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ВЗАИМОСВЯЗЬ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

И ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

Настоящая работа посвящена изучению взаимосвязей миграционных процес-

сов и экстремистских проявлений. Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что мигранты являются носителями собственных идей, убеждений, способных 

подорвать устоявшуюся систему страны, в которую они эмигрировали. Эта про-

блема подлежит исследованию и тщательной разработке мер противодействия, 

поскольку любые проявления экстремизма опасны, и способны привести к нега-

тивным последствиям, а именно к человеческим жертвам. 

Каждый год фиксируется рост числа преступлений и правонарушений экс-

тремистской направленности, одной из причин которых называют увеличение 

иммиграционных потоков. Миграционные процессы имеют как положительную, 

так и отрицательную роль в функционировании и развитии государства. Очевид-

ными преимуществами миграции являются восполнение демографических по-

терь и компенсация дефицита рабочей силы. Тем не менее, наличие негативных 

моментов миграции следует тщательно выявлять и анализировать с целью мини-

мизации роста экстремистских проявлений.  

Цель работы – рассмотрение взаимосвязи миграционных процессов с экстре-

мизмом и необходимости предотвращения противоправных действий, зарожда-

ющихся на основе такой взаимосвязи. 

Перманентные перемещения людей по всему миру влияют на экономиче-

скую, политическую, социальные сферы, демографическую ситуацию всех госу-

дарств, в том числе и России.  

                                                           
1 © Ушакова В. В., 2021. 
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В соответствии с данными Федеральной службы государственной стати-

стики миграционный прирост населения в среднем около 700 человек в день1. 

Наиболее востребованным регионом традиционно выступает европейская 

часть России. 

Миграционные процессы затрагивают интересы двух стран, той, которую 

люди покинули и в которую переехали. Как было уже отмечено, миграция харак-

теризуется как позитивными, так и неблагоприятными особенностями. Обратим 

внимание на её отрицательные характеристики, например: стимулирование те-

невого сектора экономики, рост безработицы, ухудшение эпидемиологической 

обстановки (особенно актуально на современном этапе), нивелирование тради-

ционных ценностей коренного населения, обострение криминальной обста-

новки, отток квалифицированных специалистов, деградация сельских поселе-

ний, рост проявлений экстремизма. 

Особое внимание следует уделять пресечению фактов незаконного прожива-

ния и деятельности нелегальных мигрантов на объектах строительства, торговли, 

промышленности, коммерческой деятельности, что может стать дополнительной 

основой для зарождения преступной деятельности, способной повлиять на госу-

дарство в целом.  

Заключение фиктивных браков с гражданами Российской Федерации стало 

реальной возможностью незаконной легализации мигрантов в стране. Чтобы 

предотвратить такие случаи, по искам прокуроров происходит блокировка к сай-

там, содержащим коммерческие объявления об оказании услуг по фиктивным 

заключениям брака. Благодаря всем вышеперечисленным проблемам, связанным 

с миграционными процессами, развивается проблема распространения экстре-

мистской направленности, которая развивается за счет мигрантов. 

В результате сложности адаптации в новых условиях они обособляются от 

остального населения, с демонстрацией агрессии и враждебности по отношению 

к местным жителям и представителям власти. У мигрантов происходит дефор-

мация правового сознания в виде правового нигилизма, что способствует росту 

преступности (в том числе организованной), увеличению числа незаконных ми-

грантов и др.  

С другой стороны, формируется негативное отношение коренного населения 

к мигрантам как к чужакам, претендующим на рабочие места, ухудшающим эпи-

                                                           
1 О противодействии экстремистской деятельности : Федеральный закон от 25 июля 

2002 г. №  114-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // СПС «ГАРАНТ.РУ». URL: 

http://base.garant.ru/12127578/#friends (дата обращения: 20.11.2020). 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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демиологическую обстановку, росту преступности различных видов. Увеличе-

ние числа мигрантов, их экстремистская идеология, подкрепленная соответству-

ющими действиями, вызывают недовольство местного населения. Представлен-

ные моменты подтверждают, что сами по себе миграционные процессы не несут 

негативных последствий, но когда в эти процессы включаются экстремистские 

проявления, то возникает угроза обществу и государственной стабильности. Гос-

ударство должно принимать максимальные усилия для ликвидации конфронта-

ции между мигрантами и коренным населением, поиском мер, способствующих 

урегулированию возможных конфликтов. 

Проведенный анализ концептуальных нормативных правовых актов, регла-

ментирующих направления деятельности Российского государства в сфере ми-

грации1 и по противодействию экстремизму2, а также ряда иных документов, 

принятых в их развитие, позволяет прийти к выводу, что в России не уделяется 

надлежащего внимания именно комбинации названных процессов и как след-

ствие, самостоятельным направлением деятельности такая функция, как проти-

водействие экстремизму в миграционных процессах не выделена.  

Статистика демонстрирует, что на сегодняшний день в Российской Федера-

ции проживают более десяти миллионов иностранных граждан и лиц без граж-

данства, прибывшие более чем из 35 стран мира, из них около 6 млн пребывают 

в стране нелегально3.  

В 2015 г. социологи провели исследование «Ислам и трудовая миграция»4, 

в котором отмечено, что в миграционной среде, прежде всего, российской, при 

вербовке людей внедряют религию. В указанном исследовании авторы выде-

лили личные причины, побуждающие мигрантов вступить в ряды экстремистов. 

В качестве основной причины исследователи называют получение прибыли. 

Выделяют также комплекс идеологических причин, которыми выступают фа-

натичные убеждения в своей вере и радикальные религиозные взгляды. Еще 

                                                           
1 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2025 г.) : Указ президента Российской Федерации от 13.06.2012 // Сайт президента России. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/15635 (дата обращения: 20.10.2020). Населе-

ние России по итогам 2019 г. // ТАСС. URL: https://tass.ru/obschestvo/7600195 (дата обращения: 

31.10.2020).  
2 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года : Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. №  344 // СПС «Консуль-

тантПлюс-2020». URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.11.2020). 
3 Международная миграция // РИА Новости. URL: https://ria.ru/infografika/20171218/ 

1510328209.html (дата обращения: 31.10.2020). 
4 Щетинина, Е. Экстремизм в среде мигрантов победит системная профилактика / Е. Ще-

тинина // Евразийское содружество. URL: http://www.eurasia174.ru/index.php/expert/2129-

ekstremizm-v-srede-migrantov-pobedit-sistemnaya-profilaktika (дата обращения: 23.10.2020). 

https://tass.ru/obschestvo/7600195
http://www.consultant.ru/
http://www.eurasia174.ru/index.php/expert/2129-ekstremizm-v-srede-migrantov-pobedit-sistemnaya-profilaktika
http://www.eurasia174.ru/index.php/expert/2129-ekstremizm-v-srede-migrantov-pobedit-sistemnaya-profilaktika
http://www.eurasia174.ru/index.php/expert/2129-ekstremizm-v-srede-migrantov-pobedit-sistemnaya-profilaktika
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одна причина – это тяжелая психологическая травма, которую они пережили, 

переехав в Россию без семьи, что для некоторых тяжелый поступок. Такие люди 

становятся легкой добычей для вербовщиков, поскольку они легко поддаются 

внушению. Иной комплекс мотивов – желание отомстить за причиненную ра-

нее боль, чувство несправедливости, ненависть к обидчику.  

Безусловно, лучше предотвратить распространение экстремизма среди ми-

грантов, чем решать проблемы, которые случатся после совершения терактов 

данной категорией лиц. В ряде стран ближнего зарубежья в учебных заведениях, 

на предприятиях представители правоохранительных органов, органов местного 

самоуправления, волонтеры молодежных движений рассказывают об опасности 

экстремистских течений. Кроме того, активно проводится работа с лицами, уез-

жающими на заработки, организованы центры для мигрантов, в которых они по-

лучают основы юридических знаний.  

Другим аспектом профилактики должно, стать проведение встреч для рас-

смотрения действующего миграционного законодательства, других федераль-

ных законов и нормативных правовых актов, которые необходимо знать ино-

странным гражданам.  

Важно организовать разработку и распространение памяток (см. приложение 

1), листовок и других информационных материалов для мигрантов о деятельно-

сти деструктивных экстремистских организаций, где будут указаны телефоны, 

куда можно обратиться.  

Большинство мигрантов, прибывающих в Россию, – это трудовые мигранты, 

а значит, можно, задействовать работодателей в попытке предотвращения рас-

пространения экстремистских движений среди их работников.  

Необходимо уделить внимание и снижению уровня мигрантофобии в обще-

стве, довести до населения страны реальные примеры достижения прибывшими 

в нашу страну профессиональных, учебных и иных успехов, фактов положитель-

ного вхождения иностранных граждан в российское общество. Это можно сде-

лать через общественные организации, СМИ, организации в образовательных 

учреждениях «Единых дней государственно-правового информирования». 

Кроме того, ужесточение некоторых правил и сроков в миграционном зако-

нодательстве, которые произошли в 2017 г., будут продолжать способствовать 

снижению уровня преступлений и правонарушений. 

В более концентрированном виде для противодействия негативных послед-

ствий, возникающих в тесной взаимосвязи миграционных процессов и экстре-

мизма на внутригосударственном и межгосударственном уровнях, необходимо 

принять следующие меры: 
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1) увеличение численности пограничных служб, для предотвращения неле-

гального пересечения границ; 

2) планомерные рейдовые проверки туристических организаций и транспорт-

ных компаний, работающих на международном уровне;  

3) постоянный мониторинг социальных сетей по вопросам трудоустройства 

прибывших;  

4) ужесточение контроля за вновь прибывшими в страну, на постоянной ос-

нове проводить с ними профилактические беседы; 

5) в каждом населенном пункте, куда прибыли мигранты организация волон-

терских движений, которые взяв шефство над каждым прибывшим, посетят его, 

ответят на интересующие вопросы, помогут адаптироваться;  

6) активизация работы с негласным аппаратом, представителями которых 

должны стать сотрудники гостиниц, таксисты, работники вокзалов и аэропортов.  

Итак, не контролируемые на достаточном уровне миграционные процессы, 

выступают как взаимообусловленные процессы, в существенной степени детер-

минирующие преступность экстремистской направленности, как в России, так и 

за рубежом. Для решения проблемы распространения экстремистских настрое-

ний мигрантами, правительство России проводит активную и грамотную поли-

тику по регулированию миграционных процессов, что способствует созданию 

здоровой обстановке внутри страны. 

Важно донести до каждого человека, прибывшего в нашу страну, что ему го-

товы помочь в случае необходимости, что он, прибыв в другое государство, не 

остался одинок. Оградив мигрантов от криминального на них влияния, мы обез-

опасим себя и нашу Родину.  
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К ОПТИМИЗАЦИИ 

В настоящее время одним из основных трендов в развитии современной Рос-

сии является цифровизация общественных отношений, т. е. внедрение современ-

ных цифровых технологий практически во все сферы жизни и производства. Ин-

формационные технологии используются для автоматизации выполнения боль-

шого количества операций, например документооборот, задачи контроля, учета 

и распределения различных ресурсов, большой объём вычислений, поиск необ-

ходимой информации среди информационных массивов, для решения задач, ко-

торые требуют применения системного подхода и методов математического мо-

делирования, опирающихся на современный технологический аппарат.  

Развитие информационных технологий охватило и правоохранительную 

сферу как один из сегментов национальной программы цифровизации. Органы 

внутренних дел являются сложной системой, которая наравне с устоявшейся 

практикой, также требует цифровую трансформацию, благодаря чему находится 

возможность использования информационных технологий с целью оптимизации 

процессов управления и коммуникации, которые, в свою очередь, в ближайшей 

перспективе, должны оказать положительный эффект.  

Рассмотрим исторический аспект проведения информационно-технологиче-

ских преобразований в органах внутренних дел. 

В процессе реализации программы «Создание единой информационно-теле-

коммуникационной системы органов внутренних дел» (ЕИТКС) в 2005–2011 гг. 

                                                           
1 © Сидорова Т. С., 2021. 
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в МВД России осуществлялся комплекс мероприятий по внедрению информаци-

онных технологий в деятельность органов внутренних дел, в результате чего 

принята интегрированная мультисервисная телекоммуникационная сеть органов 

внутренних дел (ИМТС).  

В 2012 г. произошло внедрение Единой системы информационно-аналитиче-

ского обеспечения деятельности (ИСОД) МВД России. Основной целью созда-

ния указанной системы послужила необходимость в едином источнике инфор-

мации для организации электронного взаимодействия между подразделениями и 

возможности обеспечивать единую точку доступа к информации, используемой 

в оперативно-служебной деятельности.  

Одним из прикладных сервисов обеспечения оперативно-служебной дея-

тельности является Сервис обеспечения охраны общественного порядка 

(СООП). Сервис обеспечения охраны общественного порядка предназначен 

для повышения качества и оперативности работы подразделения МВД России 

за счет автоматизации деятельности сотрудников. СООП используется для ав-

томатизации деятельности сотрудников подразделений по исполнению адми-

нистративного законодательства, участковых уполномоченных полиции, под-

разделений по делам несовершеннолетних, патрульно-постовой службы поли-

ции, подразделений по осуществлению административного надзора и изоля-

торов временного содержания.  

Модуль «Участковый» сервиса обеспечения охраны общественного порядка 

предназначается для автоматизации повседневной деятельности сотрудников 

подразделений участковых уполномоченных полиции.  

Данный модуль имеет следующие рабочие области и разделы:  

1. Журнал административных участков. 

2. Журнал жилых домов.  

3. Журнал лиц, представляющих профилактический интерес.  

4. Журнал административных участков.  

5. Передача информации о лицах, состоящих на надзоре.  

6. Обращения и прием граждан.  

7. Поиск владельцев оружия.  

Если обратиться к требованиям Инструкции по исполнению участковым 

уполномоченным полиции служебных обязанностей на обслуживаемом админи-

стративном участке, утвержденной приказом МВД России от 29 марта 2019 г. 

№ 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслужи-

ваемом административном участке и организации этой деятельности», то можно 
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заметить, что все результаты профилактического обхода, приема граждан и про-

ведения индивидуальной профилактической работы участковым уполномочен-

ным полиции в конце рабочего дня размещаются в СООП. 

Информатизация указанного процесса, безусловно, является инновационным 

решением в современных условиях, однако в целях рассмотрения ее эффектив-

ности в оперативно-служебной деятельности участкового уполномоченного по-

лиции нужно разобраться в ее функционале с точки зрения ее доступности и 

практической значимости. 

Рассмотрим аспекты ее применения более подробно.  

1. Фактически внедрение электронной информационно-аналитической обо-

лочки в оперативно-служебную деятельность подразделений участковых упол-

номоченных полиции потенциально направлено на снижении «бумажной ра-

боты», однако, разобравшись в тонкостях оперативно-служебной деятельности 

и требованиях к документальному сопровождению каждого действия, преду-

сматривающего реализацию участковым уполномоченным стоящих перед ним 

задач и реализуемых мероприятий профилактического и контрольно-надзор-

ного характера, понятно, что по каждому из своих процессуальных и служеб-

ных действий участковый уполномоченный полиции должен предоставить бу-

мажный отчет (акт, протокол, объяснение, информационное письмо, сопрово-

дительные документы и пр.). Таким образом, электронное наполнение его дея-

тельности имеет фактически не вспомогательное, а добавочное и зачастую 

обременительное воздействие.  

2. Перевод всех учетов, которые находятся в ведении участкового уполномо-

ченного полиции, в электронный формат удобен, но в то же время перенос и хра-

нение информационных массивов может занять достаточное количество вре-

мени. К тому же есть и проблема их хранения, что требует наличия надлежащего 

серверного окружения и его операционного сопровождения. к сожалению, про-

блема «больших данных» не разрешена, и в перспективе ближайших 5 лет – ста-

нет актуальным вопросом цифрового оборота. 

При этом это большой шаг вперед с точки зрения документооборота, такая 

форма учета удобнее для пользователя: он дает возможность включить этот мас-

сив в широкий спектр сведений о населении, так информация будет использовать 

намного рациональнее. 

Однако есть и другая сторона этого процесса. Ведение бумажной документа-

ции (такой, как ранее использовавшиеся в оперативно-служебной деятельности 

паспорт административный участок, паспорта на жилые дома) делает их более 
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доступными для самого участкового. Внесение в них сведений не занимало зна-

чительных временных затрат, было удобным и, главное, наглядным. 

Как показывает практика, многие участковые уполномоченные полиции про-

должают использовать «старую» документацию. Использование бумажных пас-

портов на жилые дома, в частности, позволяло проследить генезис оперативной 

обстановки на административном участке, прослеживать родственно-дружеские 

связи лиц, проживающих на административном участке, делать пометки об осо-

бенностях лиц, представляющих профилактический интерес, в том числе зано-

сить сведения, не охватываемые циркуляром документации, однако важные для 

дальнейшей работы с людьми (например, негативное отношение лица к сотруд-

никам правоохранительных органов; особенности речевого контакта; психоло-

гические особенности спецконтингента; «проводить параллели» личного обще-

ния отдельных лиц – «общался с лицами, проживающими в квартире …», «раз-

велся, съехал к …», «ранее проживал по указанному адресу, в настоящее время 

живет …», «привлекался к ответственности с …», «состояли в фанатском движе-

нии» и пр.).  

Как мы понимаем, «новый» сервис подобного интерактива позволить не мо-

жет и, следовательно, фактически является справочником по административ-

ному участку без дополнительных тонкостей и особенностей, ценных для работы 

в жилом секторе. 

3. Риск утечки информации. Переход на электронные базы создает понятные 

риски передачи этих данных третьим лицам, а информация, а именно персональ-

ные данные, заносимые в СООП, являются секретными.  

4. Риск размножения категорий учёта. Закон не ограничивает перечень под-

учетного населения, оставляя за правоохранителями право вводить новые кате-

гории учета, пока же участковые уполномоченные полиции пользуются этим из-

бирательно, с другой стороны, переход на электронные картотеки позволяет об-

рабатывать и вводить новые категории учета с меньшими трудовыми и времен-

ными затратами.  

5. Вопросы технического обеспечения и технического снабжения остаются 

актуальными во многих регионах России, так как не везде есть возможность 

обеспечения каждого участкового уполномоченного полиции компьютером для 

систематического внесения всей необходимой информации. 

6. Процесс ввода информации в ресурс СООП сильно зависит от мессендж-

эффекта, т. е. возможностей сети и программно-аппаратного обеспечения. Зна-

чительное количество практических сотрудников жалуется на медленную работу 
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Сервиса, а кто-то и вовсе жаловался на отказ Сервиса работать, что откладывает 

также негативный отпечаток.  

7. Необходимость в бумажной документации на административном участке 

всё же есть, как с точки зрения, сбора персональных данных о гражданах, про-

живающих на административном участке, так и написания протоколов.  

Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводам: 

1. Процесс информатизации деятельности участкового уполномоченного по-

лиции имеет положительную динамику и существенно упрощает работу по не-

которым направлениям оперативно-служебной деятельности. 

2. Введение специального модуля в СООП дает возможность дополнитель-

ного контроля за своевременностью и полнотой реализации участковым уполно-

моченным полиции основных форм несения службы. 

3. Неравномерное развитие регионов при реализации цифровизации, недоста-

точные навыки пользования информационными ресурсами и технологическими 

решениями со стороны сотрудников полиции, существенно отражаются на раз-

витии указанного сегмента. 

4. Ведение «бумажной документации» участковым уполномоченным поли-

ции с точки зрения важности для работы на административном участке, не такой 

уж анахронизм, поскольку позволяет более рационально реализовывать весь 

комплекс методов и форм профилактики в жилом секторе, обладать необходи-

мыми сведениями оперативно-профилактического характера и отслеживать ин-

версивные процессы оперативной обстановки в динамике.  
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УЧАСТИЯ УЧАСТКОВОГО 
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ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Современное состояние преступности, в рамках ее количественных и каче-

ственных показателей, выступает одним из ключевых факторов, определяющих 

внутригосударственную правоохранительную политику.  

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России 

(ГИАЦ МВД России) в 2019 г. зарегистрировано 2024,3 тыс. преступных дея-

ний. К тому же было выявлено 884,7 тыс. лиц, совершивших преступления, из 

которых каждое второе (58,7 %) расследованное преступление совершено ли-

цами, ранее совершавшими преступления. Указанная тенденция не сокраща-

ется и в прошедшем 2020 г., продолжает оставаться большим процент реци-

дивной преступности и преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых 

отношений».  

Интегрированность органов внутренних дел в различные процессы право-

охранительного характера, проистекающие в рамках отечественного правового 

пространства, указывают на стабильную динамику усиления профилактической 

направленности в деятельности подразделений полиции, в первую очередь в 

сфере недопущения рецидива криминального поведения, где осуществление мер 

по ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, играет одну 

из первостепенных ролей. 

                                                           
1 © Сысоева Н. Н., 2021. 
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Законодатель, осознавая важность и значимость правовой регламентации де-

ятельности такого субъекта права, как МВД России, сформировал особый право-

вой статус участкового уполномоченного полиции, направленный на обеспече-

ние условий защиты общественных отношений в сфере должного осуществления 

государственной власти правовыми средствами и реализации полного комплекса 

мер по охране общественного порядка на административном участке. 

Особое положение участкового уполномоченного полиции в системе профи-

лактики преступлений обусловлено наличием широких властных и властно-рас-

порядительных полномочий. Данные полномочия он вправе реализовывать в за-

висимости от конкретных правоотношений, участником или инициатором кото-

рых является.  

