, независимо от вида спорта существует общая профилак-

тика травматизма: внимательность, знание техники безопасности, качествен-

ный инвентарь, правильно подобранная форма и обувь, соблюдение правил 

личной гигиены и санитарно-гигиенических норм, хорошая разминка и разо-

грев мышц, правильное выполнение техники движений и приемов, адекватный 

расчет своих сил и возможностей организма, соблюдение принципов и мето-

дов физического воспитания.  

Осинова Д.Н. 

Уральский юридический институт МВД России (г. Екатеринбург) 

Научный руководитель А.С. Балуев 

Значение огневой подготовки  
для сотрудников правоохранительных органов  

Несомненно, данная тема актуальна как никогда. Для сотрудников пра-

воохранительных органов роль дисциплины «огневая подготовка» имеет ре-

шающее значение при определении сформированности навыков обращения с 

огнестрельным оружием и его применении в конкретных ситуациях. 

1 Гигиена физической культуры и спорта : учебник / под ред. В.А. Маргазина, 

О.Н. Семеновой, Е.Е. Ачкасова. 2 е изд., доп. СПб.: СпецЛит, 2013. 255 с. 
2 Вайнбаум Я.С., Коваль В.И., Родионова T.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: ИЦ «Академия», 2002. 240 с. 

DOI  10.51980/978-5-7889-0327-9_2022_23_13_630



 
Секция «Актуальные проблемы огневой, тактико-специальной и физической подготовки»  

 

 
631 

Именно огневая подготовка является важнейшей частью профессиональ-

ной подготовки сотрудников ОВД. Навыки и умения обращения с боевым ору-

жием осваиваются в образовательных организациях, а также на курсах повы-

шения квалификации, а их реализация осуществляется непосредственно в по-

вседневные дни на службе.  

В ходе обучения курсанты и слушатели проходят комплексную подго-

товку для дальнейшего прохождения службы, а именно занятия физической 

подготовкой, занятия огневой подготовкой, а также психологическую подго-

товку. Обращаю внимание, что важно уметь правильно обращаться с табель-

ным оружием, знать его устройство, причины и условия исправления неис-

правностей. А также считаю, что нужно уметь себя психологически настроить, 

не только на учебные стрельбы, но и на применение оружия в действительно-

сти, будь то угроза жизни гражданам или нападение преступника на сотруд-

ника. 

Применение сотрудниками полиции огнестрельного оружия закреплено 

на федеральном уровне, в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О полиции». Данной теме посвящена пятая глава, а также конкретные статьи, 

где указывается, в каких случаях сотрудник может применять оружие со-

гласно закону. В то же время устанавливаются ограничения относительно при-

менения в отношении отдельных категорий граждан. 

Сотрудник правоохранительных органов не имеет права в соответствии 

с законодательством применять табельное оружие при скоплении граждан, 

если в результате его применения могут пострадать иные лица.  

Также при выполнении служебных обязанностей есть вероятность того, 

что могут произойти случаи, когда будет причинен вред здоровью не только 

сотрудника, но и гражданина. Если же сотрудник правоохранительных орга-

нов применил огнестрельное оружие в ситуации необходимой обороны, то он 

освобождается от ответственности. При этом важно отметить, что  при нару-

шении законодательства сотрудник полиции может быть привлечен не только 

к дисциплинарной, но и уголовной ответственности за нарушение прав и сво-

бод граждан. 

Обращаясь к практике, можно отметить, что случаи применения сотруд-

никами огнестрельного оружия встречаются достаточно редко. Так как боль-

шинство сотрудников, реализуя свои служебные полномочия, используют тра-

диционные методы, благодаря которым не только защищают граждан и их 

права, но и выполняют свое предназначение. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что важно уделять внимание не 

только практическим занятиям, но и изучению нормативных актов, регламен-

тирующих применение огнестрельного оружия. 
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Табачных А.В. 

Красноярский государственный медицинский университет 

имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Научные руководители В.А. Шумкова, Е.Е. Донгузова 

Влияние питания студентов фармацевтического колледжа 
на состояние здоровья 

В настоящее время точно установлено, что рационально организованное 

питание может способствовать как лечению больных, так и профилактике 

многих заболеваний. Здоровье человека невозможно обеспечить без организа-

ции рационального питания, полностью удовлетворяющего физиологические 

потребности организма в питательных веществах1. Однако зачастую из-за не-

хватки времени студенты не могут соблюдать правильный и своевременный 

прием пищи. Кроме того, для студентов является типичным малоподвижный 

образ жизни (гиподинамия), который в сочетании с неправильным питанием 

негативно влияет на организм и его состояние. 

Целью данной работы является изучение влияния питания студентов 

фармацевтического колледжа на состояние здоровья. 

В качестве методов исследования использовались анкетирование, стати-

стический метод и наблюдение. 

В результате проведенной работы было опрошено 120 респондентов.  