Динамизм общественных отношений, появление новых средств и методов 

межличностного взаимодействия требует реализации решительных правовых 

шагов, направленных на повышение эффективности профилактики преступле-

ний, где особе место занимает ресоциализация лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы. При этом изменения социальной и экономической конъюнк-

туры, связанной с ростом социального напряжения в стране (инфляционные фак-

торы, рост безработицы в отдельных отраслях экономики, последствия пандемии 

COVID-19 и др.), оказывают значительное влияние на формирование негативных 

явлений, переходящих грань закона.  

Напомним, что в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» ресоциализация отнесена к формам профилактиче-

ского воздействия. 

Следует отметить, что институт участкового уполномоченного полиции в си-

стеме ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, высту-

пает одним из ключевых звеньев его внутриобеспечительной деятельности, а 

также важным элементом осуществления правоохранительной функции. 

К числу основных детерминант рецидивных преступлений относится колли-

зионность отечественной системы ресоциализации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, помноженная на негативную динамику изменения кад-

рового состава службы участковых уполномоченных полиции и кратного уве-

личения ее нагрузки.  

Так, по состоянию на 1 января 2020 г. штатная численность участковых 

уполномоченных составляла 47 793 единицы, фактическая – 42 917, неком-

плект – 4 876 или 10,2 %. При этом участковые уполномоченные ежегодно 

выявляют более 300 тыс. преступлений, устанавливается каждое четвертое 
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лицо, совершившее преступление, пресекается около 3 млн. административ-

ных правонарушений [1].  

Разрешение обозначенных проблем является одним из основных приорите-

тов, стоящих перед МВД России на предстоящем этапе.  

На особую важность превентивной работы участкового уполномоченного по-

лиции обратил внимание в выступлении в рамках Расширенной Коллегии 

МВД России 3 марта 2021 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин. 

«В профилактической работе заметно возрастает роль участковых. Они 

должны владеть ситуацией на своей территории, чаще общаться с жителями, 

своевременно выявлять назревшие конфликтные ситуации, активнее работать 

с гражданами из так называемых групп риска. Тем более что с прошлого года 

участковым предоставлены дополнительные полномочия, как вы знаете, для пре-

сечения разного рода противоправного поведения. Нужно этими полномочиями 

грамотно и, главное, своевременно пользоваться. В противном случае отсутствие 

должной реакции, халатное отношение к своим обязанностям могут обернуться 

трагедией», – отметил Президент. 

Министр внутренних дел генерал полиции Российской Федерации В.А. Ко-

локольцев также обратил внимание на особые условия в осуществлении участ-

ковыми уполномоченными полиции своей оперативно-служебной деятельности. 

При этом важным, как отметил Министр, является и сокращение некомплекта 

личного состава, в числе которого высокий недобор продолжает оставаться в 

подразделениях участковых уполномоченных полиции. 

«Позитивные изменения во многом являются результатом комплексной пре-

вентивной работы. При этом поставленные перед нами задачи решались в усло-

виях возросших нагрузок, связанных в том числе со значительным некомплек-

том: сегодня он составляет порядка 70 тысяч человек», – сообщил Министр. 

Анализ специальной и научной литературы, а также статистических данных 

позволил выделить следующие проблемные направления участия участкового 

уполномоченного полиции в ресоциализации лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы и сформулировать предложения по их преодолению: 

1. Совершенствование социально-экономических основ ресоциализации 

личности. 

Наиболее важные вопросы, требующие правового регулирования: оказание 

помощи в трудоустройстве, регистрации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы и лиц, осужденных без изоляции от общества по месту жительства, по-

лучение документов, решение жилищно-бытовых вопросов, социальное и меди-

цинское обслуживание.  
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Наличие финансовых средств на покрытие первичных потребностей позво-

ляет обеспечить и ускорить процесс реинтеграции в общество лица, освобожден-

ного из мест лишения свободы и отдалить его от криминального заработка, при-

дать уверенность в своем будущем.  

При этом, до сих пор на федеральном уровне отсутствует законодательная 

регламентация порядка установления квот на рабочие места для освобожденных 

из мест лишения свободы, что в практическом аспекте приводит к череде отказов 

в трудоустройстве лиц данной категории; к тому же, ситуация усугубляется еще 

и тем, что служба занятости населения не может гарантировать трудоустройство 

осужденного после освобождения.  

Даже с учетом того, что законодательно «Об утверждении Инструкции об ока-

зании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а также оказании помощи 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправительных учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы» предусматривающий заблаговременное 

направление соответствующих запросов в службу занятости населения. 

На основании указанного важно закрепить в рамках п. 7 «Участковые упол-

номоченные полиции» инструкции о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений, утвержденной приказом МВД России от 

17.01.2006 № 19 (ред. 28.11.2017) «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений» положение о праве уведомления центров заня-

тости населения о создании квот рабочих мест для лиц, освободившихся из учре-

ждений системы ФСИН России.  

2. Совершенствование организационно-правовых основ ресоциализации 

личности. 

На современном этапе функционирования отечественной системы ресоциа-

лизации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, важное значение имеет 

активизация работы МВД России по формированию на федеральном уровне кон-

сультативных центров, деятельность которых регулировалась бы Главным 

управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД России (ГУО-

ООП МВД России), где особая роль должна быть отведена деятельности участ-

ковых уполномоченных полиции.  

Предполагается, что работа данных консультативных центров должна 

обеспечиваться по принципу «единого окна», в каждом населенном пункте, 

где присутствует территориальный орган внутренних дел. Практическая реа-

лизация должна выражаться в следующем: лицо при освобождении из мест 

лишения свободы в течение пяти дней обязано обратится в территориальный 

орган внутренних дел по месту регистрации и встать на профилактический 
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учет, после чего в течение трех рабочих дней информация о таком лице пере-

дается в консультативный центр.  

Полагаю, предложенные изменения федерального законодательства и руко-

водящих ведомственных нормативных правовых актов в сфере совершенствова-

ния участия участкового уполномоченного полиции в ресоциализации лиц, осво-

бодившихся из мест лишения свободы, будут способствовать формированию ка-

чественного нового подхода в определении наиболее эффективных средств и ме-

тодов осуществления реинтеграции в общество лиц данной категории. 
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ИСТОЧНИК 

ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

Значимость средств массовой информации (далее – СМИ) в жизни прогрес-

сивного общества переоценить не предоставляется возможным. Источники ин-

формирования обосновались в повседневности настолько прочно, что их отсут-

ствие в таких сферах как экономическая, социальная и политическая является 

немыслимым в условиях современных реалий.  

СМИ и реализуемые ими медиатехнологии представления информационно-

справочных ресурсов являются необходимым инструментом взаимодействия 

различных групп граждан. 

Отдельного внимания заслуживает и влияние СМИ на формирование обще-

ственного мнения на деятельность полицейских подразделений МВД России, 

особенно в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В сети Интернет любой пользователь абсолютно свободно может получить 

не только сведения, касающиеся социально-политической, культурной и иных 

сфер общественной жизни, но получить необходимую информацию о деятельно-

сти МВД России. 

Однако, к сожалению, в последнее время, информация о деятельности поли-

ции носит в большей степени «серый» оттенок (осуждаются факты применения 

специальных средств и иных полномочий; деятельность ОВД по предупрежде-

нию и пресечению правонарушений при проведении публичных мероприятий, 

действия в отношении лиц СМИ, представляющих интересы внесистемной оп-
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позиции), а порой и вовсе негативный характер (превышения полномочий, полу-

чение взяток должностными лицами ОВД, противоправное поведение в быту во 

внеслужебное время, нарушение Правил дорожного движения и пр.). 

Безусловно, правильная оценка, а иногда и критика деятельности отдельных 

должностных лиц уместны, однако представление заключений по действиям 

всех органов внутренних дел на примере отдельных индивидов, является крайне 

неверным и по-настоящему спорным решением. 

Влиянию медиатехнологий на формирование общественного мнения о дея-

тельности полиции и посвящено настоящее исследование. 

СМИ представляют широкий спектр доступных населению информационных 

ресурсов. Наибольшую популярность среди пользователей сети Интернет при-

обрели социальные сети и хостинги. 

Интернет является наиболее активной формой преподнесения информации 

до широких слоев населения. Для этого представители информационного ис-

теблишмента используют следующие технологии: блогинг, подкаст, кон-

текстные публикации (по типу «живых журналов») и групповой информинг. 

Продвижение информационных массивов осуществляется путем ратирова-

ния ресурса в доступной среде, в частности используются методики повышения 

комментирования ресурса пользователями, хэштегирование, подкастинг (опуб-

ликование ежедневных контекстных материалов и роликов) или донат-ресорсинг 

(повышение ротации за счет добровольных пожертвований пользователей). 

Так, большинство ресурсов прооппозиционного (внесистемной оппозиции) и 

критического содержания предпочитают хостинги и ресурсы внешнего харак-

тера. Например, видеохостинг YouTube, где зачастую обсуждаются не только 

проведенные сторонниками акции, но и активно обсуждаются вопросы противо-

действия законным действиям сотрудников полиции и Росгвардии, а также мус-

сируются правовые аспекты задержаний и возможности действий противоправ-

ного характера в условиях несовершенства отдельных сегментов правового поля. 

При этом нонконформистское поведение, обычно пропагандируется не 

только сторонними лицами и движениями, имеющими ярко выраженный ради-

кальный подтекст, но и продвигается известными представителями обществен-

ности, медийными лицами и «иконами стиля» для молодежи. 

Наибольшую популярность и передовые позиции в топах YouTube регулярно 

занимают ресурсы прооппозиционных СМИ «Медуза», «Дождь», «Навальный 

LIVE» и пр. Популярность ресурсов обеспечивается и блоггинг-сегментом, 

например, блогерами Ходорковским, «Камикадзе» и пр., призывающими к от-

крытому противостоянию с правоохранительными органами. 
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Особую опасность приобрели ролики и подкасты, распространявшиеся в ви-

деохостингах и в рамках социальных сетей, призывавшие молодых людей на 

проявление недовольства деятельностью органов государственной власти и пра-

воохранительных органов, распространявшиеся с «вирусной» силой в январе-

феврале текущего года. Результат подобного распространения информации вы-

лился в групповые нарушения общественного порядка с участием несовершен-

нолетних, массовые задержания и противоправные действия в адрес полицей-

ских (от оскорблений до рукоприкладства в адрес представителей власти). 

На основании изложенного важным на текущем этапе видится контроль за 

информационным контентом, распространяющимся в сети Интернет и на те-

левидении.  

О роли негативной пропаганды на совершение противоправных действий 

среди молодежи обратил внимание Президент Российской Федерации В.В. Пу-

тин на прошедшей 3 марта 2021 г. Расширенной Коллегии МВД России.  

«Хотел бы отметить возросшую эффективность профилактики правонаруше-

ний, и в первую очередь – мы об этом постоянно говорим – в молодёжной среде. 

Повторю, определённые позитивные тенденции есть и здесь. Вместе с тем необ-

ходимо совместно с коллегами из других ведомств вести мониторинг интернет-

пространства, активнее выявлять в сети тех, кто втягивает несовершеннолетних 

в противоправные действия. Кстати, то, что несовершеннолетних втягивают и в 

незаконные несанкционированные уличные акции, – это, конечно, нарушение за-

кона, и в соответствии с законом же на это нужно реагировать обязательно», – 

отметил Президент [1]. 

Большинство ресурсов негативного характера, пропагандирующих противо-

правное поведение и противодействие полиции, блокируются Роспотребнадзо-

ром. Однако, существующие пути обхода блокировок (от создания «зеркал» за-

прещенных сайтов и ресурсов до стороннего программного обеспечения (по 

типу Tor) или VPN-расширений) позволяют злоумышленникам продолжать по-

добное противоправное поведение. 

Вопросам борьбы с негативными источниками информации в сети Интернет 

посвятил в рамках Коллегии доклад Министр внутренних дел генерал полиции 

Российской Федерации В.А. Колокольцев. 

«В целях минимизации влияния деструктивной идеологии на подрастающее 

поколение разработан план межведомственных мероприятий по профилактике 

радикального поведения молодёжи. В рамках его выполнения активизирована 

деятельность по выявлению и пресечению распространения противоправного 
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контента. Речь идёт о сайтах, пропагандирующих среди учащихся насильствен-

ные действия. Совместно с Министерством науки и высшего образования на ме-

стах организована работа 26 координационных центров по профилактике экстре-

мизма в молодёжной среде. Эта инициатива также реализована под эгидой меж-

ведомственной комиссии. Мероприятия в указанной сфере должны постоянно 

находиться в поле зрения всех заинтересованных органов власти. Крайне важно 

не допустить вовлечения молодёжи, и особенно несовершеннолетних, в несогла-

сованные массовые акции, оградить их от различных провокаций. В прошлом 

[2020] г. Роскомнадзором по инициативе МВД России заблокировано свыше 100 

тысяч интернет-ресурсов, содержащих экстремистские призывы, удалено более 

7,5 тысячи материалов. Результатом наших совместных усилий с коллегами из 

других правоохранительных органов и спецслужб стало запрещение судами пяти 

радикальных организаций. Кроме того, нежелательной на территории Россий-

ской Федерации была признана деятельность 12 НКО», – сообщил Министр. 

В рамках борьбы с деструктивным контентом в сети Интернет привлечены к 

ответственности были представители социальных сетей Facebook, TikTok, Insta-

gram и ВКонтакте – прежде всего за игнорирование необходимости об удалении 

призыва граждан к несанкционированным митингам, которые находились на их 

платформах. В общей сумме количество агитаций составило около 170.  

Роскомнадзор и МВД России также вынесли представления и предупрежде-

ния (официальные предостережения) руководству популярных социальных се-

тей о том, что повторное совершение правонарушения может быть более строгим 

наказанием и сопровождаться блокированием контента (по типу Telegram).  

Контент негативного содержания также проактивно продвигается и в раз-

влекательных ресурсах. В частности, в медиаресурсе TikTok, имеющем от-

крыто развлекательный характер, также были выявлены посты, призывавшие 

молодежь к проявлениям нонконформистсткого поведения и участиям в неза-

конных публичных мероприятиях. В том числе, в некоторых роликах, адресо-

ванных подросткам, предлагалось принять участие в незаконных акциях за ма-

териальное вознаграждение.  

СМИ могут выступать сильнейшим инструментом манипулирования мне-

нием населения. Обсуждаемыми становятся в большинстве случаев те явления, 

которые непосредственно освещаются в СМИ. За счет красочности образов, 

предоставляемых различными источниками, подлинность существующих фак-

тов может значительно измениться.  

Жертвами манипуляции массами порой являются совершенно разные обще-

ственные группы. По мнению профессора В. Н. Амелина, «управление умами 
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населения направлено в частности на достижение определенной цели». Конеч-

ный результат воздействия на сознание социума может иметь как негативное, 

так и позитивное значение для всех сфер жизни. К сожалению, манипуляции 

над обществом чаще всего происходят для приведения в реалии отрицательного 

итога событий. 

Используя огромнейший приоритет по взаимодействию с населением, фор-

мируя политическое сознание и образцы поведения в обществе, СМИ выступают 

четвертой ветвью власти в XXI веке. Многие ученые, работающие с различными 

средствами массовой коммуникации, заявляют о приближении эпохи, когда ис-

точники информирования будут трансформировать действительность и подстра-

ивать её под свое усмотрение.  

Однако наравне с негативным характером, которые способны нести СМИ при 

создании мнения о деятельности органов внутренних дел, следует упомянуть и 

положительные факты, способные «по-другому» представить деятельность по-

лиции для обычного обывателя. 

Так, 23 января 2021 г. в Новосибирске во время незаконной акции протеста 

у 23-летнего молодого человека случился приступ эпилепсии. Вблизи от него 

находился старший лейтенант полиции, который оказал пострадавшему первую 

помощь. 

Также необходимо отметить случай задержания правонарушителя курсан-

том МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, который был освещен в федераль-

ных СМИ и активно обсуждался в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. Курсант Евгений Волков, став свидетелем преступления в мет-

рополитене, сумел обезвредить нападавшую, которая причинила ножевое ране-

ние женщине. 

Подобные факты происходят повсеместно и освещаются реже, чем негатив-

ные аспекты. Однако для исполнения своего служебного долга сотрудник поли-

ции не обращает внимания на политические, социальные и иные взгляды и пред-

почтения пострадавших, и всегда стоит на защите общества и государства от пре-

ступных посягательств. 

Одним из основных критериев, позволяющих провести оценку деятельности 

полиции, является общественное мнение, которое формируется из мнения о дея-

тельности отдельных должностных лиц и даже подразделений ОВД, содержаще-

гося в том числе и в СМИ. 

Безусловно, мнение о деятельности полиции может быть неоднозначным 

(например, опрос лиц, освободившихся из мест лишения свободы, или ранее при-
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влекавшийся к административной ответственности, в том числе и к администра-

тивному аресту), однако не менее важным для понимания взаимодействия орга-

нов государственной власти с населением. 

Инициативы, принятые в рамках Федерального закона от 30.12.2020 № 497, в 

части ограничения участия неаккредитованных журналистов в освещении пуб-

личных мероприятий, позволят существенно сократить негативный эффект в по-

нимании деятельности ОВД в СМИ. 

В заключении хотелось бы отметить, что СМИ играют важную роль в фор-

мировании общественного мнения о деятельности полиции. При этом, форми-

руемое мнение крайне важно для понимания дальнейшего вектора совершен-

ствования оперативно-служебной деятельности ОВД в целом. «Доверие 

народа – сила полиции». 
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НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ  

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

На сегодняшний день ввиду значительного технологического прогресса 

найти и определить личность гражданина стало весьма несложно. Его характе-

ризует ряд персональных данных, которые должны быть засекречены и скрыты 

от злоумышленников. В последнее время ввиду установления режима самоизо-

ляции и распространения пандемии COVID-19 активность хакерских группиро-

вок значительно возросла, увеличилось число краж персональных данных. На 

основании этого данная работа является в полной мере актуальной на настоящий 

момент времени. 

Рассматривая какие-либо административные правонарушения, стоит понять 

и определить, какими средствами и методами пользуются для их раскрытия. Ад-

министрирование создает организацию совместной деятельности людей и управ-

ляет этой деятельностью через соответствующие органы государственного аппа-

рата и государственных служащих, выполняющих определенные функции. 

Среди функциональных обязанностей в которых возникли вопросы деятель-

ности можно выделить следующие: планирование, научное прогнозирование, 

формирование органов государственной власти и организация их деятельности, 

сбор и обработка информации, мониторинг и учет, среди которых важнейшей 

особенностью государственного управления является практическая организа-

ция функций государства. Администрирование обеспечивает осознанность и 

направленность этой деятельности. Управление достигает своих целей через 

гармонизацию и координацию человеческих действий. Поэтому нужно, чтобы 

каждый человек учитывал не только личную инициативу, но и учитывал мнение 

других людей. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152 «О персональных дан-

ных» персональными данными является «любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу»1. К 
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этому относятся фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, се-

мейное положение, место работы, образование, сведения о доходах, биометри-

ческие персональные данные конкретного гражданина.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации сохранение, накопле-

ние, употребление и рассылка информации, касающейся личной жизни гражда-

нина без его одобрения запрещена. На основании этого каждый должен внима-

тельно и вдумчиво сообщать кому-либо данные о себе, поскольку при их утере 

могут последовать серьезные последствия. В первую очередь это касается разме-

щения информации в сети Интернет, социальных сетях, мессенджерах и онлайн 

платежных системах. Стоит тщательно проверять подлинность и оригинальность 

сайта, поскольку существует достаточно популярный тип интернет-мошенниче-

ства хакеров под названием фишинг, который заключается в незаконном полу-

чении логина и пароля. Данный тип правонарушения относится к масштабному 

и противозаконному воздействию на психику людей с целью раскрытия их сек-

ретных данных – социальной инженерии. 

Возможны также взлом электронной почты, аккаунта в социальных сетях, хи-

щение личного сайта и в наиболее тяжелых случаях проникновение в операци-

онную систему персонального компьютера гражданина.  

Помимо информационных атак на людей существуют и способы получения 

данных по мобильному телефону. Злоумышленники звонят и представляются со-

трудниками банков, государственных учреждений, пытаясь дезинформировать 

человека и получить от него денежные накопления. Существует массовая рас-

сылка сообщений, в которых указаны номера или ссылки, содержащие в себе 

компьютерный вирус, перейдя по ним человек фактически предоставляет доступ 

злоумышленнику. Это происходит из-за незаконной передачи клиентской базы 

данных неизвестным лицам.  