Выяснилось, что более четверти опрошенных студентов (29%) питаются 

2 раза в сутки и реже, 71% опрошенных студентов периодически или посто-

янно пропускают завтрак. 

Анализ структуры завтрака опрошенных студентов показал, что 58 че-

ловек (48%) имеют явное несоответствие структуры завтрака условной норме 

(45 – только напиток, 7 – кондитерское изделие и напиток, 4 – не уточняется, 

2 – не едят). 

Как показали опрос и наблюдение, на большой перемене только около 

четверти опрошенных студентов (26%) получают горячее питание, остальные 

занимаются сухоядением или не едят. 

Анкетирование показало, что половина опрошенных студентов с опре-

деленной периодичностью испытывает боль или дискомфорт в животе, три 

четверти (75%) респондентов с определенной периодичностью испытывает го-

ловную боль, а 85% опрошенных студентов с определенной периодичностью 

испытывает слабость или повышенную утомляемость 

Кроме того, анкетирование показало, что около трети опрошенных сту-

дентов имеют отклонения ИМТ от нормы: 26% – недостаточную массу тела, 

1 Зверев И.Д. Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене человека : посо-

бие для учащихся. 3-е изд., испр. М.: Просвещение, 1983. 224 с. 
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7% – избыточную массу тела. Более детальный анализ анкет респондентов, 

имеющих отклонения в показателях ИМТ, свидетельствует о том, что данные 

студенты в значительной степени имеют отклонения в состоянии здоровья.  

На основании проведенного исследования можно предположить, что пи-

тание более 3 раз в сутки, ежедневный завтрак кашей и напитком, регулярное 

употребление горячей пищи на большой перемене могут способствовать 

уменьшению числа жалоб на боль или дискомфорт в животе, головную боль, 

слабость или повышенную утомляемость, нормализации показателей ИМТ.  

Таким образом, результаты исследования показали, что организация пи-

тания в колледже отсутствует. Студенты питаются тем, что принесли с собой 

из дома или купили на большой перемене. Соответственно, пища холодная, а 

еда всухомятку. Питание студентов колледжа оказывает негативное влияние 

на их состояние здоровья. Питание значительной части студентов колледжа не 

является рациональным. 

На основании анализа полученных данных могут быть даны следующие 

рекомендации студентам: 

– дробное питание более 3 раз в сутки;

– ежедневный завтрак, включающий в себя каши;

– горячее питание на большой перемене.

Алексеенко Е.А., Галактионова М.А. 

Красноярский государственный медицинский университет 

имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Лисихин И.С. 

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск) 

Научный руководитель Н.В. Лисихина, кандидат медицинских наук 

Особенности отношения обучающихся медицинского вуза  
к проблеме незаконного употребления наркотических средств 

Одним из основных приоритетов современной России является форми-

рование демографической политики, ориентированной на повышение ожида-

емой продолжительности жизни населения за счет снижения преждевремен-

ной, особенно предотвратимой, смертности лиц молодого возраста. Решение 

задач, поставленных Концепцией демографической политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 г., нельзя представить без значительного уменьше-

ния наркотизации населения и снижения смертности от отравлений различ-

ными наркотическими средствами. Незаконное употребление наркотических 

средств в немедицинских целях в Российской Федерации и в отдельных ее 
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регионах является одной из важнейших социально-экономических проблем и 

представляет собой угрозу для демографического наследия и национальной 

безопасности российского общества. 

Одним из основных факторов негативного развития наркоситуации в 

Российской Федерации являются последствия употребления различных пси-

хоактивных веществ, используемых в немедицинских целях. Сокращение про-

должительности жизни (высокая заболеваемость среди наркоманов ВИЧ-ин-

фекцией, вирусными гепатитами, различными инфекционными болезнями, 

циррозом печени, пневмониями, сепсисами и т.д.), утрата трудоспособности, 

повышенный уровень преступности и беспризорности, а также большое коли-

чество смертельных отравлений наркотиками в результате их передозировки, 

которые возможны не только у наркомана со стажем, но и у человека, впервые 

принимающего сильнодействующий препарат – это следствие употребления 

запрещенных веществ. От передозировок психотропными и наркотическими 

веществами, последующих нарушений и заболеваний, вызванных долгой ин-

токсикацией, сопутствующих болезней, а также самоубийств в России еже-

годно умирает более 80 тыс. молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет1. Кроме 

того, наркотические средства отрицательно воздействуют прежде всего на 

структуру и функции центральной нервной системы, в частности на различные 

отделы головного мозга. Достаточно серьезно происходит нарушение когни-

тивных процессов, например мышление, память, внимание, что , в свою оче-

редь, приводит к снижению возможности принятия решений и контроля оце-

нивать свое поведение. 

В связи с актуальностью вышеизложенного нами проведено изучение 

особенностей отношения к проблеме незаконного употребления наркотиче-

ских средств в немедицинских целях обучающихся медицинского универси-

тета. В опросе принимали участие студенты Красноярского государственного 

медицинского университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого 

(КрасГМУ) (n=237). В проведенном исследовании использовалась анонимная 

анкета-опросник, состоящая из 23 вопросов, отражающих отношение респон-

дентов к здоровому образу жизни, организации досуга, степени информиро-

ванности о психоактивных веществах, употребляющихся  в немедицинских 

целях, меры профилактики. 

На вопрос о том, что является приоритетным показателем жизненного 

фактора, обучающиеся ответили: любовь и дружба, на втором месте – семья, 

далее идет собственное здоровье. Более 80% всех опрошенных считают соб-

ственное здоровье важным и ценным фактором, 8% считают, что беспокоиться 

о здоровье не имеет смысла, так как это не самая важная ценность в жизни.  

 
1 Лисихина Н.В. Информированность студентов по проблемам немедицинского упо-

требления психоактивных веществ // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 

2020. Т. 65. № 4. С. 351-352. 
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В нашем исследовании почти все студенты были проинформированы о 

существовании различных видов наркотических средств, более 90% опрошен-

ных считают наркоманию современной проблемой молодого поколения (лишь 

7% респондентов ответили отрицательно, 3% воздержались). Чаще всего сту-

денты были информированы о препаратах каннабиса (гашише, героине, кока-

ине, марихуане); препаратах опийной группы (опиуме, морфине, дезомор-

фине, фентаниле, метадоне); новых синтетических наркотических средствах 

(PINACA, FUBINACA, СНМINАСА, РVР); галлюциногенах (ЛСД). Знания 

обучающихся характеризовались неполнотой и односторонним характером (в 

основном респонденты знали об эйфоризирующем и обезболивающем эффек-

тах веществ). 

Респонденты считают, что основным способом получения информации 

о наркотических средствах, используемых в немедицинских целях, являются 

различные телевизионные программы, друзья и Интернет. Это может быть 

обусловлено одинаковой доступностью информации о наркотических сред-

ствах, используемых в немедицинских целях, предоставляемой средствами 

массовой информации. 

На вопрос «Встречали ли Вы людей, употребляющих наркотические 

средства?» более половины обучающихся ответили отрицательно. 32% 

студентов КрасГМУ ответили, что встречали таких людей и это были 

незнакомые люди. Только 15% студентов-медиков отозвались, что знакомы с 

данной категорией потребителей наркотических средств. 65% студентов счи-

тают, что употребление наркотических средств – это признак слабости харак-

тера, 24% ‒ что это признак недостаточной информированности о вреде веще-

ства, остальные опрошенные отметили признак самостоятельности. 

Отвечая на вопрос анкеты о том, что можно сделать, если близкий чело-

век начнет употреблять наркотические средства, студенты медицинского уни-

верситета в более чем 50% случаев готовы обратиться за медицинской помо-

щью к специалисту. 

Таким образом, большинство опрошенных респондентов считают нарко-

манию современной проблемой молодого поколения и информированы о раз-

личных видах наркотических средств, в случае возникновения зависимости у 

близкого человека будущие врачи намерены обратиться за медицинской по-

мощью к коллегам. Почти все опрошенные считают собственное здоровье 

приоритетным показателем жизненного фактора и обеспокоены своим здоро-

вьем и здоровьем окружающих.  

Результаты социального опроса необходимо учитывать при профилакти-

ческой работе с молодежью в образовательных и лечебно-профилактических 

учреждениях, повышая доступность познавательной антинаркотической ин-

формации с акцентом на пропаганду здорового образа жизни. 
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Губкина Д.А. 

Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель В.Г. Лупырь, кандидат педагогических наук, доцент 

Победы российских спортсменов сквозь боль и слезы 
на Олимпиаде в Пекине 

«Если человек встает после падения, 

это не физика, это характер» 

(Майк Тайсон) 

XXIV зимние Олимпийские игры стали одним из главных событий для 

всего мира в начале 2022 г. В этом крупнейшем мероприятии приняли участие 

более 4000 атлетов из 95 стран. Они выступали в 7 видах спорта, включая 15 

дисциплин, в которых было разыграно 109 комплектов медалей1. В состав ко-

манды России вошли 212 спортсменов.  

Олимпиада в Пекине – третья по счету, на которой наши спортсмены 

выступают без флага и гимна России. Канадский профессор Макларен написал 

доклад, в котором обвинял российских спортсменов в злоупотреблении допин-

гом. Основывался он на показаниях бывшего главы московской антидопинго-

вой лаборатории Г. Родченкова, утверждавшего, что на играх 2012 и 2014 гг. 

были систематические случаи подмены допинг-проб спортсменов с «грязных» 

на «чистые»2. 

Несмотря на психологическое давление со стороны международного 

олимпийского комитета, российские спортсмены стали настоящими героями 

олимпиады. В общем количестве они завоевали 32 медали, что является новым 

национальным рекордом. Их лишили флага, но никто не сможет лишить их 

русского характера! 