В соответствии со ст. 90 Трудового Кодекса Российской Федерации2 в случае 

противоправного распространения персональных данных гражданином, в задачи 

которого входит хранение, применение и обработка данной информации подле-

жит дисциплинарной ответственности. Вследствие данного деяния трудовой до-

говор соответственно может быть расторгнут с данным сотрудником. Также ра-

ботодатель может привлечь работника к материальной ответственности в случае 

разглашения сведений, составляющих государственную тайну. В соответствии 

со ст. 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях обработка персональных данных в случаях, нарушающих действующее за-

конодательство, влечет предупреждение или наложение определенного штрафа 

на лиц, уличенных в данном деянии: 
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на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных 

лиц – от 5 до 10 тыс. руб.; на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб.3 

В исключительных случаях в соответствии со ст. 137 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации4 устанавливается уголовная ответственность за противо-

правное накопление и передачу информации о личной жизни лица, составляю-

щих его частную или семейную тайну, без его одобрения или распространение 

сведений в публичном выступлении. Под накоплением и собиранием данных 

подразумевается один из многочисленных способов их незаконного получения, 

а именно изучение документов и определенных материалов, негласное копиро-

вание информации с жесткого диска, персонального компьютера, ноутбука, 

планшета, карты памяти, телефона, опрос граждан с целью сбора сведений о 

лице, прослушивание с помощью специальных технических средств, фотографи-

рование, аудиозапись без ведома лица. Данное деяние наказывается штрафом в 

сумме до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы, либо иного дохода, осуж-

денного за период до 18 месяцев; либо обязательными работами на срок от 120 

до 180 часов; либо исправительными работами на срок до одного года; либо аре-

стом на срок до четырех месяцев. 

Рассматривая нарушение в области персональных данных, при его доказа-

тельстве стоит произвести тщательный анализ субъективной, объективной сто-

роны преступления, тщательное изучение субъекта, совершившего незаконное 

деяние и объекта, права и свободы которого были ущемлены.  

Необходимо должным образом определить его мотивы, умысел, причины, по-

будившие к данному деянию и конечную цель, выявить основные незаконные 

действия, которые понесли за собою нарушение в области персональных данных. 

Только полагаясь на данные принципы, можно доказать виновность или безна-

казанность рассматриваемого лица.  

С правовой точки зрения лица, совершившие преступления в сфере защиты 

персональных данных несут административную, гражданскую, а в некоторых ис-

ключительных случаях уголовную ответственность. В соответствующих норма-

тивных правовых актах указаны меры пресечения и ответственность, предпола-

гаемые за данные правонарушения.  

Для эффективного, действенного противодействия преступным сообществам 

государственный служащий, работник правоохранительных органов должен 

уметь мыслить и выстраивать логическую цепочку, обладать широким кругом 

знаний в области защиты персональных данных, которая подконтрольна управ-

ляющему, работники государственного управления должны быть компетентны 
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и грамотны. Государственные служащие должны быть политически ответствен-

ными и восприимчивыми к текущим интересам граждан. 

Не стоит никогда забывать о том, что основными задачами и ценностями гос-

ударственного управления являются ценности верховенства права и защиты прав 

граждан, максимальное воплощение воли народа. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ, ПОСЯГАЮЩИЕ  

НА ПРАВА ГРАЖДАН, ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ, ВВОДИМЫХ 

ПО БОРЬБЕ С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

С массовым ростом компьютеризации и информатизации современного насе-

ления Российской Федерации, весьма широкое распространение получили элек-

тронные банковские карты и интернет-«банкинг». По данным пресс службы 

«vedomosti.ru» за 2019 г. в мобильное приложение «Сбер Онлайн» ежемесячно 

заходит около 50 млн чел., при этом основная часть пользователей – россияне 

(что в общей сложности составляет около 47 млн чел., остальные 3 млн чел. – это 

граждане более чем из 150 иностранных государств.  

Исходя из вышеперечисленных фактов следует сделать вывод, что активным 

пользователем интернет-«банкинга» на сегодняшнее время является каждый тре-

тий россиянин, из чего следует вывод, что в последующем с глобальным ростом 

мобильных технологий и интернета в целом, число пользователей интернет-

«банкинга» будет неуклонно расти. Данное явление обусловлено прежде всего 

высокой мобильностью денежных средств, которые находятся в электронном 

виде, поскольку именно таким способом можно осуществлять мобильную 

оплату любых товаров и услуг за максимально короткое время (общая продол-

жительность перевода внутри города не превышает 20 сек.) и оплачивать различ-

ные товары и услуги, не выходя из дому. 

В связи с высоким уровнем мобильности и практической пользой денежных 

переводов, поскольку в абсолютном большинстве случаев при осуществлении 

перевода денежных средств визит в банк не требуется, а также отсутствует ко-

миссия, что в свою очередь играет положительную роль на широком распростра-

нении данной услуги в сфере интернет-«банкинга». Тем не менее с высоким ро-

стом киберсреды и увеличением её влияния на все сферы жизнедеятельности 

граждан и государства в целом, существует реальная угроза для ее стабильного 
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и процветающего развития. Прежде всего это связано с высоким ростом кибер-

преступности и лицами принимающих в этом активные неправомерные дей-

ствия. Особую категорию в данной сфере занимаю финансовые преступления и 

дистанционные мошенничества.  

Данная проблема, действительно актуальна, поскольку рост киберпреступле-

ний неуклонно растёт с каждым годом. За 2017 г. количество зарегистрирован-

ных преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекомму-

никационных технологий составило 90 587 преступлений.  

В 2018 г. количество зарегистрированных преступлений составило 174 674 

преступлений. В 2019 г. уровень киберпреступности достиг – 294 409 преступ-

лений. В 2020 г. отмечается крайне высокая динамика роста преступлений, со-

вершенных с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий или в сфере компьютерной информации, которая составила 510 396 зареги-

стрированных преступлений. 

Активное участие в этом принимают лица, находящиеся под следствием 

либо осужденные к лишению свободы, образовывая так называемые «тюрем-

ные колл-центры». Заключённые отправляют SMS или совершают звонки с 

номеров используя технологии «сип телефонии», в коде которого использу-

ется код «8-800», что для рядового пользователя это означает официальный 

звонок из службы безопасности банка. Представляясь сотрудниками банка, 

это помогает им узнать необходимую информацию о картодержателе и в по-

следующем осуществить беспрепятственный вывод денежных средств. По-

пытки пресечения подобной преступной деятельности в стенах исправитель-

ных учреждений не увенчались успехами. 

Как бы ни казалось это абсурдным, что в учреждениях ФСИН процветает та-

кой вид деятельности, противостоять ему крайне сложно, поскольку в данном 

случае речь идёт о высокой сплоченности и организованности участников пре-

ступной деятельности. Рядовые проверки не помогают выявить запрещённые к 

использованию мобильные средства, из-за того, что между камерами заключён-

ных имеется развитая сеть передачи и тайников мобильных устройств. В свою 

очередь, раскрытие телефонного мошенничества являться одним из наиболее 

трудоемких процессов по раскрытию преступной деятельности в целом. Крайне 

сложен и трудоемкий способ отслеживания и обналичивания полученных денеж-

ных средств мошенническим путем. Зачастую поток финансов утекает за рубеж, 

где последующее их отслеживание является затруднительным.  

Разумным выходом из сложившейся ситуации является блокировка сотовой 

связи в местах лишения свободы. Проблема блокирования сотового сигнала в 
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тюрьмах обсуждается давно, были испробованы разные способы: «глушилки», 

специальные материалы для строительства тюрем и т. д. Несколько раз уже за-

являлось о полном решении проблемы. Однако на деле пока ничего не решено. 

Многие эксперты не раз высказывались о том, что борьба с нелегальными те-

лефонами велась не с того конца, поскольку ключики к решению проблемы ле-

жат в сотовых компаниях. Поэтому подготовленный проект вводит специальную 

процедуру отключения нелегальной связи. Незаконное использование связи в 

местах лишения свободы сегодня является основным источником поступления 

средств в так называемый «общак», число преступлений, совершенных осужден-

ными с использованием мобильных телефонов, остается высоким. ФСИН изы-

мает ежегодно около 60 тыс. телефонов, а с учетом латентности правонаруше-

ния, это капля в море. 

9 марта Президент России В. Путин подписал Закон (№ 876381–7 «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты РФ в части прекращения ока-

зания услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, испол-

няющих уголовные наказания в виде лишения свободы») об обязанности мо-

бильных операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Со-

ответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале пра-

вовой информации. 

В начале ноября прошлого года депутат Госдумы Александр Хинштейн со-

общил, что готовит законопроект об ограничении использования сотовой связи 

в местах лишения свободы. В январе парламентарий вместе с депутатами Васи-

лием Пискаревым и Павлом Крашенинниковым внесли в Госдуму законопроект, 

позволяющий отключить мобильную связь в тюрьмах. 

Ранее осужденным, содержащимся в исправительных учреждениях, а также 

подозреваемым и обвиняемым, находящимся в СИЗО, не разрешалось иметь при 

себе средства связи. Кроме того, за попытку доставить их в учреждения уго-

ловно-исполнительной системы (УИС) была предусмотрена административная 

ответственность. Законопроект предлагает ввести механизм отключения неза-

конно используемой мобильной связи в местах лишения свободы. 

Согласно документу операторы связи обязаны прекращать услуги связи по 

таким номерам на основании письменного мотивированного решения руководи-

теля территориального органа УИС, в ведении которого находится соответству-

ющее исправительное учреждение или следственный изолятор. 

Закон уточняет перечень лиц, которые могут обращаться с представлением о 

блокировке или о пресечении оказания услуг связи, – в него включены сам руко-
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водитель ФСИН, его заместители, а также руководитель территориального ор-

гана службы. Порядок взаимодействия ФСИН с операторами связи определит 

правительство. 

Актуальной задачей административного права является способ определения 

и выявления абонентских номеров, используемых при совершении киберпре-

ступлеий, а также административная процедура блокировки абонентских номе-

ров. Необходимо обратить внимание на способ выявления номеров злоумышлен-

ников, а самое главное способ отграничения телефонных звонков рядовых граж-

дан. Из-за высокого роста городов, нередко исправительные учреждения оказы-

ваются в черте города, где наблюдается высокий трафик людей, либо близлежа-

щих жилых построек. Ввиду этого может возникнуть реальная угроза блокиро-

вания абонентов, находящихся в непосредственной близости. 

Актуальным вопросом остаётся способ разблокировки неправомерно забло-

кированных пользователей. Несмотря на некоторые возникшие вопросы, разви-

тие отечественного законодательства не стоит на месте. Поскольку противодей-

ствовать высокоорганизованной преступности приходится весьма непросто, ис-

ходя из этого необходимо предпринять кардинальные действия по борьбе с «ди-

станционным мошенничеством» и тюремными «кол-центрами». 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  

СВЯЗАННЫЕ С АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВЫДВОРЕНИЕМ  

ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТА 

С последнего десятилетия XX века и по настоящий период в России идет 

процесс формирования относительно новой сферы правового регулирования, 

речь идет о комплексном межотраслевом институте, связанном с миграцион-

ными отношениями. В настоящее время, на федеральном уровне сформиро-

вана современная нормативная база, которая регламентирует различные пра-

воотношения в данной сфере. 

Как явление миграция является многогранной и включает в себя объемный 

спектр проблем, таких как трудоустройство мигрантов, вопросы их проживания, 

здравоохранения, безопасности и многие другие. 

Актуальность исследования миграционной проблематики подчеркивается 

официально полученными в ходе анализа статистическими данными. В период с 

2019–2020 г. с территории Российской Федерации принудительно (администра-

тивно) выдворено несколько более 8 тыс. иностранных граждан и лиц без граж-

данства, которые находились на территории Российской Федерации нелегально 

[2]. В 2019 г. подразделения по вопросам миграции провели около 420 тыс. ме-

роприятий по выявлению мигрантов, нарушающих правила пребывания на тер-

ритории Российской Федерации. Наибольшее количество выданных лиц выяв-

ляют приграничные регионы России: именно там при проведении мероприятий 

обнаруживается большой процент нелегалов2.  

Согласно данным, представленным ниже в виде таблицы, за 2020 г. количе-

ство выданных разрешений на работу и патентов среди иностранных граждан по 

сравнению с предыдущим годом сократилась более, чем на треть. Данная дина-

                                                           
1. © Самохина Н. А., 2021. 
2 Статистические данные по миграционной ситуации в России ГУВМ МВД РФ. URL: 

https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 12.03.2021). 
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мика имеет двуединый характер: с одной стороны, происходит рост противо-

правных деяний, совершенных мигрантами, однако, с другой стороны, просле-

живается положительная тенденция, т. е. государство такой мерой поддерживает 

отечественную рабочую силу снижая уровень безработицы в стране. 

Исходя из приведенной статистики следует вывод, что общие количествен-

ные характеристики в области осуществления миграционной политики по срав-

нению на 2019 г. существенно сократились. Данная тенденция обусловлена в ос-

новном осуществлением профилактических мер в борьбе с коронавирусной ин-

фекцией всех стран мира, благодаря чему возможность миграционных процессов 

сократилась до минимальной отметки. 

Сравнительный анализ организации миграционных процессов органами 

внутренних дел по состоянию на 2019–2020 гг. 
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Только эффективно выстроенная государственная миграционная политика 

может способствовать стабилизации общественных отношений в данной сфере 

и их развитию в необходимом для государственного управления направлении. 

В Концепции государственной миграционной политики Российской федера-

ции на пять лет (2019–2025 гг.) отражено, что «эффективность миграционной по-

литики находится в прямой зависимости от качества правового регулирования и 

от правильности применения действующего миграционного законодательства 

[3], реализация миграционной политики является неотъемлемой и одной из клю-

чевых частей реализации государственной политики России»1. 

В социологическом плане под миграцией следует понимать совокупность 

территориальных перемещений единичных лиц или социальных групп, связан-

ных с изменением места пребывания и места жительства. 

В рамках правоотношений миграционные процессы можно рассматривать с 

различных позиций (в рамках отрасли Конституционного права, Администра-

тивного права, некоторые ученые выделяют даже самостоятельную отрасль – 

миграционное право и др.). При осуществлении такой меры административного 

принуждения, как административное (принудительное) выдворение в отноше-

нии иностранных граждан и лиц без гражданства начинают осуществляться ад-

министративно-деликтные отношения. Административно-деликтные отношения 

имеют определенную характеристику, обусловленную субъектным составом и 

содержанием самих отношений. 

Административно-правовые отношения – один из видов правоотношений, ха-

рактер которых определяется следующими признаками: 

‒ субъектный состав, который в качестве одного из субъектов предполагает 

орган публичной власти России, наделенный управленческими компетенциями; 

‒ объект, под ним в данном случае мы понимаем сферу миграционных пра-

воотношений или миграционный режим на территории России; 

‒ нормативность, в контексте рассмотрения миграционной сферы правоот-

ношения она предполагает совокупность нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих управление в сфере миграции.  

Рассматривая более узкий аспект административно-правовых отношений, ко-

торые начинают свое действие, когда вступает в законную силу механизм при-

нудительного выдворения (административного выдворения) иностранных граж-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концепции государ-

ственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы» // СПС «Кон-

сультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139 (дата обра-

щения: 01.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310139
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дан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации необходимо пред-

ставить выдворение в качестве термина, согласно его правовой природе и акту-

альной законодательной базе. Административное (принудительное) выдворение 

в качестве административной ответственности (административного наказания) 

входит в круг административно-деликтных отношений, регулирующих вопросы 

административной ответственности и административного наказания. 

КоАП РФ характеризует административное выдворение за пределы Россий-

ской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, как прину-

дительное и контролируемое перемещение указанных лиц через Государствен-

ную границу Российской Федерации за ее пределы, а в случаях, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации, – в контролируемом самостоя-

тельном выезде иностранных граждан и лиц без гражданства с территории РФ1. 

Важную роль в вышеуказанной дефиниции выполняют такие признаки, как 

принудительность и контролируемость. Принудительность в данном случае со-

стоит в законном воздействии против воли на лицо, для выполнения этим лицом 

конкретного результата, а контролируемость понимается как регулируемое 

направленное влияние на лицо, которое обусловлено достижением определен-

ной цели. Данные признаки имеют основополагающий характер для понятийной 

конструкции административного выдворения, так как они подчеркивают закон-

ность, государственность указанной деятельности.  

Анализируемый вид административной ответственности (административ-

ного наказания) проявляется в двух основных формах:  

‒ принудительное и контролируемое перемещение иностранных граждан и 

лиц без гражданства за пределы территории Российской Федерации;  

‒ самостоятельный выезд за пределы Российского государства. 

Если представить структуру общественных отношений, связанных с админи-

стративным (принудительным) выдворением, то указанная мера административной 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный 

закон от 30.02.2001 № 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 (дата обращения: 08.03.2021). 
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ответственности (административного наказания) будет выглядеть следующим об-

разом: субъективный состав; юридический факт; нормативное закрепление1. 

Административное (принудительное) выдворение – это эффективный ин-

струмент борьбы с незаконной миграцией, предусмотренный КоАП РФ [4]. Он 

обеспечивает порядок в миграционных отношениях и оказывает профилактиче-

ский эффект на лиц, еще не совершивших административные правонарушения 

или иные нарушения законодательства Российской Федерации. По нашему мне-

нию, административное выдворение защищает суверенитет России, поддержи-

вает общее состояние правопорядка в государстве.  

В части осуществления функций регулирования миграционных процессов в 

целом и административного выдворения в частности существуют некоторые 

недоработки, требующие последующего детального решения:  

‒ недостаточная эффективность механизма государственного финансиро-

вания такого института, как административное выдворение иностранных 

граждан и лиц без гражданства с территории и осуществление их последую-

щей депортации; 

‒ некорректное распределение средств регионального бюджета в части, ка-

сающейся реализации этих процедур;  

‒ мероприятия по предупреждению и пресечению незаконных миграцион-

ных процессов с целью обеспечения национальной безопасности Российской Фе-

дерации. 

Одной из существенных проблем, требующих своего скорейшего разреше-

ния, является правовое регулирование административно-правового режима спе-

циальных (определенных) учреждений территориальных органов МВД России 

для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих ад-

министративному выдворению за пределы Российской Федерации. 

                                                           
1 – Субъектный состав представлен органами исполнительной власти Российской Федера-

ции, которые реализуют властные полномочия в направлении административного (принуди-

тельного) выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства, которые нарушают зако-

нодательство в сфере миграции на территории Российской Федерации; 

– юридическим фактом является нарушение установленных правил миграционного ре-

жима, а именно правил пребывания и проживания на территории нашего государства ино-

странными гражданами и лицами без гражданства, в том числе совершение правонарушения, 

предусматривающего административную ответственность (административное наказание) в 

виде административного (принудительного) выдворения за пределы территории России; 

– нормативное закрепление миграционных правил содержится в многочисленных законо-

дательных и подзаконных нормативных актах, в том числе в КоАП РФ содержатся правовые 

запреты в сфере миграционных отношений, в том числе институт административной ответ-

ственности в сфере защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения 

режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства на период (время) до их вы-

дворения принудительно содержатся в специальных (определенных) учрежде-

ниях и время их пребывания в учреждении не ограничено по времени. Эта осо-

бенность содержания нелегалов, зачастую может приводить иностранных граж-

дан и лиц без гражданства к нарушению их прав и законных интересов, что для 

данной категории граждан схоже с лишением свободы. 

С целью решения выявленных проблем и сущностного улучшения норматив-

ной правовой базы в области административного выдворения нами предлагаются 

следующие изменения и дополнения: рационально установить временные рамки, 

ограничивающие срок помещения иностранного гражданина или лица без граж-

данства, подлежащего административному выдворению из Российской Федера-

ции, в специальные (определенные) учреждения1. В связи с вышеприведённым 

анализом, целесообразно внести изменения в ч. 1 ст. 27.19 КоАП РФ «помещение 

в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, под-

лежащих административному выдворению из Российской Федерации»: после 

слов «до принудительного выдворения из Российской Федерации» добавить 

слова «на срок до трех месяцев, с продлением указанного срока до шести меся-

цев» [5, 115–117]. 
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ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О ВОЗМЕЩЕНИИ 

ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Российская Федерация позиционирует себя как социальное государство, по-

литика которого направлена на охрану труда, жизни и здоровья людей, создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в 

том числе путем предоставления государственных гарантий социальной защиты. 

Данное положение регламентируется основным законом страны – Конституцией 

Российской Федерации2. На сегодняшний день подразделения Вооруженных сил 

Российской Федерации совместно с другими воинскими формированиями вы-

полняют боевую задачу по борьбе с международным терроризмом в Сирийской 

Арабской Республике, а также выполняют миротворческую миссию в Нагорном 

Карабахе (Республика Армения). Военнослужащие, выполняя данные задачи, за-

частую рискуют своим здоровьем и даже жизнями. На государство возложена 

обязанность по разработке соответствующей процедуры возмещения вреда, при-

чиненного жизни и здоровью военнослужащих. 

Под причинением вреда жизни и здоровью военнослужащего необходимо по-

нимать его смерть либо причинение травмы различной степени тяжести. Возме-

щению должны подлежать потери имущественного характера самого потерпев-

шего или же его иждивенцев (лиц, лишенных в результате смерти военнослужа-

щего источника дохода). 

Военнослужащие зачастую рискуют своими жизнями и здоровьем при выпол-

нении обязанностей своей профессиональной деятельности. По общему правилу, 

военнослужащие обращаются в судебные органы с требованиями о возмещении 

                                                           
1 © Атаманчук М. О., 2021. 
2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. 1993. 

25 дек. 
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вреда, причиненного жизни или здоровью в порядке гражданского судопроиз-

водства в соответствии с нормами гражданского законодательства о возмещении 

вреда в полном объеме (глава 59 ГК РФ)1. 

Конституционная обязанность государства по возмещению вреда, причинен-

ного жизни или здоровью военнослужащих и приравненных к ним лиц в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей, осуществляется в различных право-

вых формах: 

– осуществление страховых выплат по обязательному государственному 

страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц; 

– выплата единовременного пособия; 

– выплата ежемесячных денежных компенсаций2. 