Одно из сложных испытаний пришлось пережить российской фигу-

ристке Камиле Валиевой. Камила еще в первые дни соревнований отлично от-

катала командное соревнование и помогла выиграть золото для сборной. Все, 

казалось, указывает на успех девочки, но в ее допинг-пробе было найдено за-

прещенное вещество триметазидин. С этого момента на 15-летнюю спорт-

1 Баюшкин С. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь – гид по зим-

ним Олимпийским играм в Пекине. URL: https://www.sport-express.ru/olympics/bei-

jing2022/reviews/olimpiada-2022-v-pekine-kitay-zimnie-olimpiyskie-igry-daty-provedeniya-

kalendar-i-raspisanie-sorevnovaniy-sbornaya-rossii-i-ee-status-medalnyy-zachet-i-prognoz-gid-

po-zimney-olimpiade-pekin-2022-1880999/ 
2 Петров Д. Почему Россия на Олимпиаде в Пекине опять без флага и гимна и когда 

это все уже закончится? URL: https://matchtv.ru/olimpijskije_igry/matchtvnews_NI1482331_ 

Pochemu_Rossija_na_Olimpiade_v_Pekine_opat_bez_flaga_i_gimna_i_kogda_eto_vse_uzhe_za-

konchitsa. 
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сменку было оказано всестороннее давление. Был поставлен вопрос о ее до-

пуске к произвольному прокатыванию, лишению команды медали. Спортив-

ный арбитражный суд встал на сторону юной спортсменки, но, к сожалению, 

было оговорено условие: в случае если Камила будет в тройке лидеров после 

произвольного проката, то церемонию награждения отменят. Для Валиевой 

было нелегко справиться с таким давлением, даже несмотря на поддержку со 

стороны ее болельщиков, тренеров и команды.  

Выступление Камилы было завершающим, она не смогла чисто выполнить 

прокат, были падения… По итогам выступления можно сказать, что по спортс-

менке политика «проехала тяжелым танком». Какой стресс приходится испыты-

вать нашим спортсменам помимо спортивных переживаний: сдача проб, ожида-

ние результата, вынесение вердикта, суды, отстранения, у многих на этом закан-

чивается спортивная карьера. И эта девочка, которая с 3-х лет жила спортом, 

была непревзойденной в нем, в 15 лет дошла до Олимпиады и получила такой 

удар, после которого еще неизвестно, сможет ли она оправиться полностью. 

Произвольную программу наших девочек смотрела вся страна. После 

проката Александры Трусовой и Анны Щербаковой стало ясно, что россий-

ские фигуристки однозначно будут на пьедестале. Многим было очень обидно 

за Александру, у которой была заявлена самая сложная программа среди всех 

фигуристок. Она исполнила пять четверных прыжков, но оказалась на втором 

месте, в шаге от победы. Несмотря на это, российские фигуристки заняли вы-

сокие места: Анна Щербакова – 1 место; Александра Трусова – 2 место; Ка-

мила Валиева – 4 место. Наши спортсмены – наша гордость! 

Лидерами в командном зачете по количеству завоеванных медалей стали 

российские лыжники, завоевав 11 наград. Это самое большое количество ме-

далей среди всех команд на Олимпиаде 2022 г. Во второй соревновательный 

день Александр Большунов в скиатлоне финишировал в гордом одиночестве, 

принеся в копилку команды золотую медаль. В этом же старте не отстал и Де-

нис Спицов, завоевав серебро. 

На такой успех сборной негативно отреагировали болельщики других 

стран. Наиболее резким и резонансным оказалось заявление журналиста веду-

щего норвежского телеканала NRK Яна Петтера Сальтведа. Раздосадованный 

неудачей соотечестнников, репортер написал пронзительную статью о том, 

что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде в Пекине. Он мотивировал 

это их допинговым бэкграундом. Не конкретно лыжников, а просто всех аб-

страктных спортсменов из России1. Несмотря на это, наши лыжники ни-

сколько не огорчились данным заявлением, и вскоре и мужская и женская ко-

манды завоевали золото в эстафете. 

 
1 Гусев А. На российских спортсменов ополчились соперники и пресса. В чем обви-

няют призеров Пекина? URL: https://lenta.ru/articles/2022/02/16/reaction/. 
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Наша команда достойно финишировала в гонках, хоть и не с триколором 

Российской Федерации. Все же это русские спортсмены и русские победы, ко-

торыми нужно гордиться! 

Медали были и в других видах спорта, например хоккей, биатлон, шорт-

трек, конькобежный спорт, санный спорт, фристайл и другие. 

Российские спортсмены доказали, что ничто не может сломать их харак-

тер. Уезжая на Олимпиаду в Пекин, они знали – за ними честь страны. Наши 

спортсмены достойно отстояли и защитили ее.  

Клименко М.В. 