Нормативная правовая база, на которую опираются суды при принятии реше-

ния относительно возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью воен-

нослужащих, достаточно обширна: Конституция Российской Федерации, Граж-

данский кодекс Российской Федерации; Закон Российской Федерации от 

27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федера-

ции»; Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государ-

ственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы…»; Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе во-

еннослужащих»; приказ Министра обороны Российской Федерации от 

06.05.2012 № 1100 (ред. от 23.09.2019) и др. 

На сегодняшний день существует пробел в законодательстве, связанный с от-

сутствием дифференциации возмещения вреда здоровью военнослужащим в 

мирное время и в условиях боевой обстановки. 

Необходимость выполнения военнослужащими поставленных задач в 

условиях, сопряженных со значительным риском для жизни и здоровья, влечет 

обязанность государства гарантировать им материальное обеспечение и ком-

пенсации в случае причинения вреда жизни или здоровью при прохождении 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) : Федеральный закон от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1996. № 5, ст. 410.  
2 «Обзор практики рассмотрения судами дел о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 

начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы» 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015) // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.01.2020). 

consultantplus://offline/ref=F85F62B6140346FE436EBCB4762694DE02C1A17E320044084516403081F0F13CF012E289078767CEC62D79805BAEE81989DF6878D22003n5j5I
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службы в условиях боевой обстановки, в объеме, позволяющем в максималь-

ной степени компенсировать последствия изменения их материального и со-

циального статуса. Данные выплаты должны отличаться от тех, которые вы-

плачиваются военнослужащим, осуществляющим служебную деятельность в 

мирное время, это целесообразно исходя из непосредственно выполняемых во-

еннослужащими обязанностей.  

Основным критерием такой дифференциации необходимо считать харак-

тер и степень опасности выполняемых военнослужащими задач. Исключением 

могут быть ситуации, когда военнослужащий хоть и не исполняет обязанности 

военной службы в условиях военного времени, но характер и степень опасно-

сти выполняемой задачи могут относить полученный в процессе ее выполне-

ния вред жизни и здоровью именно к тому, который может быть получен в 

условиях боевой обстановки. 

Ярким примером из судебной практики может послужить гражданское дело 

по иску Кокаевой Беллы Георгиевны, Цибирова Михаила Исмаиловича, Цибиро-

вой Мадины Михайловны к федеральному казённому учреждению «Управление 

финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по 

Республике Северная Осетия – Алания», федеральному бюджетному учрежде-

нию войсковая часть 63354 о компенсации морального вреда. Фабула данного 

дела такова: Цибиров М. М., который проходил военную службу в войсковой 

части погиб в результате подрыва взрывного устройства неустановленным ли-

цом. В ходе проверки были выявлены нарушения, допущенные командиром вой-

сковой части, который не предприняли необходимых мер для предотвращения 

террористического акта.  

А вот противоположный пример, когда военнослужащему был причинен вред 

здоровью во время прохождения военной службы в мирное время, но характер и 

степень опасности обстоятельств, при которых был получен вред, значительно 

меньше. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации по гражданскому делу, фабула которого заключа-

ется в том, что Миллер Э. Т. обращается к Министерству обороны Российской 

Федерации о компенсации морального вреда. В обоснование требований Мил-

лер Э. Т. ссылался на то, что он проходил военную службу по призыву в войско-

вой части и во время занятий по физической подготовке он получил тяжелое уве-

чье. Полученная им травма была квалифицирована как военная, а Миллер Э. Т. 

признан ограниченно годным к военной службе – категория «В». 8 декабря 2011 
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г. он был уволен с военной службы по подпункту «г» п. 1 ст. 51 Федерального 

закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»1.  

В настоящее время при рассмотрении дел, связанных с возмещение вреда 

жизни и здоровью военнослужащих суды, также не учитывают характер и сте-

пень опасности обстоятельств, при которых военнослужащими выполняются 

обязанности военной службы и назначают выплаты без учета данного критерия. 

На основании вышеизложенного возможны следующие способы решения 

возникших пробелов относительно возмещения вреда, причиненного жизни и 

здоровью военнослужащих:  

1. Целесообразно принять соответствующие поправки в законодательство, 

которые регламентировали бы дифференциацию возмещения вреда, причинен-

ного жизни и здоровью военнослужащих, исполняющих обязанности военной 

службы в мирное время и в боевой обстановке поскольку на сегодняшний день 

такое разграничение отсутствует.  

2. Размер возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью военнослу-

жащих, должен соответствовать характеру и степени опасности осуществляемой 

деятельности, например, в связи с обеспечением контртеррористической и 

контрразведывательной деятельности, осуществляемой военнослужащими орга-

нов Федеральной службы безопасности, или в связи обеспечением разведыва-

тельной деятельности, осуществляемой военнослужащими Службы внешней 

разведки, поскольку необходимо учитывать специфику данных служб. Анализ 

отечественной судебной практики в настоящее время показал, что суды не учи-

тывают характера и степени опасности обстоятельств, при которых выполняются 

обязанности военной службы (мирное время или же боевая обстановка) это при-

водит к тому, что военнослужащие, выполняющие задачи службы с непосред-

ственной угрозой для жизни и здоровья получают аналогичные по размеру вы-

платы с военнослужащими, которые выполняют обязанности военной службы 

непосредственно не связанные с риском для жизни и здоровья. 

3. Также целесообразно дать разъяснения по вопросам применения норм ма-

териального и процессуального права по вопросам возмещения вреда, причинен-

ного жизни и здоровью военнослужащих путем издания соответствующего по-

становления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О вопросах раз-

граничения возмещения вреда причиненного жизни и здоровью военнослужа-

щих в мирное время и в условиях боевой обстановки». 

                                                           
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 03.07.2017 № 82-КГ17-1 // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consult-

ant.ru (дата обращения: 01.03.2021). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гражданско-правовой статус религиозных объединений играет немаловаж-

ную роль в общественной жизни. Большинство из нас исповедуют какое-либо 

вероисповедание и придерживается каких-то определенных религиозных взгля-

дов. Данная тема в современное время представляет собой научный интерес для 

исследователя, поскольку, гражданско-правовой статус присущ каждому рели-

гиозному объединению и является его неотъемлемой частью. 

В Российской Федерации функционирует множество нормативных правовых 

актов, которые, так или иначе, регулируют функционирование, регламентируют 

деятельность, а также, определяют понятие, правовой статус и правовое положе-

ние религиозных объединений, в частности религиозной организации и религи-

озной группы. 

Актуальность данной проблемы обусловлена отсутствием полноценного пра-

вового регулирования, неоднозначностью реализуемой правоприменительной 

практики, которые в совокупности предопределили необходимость выработки 

перспектив концептуального решения существующих проблем регулирования 

правового статуса религиозных организаций. 

Понятие «группа» имеет довольно широкое значение и представляет собой 

конкретно обусловленную группу людей, а именно объединение, которое обра-

зуется исключительно в целях общего вероисповедания [1, с. 506–509]. 

Согласно законодательному определению религиозной группы, которое 

содержится в Федеральном законе «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ [2], – она представляет собой не что иное 

как образование группы лиц, основанной исключительно на добровольном во-

леизъявлении каждого участника подобной группы, состоять в таком объеди-
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нении, а также собравшихся вместе для исповедования того или иного веро-

исповедания, совершения каких-либо ритуалов, обрядов и законного распро-

странения вероисповедания. 

Важнейшая особенность той или иной религиозной группы в том, что суще-

ствование и деятельность такого образования, не требует государственной реги-

страции в качестве юридического лица. 

В норме статьи Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 № 125-ФЗ, регулирующего деятельность религиоз-

ной группы, регламентировано, что основатель такой организации, либо руково-

дящий орган религиозной организации, а если эта религиозная группа входит в 

ее структуру, обязан непосредственно, в утвержденной письменной форме уве-

домить о начале функционирования религиозной группы уполномоченный ор-

ган, принимающий решение о государственной регистрации такой организации, 

по месту территориального расположения такой религиозной группы. 

Данные законодательные акты, регламентирующие функционирование рели-

гиозных объединений, определяют им статус некоммерческих организаций, ко-

торые не ставят перед собой задачу, последующее извлечение прибыли, в каче-

стве основной цели деятельности. 

Основной особенностью той или иной религиозной группы является тот факт, 

что такое образование развивается исключительно тогда, когда большинство 

участников такой группы имеют общую цель и задачу, а их религиозное учение 

имеет актуальность в сознании каждого из членов религиозной группы. 

У каждого субъекта Российской Федерации и, прежде всего, человека, име-

ются свои права и обязанности [3]. Вместе с тем, будучи участником того или 

иного сообщества, у каждого лица имеются права и обязанности. Их перечень 

и сведения, а также определенные правила деятельности, устав регламентиру-

ются исключительно той или иной группой самостоятельно. Формируются дан-

ные нормы исходя из устоев того социума, к которому причисляют себя участ-

ники организации. 

Существует нечто общее, присущее всем сообществам, соответственно, 

и членам такой группы. Именно то, что, как правило, в уставе той или иной 

организации прописывается, что каждый член группы обязан соблюдать все 

нормы и правила, а также защищать, поддерживать и следовать общим идеям 

и целям, распространять вероисповедание, не нарушая законодательства Рос-

сийской Федерации. 
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Таким образом, нормативная правовая база Российской Федерации содержит 

основу, цель которой – регулирование, определенная регламентация функциони-

рования религиозных объединений, которая подразделяется на религиозные 

группы и религиозные организации. 

Но хотя законодательные акты внесли существенные положительные резуль-

таты законотворческой деятельности, настоящее законодательство нуждается в 

юрисдикционной переработке, изменений в свете появления новых религиозных 

движений и идеологических взглядов, которые порождены установлением но-

вых форматов общественных отношений. Следовательно, возможно, следует ожи-

дать некоторый виток законотворческой инициативы на национальном и межгосу-

дарственном уровне, по проработке новых новелл, в системе общественных отно-

шений, в том числе регламентирующих гражданско-правовой статус религиозных 

объединений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИТУТА  

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Возникший в римском праве институт сервитута, прошедший длительную ис-

торию распространения и укоренения в законодательстве стран, так называемой 

романо-германской правовой семьи, сохраняет актуальность и в наше время. 

Несмотря на достаточную изученность и продолжительное существование 

данного института, его применение сегодня приводит к возникновению разнооб-

разных проблем, которые, как правило, объясняются развитием гражданских 

правоотношений и указывают на необходимость модернизации гражданского за-

конодательства.  

В настоящее время сервитутные отношения регламентируются как нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ), так и нормами 

Земельного кодекса Российской Федерации [2] (далее – ЗК РФ). При этом нормы 

ГК РФ являются правовой основой сервитута, устанавливаемого для частных 

нужд, нормы ЗК РФ посвящены публичному земельному сервитуту. В отличие 

от норм гражданского права, посвященных сервитуту, нормы земельного зако-

нодательства более детально регулируют сервитутные отношения, примени-

тельно к публичному сервитуту, в частности определяют: порядок его установ-

ления; условия его осуществления; порядок определения платы за указанный 

сервитут (глава V.7 ЗК РФ). 

Нормы гражданского законодательства (ст. 216, 274 ГК РФ) позволяют за-

ключить, что сервитут представляет собой право ограниченного пользования чу-

жим земельным участком, что не исключает возможность обременения сервиту-

том зданий и сооружений (ст. 277 ГК РФ). При этом, название главы 17 ГК РФ 

предполагает отражение в ней только вещных прав на землю. В юридической 

                                                           
1 © Неврова Ю. В., 2021. 



58 

литературе многими авторами предлагаются определения сервитута [12, с. 6; 13, 

с. 37–40; 16; 17, с. 165]. 

Помимо отсутствия детализированного легального определения «сервитута» 

в качестве недостатков правовой регламентации сервитутных отношений в рос-

сийском гражданском праве следует выделить отсутствие точного перечня воз-

можных сервитутов, востребованных на сегодняшний день, и соответственно, 

определения их содержания и критериев разграничения, несовершенство право-

вого регулирования установления сервитута в отношении зданий и сооружений. 

Должным образом не определен порядок установления платы за пользование чу-

жим недвижимым имуществом. Отдельные проблемы возникают при примене-

нии норм как материального права, так и процессуального права.  

Указанная проблематика находит отражение в правоприменительной дея-

тельности, что подтверждается примерами судебной практики, поскольку затра-

гивает основополагающие условия применения сервитута в целом [6; 7]. 

Учитывая сложившуюся ситуацию, совершенствованию норм гражданского 

права призваны способствовать Концепция развития гражданского законодатель-

ства Российской Федерации [3] (далее – Концепция), а также Проект Федерального 

закона № 47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и чет-

вертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» [4] (далее – Законопроект). 

Так, в Концепции подчеркивается, что на сегодняшний день законодательное 

регулирование сервитута носит недостаточный характер. Авторы Концепции 

предложили не только закрепить в ГК РФ перечень допустимых сервитутов и 

исчерпывающим образом определить содержание каждого из них, но и не ис-

ключили возможность отражения в гражданском законодательстве положений, 

посвященных ограничениям права собственности на земельный участок в пуб-

личных интересах (изъятия из ЗК РФ норм о публичном сервитуте), а также в 

интересах соседей.  

Предусмотренные в Концепции предложения нашли отражение и в Законо-

проекте, в котором сервитуту посвящена глава 20.2. Поскольку предполагается 

модернизация ГК РФ, путем внесения в него целой главы, то вполне обосно-

ванно, что данная глава начинается с «общих положений», где законодатель кон-

кретно определяет, что относится к служащей вещи (земельный участок, здание, 

сооружение) без уточнения в названии главы на какой-то один вид недвижимого 

имущества, в отличие от действующей редакции главы 17 ГК РФ. 

Применительно к содержанию сервитута, в Законопроекте (ст. 301.1) пред-

лагается их деление на положительные и отрицательные, где положительные 
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предполагают существование двух объектов недвижимости, один из которых 

является служащим, а другой – господствующим, предоставляющий ограничен-

ное право пользования, и отрицательные – содержание которых заключается в 

запрете субъекту совершать определенные действия в интересах сервитуария 

[15, с. 150–151]. Важно отметить, что законодательного отражения отрицатель-

ный сервитут не нашел. Выделение активного/пассивного, положительного/от-

рицательного сервитута, в теории права очевидно и законодательного закреп-

ления не требует. С точки зрения правоприменения наиболее актуальной ви-

дится идея внесения дополнений в части установления исчерпывающего пе-

речня видов сервитута. 

В Концепции приведен примерный перечень возможных сервитутов. Среди 

них выделяются: сервитут перемещения или доступа на чужой участок для 

прохода, проезда, прогона скота, перевозки груза и т. д.; коммунальный сер-

витут; строительный сервитут; сервитут для пользования участком недр; сер-

витут мелиорации. 

Выделяемый в Законопроекте горный сервитут позволяет создавать и разме-

щать в границах служащего земельного участка оборудование и сооружения в 

целях осуществления добычи полезных ископаемых шахтным методом и/или ме-

тодом бурения. 

Немаловажное значение в рассматриваемой проблематике отводится осно-

ваниям возникновения сервитута. Уместно признать необходимым детальную 

конкретизацию в нормах ГК РФ не только видов сервитутов, но и оснований 

их возникновения.  

Обращаем внимание, что в ГК РФ сервитут в отношении зданий и соору-

жений ограничивается лишь единственной нормой, поэтому необходимо рас-

ширить и уточнить правовую регламентацию в данной области установления 

сервитута. 

В Концепции подчеркивается, что сегодня допускается множественность сер-

витутов, в отношении одной служащей вещи, которая может относиться к раз-

ным господствующим вещам. Подобное положение содержится и в анализируе-

мом Законопроекте. Несколько сервитутов могут быть как одного, так и разных 

видов. Установление нескольких обременений на одну недвижимую вещь ущем-

ляет права собственника. Предлагаем законодательно установить ограничение 

на установление множественности обременений, как одну из форм защиты прав 

собственника.  

Интересной представляется допускаемая Концепцией возможность установ-

ления безвозмездного сервитута. Данное положение уточняется абз. 2 п. 2 
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ст. 301.2 Законопроекта – «договором об установлении сервитута, не связанного 

с осуществлением собственниками господствующей и служащей вещей пред-

принимательской деятельности, может быть предусмотрено, что сервитут явля-

ется безвозмездным». В таком случае соблюдается базовый принцип граждан-

ских правоотношений, а именно свобода договора. 

Однако, исходя из существа ограниченного пользования чужой недвижимой 

вещью законодательное закрепление безвозмездности поставит в затруднитель-

ное положение собственника служащей вещи, поскольку сервитуарий своими 

действиями будет наносить урон недвижимому имуществу, после чего собствен-

ник недвижимого имущества будет нести только лишь убытки от установлен-

ного сервитута. Поэтому в п. 1 ст. 301.2 Законопроекта его авторы, в качестве 

общего правила, предлагают установить обязанность собственника господству-

ющей вещи вносить плату за сервитут. Таким образом, представляется целесо-

образным закрепить существование только возмездных сервитутов.  

Отсюда возникает еще одна нерешенная проблема с установлением платы за 

сервитут. В данном случае необходимо учитывать интересы обеих сторон. Зако-

нодатель в п. 5 ст. 274 ГК РФ указывает, что установление платы за пользование 

чужим недвижимом имуществом считается правом собственника этого имуще-

ства. Также указывается, что плата должна быть соразмерной. В обзоре судебной 

практики по делам об установлении сервитута на земельный участок [5] уточня-

ется, что при установлении платы за сервитут необходимо исходить из принци-

пов разумности и соразмерности с учетом характера деятельности сторон, пло-

щади и срока установления сервитута и может иметь как форму единовремен-

ного платежа, так и периодических платежей.  

Таким образом, предлагаем рассматривать сервитут в широком смысле, как 

ограниченное вещное право сервитуария и обязанность собственника (иного ти-

тульного владельца) служащей вещи претерпевать, за установленную плату, внеш-

нее воздействие со стороны сервитуария на основании договора (судебного реше-

ния), при условии, что собственник имущества (иной титульный владелец) не будет 

лишен возможности использовать его в соответствии с целевым назначением.  

Действующее законодательство не содержит требования о соблюдении обя-

зательного досудебного порядка урегулирования спора об установлении серви-

тута [5]. В настоящее время отдельные суды отказывают в удовлетворении ис-

ковых требований, мотивируя свое решение отсутствием соблюдения досудеб-

ного порядка [8]. 

Лицо, требующее установления сервитута, вправе обратиться в суд, если сто-

ронами не достигнуто соглашение о сервитуте или его условиях. Эти положения 
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со ссылкой на Обзор судебной практики по делам об установлении сервитута на 

земельный участок применяются судами при вынесении решений об установле-

нии сервитута. Однако, несмотря на данные разъяснения Верховного суда, в ма-

териалах судебной практики встречаются решения, не в полной мере учитываю-

щие соответствующие разъяснения [9; 10; 11].  

Нельзя говорить о том, что сегодня сервитут утрачивает актуальность, по-

скольку востребованность вещных прав в российском правопорядке возрастает, 

что свидетельствует о важности и необходимости совершенствования данного 

института. Планомерные изменения законодательства последних лет подчерки-

вают усиление значимости ограниченных вещных прав. 

Принимая во внимание существующие проблемы данного института, стано-

вится очевидным, что перспективы его развития напрямую зависят от их скорей-

шей ликвидации, в рамках которой необходимо внести изменения в ГК РФ, с це-

лью детализации отдельных положений.  

Полагаем, что именно принятие вышеуказанного Законопроекта во многом 

упростит сервитутные отношения, поскольку введение новой главы, посвящен-

ной сервитуту ответит на многие вопросы носящие сегодня спорный характер. 

Законопроект развивает положения о сервитутах и вводит в текст ГК РФ новые 

правила, касающиеся платы за сервитут (ст. 301.2), множественности сервитутов 

(ст. 301.3), а также устанавливает и регулирует различные виды сервитутов: сер-

витут перемещения, строительные сервитуты, сервитут мелиорации, горный сер-

витут, коммунальный сервитут (ст. 301.6 – 301.10) [14, с. 263]. 

Гражданские правоотношения в целом и сервитутные в частности должны от-

вечать критериям ясности и объективности в отношении всех участников правоот-

ношений, и совершенствование гражданского законодательства в рассматриваемой 

сфере призвано способствовать обеспечению гражданского правопорядка.  
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(СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

Непрерывный рост терроризма и экстремизма, усиление противоречий между 

интересами различных социальных групп и слоев населения, ухудшение условий 

их жизни служат предпосылками для возникновения чрезвычайных обстоятель-

ств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и безопасно-

сти граждан и конституционному строю Российской Федерации.  

Органы внутренних дел при возникновении чрезвычайных обстоятельств, 

для выполнения задач в сфере правоохранительной деятельности, применяют 

различные приемы и методы оперативно-служебной деятельности. Наиболее 

сложные задачи выполняются путем проведения специальных операций, в 

ходе проведения которых могут концентрироваться достаточно большие силы 

и средства.  

Сущность, содержание мероприятий, проводимых в специальной опера-

ции, обусловлены ее целями и конкретными обстоятельствами сложившейся 

обстановки.  

Эффективность деятельности ОВД и ФСВНГ зависит от многих факторов, в 

том числе от уровня подготовки личного состава, согласованности действий при-

влекаемых сил, правильного применения боевых, оперативно-технических и спе-

циальных средств оснащения, рационального использования тактических прие-

мов решения задач, информационно-аналитического обеспечения, обеспечения 

достаточными по количеству специальными средствами и техникой. 

                                                           
1 © Бельдеубаева Д. Р., 2021. 
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Важную роль для обеспечения эффективности при проведении спецоперации 

занимает подготовительный этап, в ходе которого создаются необходимые пра-

вовые, организационные, штатные, материально-технические и иные предпо-

сылки для успешного проведения комплекса оперативных, режимных, боевых и 

иных мероприятий.  

В процессе проведения специальных мероприятий, в частности оперативно-

розыскных мероприятий, довольно часто возникает необходимость решения во-

просов, требующих особых профессиональных знаний со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. Для повышения эффективности способов опера-

тивного получения информации и ее своевременного использования при прове-

дении специальных операций (в ходе проведения подготовительного или перво-

начального этапа специальных операций) должны применяться специальные 

средства и методы, предоставляемые компьютерной «разведкой». В настоящее 

время все большую актуальность приобретает вид проведения легальной компь-

ютерной «разведки» OSINT (Open Source intelligence – «разведка» на основе от-

крытых источников, сбор оперативно-значимой информации на основе откры-

тых источников). Для реализации OSINT существуют различные программные 

средства, на основе алгоритмов семантического поиска и интеллектуального ана-

лиза данных. Операционная система Kali Linux предоставляет специализирован-

ное программное обеспечение, автоматизирующее процесс «разведки» на основе 

открытых источников, которое более подробно будет рассмотрено в рамках дан-

ной научной статьи. 

Получение оперативно-значимой информации на основе открытых источни-

ков (англ. Open source intelligence, OSINT) – это поиск, сбор и анализ информа-

ции из публичных и открытых ресурсов. Концепция OSINT базируется на двух 

основных понятиях: открытый источник и общедоступная информация. Откры-

тый источник – это источник информации, который предоставляет её без требо-

вания сохранения ее конфиденциальности, т. е. предоставляет информацию, не 

защищенную от публичного раскрытия. Открытые источники относятся к среде 

общедоступной информации, и не имеют ограничения в доступе. Под общедо-

ступной информацией понимается информация, опубликованная или размещен-

ная для широкого использования (доступная для общественности). В сферу ин-

тересов «разведки» на основе открытых источников входит добывание и анализ 

официальных документов, проектов уставов и наставлений, отслеживание новых 

https://www.kali.org/
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научных разработок и проектов, баз данных, коммерческих и государственных 

интернет-сайтов, сетевых дневников и многого другого1.  

Со взрывным ростом интернет-коммуникаций и огромным объемом цифро-

вых данных, производимых общественностью во всем мире, возможности сбора 

информации из открытых источников возросли в несколько раз. На сегодняшний 

день OSINT, как правило, осуществляется с помощью мониторинга, анализа и 

исследования информации из сети Интернет.  

Процесс ведения «разведки» предоставляет общую модель, которая форми-

рует процессы мышления, рассмотрения различных ситуаций, планирования и 

составления прогнозов сотрудниками разведывательных органов. OSINT состоит 

из пяти этапов: постановка цели; планирование и подготовка; поиск и сбор ин-

формации; анализ результатов; формирование выводов и визуализация. На пер-

вом этапе формируется цель поиска и задачи, которые нужно решить в процессе 

подготовки и проведения спецоперации. При планировании и подготовке опре-

деляется, каким образом будет выполняться сбор и анализ данных, приобрета-

ется исходная информация (фото, ФИО, адрес электронной почты и другие дан-

ные о преступнике), выбирается интернет-ресурс и/или программного обеспече-

ние, посредством которого будет совершаться OSINT. Далее совершаются поиск 

и сбор информации, в течение которого синхронизируются и интегрируются 

процессы планирования и подготовки, использования технических средств и ПО. 

Следующим этапом проводится анализ, после которого информация, полученная 

из различных источников, становится разведданными, которые содержат необ-

ходимую информацию о противнике или преступнике. В завершение проводится 

формирование выводов и визуализация. При потоке с большим количеством дан-

ных необходимо визуализировать полученные разведданные, представить их в 

удобный к восприятию формат.  

OSINT технологии позволяют проводить поиск не только на поверхности от-

крытых данных, но и изучить ту информацию, которая могла быть когда-то «за-

свеченной» в сети. Главное различие между обычным поиском в сети и техноло-

гией OSINT в глубине подхода и доступности разных методов и алгоритмов.  

Сбор информации из широкого круга открытых информационных ресурсов – 

это трудоемкая работа, но существуют специализированные операционные си-

стемы, программное обеспечение которых позволяет автоматизировать сбор раз-

ведданных, к ним относится такая ОС как Kali Linux. В результате использования 

данных технологий для проведения OSINT пользователь (сотрудник ОВД или 

                                                           
1 Печенкин, И. А. Информационные технологии на службе «разведки» / И. А. Печенкин. 

2004. № 4. 
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ФСВНГ) можем получить любую интересующую информацию: адрес электрон-

ной почты преступников и злоумышленников, их номера телефонов, информа-

цию об ОС, IP-адреса, информацию о программном обеспечении, геолокацию, 

личные данные и многое другое.  

Программное обеспечение Kali Linux для проведения OSINT 

Kali Linux – это один из дистрибутивов Linux с открытым исходным кодом, 

основанный на Debian, ориентированный на предоставление средств тестирова-

ния на проникновение (пентестинг), криминалистический анализ и аудит без-

опасности. Список инструментов Kali Linux довольно обширен и разбит на 14 ка-

тегорий (разделов), среди которых программные средства, предназначенные для 

проведения и автоматизации OSINT выделены в категорию сбор информации – 

«01 – Information Gathering». 

Параметры и функционал программы Maltego 

Maltego – это специализированное ПО, предназначенное для автоматизации 

поиска, сбора и интеллектуального анализа информации из открытых источни-

ков, нахождения связей между обнаруженными субъектами и объектами, постро-

ения полученных данных в графическом формате. Сбор информации проводится 

на основе разнообразных сканирований по заданным параметрам. В сочетании с 

графическими библиотеками, Maltego позволяет идентифицировать ключевые 

отношения между информацией и определить ранее неизвестные отношения 

между ними. Среди ее источников данных – DNS-записи, whois-записи, поиско-

вые системы,  социальные сети, различные API и метаданные.  

В программе существует три базовых элемента: Entities, Transforms и Links. 

На них строится весь процесс OSINT. Links – это связи. Строятся между объек-

тами (узлами графиков) и отражают логическую связь элементов между собой. 

Entities (объект, сущность) – исходная информация, которая задает процесс 

поиска информации и отображается в виде узла на графике. Объектами в дан-

ной программе выступают личность, профессии и виды деятельности (бизнес-

мены, представители правительства, правоохранительной деятельности, юри-

сты, продавцы наркотиков, члены преступных группировок и террористиче-

ских организаций и т. д.), компании/организации, институты, веб-страницы, 

домены, IP-адреса, DNS-сервер, хэш, документы, изображения, номера теле-

фонов, геолокация (GPS координаты), email-адреса, аффиляции (членство в 

социальных сетях), записи из социальных сетей, Биткоин адресы и транзак-

ции, владельцы криптокошельков, место преступления, определенные даты, 

политические движения и митинги. 

https://www.kali.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_record
https://en.wikipedia.org/wiki/Whois
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_engine
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_social_network
https://en.wikipedia.org/wiki/API
https://en.wikipedia.org/wiki/Meta_data
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Transforms (трансформации, модули) – это фрагмент кода, который выпол-

няет поиск информации, связанной с сущностью на графике, и устанавливает со-

ответствие между различными типами информации (объектами), на основании 

которых строятся логические связи между объектами в виде графов. Maltego 

имеет модули, которые могут запрашивать информацию из различных баз и ис-

точников данных. Среди них есть такие модули как PeopleMon, Social Links CE, 

ThreatMiner, Blockchain.info (отслеживает и визуализирует связи и транзакции 

между кошельками в блокчейн сети bitcoin и в сети Ethereum), CipherTrace (от-

слеживает транзакции в криптовалюте, и построения цепочек связей между раз-

личными криптокошельками, может быть полезен для попыток деанонимизации 

владельца кошелька), Have I been Pwned (проверяет были ли взломан целевой 

сайт, электронная почта или аккаунт, ищет в слитых базах скомпрометирован-

ный пароль), ZETAlytics Massive Passive (позволяет находить историю изменения 

IP адресов, искать связи между IP и доменами, электронными почтами и доме-

нами, NS и доменами, а также искать регистрационные данные, в том числе учи-

тывая историю изменений).  

Параметры и функционал программы theHarvester 

theHarvester – это инструмент для сбора e-mail адресов, имён поддоменов, 

виртуальных хостов, открытых портов/банеров и имён работников из различных 

открытых источников (поисковые системы, сервера ключей pgp). Все источники 

информации данной программы можно подразделить на пассивные и активные. 

Пассивные – поисковая система Google, GoogleCSE, Google-profiles, Bing, 

Bingapi, Dogpile, сервер ключей pgp, Linkedin, Vhost (поиск Bing по виртуальным 

хостам), Twitter, Googleplus, поисковая система Yahoo, поисковая система Baidu, 

Shodan (порты и банеры обнаруженных хостов). Активные – брутфорс DNS (пла-

гин запустит перебор по словарю), обратное преобразование DNS (обратное пре-

образование обнаруженных ip для поиска имён хостов), DNS TDL расширение. 

Поиск в утилите theHarvester задаётся посредством команд, содержащих опреде-

ленные аргументы программы. 

Параметры и функционал программы SpiderFoot 

SpiderFoot – это инструмент с открытым исходным кодом, предназначен-

ный для автоматизации процесса сбора разведывательной информации о за-

данной цели (представленной IP-адресом, доменным именем, адресом элек-

тронной почты, именем пользователя). Процесс OSINT происходит на основе 

сканирований, в течении которых рекурсивно анализируется каждый кусок 

данных по выбранным пользователем (сотрудником ОВД или ФСВНГ)  встро-

енным модулям. SpiderFoot оснащён веб-интерфейсом, который позволяет 
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уже в течении процесса сканирования просматривать результаты как в таблич-

ной форме, так и на графике. 

Модули программы интегрируются с широким спектром источников, среди 

них Shodan, Pipl, Ripe, Whois, PasteBin, Google, SecurityTrails, SANS и др. По за-

данному объекту и выбранным модулям программа может выполнить: 

– запрос DNS сервера на список доменов и проверка, если последний визит 

этого домена в их кэше;  

– просмотр IP-данного хоста, поиск записей MX данной DNS записи;  

– нахождение связанных с объектом e-mail адресов;  

– нахождение геолокации на основе IP адреса;  

– определение номера телефона;  

– извлечение сущности из текста и матаданных; получение SSL сертификата 

от сервера приложений;  

– проверка обнаруженных аккаунтов; и др.  

Для повышения эффективности способов оперативного получения информа-

ции и ее своевременного использования при проведении специальных операций 

личным составом должны применяться такой вид проведения легальной компь-

ютерной «разведки» как OSINT. OSINT предоставляет субъектам «разведки» 

своевременные, актуальные и точные разведданные, которые необходимы для 

успешного выполнения поставленных задач. 

Для получения оперативно-значимой информации о физических лицах, о 

фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач оперативно-ро-

зыскной деятельности, возникающих в процессе проведения специальных опе-

раций, сбор информации о злоумышленнике может проводиться посредством 

программного обеспечения Kali Linux. Данное ПО позволяет провести комплекс 

действий: поиск и сбор информации, анализ результатов, нахождение взаимосвя-

зей, визуализация данных и мониторинг дальнейших изменений.  

Направление программных средств автоматизации «разведки», основанной 

на открытых источниках информации, постоянно развивается, появляются более 

усовершенствованные версии существующих программ, которые необходимо 

внедрять в процессы информационно-аналитического обеспечения при проведе-

нии специальной операции. На современном этапе, когда в отношении России 

применяются комбинированные методы ее развала, применение данного метода 

позволит более быстро определять организаторов и активных участников груп-

повых нарушений общественного порядка. 

 

https://www.kali.org/
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факультета юриспруденции 

Дальневосточного юридического института МВД России  

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ 

С УЧАСТИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Рассмотрим особенности расследования дорожно-транспортных преступле-

ний, а именно об осмотре места ДТП, а также экспертного сопровождения, т. е. 

о тех возможностях, которые появляются при назначении судебных экспертиз в 

расследовании уголовных дел, основанных на следственной практике, использо-

вание которых приведет к наиболее качественному и эффективному расследова-

нию уголовного дела.  

Актуальность темы в том, что на дорогах, в результате дорожных ката-

строф, погибает большое количество людей, в результате чего каждую неделю 

на просторах нашей страны гибнут более 10 000 и получают ранения свыше 

60 тыс. человек.  

Актуальность также обусловлена тем, что ДТП является наиболее острой и 

явной в системе современных общественно-опасных деяний. С целью эффек-

тивного и быстрого расследования данной категории проводятся судебные 

экспертизы, которые ориентированы на анализ отдельных элементов и следов 

преступлений. 

Появление принципиально нового вида транспортных средств, а именно ав-

томобилей Tesla, имеющих беспилотное управление и аналогичных, приводит к 

затруднению производства расследования ДТП. Несмотря на то что данные ав-

томобили в Российской Федерации еще не распространены, изучение особенно-

стей назначения экспертиз по ДТП, в котором участвовали автомобили данного 

вида опережает свою необходимость и будет иметь значение в будущем. 

На наш взгляд, изучение назначения экспертизы при расследовании дорожно-

транспортного происшествия с участием беспилотного автомобиля является од-

ним из главных направлений при расследовании данной категории уголовных 

дел. На сегодняшний день не существует определенных рекомендаций, направ-

ленных на расследование данного вида ДТП, а также о назначении соответству-

                                                           
1 © Кожевников И. И., 2021.  
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ющих экспертиз, закрепления соответствующих норм в процессуальном законо-

дательстве. В случае совершения такого ДТП в ходе осмотра места происше-

ствия необходимо, помимо общепринятых рекомендаций при участии специали-

ста изъять бортовой компьютер данного автомобиля с последующим назначе-

нием компьютерной автотехнической экспертизы. В данном случае экспертиза 

может показать, что стало причиной неисправности данного автомобиля, а также 

была ли возможность вмешаться водителю в действия автомобиля для избегания 

столкновения. Ответы на данные вопросы позволят установить виновника ава-

рии, будь это водитель, находящийся за рулем, или компания-производитель. 

Важным доказательством по уголовному делу будет и схема дорожно-транспорт-

ного происшествия, которая будет являться доказательством на основании ч. 2 

ст. 74 и ст. 83 УПК РФ1. 

В связи с отсутствием какой-либо информации о наличии или отсутствии су-

дебно-следственной практики по подобным случаям обратимся к зарубежному 

опыту. Так, например, компания Uber запустила в 2018 г. запустила проект по 

тестированию беспилотных автомобилей для такси. Их целью являлось замена 

труда таксистов на труд бортовых компьютеров, запрограммированных на дви-

жение транспортного средства по заданному маршруту. В марте 2018 г. в штате 

Аризона произошло дорожно-транспортное происшествие с участием одного из 

транспортных средств из данной программы. При проведении расследования 

была произведена диагностика компьютера и его программного обеспечения. В 

результате проверки экспертным учреждением NTSB было заключено, что в 

ходе программирования компанией-производителем из автомобиля 

«VolvoXC90» было внесено изменение в заводские настройки, а именно была 

отключена система аварийного торможения, а также функции ассистирования 

водителю при чрезвычайных ситуациях.  

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия были следующие: 

встроенная система беспилотного управления при движении распознала неопо-

знанный объект по маршруту движения (который являлся человеком с велосипе-

дом), однако не смогла определить его принадлежность к определенной катего-

рии, после чего идентифицировала его как другое транспортное средства. В 

связи с отсутствием системы аварийного торможения автомобиль не был запро-

граммирован на остановку для предотвращения столкновения, а принялся совер-

                                                           
1 Трапезникова, И. И. Специальные знания в уголовном процессе России: понятие, при-

знаки, структура : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / И. И. Трапезникова. Челябинск, 2016. 

С. 44–45. 
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шать маневр. Поскольку движущийся человек не ожидал такого действия от дви-

жущегося автомобиля, произошло столкновение. Находящаяся внутри транс-

портного средства пассажирка не успела переключиться на ручное управление и 

предотвратить происшествие. 

На действия бортового компьютера повлияло и то, что происшествие случи-

лось в темное время суток, а велосипедист был одет в темную одежду без свето-

отражающих элементов, а также двигался не по пешеходному переходу, нарушая 

правила дорожного движения. 

В Правительстве Российской Федерации уже планируется к 2021 г. создание 

проекта федерального закона, регулирующего правовые аспекты участия беспи-

лотных транспортных средств в дорожном движении, а к 2022 г. должны быть 

разработаны методические рекомендации и правила для расследования преступ-

лений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями с участием беспи-

лотных автомобилей, а также возможностей взаимодействия сотрудников поли-

ции с данными автомобилями при прибытии на место дорожно-транспортного 

происшествия1. Это положительные тенденции, которые хоть и запаздывают по 

своей актуальности, однако отвечают объективным потребностям как общества, 

так и государства. 

Необходимо отметить, что согласно ст. 176 УПК РФ допускается осмотр ме-

ста происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и докумен-

тов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Наличие в Уголовно-

процессуальном кодексе данного перечня объектов является неполным, по-

скольку осмотру также подлежат похищенные домашние животные и птицы; 

участвовавшие в ДТП транспортные средства; производственные агрегаты и ме-

ханизмы, при эксплуатации которых были нарушены правила техники безопас-

ности, что повлекло увечья людей, создает затруднения в области практического 

правоприменения. Данная норма нуждается в изменении, с учётом возможных 

объектов для осмотра или изменением формулировки для того, чтобы этот пере-

чень являлся открытым. 

Таким образом, проведение следственного осмотра, а также производство 

судебной экспертизы при расследовании дорожно-транспортных преступле-

ний имеют особенности, непосредственно связанные с необходимостью про-

                                                           
1 Законопроект № 710083-7 «Об опытной эксплуатации инновационных транспортных 

средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

Система обеспечения законодательной деятельности. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7 (дата обращения: 28.02.2021). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7


74 

ведения ряда процессуальных и следственных действий с целью формирова-

ния первичного материала, который впоследствии станет предметом судебной 

экспертизы. Поскольку при расследовании данной категории преступлений 

судебная экспертиза является одним из основных источников доказательств, 

необходимо подходить к процессуальным аспектам назначения экспертизы с 

особой тщательностью.  

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с последующими изм. и доп.) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. – 2014. – № 31, ст. 4398. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный 

закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-

ции. – 2001. – № 52, ст. 4921. 

3. Федеральный закон от 31.09.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. – 2001. – № 23, ст. 2291. 

4. Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации произ-

водства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях 

органов внутренних дел Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55315 (дата обращения 

28.02.2021). 

5. Законопроект № 710083-7 «Об опытной эксплуатации инновационных 

транспортных средств и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // Система обеспечения законодательной деятельно-

сти. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7 (дата обращения: 28.02.2021). 

6. Трапезникова, И. И. Специальные знания в уголовном процессе России: 

понятие, признаки, структура : автореф. дисс. ... канд. юрид. наук / И. И. Трапез-

никова. – Челябинск, 2016. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/710083-7


75 

Агаркова Е. Ю.1, 

Ленинградский областной филиал 

Санкт-Петербургского университета МВД России 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Человечеству с давних времен известны такие феномены, как терроризм и 

экстремизм, содержанием которых является устрашение общества. В соответ-

ствии со ст. 15 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федера-

ции до 2025 г., утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

29.05.2020 № 344, в настоящее время терроризм как крайнее проявление экстре-

мизма основан на экстремистской идеологии. Кроме того, в Российской Федера-

ции экстремизмом признается нарушение территориальной целостности России, 

отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям. В совре-

менных политических, социально-экономических условиях опасность терро-

ризма будет сохраняться до того времени, пока имеются каналы и источники рас-

пространения экстремистской идеологии [1].  

В настоящее время попытками идеологов и практиков террора линия между 

войной и терроризмом все более символична и относительна. На современном 

этапе терроризм становится спутником многих социальных конфликтов. Тер-

роризм и экстремизм стали способом и методом социальных изменений со зна-

чительными технологическими инновациями под влиянием процессов инфор-

матизации, глобальной конкуренции за социальные структуры и геополитиче-

ских ситуаций. 

Одной из актуальных проблем в условиях российской действительности яв-

ляется молодежный экстремизм. Именно молодежь в силу своих психофизиоло-

гических качеств является группой, наиболее восприимчивой к радикальным 

идеям и склонной к различным формам максимализма в сознании и поведении. 

Можно привести следующие примеры, свидетельствующие о радикализации 

подрастающего поколения. 