Сибирский юридический университет (г. Омск) 

Научный руководитель В.Г. Лупырь, кандидат педагогических наук, доцент 

Физическая культура  
и ее влияние на решение социальных проблем 

Физическая культура – социальная деятельность, направленная на со-

хранение и укрепление здоровья, развитие психических и физических способ-

ностей человека в процессе осознанной двигательной активности. 

Занятие спортом раскрывает человека, помогает сохранять устойчивую 

позицию в обществе. Физическая активность – залог хорошего настроения и 

самочувствия. В каждой стране существует множество мест, где людям с дет-

ства прививается необходимость занятий спортом (спортивные сооружения, 

спортивные базы в учебных заведениях и отдельно от них, спортивно-меди-

цинские учреждения, учебные заведения, которые готовят кадры физической 

культуры и спорта). 

Развитие спорта благоприятно влияет на экономическое состояние 

страны. Развитие людей в спортивной индустрии в мировом масштабе обеспе-

чивает международные связи, раскрывает потенциал человеческих возможно-

стей, формирует образ страны. Победы спортсменов способствуют развитию 

работы в коллективе, поднятию морального духа населения, росту патрио-

тизма, гражданского долга и гордости за страну. Физическая культура раскры-

вает потенциальные возможности человека, дисциплинирует и способствует 

формированию личностных качеств.  

1. Физическая культура в жизни человека.

Физическая культура, являясь частью общей культуры человека, его здо-

рового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на 

производстве, в быту, в общении, способствует решению социально-экономи-

ческих, воспитательных и оздоровительных задач. 
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Забота о развитии физической культуры и спорта – важнейшая составля-

ющая социальной политики государства, обеспечивающая воплощение в 

жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий 

простор для выявления способностей людей, удовлетворения их интересов и 

потребностей. 

Огромный социальный потенциал физической культуры и спорта необ-

ходимо в полной мере использовать на благо процветания России. Это наиме-

нее затратные и наиболее эффективные средства форсированного морального 

и физического оздоровления нации.  

В физкультурно-спортивной сфере максимально сбалансированы и при-

ближены личные и общественные интересы, она способствует долголетию че-

ловека, сплочению семьи, формированию здорового морально-психологиче-

ского климата в различных социальных группах и в стране в целом. 

Развитие спортивной инфраструктуры дает приток новых рабочих мест, 

а развитие спорта способствует созданию зрелищной индустрии, имеющей 

большое экономическое значение. Спорт высших достижений, олимпийский 

спорт являются мощным импульсом международного сотрудничества, форми-

рования привлекательного образа страны на международной арене. Победы 

российских спортсменов способствуют росту патриотизма, гражданственно-

сти, укреплению морального духа населения и гордости за страну. 

В современном мире существенно нарастает осознание роли физической 

культуры как фактора совершенствования природы человека и общества. Здо-

ровый образ жизни в целом, физическая культура и спорт в частности стано-

вятся социальным феноменом, объединяющей силой и национальной идеей, 

способствующей развитию сильного государства и здорового общества.1   

2. Социальное значение физической культуры  

В современном мире, с появлением новых технологий, резко сократи-

лась двигательная активность людей по сравнению с предыдущими десятиле-

тиями. Это приводит к снижению функциональных возможностей человека, а 

также к различного рода заболеваниям. Сегодня физический труд не играет 

существенной роли, его заменяет умственный. Интеллектуальный труд резко 

снижает работоспособность организма, но и физический труд, характеризуясь 

повышенной физической нагрузкой, может в некоторых случаях рассматри-

ваться с отрицательной стороны.  

Связи физической культуры с трудовой деятельностью прослеживаются 

во многих аспектах.  

1. Некоторые виды труда характеризуются малой мышечной активно-

стью (гиподинамией) или локальной на отдельные части тела, на отдельные 

 
1 О повышении роли физической культуры и спорта в формировании здорового об-

раза жизни россиян. 2002. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21920. 
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функции организма. Средства физического воспитания позволяют предупре-

дить отклонения в физическом состоянии и развитии, возникающие в силу 

специфики данного труда.  

2. В современном производстве пока еще не исключены факторы и усло-

вия, создающие возможность профессиональных заболеваний. Средства физи-

ческого воспитания в значительной мере выполняют профилактическую функ-

цию и снижают вероятность появления типичных заболеваний и травм. 

3. В современном производстве в связи с научно-техническим прогрес-

сом наблюдается тенденция смены профессий у трудящихся. Хорошая общая 

физическая подготовленность расширяет возможности для соответствующей 

адаптации и овладения новыми профессиями. Внедрение физической куль-

туры в научную организацию труда (НОТ) является необходимостью.  

Внедрение физической культуры в НОТ имеет существенное социально-

экономическое значение, главной целью внедрения является содействие повы-

шению производительности труда на базе укрепления здоровья и всесторон-

него гармонического физического развития трудящихся. От успешного реше-

ния различных задач в немалой степени зависят здоровье человека, его долго-

летие и общественно полезная активность1. 