                                                           
1 © Агаркова Е. Ю., 2021. 
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Так, 17 октября 2018 г. в Керченском политехническом колледже возникла 

стрельба, сочетавшаяся с подрывом самодельного взрывного устройства. В ре-

зультате данной стрельбы 20 человек погибли и не менее 65 человек получили 

ранения. Как стало известно, преступление совершил 18-летний Владислав 

Росляков, студент четвертого курса указанного колледжа. В 2020 г . двое под-

ростков-последователей Владислава Рослякова совершили приготовление к 

теракту в образовательных учреждениях Керчи. Однако в феврале 2020 г. дан-

ные лица были задержаны, в ходе проведения обысков по месту их жительства 

изъяты приобретенные через сеть Интернет самодельные взрывные устрой-

ства и компоненты для изготовления взрывчатых веществ. Еще одним приме-

ром радикализации молодежи служит официальное сообщение органов ФСБ  

России от 4 сентября 2020 г. о том, что в ряде регионов Российской Федерации 

13 несовершеннолетних, большая часть из которых состояла в закрытом сооб-

ществе в социальных сетях, планировали массовые убийства с использова-

нием самодельных взрывных устройств и взрывных веществ, один из них осу-

ществлял планирование совершения террористического акта на 1 сентября  в 

школе. Указанные лица были задержаны благодаря грамотным действиям со-

трудников правоохранительных органов. 

В системе субъектов противодействия экстремизму и терроризму сложно пе-

реоценить роль полиции. Так, в рамках проведения операций по предупрежде-

нию и пресечению административных правонарушений экстремистской направ-

ленности, сотрудниками УМВД России по Орловской области в 2020 г. привле-

чено к ответственности 50 граждан. В 2020 г. установлено 37 интернет-ресурсов, 

разместивших противоправный контент экстремистского содержания, которые 

на основании ст. 15.1 ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ заблокированы Управлением 

Роскомнадзора. 

Кардинальная мера по повышению эффективности противодействия экстре-

мизму принята в 2008 г. и связана с созданием подразделения по противодей-

ствию экстремизму (иными словами Центра «Э»), деятельность которого направ-

лена на выработку и реализацию мер в сфере противодействия экстремистской 

деятельности. К примеру, сотрудники Центра «Э» УМВД России по Орловской 

области выполняют на территории региона задачи по выявлению, предупрежде-

нию, пресечению и раскрытию преступных деяний террористической и экстре-

мистской направленностей, а также установлению лиц, их совершающих. 

Особая роль отведена работникам подразделения по вопросам миграции 

УМВД России по Орловской области. Эти лица на регулярной основе разъяс-
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няют прибывшим в Орловскую область мигрантам из стран с повышенной тер-

рористической активностью нормы законодательства Российской Федерации, 

предусматривающие ответственность за создание, участие и пособничество в де-

ятельности террористических организаций, а также разжигание расовой, нацио-

нальной и религиозной розни мигрантам. К таким странам принято относить Ни-

герию, Афганистан, Пакистан, Йемен, Иран, Ирак, Сирию, Турцию, Египет, в 

том числе страны Центрально-Азиатского региона (Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизию, Казахстан, Туркмению). 

Немаловажная роль в профилактике экстремистской деятельности среди 

молодежи отводится Отделу организации деятельности участковых уполномо-

ченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД Рос-

сии по Орловской области. Деятельность правоохранительных органов в от-

ношении молодого поколения и их родителей обязывает использовать в работе 

не только арсенал методов профессионализма, знаний оперативной обста-

новки, но и требует от сотрудника быть тонким психологом и обладать педа-

гогическими навыками.  

Работа вышеуказанных подразделений имеет особое значение, так как экс-

тремистская деятельность нацелена на ухудшение обстановки в стране. Терро-

ризм ведет к быстрым социальным изменениям, а обычная жизнь становится за-

висимой от фактической террористической деятельности, которая устанавливает 

пределы конкретных социальных ситуаций. 

Полагаем, что в нашей стране накоплен бесценный опыт по профилактике 

терроризму и экстремизму, который заключается не только в своевременном 

выявлении и пресечении этих деяний, но и профилактике распространения 

идеологии терроризма и экстремизма. Одним из основных направлений про-

тиводействия молодежному экстремизму и терроризму является усиление 

профилактической направленности антиэкстремистской и антитеррористиче-

ской политики. Совокупность личностно-психологического, политико-идео-

логического, социально-экономического, религиозного и информационного 

факторов способствует распространению идей экстремизма и терроризма 

среди молодежи [2, с. 67]. 

Деятельность государства должна быть направлена не столько на примене-

ние насилия к лицам, совершающим экстремистские и террористические дея-

ния, а прежде всего на создание условий для формирования и развития полно-

ценной личности, осознающей свою роль в обществе и государстве. Осуществ-

ление профилактики в данном направлении, особенно в молодежной среде, поз-

волит нивелировать терроризм у самых истоков его развития и не применять 
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насильственные рычаги воздействия для подавления его течений. Ведь именно 

для молодежи характерна подверженность отрицательному влиянию различ-

ных антисоциальных групп. 

Основными мероприятиями по профилактике экстремизма и терроризма 

среди молодежи в Орловской области являются проведение сотрудниками орга-

нов внутренних дел профилактических бесед с лицами в возрасте от 14 до 23 лет, 

в том числе с теми, кто состоит на профилактическом учете или подвергнут ад-

министративному надзору за совершение правонарушений, связанных с экстре-

мизмом или терроризмом. Цель этих бесед заключается в отказе от принятия 

идеологии терроризма, формировании духовно-нравственных ориентиров и цен-

ностей, а также активной гражданской позиции. Зачастую в этих беседах прини-

мают участие представители религиозных, общественных и спортивных органи-

заций, а также психологи. 

Сотрудники УМВД России по Орловской области ежегодно принимают уча-

стие в социально-политических мероприятиях, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом (в сентябре 2020 г. проведено 470 таких мероприятий, в 

том числе в онлайн формате, в которых приняло участие более 87 тыс. человек) 

и различных конференциях и форумах, посвященных обмену опытом и совер-

шенствованию деятельности по противодействию идеологии терроризма. 

Так, в 2020 г. УМВД России по Орловской области совместно с психологами, 

представителями религиозных, общественных и спортивных организаций на 

базе образовательных учреждений проведено 324 профилактических мероприя-

тия, в которых приняло участие 987 несовершеннолетних, состоящих на учете в 

УМВД России по Орловской области; проведено 300 профилактических бесед о 

недопустимости радикализации, пропаганды насилия и возбуждения расовой и 

религиозной ненависти; проведено 1800 воспитательных и культурно-просвети-

тельских мероприятия, в которых приняло участие 54 798 обучающихся. К при-

меру, 26–30 ноября 2020 г. в г. Орле прошел Молодежный форум ЦФО «Мир без 

границ», в котором приняли участие 214 человек из 9 регионов ЦФО. В рамках 

форума с участием лидеров общественного мнения проведен круглый стол по 

обмену опытом работы в сфере противодействия терроризму экстремизму, про-

филактики межнациональных конфликтов в молодежной среде. 

Кроме того, в государственной специализированной информационной си-

стеме «Портал Орловской области – публичный информационный центр» со-

здан с доступом с главной страницы и поддерживается в актуальном состоянии 

раздел «Антитеррор» (http://orel-region.ru/antiterror/), содержащий материалы 
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противодействия терроризму и экстремизму. Одновременно в печатных и элек-

тронных СМИ Орловской области вышло 307 материалов в области противо-

действия идеологии терроризма, часть из которых продублирована на сайтах 

образовательных учреждений, в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram 

и «Одноклассники». 

Таким образом, экстремизм и терроризм представляют собой социальные 

явления, преодолеть которые невозможно исключительно силовыми методами. 

Успех в этом деле возможен только при заинтересованности, исходящей от са-

мого общества. Только в этом случае с помощью формирования правильной 

устойчивой системы взглядов, личностных и ценностных установок, чувства 

патриотизма и ответственности, можно предупредить девиацию несовершенно-

летних лиц. Именно с помощью указанных мер противостояние молодежному 

экстремизму выйдет на более высокий качественный уровень и позволит эф-

фективнее бороться с правонарушениями экстремистской направленности [3, с. 

88]. Кроме того, необходимо усилить влияние со стороны государства на раз-

витие и воспитание молодежи, поскольку наиболее действенной остается моло-

дежная политика, являющаяся важнейшим направлением идеологической дея-

тельности государства. 
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КАК ФАКТОР КРИМИНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

ПЕРИОДА ВОЕННОГО КОММУНИЗМА 

В традиционных оценках ситуации в России периода военного комму-

низма, исследователи основываются прежде всего на идеологическом либо по-

литическом подходе. Безусловно, отмеченные исходные оказывали суще-

ственное влияние на рассматриваемую эпоху. Тем не менее есть основания 

полагать, что сосредоточенность на сугубо идеологических и политических 

аспектах не позволяет раскрыть процесс становления Советской России во 

всей его полноте и сложности.  

При обращении к периоду военного коммунизма исследователи явно обхо-

дили вниманием факторы криминализации российского общества в первые ре-

волюционные годы. Качественное ухудшение криминогенной ситуации прояв-

лялось практически во всех сферах жизни революционной России, и раскрытие 

степени и природы этих проявлений представляет собой установку для серьез-

ного научного исследования. 

Ухудшение криминогенной ситуации после 1917 г. определял ряд факто-

ров. Остановимся на одном из них, а именно на охватывающем страну хозяй-

ственном упадке. Общеизвестно, что к 1917 г. топливо, медикаменты и товары 

первой необходимости оказались в ограниченном доступе, особенно не хва-

тало продовольствия.  

При вышеотмеченных обстоятельствах потенциальных нарушителей все ме-

нее останавливала угроза наказания, ареста или расстрела, ведь над многими из 

них довлела крайняя степень нужды. Сотрудники правоохранительных органов 

боролись с нарушителями, но зачастую сами осознавали слабую результатив-

ность предпринимаемых мер. Ведь если в ситуации крайней скудости норм обес-

печения голодающие работники не своруют чего-либо, то попросту не накормят 

себя или свои семьи. 

Нельзя забывать о влиянии крайней степени голода, когда люди не просто 

недоедали, а начинали гибнуть от голодной смерти. На этой стадии, голодающие 

сходили с ума, совершая, немыслимые в иной ситуации, деяния. Данный процесс 
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описан в книге М. В. Горева «Голод и церковные ценности». В книге приводятся 

ужасающее примеры «голодных» преступлений.  

Распространяющийся голод заставлял людей буквально утрачивать челове-

ческий облик, переступать через базовые нравственные критерии. Голодающие 

похищали трупы с целью употребления их в пищу, с той же целью нападали на 

ослабевших. Родителям приходилось отказываться от своих детей, оставлять их 

в лесу, степи, обрекая на голодную смерть, в надежде спасти остальных. Как 

можно видеть, злодеи в этой ситуации сами оказывались обезумевшими жерт-

вами голода, это одно свидетельством ужасающей безысходности тех драмати-

ческих лет. Ситуации подобного характера, как правило, не подвергались ши-

рокой огласке.  

Стоит отметить, что хозяйственный упадок становится почвой для развития 

целого букета преступлений, в том числе и спекуляции. Наиболее беспринцип-

ные граждане не чурались возможностей нажиться на общей беде, построить 

личное благополучие путем усугубления несчастий сограждан.  

Слабый контроль со стороны государства, хозяйственный упадок, нарастаю-

щий социальный кризис были причинами ухудшения общей ситуации. При этом 

хозяйственный упадок был одним из наиболее существенных криминогенных 

факторов периода военного коммунизма. В ряду всех прочих деструктивных 

влияний разрушение народного хозяйства создавало условия для множества са-

мых разных криминальных проявлений. 
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КРИТИКА ФАЛЬСИФИКАЦИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НКВД 

В МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В мировой общественности навязывается идея, что СССР был не лучше наци-

стов. Мифы о «кровавом» НКВД являются одним из кирпичиков этой лжи. Осо-

бенно часто с негативной стороны показывается деятельность органов НКВД в 

период Великой Отечественной Войны.  

Среди наиболее популярных мифов массовой культуры о деятельности 

НКВД в период Великой Отечественной войны являются следующие:  

– за спиной наступающих советских войск стояли хорошо вооружённые от-

ряды НКВД, готовые в любой момент открыть огонь по отступающим; 

– военные трибуналы НКВД нещадно истребляли солдат Красной Армии за 

малейшее нарушение приказа;  

– войска НКВД поддерживали порядок террором местного населения.  

В частности, такое мнение навязывается в таких популярных фильмах, как 

«Штрафбат», «Враг у ворот», компьютерной игре «Company of Heroes 2». 

В этой связи, целью данного исследования является освещение правоохрани-

тельной деятельности НКВД времён Великой Отечественной войны на основе 

документальных и иных достоверных источников для опровержения наиболее 

популярных мифов массовой культуры. 

Подготовка системы военных трибуналов к действиям в обстановке военного 

времени на нормативном уровне проводилась еще накануне Великой Отече-

ственной войны. С началом Великой Отечественной войны система военных 

                                                           
1 © Алхимов А. Ю., 2021. 
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трибуналов войск НКВД была реорганизована применительно к условиям воен-

ного времени в соответствии с Положением «О военных трибуналах в местно-

стях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий» от 

22 июня 1941 г. 

Основные особенности судопроизводства военных трибуналов войск НКВД 

в годы войны: 

1. Рассмотрение дел без участия сторон преимущественно в закрытых судеб-

ных заседаниях. 

2. Сокращенные сроки судопроизводства. 

3. Предоставление дополнительных полномочий командованию войсковых 

подразделений в уголовном судопроизводстве. 

4. Недопустимость кассационного обжалования приговоров. 

5. Подчинение деятельности всех военно-судебных органов выполнению 

главной задачи обеспечения победы над врагом. 

Военные трибуналы войск НКВД боролись с дезертирством с предприятий 

оборонной промышленности, с уклонением от службы и от других государствен-

ных повинностей военного времени и тем самым выполняли задачу обеспечения 

бесперебойной работы тыла страны для укрепления фронта.  

Важный моментом в деятельности НКВД была борьба с бандами и дезерти-

рами. Чекисты создавали военные органы гражданского управления, фактически 

восстанавливали парализованную боевыми действиями местную власть и спа-

сали населенные пункты от анархии и разгула бандитизма. 

Большинство фактов и стереотипов о деятельности НКВД во времена Вели-

кой Отечественной войны, транслируемых современной массовой культурой, яв-

ляются намеренной ложью, попыткой поставить знак равенства между НКВД и 

СС. Несомненно, такое мнение очень выгодно тем, кто хочет переписать исто-

рию Второй мировой войны, приписать заслугу в победе США и Великобрита-

нии и умалить роль Советского Союза в ней, приравнять коммунизм к фашизму. 

Именно поэтому необходимо:  

1. Проводить как можно больше исторических исследований по теме деятель-

ности НКВД в период Великой Отечественной войны.  

2. На государственном уровне ограничить в средствах массовой информации 

трансляцию произведений, создающих ложный негативный образ советских 

войск в целом и подразделений НКВД в частности.  

3. Способствовать созданию произведений массовой культуры, показываю-

щих правдивую деятельность НКВД в годы Великой Отечественной войны. 
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НКВД СССР КАК СУБЪЕКТ ПОЛИТИКИ 

В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОПЛЕННЫХ: 1939–1956 гг. 

Проблема о роли и значении НКВД в отношении военнопленных рассматри-

валась учеными, однако, достаточно сложна, и для ее оценки и понимания важно 

знать основные документы данного периода, а также задачи, поставленные перед 

НКВД. Советское Правительство уделяло особое внимание военному плену, не-

смотря на то что оно отказалось подписать принятую в 1929 г. международную 

женевскую «Конвенцию об обращении с военнопленными». Уже 19 марта 

1931 г. в СССР было разработано и введено в действие «Положение о военно-

пленных», создавшее правовую основу деятельности государственных органов в 

реализации политики в отношении военнопленных.  

По причине начала Второй Мировой войны в 1939 г. Экономсовет при СНК 

СССР разработал Положение «Об Управлении по делам военнопленных при 

НКВД СССР», в котором был указан порядок действий с военнопленными. В со-

ответствии с этим документом решение вопросов по военнопленным передава-

лось НКВД, в составе которого было организовано Управление по военноплен-

ным. Цели и задачи нового органа определялись данным положением, а именно: 

руководство приемом, учетом, размещением, содержанием и трудовым исполь-

зованием военнопленных, а также политической и культурно-просветительской 

работой в их среде.  

В соответствии с приказом, разработанным НКВД СССР, от 19 сентября 

1939 г. «Об организации лагерей для военнопленных» № 0308, система для со-

держания военнопленных получила название «Управление по военнопленным». 

Однако в 1940 г., когда после вхождения в состав СССР Литвы в систему начали 

поступать интернированные, новая структура НКВД была переименована в 

Управление по делам о военнопленных и интернированных (УПВИ). К концу 

войны УПВИ было переименовано в Главное управление НКВД СССР по делам 

военнопленных (ГУПВИ НКВД СССР). 

С начала Великой Отечественной войны немецких военнослужащих в плену 

было мало, несмотря на это в 1941 г. было разработано постановление СНК 

                                                           
1 © Тверитинов М. П., 2021. 
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СССР № 1798-800С «Об утверждении положения о военнопленных, в который, 

по сравнению с Положением от 1931 г., был включен п. 3, прямо указывающий, 

что инструкции и правила в развитие настоящего положения издаются НКВД 

СССР. Тем самым за НКВД СССР закреплялось право ведомственного нормот-

ворчества в реализации государственной политики военного плена.  

К лету 1942 г. задачи управления системы ГУПВИ НКВД СССР расшири-

лись, и ранее поставленным добавились новые: подготовка и осуществление об-

мена военнопленными и интернированными; возвращение их по окончании 

войны в свои страны, которые были определены «Положением об Управлении 

НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных» от 3 августа 1942 г.  

Весной 1943 г. германские военнопленные продолжали прибывать. По-

этому нарком НКВД СССР Л. П. Берия снова поставил перед аппаратом УПВИ 

задачу увеличить вместимость лагерей для германских военнопленных. Были 

созданы пять новых фронтовых приемно-пересыльных лагеря (ФППЛ) для во-

еннопленных на Западном, Центральном, Воронежском, Степном и Юго-За-

падном фронтах.  

В конце 1944 г. – начале 1945 г., советское руководство приняло решение о 

принудительной отправке на работы в СССР трудоспособного немецкого насе-

ления, и система содержания военнопленных была реорганизована в систему во-

енного плена и интернирования, в составе аппарата которой было образовано два 

новых управления: Управление по делам военнопленных и Управление по делам 

интернированных и мобилизованных, которые в начале 1945 г. слились в объ-

единенное Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ). 

УПВИ приказом наркома НКД СССР № 0014 от 11 января 1945 г. было преобра-

зовано в Главное управление НКВД СССР по делам военнопленных и интерни-

рованных (ГУПВИ НКВД СССР). Одновременно в составе НКВД–УНКВД рес-

публик, краев и областей были учреждены управления, отделы или отделения по 

делам военнопленных.  

Статус, задачи, структура и обязанности новых подразделений были опреде-

лены «Временным положением об Управлении НКВД республик и УНКВД краев 

и областей по делам военнопленных и интернированных» (27 февраля 1945 г.). 

В мае 1950 г. репатриация германских военнопленных на их родину закончи-

лась, этим вопросом занималось МВД СССР. В лагерях остались только те, кто 

были осуждены за военные и приравненные к ним преступления. В 1951 г. коли-

чество военнопленных продолжает сокращаться.  
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После смерти И. В. Сталина иностранные граждане были амнистированы, 

освобождены из-под стражи, и 20 апреля 1953 г. Управление по делам военно-

пленных и интернированных и его отделы были ликвидированы, а их функции 

переданы Тюремному управлению МВД СССР. 

Таким образом, НКВД играл основополагающую роль в вопросе о содержа-

нии немецких военнопленных во время Второй Мировой войны и в послевоен-

ный период. Органы военного плена прошли путь от карательно-репрессивных 

до производственно-трудовых, лечебно-восстановительных учреждений.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПЕЧАТНЫХ ФОРМ  

ПЛОСКОЙ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 

На сегодняшний день плоская офсетная печать один из самых распространён-

ных способов полиграфической печати. В связи с развитием технологии получе-

ния печатных форм для данного способа печати возникают сложности в процессе 

решения идентификационных задач при производстве технико-криминалистиче-

ских экспертиз документов. 

Для понимания причины, обусловливающей соответствующие сложности, 

кратко остановимся на содержании процесса получения цветного изображе-

ния (оттиска) с плоских печатных форм. Чтобы получить цветной оттиск, 

нужно осуществить перенос краски каждого цвета системы «CMYK», исполь-

зуемого в субтрактивном синтезе цвета четырех печатных форм (каждая 

форма предназначена для передачи одного из цветов). Следовательно, при по-

лучении оттиска каждая печатная форма является следообразующим объек-

том, который оставляет свой след на бумаге; бумага в данном случае будет 

следовоспринимающим объектом. Соответственно при идентификации печат-

ных форм можно основываться на общей методике идентификационного ис-

следования, которая состоит из следующих стадий2: предварительное иссле-

дование; раздельное исследование; сравнительное исследование; оценка полу-

ченных результатов и формулирование выводов. 

                                                           
1 © Древаль Б. В., 2021. 
2 Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза. Курс общей теории / Т. В. Аверьянова. М. : 

Норма, 2008.  
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При постановке перед экспертом идентификационной задачи ему могут быть 

представлены следующие виды объектов: 

– изображение, выполненное способом плоской печати и комплект печатных 

форм (как уже было выше отмечено, четыре печатные формы для четырёх цветов 

цветовой модели «CMYK»), либо одна, две или три формы из комплекта;  

– изображение, выполненное способом плоской печати, + изображение, вы-

полненное способом плоской печати. 