Как неоднократно подчеркивалось, физическая культура человека прак-

тически неотделима от жизнедеятельности человека. Таким образом, совре-

менная физическая культура имеет целесообразную двигательную деятель-

ность в виде разнообразных физических упражнений, способствующих биоло-

гическому развитию молодого организма, позволяющих формировать необхо-

димые умения и навыки, развивать физические способности, оптимизировать 

состояние здоровья, психическую устойчивость и в целом обеспечивать высо-

кую работоспособность в течение всей жизни. Высокий потенциал человека, 

его здоровый образ жизни – не самоцель, а естественная необходимость, на 

базе которой растет могущество и безопасность страны, формируется духовно 

и интеллектуально развитая личность, способная на высшие проявления чело-

веческих качеств. 

 

 

  

 
1 Лекция «Физическое воспитание в основной период трудовой деятельности». 2014. 

С. 21. URL: https://studopedia.ru/3_18650_fizicheskoe-vospitanie-v-osnovnoy-period-tru-

dovoy-deyatelnosti.html. 
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Ценер В.В. 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. Железногорск) 

Научный руководитель М.А. Макарова  

Проблемы формирования здорового образа жизни  

Проблема сохранения здоровья человека не теряет своей актуальности в 

современном мире. Развитие технологических процессов производства, сокра-

щение доли физического труда человека, изменения окружающей среды и дру-

гие факторы современной жизни, негативно воздействующие на развитие лич-

ности, определяют формирование здорового образа жизни как глобальную 

проблему. 

Здоровье, по определению педагогов, психологов, социологов, включает 

в себя физиологическую, нравственную, интеллектуальную и психическую со-

ставляющие. Таким образом, здоровый человек – тот, кто адекватно, без бо-

лезненных ощущений приспосабливается к изменениям в окружающей среде, 

способен в новых условиях полноценно выполнять профессиональные и соци-

альные функции. Ритм жизни современного человека выдвигает высокие тре-

бования к трудовой, социальной, общественной деятельности. При этом высо-

кие информационные, коммуникативные нагрузки на психику человека ока-

зывают крайне негативное влияние на его организм. Повсеместная автомати-

зация вызвала сокращение ручного труда, что привело к снижению физиче-

ской активности – гиподинамии. Снижение двигательной активности с боль-

шей долей вероятности приводит к росту сердечно-сосудистых заболеваний, 

нарушению метаболических процессов в организме человека, риску развития 

гипертонии. 

Ключевым моментом современности также является перепотребление – 

расточительное и нерациональное использование земельных и продоволь-

ственных ресурсов, компенсировать возникший дефицит которых возможно 

только при условии потери качества продукта. Чрезмерное злоупотребление 

продуктами, выращенными на почвах, состав которых изменяется (эрозия, 

подкисление, разрушение структуры, деградация минеральной основы) , ухуд-

шает здоровье людей, создавая предпосылки для патологий , хронических за-

болеваний. 

К внешним факторам, отрицательно влияющим на организм человека, 

следует также отнести: нарушение гигиенических требований режима дня, ре-

жима питания, недостаточная калорийность питания, неблагоприятные эколо-

гические факторы, вредные привычки, неблагополучная наследственность, 

низкий уровень медицинского обеспечения. По оценкам специалистов , 70% 

населения России живет в состоянии затяжного психоэмоционального и соци-

ального стресса, который истощает приспособительные и адаптивные ресурсы 
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психики, поддерживающие здоровье. Об этом свидетельствуют увеличение 

психических заболеваний, неврозов, депрессий, рост алкоголизма и наркома-

нии (около 2 млн человек в России), сердечно-сосудистых заболеваний. Со-

хранение и укрепление здоровья людей только на 50% определяют независя-

щие от человека причины, такие как экология (20%), здравоохранение и меди-

цина (10%) и наследственность (20%). Остальные 50% состояния здоровья 

напрямую зависят от образа жизни человека. 

Многочисленные опросы и анкетирование, проводимые авторами разно-

образных работ научно-исследовательского характера на тему здорового об-

раза жизни, показывают, что в целом народонаселение страны с молодых лет 

халатно относится к своему здоровью, не думая о дальнейших последствиях, 

о том, как это откликнется в будущем. Это дает нам право сделать вывод, что 

у молодых людей нет четкого понимания определения здорового образа 

жизни, что это такое и как именно нужно его соблюдать. 

Несмотря на активную пропаганду здорового образа жизни, используя 

все возможные средства массовой информации, поддержку со стороны госу-

дарства, создание все большего количества мест для занятия физкультурой и 

спортом, нельзя навязать образ жизни, важно осмысление этой проблемы. 

В наше время необходимо со студенческой скамьи осознать полученную ин-

формацию, постараться сделать ее постулатом всей жизни и помнить, что здо-

ровье человека – главная ценность жизни. 