Важно то, что при первом варианте предоставления объектов согласно ука-

занной выше методике необходимо получение экспериментальных оттисков со 

следообразующего объекта (в нашем случае это печатная форма) для дальней-

шего сравнительного исследования.  

Изготовление печатной формы направлено на придание печатающим и про-

бельным элементам определенных физико-химических свойств. Осуществляется 

разделение по типу «масло-вода». Печатная краска для плоской печати создаётся 

на базе масла, а увлажняющий раствор на базе воды. Исходя из этого, печатаю-

щие элементы обладают гидрофобными свойствами, т. е. способностью отталки-

вать воду, и одновременно олеофильными свойствами, т. е. способностью вос-

принимать краску. Пробельные элементы, наоборот, обладают гидрофильными 

свойствами, которые хорошо воспринимают воду, и также олеофобными свой-

ствами, которые отталкивают краску1. 

Технологический процесс получения форм определяет то, что после того, 

как печать оттисков в печатной машине плоской печати закончена, каждая пе-

чатная форма теряет свои физико-химические свойства уже через пару часов 

после её использования. Это связано с засыханием краски на печатающих эле-

ментах, а также с механическим износом печатной формы (растяжением и за-

гибанием краёв формы). 

В связи с этим получение экспериментальных оттисков как в лабораторных 

условиях, так и на полиграфическом производстве становится невозможным, по-

этому идентификация печатной формы или комплекта печатных форм не пред-

ставляется возможной при использовании традиционного подхода (получение 

экспериментальных оттисков для сравнительного исследования). Данное поло-

жение проверено нами в ходе проведённого эксперимента.  

На полиграфическом предприятии были взяты следующие объекты2: 

– комплект четырёх печатных форм плоской офсетной печати; 

                                                           
1 Криминалистическая экспертиза. Вып. 3 : Технико-криминалистическая экспертиза до-

кументов : курс лекций / под общ. ред. Б. П. Смагоринского. Волгоград, 1996. 
2 Типография в Москве – «Одна Восьмая». URL: https://tipo.ru/ (дата обращения: 

18.12.2020). 
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– итоговое изображение на бумаге, полученное с комплекта печатных форм; 

– краска цветовой модели «CMYK» (черный, пурпурный, голубой и жёлтый 

цвета); 

– увлажняющий раствор. 

Эксперимент проведён в лаборатории ТКЭД Московского университета МВД 

имени В.Я. Кикотя. Ознакомившись с технологией производства оттисков спо-

собом плоской офсетной печати, реализованы следующие действия: 

На заранее подготовленном белом прозрачном стекле дактилоскопическим 

валиком раскатали на всей поверхности стекла краску пурпурного цвета. 

На печатную форму, с которой наносилось изображение пурпурного цвета, 

нанесли увлажняющий раствор, который раскатали чистым резиновым валиком. 

Дактилоскопическим валиком медленными движениями начали раскатывать 

по печатной форме краску пурпурного цвета. Красочный слой равномерно за-

фиксировался на поверхности печатной формы. 

После раскатки на красочный участок печатной формы был помещён лист 

белой бумаги, с последующим надавливанием на него мускульной силой. 

В результате эксперимента на листе белой бумаги отобразилось сплошное 

пятно пурпурного цвета без имеющегося изображения с печатной формы. Это 

подтвердило ранее высказанное положение о невозможности получения экспе-

риментальных оттисков как в лабораторных условиях, так и на полиграфическом 

производстве в связи с потерей элементами печатной формы необходимых 

свойств. Таким образом, осуществить идентификацию печатной формы не пред-

ставляется возможным, если применять традиционный подход. 

Однако в данной ситуации может дать положительный результат использова-

ние современной цифровой техники с соответствующим программным обеспе-

чением (аппаратно-программный комплекс), сущность использования которого 

заключается в том, что при использовании сканирующего устройства, персо-

нального компьютера и графического редактора «Adobe Photoshop» возможно 

получить цифровое изображение элементов печатной формы и оттиска в очень 

высоком качестве. Кроме того, указанные выше технические средства и про-

граммное обеспечение предоставляют нам возможность выделения из общего 

цветного изображения, выполненного плоской офсетной печатью, именно то 

изображение, которое она (форма для нанесения краски определенного цвета) 

оставляет в общем изображении. 

На полученных изображениях чётко наблюдаются особенности строения эле-

ментов печатных форм и их изображений в оттисках, а именно: 

– скосы краёв; 
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– неровность линий, извилистость линий, ступенчатость линий; 

– особенности структуры растра (при использовании растрированных форм). 

С целью проверки предложенного варианта идентификации печатных форм 

плоской офсетной печати нами был проведён эксперимент следующего содержа-

ния: на сканере «Epson Perfection V350 PHOTO» было отсканировано изображе-

ние с оттиска и с печатной формы в разрешении «800 dpi». Изображения со ска-

нера были сохранены на персональный компьютер в формате «TIFT», далее при 

помощи графического редактора «Adobe Photoshop» мы получаем возможность 

преобразовать изображение в цветовую систему «СMYK» с последующим раз-

битием по каналам цвета. 

      

Рис. 1–2. Преобразование из «RGB» в «СMYK» 

  
 

   

Рис. 3–6. Каналы цветов цветовой модели «СMYK» 

Как было отмечено выше, изображение каждой печатной формы и оттиска 

цветового канала содержат индивидуальные характеристики, благодаря чему по-

лучена возможность сравнить изображение, полученное с каждой из четырёх пе-

чатных форм, с изображением каждого цветового канала, и при наличии доста-

точного количества качественных особенностей установить, данной ли формой 
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выполнено изображение конкретного цвета. В результате проведения экспери-

мента получен результат сравнения особенностей краёв в печатающих элементах 

формы и изображений соответствующего канала, которые проиллюстрированы 

на ниже представленных рис. 7–8. 

 

Рис. 7. Совпадающие частные признаки на печатной форме 

жёлтого цвета и на фрагменте изображения 

с жёлтого канала цвета оттиска 

 

Рис. 8. Таблица совпадающих частных признаков 

на печатной форме жёлтого цвета и на фрагменте изображения 

с жёлтого канала цвета оттиска 

Для сравнения особенностей структуры растра проделано следующее.  

При помощи микроскопа с видео-насадкой получали изображение растровых 

точек на печатной форме и оттиске. По аналогии с предыдущим исследованием 
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в графическом редакторе «Adobe Photoshop»1 полученное изображение растро-

вых точек с оттиска преобразовали в цветовую модель «СMYK» и разбили по 

каналам цветов. После при помощи этого же графического редактора произвели 

наложение растровых точек друг на друга с изображения печатной формы на 

изображение каждого канала. 

   

Рис. 9–10. Изображение печатной формы пурпурного цвета (слева) 

и изображение с оттиска, пурпурный канал цвета (справа) 

 

Рис. 11. Совмещение растровых точек 

В итоге получилось полное совмещение наличия, размеров, формы и взаимо-

расположения растровых точек.  

Резюмируя вышеизложенное, возможно отметить следующее. 

1. Процесс идентификации современных печатных форм плоской печати не 

представляется возможным путем получения экспериментальных оттисков. Это 

обусловлено потерей физико-химических свойств печатных форм после их ис-

пользования на полиграфическом производстве в печатной машине.  

2. Использование современных цифровых технологий позволяет осуществить 

идентификацию рассматриваемых в статье объектов. 

                                                           
1 «Adobe Photoshop» – графический редактор. URL: https://www.photoshop.com/en (дата об-

ращения: 10.01.2021). 
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3. Процесс применения соответствующего аппаратно-программного ком-

плекса является относительно несложным и малозатратным.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЧЕРКА 

В настоящее время существует методика исследования половой принадлеж-

ности почерка, однако она нуждается в актуализации и переработке. Для обос-

нованной модификации методики подобных исследований необходимо опи-

раться на определенную доказательную базу. Одной из эффективных оценок, ко-

торая может быть задействована в выполнении этой задачи, является Z-тест или 

z-критерий Фишера, на основании которого и проведено данное исследование. 

Важно понимать, что Z-тест как оценка предназначается для проверки ги-

потез, основанных на нормальном распределении или так называемом распре-

делении Гаусса. Цель Z-теста – отклонить нулевую гипотезу (как правило, го-

ворящую о том, что величина случайного значения считается статистически 

незначимой). 

При проведении данной оценки есть несколько важных критериев:  

– P – значение, которое представляет собой вероятность; 

– доверительные уровни, которые, как правило, равны 90 %, 95 % и 99 %. 

Последний уровень самый консервативный и редко используется. 

При проведении данного исследования на этапе определения вероятности 

встречаемости тех или иных индивидуальных признаков в изучаемых образцах 

был сделан вывод, что полученные данные подчиняются законам нормального 

распределения, а потому использование методики определения z-критерия обос-

нованно. 

В проведенном исследовании были задействованы: 

– 20 образцов мужского почерка; 

– 20 образцов женского почерка; 

                                                           
1 © Калинина К. О., 2021. 
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– комплекс индивидуальных признаков, состоящий из 69 пунктов; 

– Z-критерий рассчитывался по формуле с доверительным уровнем не ме-

нее 95 %. 

Ниже приведена использованная формула для расчета Z-критерия: 

𝑍 − статистика: 𝑍(𝑋1, 𝑋2) =
𝑝1 − 𝑝2

√𝑃(1 − 𝑃)(
1
𝑛1

+
1
𝑛2
)

 

𝑃 =
𝑝1𝑛1 + 𝑝2𝑛2
𝑛1 + 𝑛2

 

p1 и p2 – вероятность для признака в женском и мужском почерках соответ-

ственно; 

P – вероятность для признака во всех образцах почерка; 

n1 и n2 – объемы выборок. 

Следует отметить, что данная формула справедлива для проведения двухвы-

борочного Z-теста. Двухвыборочный Z-тест для используется для проверки ги-

потезы о равенстве средних двух случайных величин, в нашем случае – вероят-

ность встречаемости определенного признака в женских и мужских образцах по-

черка. За нулевую гипотезу принято то, что признак является статистически не-

значимым, за альтернативную гипотезу – признак статистически значим. Дове-

рительный уровень при расчете был принят за 95 % и более, т. е. критическими 

значениями z-критерия для нас являются те значения, которые попадают в ин-

тервалы (–∞; –1,96] и [1,96; +∞).  

После анализа всех образцов почерка по установленному комплексу индиви-

дуальных признаков и проведенных расчетов установлено, что в рамках изучен-

ной выборки статистически важными являются 6 из 69 признаков, которые 

можно увидеть в приведённой ниже таблице: 

 

Таблица 

Название признака Значение Z-критерия Кому свойствен 

(на основе вероятности)) 

Форма движений при вы-

полнении верхней части 

строчной буквы «г» – дуго-

вая 

–2,22  

(доверительный уровень – 

95 %) 

Мужчинам 

(65 % против 30 %) 

Вид соединения элементов 

строчной буквы «э» – слит-

ный 

2,66 

(доверительный уровень – 

99 %) 

Женщинам 

(30% против 0 %) 
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Продолжение табл. 

Название признака Значение Z-критерия Кому свойствен 

(на основе вероятности)) 

Вид соединения элементов 

строчной буквы «э» – ин-

тервальный 

–2,22  

(доверительный уровень – 

95 %) 

Мужчинам  

(70 % против 35 %) 

Сложной движений при вы-

полнении строчной буквы 

«я» упрощена за счет вы-

полнения одним движением 

2,65  

(доверительный уровень – 

99 %) 

Женщинам 

(85 % против 45 %) 

Форма движений при со-

единении 2-го и 3-го эле-

мента строчной буквы «я» – 

возвратно-прямолинейная 

–2,92 

(доверительный уровень – 

99 %) 

Мужчинам 

(45 % против 5 %) 

Форма движений при со-

единении 2-го и 3-го эле-

мента строчной буквы «я» – 

петлевая 

3,04 

(доверительный уровень – 

99 %) 

Женщинам 

(90 % против 45 %) 

Для оценки была взята выборка относительно малого объема. Это значит, что 

при проведении исследования на более обширной выборке указанные значения 

могут колебаться в приемлемых диапазонах. Более глубокое исследование мо-

жет проявить другие статистически значимые признаки, которые не отразились 

в данном исследовании из-за ограниченного объема выборки. 

В ходе проведенного исследования установлено, что проведение почерко-

ведческой экспертизы с целью установления половой принадлежности испол-

нителя рукописи на основе установленного комплекса индивидуальных при-

знаков возможно. В дальнейшем планируется проведение исследования на бо-

лее обширной выборке образцов почерка и с использованием более широкой 

базы индивидуальных признаков. Полученные в будущем результаты можно 

использовать для модификации существующей методики исследования поло-

вой принадлежности почерка. 
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ИСКАЖЕНИЕ НАКЛОНА БУКВ КАК СПОСОБ 

УМЫШЛЕННОГО ИЗМНЕНИЯ ПОЧЕРКА В ОБЪЕКТАХ  

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Рукописные бумаги, документы и многие другие тексты всегда были и будут. 

Несмотря на то, что сейчас многое из перечисленного переходит в электронную 

форму, это не значит, что перестает существовать рукописный документооборот 

и рукописные тексты вообще. Практика показывает, что в рамках почерковедче-

ской экспертизы во многих случаях приходится решать диагностическую задачу 

по определению факта измененного письма, при этом немалый процент состав-

ляют рукописи, выполненные с использованием искажения наклона букв как 

способа маскировки почерка исполнителя. 

Измененное письмо – способ выполнения рукописного текста или другого 

почеркового объекта, при котором признаки почерка имеют какие-либо отли-

чия от нормальных, характерных для конкретного исполнителя, признаков по-

черка. Признаки почерка, которые проявляются при таком письме, складыва-

ются из признаков привычного почерка исполнителя почерка и измененного 

почерка, которого стремится добиться исполнитель, т. е. тот мысленный образ, 

который он копирует. 

Изменение письма может быть неумышленным и умышленным. Неумыш-

ленные изменения – это те, которые происходят в почерке вне контроля и без 

участия сознания исполнителя рукописи. Умышленные изменения наиболее 

интересны с точки зрения криминальной составляющей, они являются такими 

изменениями, которые внесены в почерк сознательно и намеренно. Умышлен-

ные изменения включают в себя: подражание почерку другого лица, подража-

                                                           
1 © Куракина П. М., 2021. 
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ние печатному шрифту, скорописную маскировку почерка, перемену привыч-

ной пишущей руки и некоторые другие [3, с. 140]. Скорописная маскировка – 

это особая группа умышленно измененного почерка, где почерк претерпевает 

комплексное, но произвольное изменение. Заключается в изменении общих и 

некоторых частных признаков почерка. Подвидами скорописной маскировки 

являются: изменение степени связности движений, изменение общего строения 

почерка, изменение отдельных частных признаков почерка, изменение степени 

выработанности, изменение размера почерка, изменение наклона букв, измене-

ние разгона почерка [3, с. 154]. 

Для любого из способов скорописной маскировки характерен ряд общих при-

знаков измененного почерка в виде признаков снижения темпа движений и в 

виде признаков снижения координации движений. 

Рассмотрим подробнее искажения наклона букв как вид изменения признаков 

почерка. Изменение наклона может быть получено: изменением положения пи-

шущей руки с пишущим прибором, изменением положения материала письма, 

комбинированием указанных способов (одновременное их применение или по-

переменное).  

 

Рис. 1.1. Увеличенное изображение фрагмента рукописного текста, 

выполненного с привычным – вертикальным наклоном 

 

Рис. 1.2. Увеличенное изображение фрагмента рукописного текста, 

 выполненного с непривычным – правым наклоном 
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Рис. 1.3. Увеличенное изображение фрагмента рукописного текста, 

выполненного с непривычным – левым наклоном 

На рис. 1.1–1.3 – внешний вид почерка одного исполнителя при изменении 

привычного (вертикального) наклона. 

В ходе эксперимента, для которого у тридцати человек были отобраны об-

разцы почерка, выполненные с привычным и двумя непривычными наклонами 

(т. е. каждый исполнитель выполнил рукописный текст с правым, вертикальным 

и левым наклонами), выявлены диагностические признаки, свидетельствующие 

об изменении наклона букв: 

– изменение направления линии письма; 

– изменение формы линии письма; 

– нарушение координации движений; 

– изменение темпа движений; 

– уменьшение степени связности; 

– изменение разгона почерка; 

– изменение размера почерка; 

– изменение размера интервалов между строками; 

– изменение размера красной строки; 

– изменение размера полей; 

– изменение размещения знаков препинания относительно линии письма; 

– изменение частных признаков (абсолютная и относительная протяженность 

элементов букв, направление движений). 

На рис. 2.1–2.3 красителем зеленого цвета указаны выявленные диагностиче-

ские признаки, свидетельствующие об исполнении рукописи способом скоро-

писной маскировки с искажением наклона букв (цифра указанного признака со-

ответствует его номеру из приведенного выше списка). 
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Рис. 2.1. Увеличенное изображение фрагмента рукописного текста,  

выполненного с привычным – вертикальным наклоном 

 

Рис. 2.2. Увеличенное изображение фрагмента рукописного текста,  

выполненного с непривычным – правым наклоном 

 

Рис. 2.3. Увеличенное изображение фрагмента рукописного текста,  

выполненного с непривычным – левым наклоном 

 

Диаграмма 1. Частота встречаемости изменений признаком в почерке,  

выполненном с изменением наклона букв 
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Результаты эксперимента позволили сформулировать вывод, что для скоро-

писной маскировки почерка путем изменения наклона букв характерны как не-

которые классические диагностические признаки измененного почерка, так и ряд 

специфических, которые проявляются устойчиво и в большинстве случаев поз-

воляют эксперту дать вывод об исполнении рукописи путем умышленного изме-

нения почерка. Искажение наклона букв простой в исполнении и эффективный 

способ маскировки родного почерка. Тем не менее частные признаки почерка 

пишущего в основном сохраняются, что позволяет в большинстве случаев иден-

тифицировать исполнителя. 
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Профессиональная служебная и физическая подготовка в МВД России осу-

ществляется на основании следующих ведомственных нормативных правовых 

актов: приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 

05.05.2018 № 275 «Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для 

замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации»[3], 

приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 01.07.2017 

№ 450 «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации» [1], приказ Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации от 23.11.2017 № 880 «Об утверждении 

Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации» [2]. 

Необходимость проведения данных занятий обусловлена тем, что постоян-

ный состав Университета привлекается в качестве приданных сил по охране пра-

вопорядка в общественных местах, при чрезвычайных ситуациях и чрезвычай-

ных обстоятельствах.  

Регулярные занятия, проводимые с постоянным составом Университета, тре-

буют учета их посещаемости, систематизации данных этих учетов, наглядность 

предоставляемой информации о качестве посещения. Поэтому возникает необ-

ходимость в автоматизации сбора сведений о количестве человек, посещающих 
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занятия по физической и огневой подготовки, и формировании отчетных доку-

ментов за определенные отчетные периоды.  

На данный момент программа учета посещаемости огневой и физической 

подготовки постоянным составом Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя внедрена в отделе профессиональной, служебной и физи-

ческой подготовки управления по работе с личным составом университета. 

В качестве базовой технологии используются книга Microsoft Excel версии 

2010 с макросами.  

Можно выделить четыре этапа работы с рассматриваемой программой: 

– подготовительный;  

– заполнение расписания; 

– внесение данных о количестве человек, посещающих занятия по подраз-

делениям; 

– получение отчетных данных. 

Рассмотрим каждый из этапов более подробно. 

Суть первого этапа заключается в заполнении справочников: список подраз-

делений, их категорий, видов подготовки, времени занятий, залов их проведения 

и т. д. Перед первым использованием возможно редактирование справочников 

при изменении нормативных документов. Данные справочники выделены в от-

дельный лист, называемый «СПРАВОЧНИК». Существуют дополнительные, 

практически неизменяемые списки, например, указывающие количество запол-

ненных годов, семестров, месяцев, характеризующих заполненность баз данных. 

Они используется везде при работе в программе для определения количества 

нужных строк, столбцов при выводе отчётных данных.  

 

Рис. 1. Лист «СПРАВОЧНИК» 
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Второй этап заключается в заполнении расписания занятий по физической и 

огневой подготовке. На данной стадии осуществляется заполнение табличной 

информации в листе расписания. Поскольку расписание огневой и физической 

подготовки имеет ярко выраженную периодичность недельную/двухнедельную, 

то при заполнении данной табличной формы удобно пользоваться копированием 

и протягиванием ячеек на соседние с использованием арифметической прогрес-

сии. После того как расписание введено на определенный период, оно может 

дублироваться сходными блоками для заполнения на квартал, весь учебный год 

либо на иные периоды. 