Сегодня в современной жизни отсутствует механизм, способный переве-

сти теоретические нормативные установки в практическое руководство к дей-

ствию, для того чтобы перейти от знаний в области общечеловеческих ценно-

стей к образу жизни, соответствующему этим ценностям. Проблема состоит в 

том, что повсеместное тиражирование «образа здорового человека», постро-

енного исключительно на практических и утилитарных принципах, как и мода 

на здоровый образ жизни, носит поверхностный и зачастую коммерческий ха-

рактер. Сегодняшний интерес к здоровью в значительной степени является же-

ланием иметь «хорошее тело», которое не имеет ничего общего с духовными 

аспектами человеческого существования. Это связано с непониманием здоро-

вья не только как духовного ресурса человека, но и как инструмента для 

жизни, который полезен для поддержания хорошего и работоспособного со-

стояния1.  

Таким образом, перед современным обществом сегодня стоит актуаль-

ная задача сокращения разрыва между здоровым образом жизни как идеей и 

 
1 Шаталова Н.А. Исследование психологических особенностей становления субъек-

тивных представлений будущих менеджеров о социальном капитале // Актуальные про-

блемы современной психологии образования. Курск: Изд-во ЗАО «Университетская 

книга», 2018. С. 130-151. 
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практической реализацией комплексной здоровьесберегающей программы как 

ценности1. 

Только здоровье поможет нам достичь поставленных целей и решить 

трудные задачи, поставленные перед нами жизнью. Только осознание прин-

ципа гармоничного развития человека, в котором прекрасно все: и лицо, и 

одежда, и душа, и мысли, способно мотивировать нас на сохранение здоровья 

(А.П. Чехов). Только когда человеку будет страшно за свою жизнь, он задума-

ется о своих действиях! 

Сознательное и ответственное отношение к здоровью как к собствен-

ному капиталу должно стать нормой жизни и поведения всех людей. Повсе-

местное утверждение здорового образа жизни – одна из важных задач госу-

дарственной политики, дело всенародной значимости, и в то же время оно ка-

сается каждого из нас. «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сначала сдвинет себя!» 

(Сократ). 

Жуковский В.А., Нестеров А.А. 

Красноярский государственный аграрный университет 

Научный руководитель В.М. Селезнев 

Значение и способы пропаганды здорового образа жизни 
в образовательном пространстве МВД  России 

Проблемы, связанные с формированием здорового образа жизни среди 

населения, появились в мире далеко не недавно. Даже если посмотреть на че-

ловеческую историю во всем ее многообразии, едва ли можно выделить пе-

риод, когда все человечество абсолютно постоянно и осмысленно придержи-

валось бы идей здорового образа жизни, эффективность которого доказана 

множеством исследований и опытом людей и даже целых поколений. В целом 

масштабы вреда из-за отсутствия среди людей понимания важности данного 

фактора сложно оценить, однако даже по самым скромным подсчетам они до-

стигают колоссальных размеров и незаметно влияют на все сферы жизни че-

ловека. Ведь здоровье физическое связано с психическим, и в тандеме они вли-

яют на различного рода социальные, экономические, культурные аспекты 

жизни. Проблема актуальна именно сейчас из-за того, что современный мир 

менее требователен к физическому состоянию среднестатистического чело-

века, многие тяжелые работы теперь делает техника, происходит постепенная 

урбанизация населения. Более того, в последнее десятилетие наметилась 

1 Железнякова С.И. Философия здорового образа жизни: от моды к устойчивым об-

щественным практикам // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2016. Т. 5. 

№ 5. С. 133-141. 
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тенденция на продажу многих товаров через Интернет с возможностью непо-

средственной доставки на дом даже продуктов первой необходимости, а это, 

учитывая компьютеризацию социальной сферы общества, вкупе заставляет за-

думаться. В теории люди могут вообще не выходить на улицу, достигнув прак-

тически полной автономности в этом плане. Помимо этого, говоря о моло-

дежи, нельзя не отметить ухудшения в среднем состояния здоровья в совре-

менной России, резком возрастании числа употребляющих табак, алкоголь, 

наркотики и их производные. 

Именно поэтому особое значение приобретает пропаганда здорового об-

раза жизни среди населения. Она должна осуществляться как в детском, так и 

в более зрелом возрасте. Способы могут иметь совершенно разную форму , но 

их суть едина – дать человеку осознанный выбор между здоровой жизнью или 

отсутствием таковой взамен на сомнительные удовольствия. Конечно,  госу-

дарство не может принудить своих граждан к ведению определенного образа 

жизни, однако оно может показать пример человека, который ведет этот самый 

образ жизни, обладает волей, честью, выдержкой, здоровьем. Здесь мы опре-

деленно говорим о курсантах военных училищ, школ полиции, солдатах. Дан-

ные люди, обладая особым статусом в связи с их будущим родом деятельно-

сти, способны влиять на массы населения своим примером, показывая все пре-

лести здоровой жизни. Как уже отмечалось, применительно к вузам МВД Рос-

сии, вопросы, связанные с воспитанием физической культуры, эмоционально-

волевой устойчивости и психического здоровья, профилактикой суицидов и 

наркомании, при подготовке курсантов к действиям в экстремальной ситуации 

и реабилитации сотрудников ОВД стоят особенно остро, они затрагивались 

рядом исследований 2000-х гг., которые на данный момент можно считать от-

носительно устаревшими. Помимо этого, учеба в подобном вузе может созда-

вать проблемы, связанные с профессиональной деформацией в период обуче-

ния, данные вопросы изучались рядом практических психологов МВД, среди 

которых И.М. Долматова, С.П. Безносов, А.Т. Иваницкий. Изучив материалы, 

можно выделить следующее: пути и средства формирования отношения кур-

сантов вузов МВД к своему здоровью, в том числе ориентации  на здоровый 

образ жизни, исследованы относительно недостаточно, несмотря на важность 

для эффективного обучения, выполнения служебных обязанностей и будущей 

профессиональной деятельности. Однако особенность данной социальной 

группы в том, что она достаточно мала, близка, доступна для исследования 

специалистами, с возможностью апробации различных методик и исследова-

ний, способных в дальнейшем повлиять на отношение курсантов к здоровому 

образу жизни. Говоря об актуальности здоровьесберегающих технологий в об-

разовательном пространстве МВД России, нельзя не выделить программу 

«Оздоровительные технологии и здоровый образ жизни», представленную ис-

следователями Б.А. Клименко и А.Н. Кулиничевым. Их методика состояла из 
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трех блоков и была направлена на решение следующих задач: первый блок – 

ознакомление курсантов и слушателей с основными понятиями учебной дис-

циплины; второй блок носил методико-практическую направленность, он со-

стоял в изучении различных методов оценки физического и психического со-

стояния и их самостоятельном использовании; третий блок был связан с само-

стоятельной работой курсантов по изучению литературы. Суть проведенного 

исследования сводилась к тому, что у курсантов экспериментальной группы 

показатели физической подготовленности и функционального состояния по-

сле проведенного формирующего педагогического эксперимента имели незна-

чительные тенденции к улучшению. Однако в данном вопросе важную роль 

играют формирование стойкой привычки и изменение отношения к здоровому 

образу жизни, а в данном исследовании таких данных нет, поэтому методику 

сложно оценить объективно. 

Если же речь идет о людях с уже сформировавшимися вредными при-

вычками, у которых нет понимания о пользе здорового образа жизни , можно 

отметить следующее: бороться с вредными привычками непросто, они спо-

собны появится у кого угодно, даже у дисциплинированного человека, иногда 

незаметно, помимо его воли. При появлении каких либо девиаций важно пре-

сечь их на раннем этапе, здесь важен самоконтроль и способность человека 

взглянуть на себя со стороны, но также немалую роль играет и среда. В устой-

чивых группах вроде групп специальных военных и правоохранительных учи-

лищ среда устойчивая и ее может контролировать руководство. Важно пони-

мать: коллектив способен влиять на психическое и физическое состояние че-

ловека, поэтому полезно иметь координатора, человека, который контроли-

рует социальные процессы и взаимодействия группы, осознает психические 

роли и психотипы, способен улучшить здоровье и социализацию подопечных. 

В целом, несмотря на то, что в настоящее время в Российской Федерации 

существует устойчивая база подобного рода материалов, проблема формиро-

вания у населения продлевающего здоровье образа жизни подвешена в воз-

духе, государство сталкивается с серьезными вызовами в лице наркомании (в 

том числе подростковой), алкоголизации, ожирения, омоложения хрониче-

ских болезней и преждевременной смертностью. Так, по данным ВОЗ, в Рос-

сии около 50% мужчин, умирающих от рака, заболели им по причине интен-

сивного курения сигарет, снижение данной статистики непосредственно свя-

зано с пропагандой здорового образа жизни. 

В заключение хотелось бы отметить, что, судя по количеству информа-

ции о данной проблеме, она все еще не потеряла своей актуальности. Более 

того, в связи с недавними событиями воспитание патриотически настроен-

ного, здорового физически и психически поколения –поистине важная задача 

для нашего государства. В течение длительного периода времени ученые, пси-

хологи, педагоги разрабатывают теории, методики, исследования на эту тему, 
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дабы создать идеальную практическую базу для общества. Работа в данной 

сфере должна вестись постоянно, чтобы была возможность адаптироваться к 

состоянию общества для максимальной эффективности. Эффективность фор-

мирования у масс населения привычки к здоровому образу жизни сильно за-

висит от общества, его настроений, действий, экономической ситуации. Каж-

дому из нас по силам как минимум пропаганда здорового образа жизни, толе-

рантное отношение к людям с вредными привычками как к людям с недостат-

ком, который они могут попытаться побороть. 
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