 

Рис. 2. Лист «РАСПИСАНИЕ» 

Далее начинается рутинная работа по сбору информации посещаемости заня-

тий, т. е. переходим к третьему этапу работы. Для удобства пользования был со-

здан отдельный лист в книге Microsoft Excel, называемый «ЛИСТ КАРТОЧКА», 

в которой можно с помощью фильтров увидеть какие группы занимаются на вы-

бираемой территории, каким видом занятий. Так как данная «карточка» связана 

с помощью формул с расписанием, она позволяет с помощью макроса внести 

данные сразу в имеющуюся базу, при этом редактировать табличные документы 

и искать в многочисленных строчках нужное занятие нет необходимости. Таким 

образом, можно в удобном формате видеть какие группы, в какой день, на какой 

площадке, каким видом деятельности занимаются сотрудники Университета, а 

также параллельно видеть или вносить общее количество человек в каждой 

группе, количество присутствующих, отсутствующих, в том числе без уважи-

тельной причины. Такая форма позволяет иметь представлять информацию в 

наглядном виде, что значительно упрощает такую рутинную работу.  
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Рис. 3. Лист «КАРТОЧКА» 

Последний этап работы с базой данных – это получение отчетных форм и 

диаграмм, иллюстрирующих эффективность посещаемости занятий по физиче-

ской и огневой подготовке постоянным составом Университета. Имеются соот-

ветствующие формы отчета за год, за месяц, за квартал. Также существует воз-

можность сравнивать посещаемость занятий по видам занятий для отдельных 

подразделений или групп подразделений, например управление и самостоятель-

ные отделы, факультеты, кафедры.  

 

Рис. 4. Отчетная форма по огневой подготовке 

за выбранный период 

В данное время использование программы несколько приостановлено ввиду 

временной отмены очных занятий по физической и огневой подготовке, и пере-

вод их в дистанционный формат, обусловленной введением мер, предпринятых 
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для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Однако в бли-

жайшее время планируется возобновление данных занятий, следовательно, ра-

бота с рассматриваемой программой продолжиться.  

Кроме того, с момента внедрения в работу рассматриваемой программы, 

непрерывно осуществлялось ее сопровождение, совершенствование, исправле-

ние ошибок. На данный момент ведется работа по оформлению сопутствующей 

документации и акта внедрения программы учета посещаемости огневой и фи-

зической подготовки постоянным составом Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя.  

Исходя из описанного принципа работы с программой следует вывод, что она 

действительно позволяет вести учет посещаемости занятий по физической и ог-

невой подготовке, кроме того, справочные листы и база являются изменяемыми, 

и как следствие данная программа может быть использована и другими подраз-

делениями, а также возможно добавление некоторых параметров учета, таких 

как иные виды подготовки, интересующие отчетные периоды, альтернативные 

принципы деления групп на категории и т.д.  

Таким образом, программа учета посещаемости огневой и физической подго-

товки постоянным составом Московского университета МВД России имени 

В.Я. Кикотя уже сейчас показывает себя в действии, активно используется в де-

ятельности отдела профессиональной, служебной и физической подготовки 

управления по работе с личным составом Университета, является достаточно 

гибкой для внесения необходимых изменений. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ 

С КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВОМ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Мошенники по всему миру систематически разрабатывают различные алго-

ритмы легкого заработка, дающие возможность весьма быстро разбогатеть.  

Кроме того, количество мошенников в виртуальном пространстве (так назы-

ваемых кибермошенников) неуклонно растет, поскольку уровень владения со-

временными информационными технологиями у значительной части населения 

все еще оставляет желать лучшего. Обманные схемы реализуются довольно про-

сто, и интернет-мошенничество процветает. К сожалению, почти каждый день 

жителям России приходится обращаться в правоохранительные органы, чтобы 

вернуть собственные деньги. 

Например, активную популярность у мошенников набирает такой способ по-

лучения прибыли в интернете, как регистрация и продвижение фейковых (под-

дельных) сайтов. 

Причины появления мошеннических сайтов в сети Интернет, как правило, 

следующие: пользователи не подозревают, что находятся на фальшивом портале, 

а не на нужном им интернет-ресурсе; основной целью фальшивых порталов яв-

ляется получение персональных данных или денежных средств, поэтому пользо-

ватели не сразу понимают, что их обманывают; разработка ресурса ведется в пол-

ностью скрытом режиме – информация о создателях надежно скрывается благо-

даря VРN-сервисам и другим интернет-инструментам; найти владельцев фейко-

вого сайта фактически невозможно, поскольку информация о местоположении 

мошенников и о компьютере, с которого велась регистрация в интернете и опла-
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чивался домен, подменяется. В этой связи разработчика, находящегося на терри-

тории России, интернет-система может распознать как гражданина, например, 

европейской страны. Более того, популяризации мошеннических сервисов могут 

позавидовать даже крупные компании.  

В условиях кризиса работа напоминает капризную женщину: ее трудно 

найти, легко потерять и невозможно забыть. Когда ищешь работу месяцами, 

требования к работодателю сильно снижаются, и соискатели готовы выполнять 

любую работу, лишь бы не остаться без гроша в кармане. Именно такие соис-

катели чаще всего становятся жертвами работодателей-мошенников в интер-

нете на рынке. 

Всегда были, есть и будут люди, наживающиеся на других. Сфера занятости 

населения не стала исключением. Тем, кто ищет работу, надо быть крайне осто-

рожными, так как именно в этот уязвимый период особенно легко попасться в 

сети мошенников. В настоящее время самым эффективным методом борьбы с 

интернет-мошенничеством на рынке труда остается информирование соискате-

лей о наиболее распространенных действиях злоумышленников. 

В этой связи рассмотрим подробно самые популярные мошеннические 

схемы. 

Недобросовестные компании пытаются выкачивать деньги из кандидата раз-

личными способами, не давая гарантий трудоустройства и без подписи каких-

либо бумаг. Получается, что соискатель отдает добровольно деньги без принуж-

дения, и предъявить претензии впоследствии не может. Формы выуживания де-

нег могут быть разными и замаскированы под благие намерения. 

В банке вакансий сейчас десятки тысяч предложений о работе. Примеча-

тельно, что по значительной части из них работодатели проводят собеседования 

дистанционно. В первую очередь сегодня требуются водители, сотрудники ме-

дицинской сферы и швейного производства. Большой спрос на курьеров и ком-

плектовщиков заказов в магазинах: многие люди перешли на удаленную до-

ставку, находясь в самоизоляции. Это говорит о том, что, невзирая на сложно-

сти, которые существуют в регионах, найти работу сегодня возможно. Сегодня 

уже не обязательно искать работу самому, можно перепоручить подбор вакан-

сии специальному кадровому агентству. Однако именно здесь велик риск 

столкновения с мошенниками, которые попытаются получить плату за несуще-

ствующие услуги. 

Если вам обещают предоставить подходящие вакансии за деньги – развора-

чивайтесь и уходите. Такие предложения выдвигают мошенники, которые рас-

печатывают информацию из открытых источников, доступных и вам. Также 
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должна насторожить гарантия трудоустройства, особенно если её нужно опла-

тить. Решение о приеме на работу наиболее подходящего кандидата остается за 

нанимателем, и никакое агентство не может на него повлиять. 

Мошенники могут выдавать себя и за работодателей. Поводом для тревоги 

должно стать требование оплатить что-либо до вступления в должность. Это мо-

жет быть покупка униформы, оформление зарплатной карты или прохождение 

обязательного тестирования, после получения денег жертве просто сообщают, 

что она не подходит. 

Отдельно стоит отметить модель сетевого маркетинга, когда соискателю 

сначала долго и красочно описывают прелести ведения «своего бизнеса», а за-

тем навязывают покупку дорогого стартового набора БАДов, косметики и дру-

гих товаров. 

Очевидно, что самым ярким «маячком» нечестного работодателя является от-

сутствие реального наименования организации. Более того, в отличие от любого 

честного работодателя, мошенники в своей рекламе всячески избегают конкрет-

ных сведений. 

Мошенники пытаются ввести в заблуждение фразами типа: крупнейшая меж-

дународная компания, российский производственный комплекс, филиал ино-

странной корпорации и др. Тем самым демонстрируются видимые престиж и 

значимость выдуманной организации.  

Кроме того, кандидатам предлагают трудоустройство за определенную 

плату. Этим занимаются как кадровые интернет-агентства, так и частные лица. 

Несмотря на то, что брать плату за помощь, связанную с трудоустройством, в 

настоящее время запрещено, мошенники по-прежнему вымогают деньги за дан-

ную услугу, но другими (менее явными) методами. 

Агентство, например, может помочь в поиске работы, подобрав определен-

ное количество вакансий, но вместе с тем выставит счет за консультации. Ува-

жающая себя компания не станет брать деньги с соискателя. Прежде чем об-

ращаться в то или иное агентство, надо проверить это агентство, поискав от-

зывы о нем в интернете. 

Недобросовестные работодатели практикуют такой прием, как регулярный 

набор на одну должность, бесконечно проводя онлайн собеседования с боль-

шим количеством кандидатов, при этом просят их выполнять определенные 

тестовые задания. 

Часто сталкиваются с мошенниками те, кто ищут подработку на дому. 

Обычно такие вакансии носят название «наборщик текста» или «сборщик». 

В первом случае человеку предлагают перечислить небольшой, порядка 300 
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руб., страховой взнос, а затем перестают выходить на связь. Во втором жертву 

просят оплатить посылку с деталями для сборки, обещая выкупить готовые из-

делия по более высокой цене, и пропадают после получения оплаты. 

Во многих профессиях, особенно творческих, недостаточно рассказать о 

своем опыте работы или навыках, а нужно также показать их, чем и пользуются 

недобросовестные интернет-работодатели. Например, вы претендуете на долж-

ность копирайтера – вам в качестве теста дают задание написать две статьи по 

1500 знаков на определенную тематику. 

Раздав тестовые задания двадцати претендентам, «практичный» работода-

тель получает готовый контент на 60 тыс. знаков, так же поступают со следую-

щими претендентами. 

Cложно назвать тестовое задание чистым мошенничеством, но обманом 

можно назвать точно. В данном случае в сети злоумышленников попадаются ис-

катели удаленной работы и свободные художники (фрилансеры). Причем реали-

зуется крайне простая схема: недобросовестный работодатель сообщает, что 

ищет специалистов для удаленной работы над крупным (часто иностранным) 

проектом. Кроме того, потенциальный начальник прибегает к простейшим мето-

дам манипуляции, рассказывая, почему ему необходимы именно вы, например: 

у вас честные глаза, вы его земляк или вы так похожи на его бабушку и т. д.  

Соответственно для проверки претендента на такую ответственную долж-

ность недобросовестный работодатель высылает сложное тестовое задание, вы-

полнить которое требуется в сжатые сроки. Это выгодно мошенникам, потому 

что таким образом легко организовать работу над объемным дорогостоящим 

проектом, разбив его на части. Эти части и рассылаются в качестве тестовых за-

даний. В итоге работа выполняется бесплатно. Как только соискатель присылает 

сделанное задание, работодатель бесследно исчезает. 

Наборщики текста с ежедневными выплатами – текст вакансии гласит: «На 

удалённую работу требуются наборщики текста и копирайтеры. Ежедневные вы-

платы за объём напечатанного текста – вы сами сможете устанавливать суточное 

количество рабочих часов. Число мест ограничено!» После отклика на подобную 

вакансию придёт письмо с ответом, в котором будет указана ссылка для запол-

нения анкеты. Мошенники пообещают связаться с вами после того, как ознако-

мятся с вашей анкетой и, если вы им подойдёте, то получите работу.  

Есть компании, которые вакансии постоянно держат открытыми, проводя со-

беседование с кандидатами, но потом не перезванивают. Они собирают на буду-

щее свою базу потенциальных работников, чтобы в будущем при увольнении 
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своих сотрудников было легче подбирать новый персонал. В этом случае канди-

дат теряет только свое время и тренируется проходить собеседование. 

Некоторые схемы мошенничества на рынке труда отработаны еще в 90-х го-

дах прошлого века. Обычно обманщики работают под видом «кадровых 

агентств», фирм, ведущих набор сотрудников «на высокооплачиваемые должно-

сти», и контор, предлагающих работу на дому. 

Немного особняком стоят компании, продающие товары с помощью сетевого 

маркетинга. Они действительно предлагают работу, только она сильно отлича-

ется от той, на какую рассчитывает соискатель. 

Чтобы не быть обманутым на рынке труда, надо быть бдительным, и не свя-

зываться с работодателями, которые просят приобрести их товар, оплатить ка-

кие-нибудь издержки или обучение. 

Чтобы распознать мошенников, подвизавшихся на рынке труда, не надо быть 

ни психологом, ни юристом. Достаточно не позволять собственной жадности за-

тмить здравый смысл. И помнить простое правило: никаких предоплат. 

Подбирая работу самостоятельно, можно столкнуться с подменой вакансии. 

Это происходит, когда в объявлении указана должность, например, менеджера 

или работника магазина, а на самом деле человеку предложат быть промоутером 

или коммивояжёром. Чтобы не попасться на такую уловку, нужно обратить вни-

мание на некоторые вещи: 

– название компании – если в этой графе указано обычное имя, стоит насто-

рожиться; 

– информация о компании – стоит поискать в сети упоминания о будущем 

работодателе, особенно если он позиционирует себя как крупную фирму; 

– описание вакансии – за расплывчатыми формулировками вроде «работа с 

персоналом» или «оптово-розничная торговля» часто скрываются фирмы, зани-

мающиеся сетевым маркетингом; 

– соответствие требований к кандидату реальной вакансии – если на долж-

ность помощника руководителя готовы принять человека без опыта работы и с 

любым образованием, это объявление может быть делом рук мошенников. Также 

должна насторожить высокая зарплата при минимальных требованиях; 

– мошенничество с испытательным сроком. Если раньше нечистоплотные ра-

ботодатели ограничивались трехмесячным испытательным сроком с очень ма-

ленькой зарплатой и последующим увольнением, то сейчас, в связи с кризисом, 

мошенники пошли еще дальше. Руководитель фирмы жалуется на тяжелую си-

туацию и предлагает отработать первый месяц испытательного срока бесплатно. 

Потом якобы дела должны пойти на лад, и в конце года вам выплатят премию, 
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компенсирующую неоплаченный месяц (такие действия нарушают Трудовой ко-

декс РФ, в частности, главу 21 «Заработная плата»). По окончании испытатель-

ного срока кандидат оказывается на улице. 

В последнее время на рынке труда мошенники стали использовать алгоритм, 

основанный на методах социальной инженерии и хакерском подходе. Для полу-

чения удаленной работы соискателю предлагается скачать популярные приложе-

ния с официальных ресурсов, среди которых находится вредоносное программ-

ное обеспечение, позволяющее получить удаленный доступ к мобильному банку 

потенциальной жертвы. В условиях широкого распространения дистанционной 

работы, как утверждают эксперты, такой алгоритм может стать массовым. 
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Общие положение рейтинговой оценки регламентируются приказом Москов-

ского университета МВД России имени В.Я. Кикотя от 28.06.2018 № 851 «Об 

утверждении Положения о рейтинговой оценке учебной деятельности профес-

сорско-преподавательского состава кафедр Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя и его филиалов»2. В них содержатся цели про-

ведения, элементы учебной деятельности, принципы и порядок оценки эффек-

тивности учебной деятельности профессорско-преподавательского состава ка-

федр Университета и его филиалов. Данное положение создано на основании 

требований Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»3, государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013–2020 годы (утв. постановлением Правительства 

                                                           
1 © Финогенова А. Д., 2021. 
2 Приказ Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя от 28.06.2018 №  851 

«Об утверждении Положения о рейтинговой оценке учебной деятельности профессорско-пре-

подавательского состава кафедр Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

и его филиалов». 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 08.03.2021). 
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Российской Федерации от 15.04.2014 № 2951). Это необходимо для анализа дея-

тельности кафедр в области учебной и учебно-методической работы, для повы-

шения эффективности деятельности и их ранжирования, определение личного 

вклада сотрудника по данным направлениям и др. 

Составляющие части рейтинговой оценки перечислены в п. 9 вышеназван-

ного приказа и включают в себя учебную работу, организационно-методическую 

работу, подготовку учебно-методических материалов и педагогический кон-

троль. Из этих четырёх пунктов наибольший объём информации, который необ-

ходимо обработать это пункт 9.3, а именно подготовка учебно-методических ма-

териалов.  

Особенность программы подсчета рейтинга в том, что для учёта подготовки 

учебно-методических материалов уже была разработана электронная таблица в 

программе Microsoft Excel, которую кафедры заполняли с периода планирования 

учебного года, проводившееся в июле месяце. К апрелю были внесены некото-

рые изменения в методике подсчета данного рейтинга (приказ Московского уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя от 25.04.2019 № 557 «О внесении из-

менений в Положение о рейтинговой оценке учебной деятельности профессор-

ско-преподавательского состава кафедр Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя и его филиалов», утв. приказом Московского университета 

МВД России имени В.Я. Кикотя от 28 июня 2018 г. № 851)2. Накопленные дан-

ные в имеющихся электронных таблицах на кафедрах нужно адаптировать и ис-

ключить повторный ввод большого массива информации при подсчете рейтинга 

в учебной деятельности.  

Условия подсчета этого рейтинга были следующие: кафедры собирали дан-

ные в электронных таблицах и была поставлена задача исключить повторный 

ввод этой информации. Для этого необходимо создать «надстройку» над элек-

тронной таблицей кафедр, которая могла бы посчитать учебный рейтинг во всем 

университете. Сложность заключалась в том, что нужно было объединить дан-

ные из всех таблиц, чтобы сравнивать кафедры между собой, а речь идет о боль-

шом объёме данных.  

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утвер-

ждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–

2020 годы» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_162182 (дата обращения: 08.03.2021). 

2 Приказ Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя от 25.04.19 № 557 

«О внесении изменений в Положение о рейтинговой оценке учебной деятельности профессор-

ско-преподавательского состава кафедр Московского университета МВД России имени 

В.Я.  Кикотя и его филиалов, утвержденное приказом Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя от 28 июня 2018 г. № 851». 
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Поэтому было принято решение работу по подсчету рейтинга разбить на сле-

дующие этапы:  

1 – создание программы, рассчитывающей рейтинг кафедр, на основе име-

ющейся программы расчета учебно-методической работы на кафедрах Уни-

верситета; 

2 – сбор имеющихся на кафедрах данных, содержащихся в программе (см. 1 

этап), и перемещение их в новую программу, содержащую формулы для расчета 

рейтинга; 

3 – внесение кафедрами данных в обновленные варианты программ с после-

дующей сдачей файлов для объединения данных в один документ (также прово-

дилась проверка корректности введенных данных). 

Рассмотрим каждый из них подробнее. Первый этап – разработка надстройки 

программы учёта учебно-методических материалов, для этого данная программа 

была дополнена справочными таблицами, которые также заполнялись необходи-

мыми данными, и листами учета других видов работ.  

На втором этапе кроме подготовки учебно-методических материалов необхо-

димо учитывать учебную работу, организационно-методическую работу и педа-

гогический контроль. После разработки дополнительных листов было организо-

вано обновление, а именно перемещение данных из старой версии программы 

кафедры в новую версию, включающую: учёт учебно-методических материалов 

и отчёт учебного рейтинга. Данная операция выполнялась с помощью созданных 

макросов. Кафедры предоставляли данные таблицы, а получали их обновлённые 

версии с рейтингом. В дальнейшем они заполняли рейтинговые позиции, а затем 

снова осуществлялся сбор информации в единую таблицу. 

На последнем этапе добавлялись различные таблицы подсчёта межкафед-

рального рейтинга и строились дополнительные диаграммы для визуализации 

показателей в итоговом документе. При этом использовались такие статистиче-

ские функции с множественным условием как СЧЁТЕСЛИМН, СУМ-

МЕСЛИМН, условные операторы: ЕСЛИ, ВЫБОР и оператор, позволяющий 

связать данные из разных таблиц, такой как функция ВПР. 

Изначально программа учета разработки учебно-методических материалов 

состояла из трех частей: справочные таблицы, таблицы данных учета разработки 

и таблицы анализа данных. Для подсчета рейтинга использовались только две из 

этих трех составляющих, а именно справочная таблица учета разработки учебно-

методических материалов и таблицы данных учета разработки учебно-методиче-

ских материалов. Таблицы анализа данных учета разработки учебно-методиче-
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ских материалов для подсчёта рейтинга не потребовались, поэтому в дальней-

шем на конечном этапе разработки, заполнение рейтинга они были удалены для 

освобождения компьютерных ресурсов.  

Для составления рейтинга были добавлены справочники, дополнительные 

справочной таблицы, а также по большинству пунктов рейтинга была создана 

отдельная таблица. Связано это с тем, что в них данные находились в разных 

позициях и имели различную структуру информации, следовательно, было ре-

шено хранить их в различных местах, что помогало пользователю ориентиро-

ваться. Сведения собирали в рейтинговый информационный лист по педагогиче-

ской деятельности сотрудника. В электронной таблице этот лист назывался «рей-

тинг сотрудника». Он предназначен для печати и обобщения позиций по кон-

кретному сотруднику, который выбирался в заголовке рейтингового листа. Дан-

ные позиции выстроены в колонку, за счёт чего выверялась правильность работы 

формул. Для составления кафедрального рейтинга, рейтинга по должностным 

категориям надо было свести сведения о различных сотрудниках в единую таб-

лицу, для этого использовались вспомогательные таблицы, которые находили 

декартово произведение множества позиций рейтинга со множеством сотрудни-

ков по конкретной должностной категории или для подсчета рейтинга внутри 

кафедры сотрудников определённой кафедры. Декартово произведение мно-

жеств – это множество пар, в которых первый элемент – это элемент первого 

множества, второй элемент – это элемент второго множества. Она заполнялась 

из разных позиций рейтинга, вспомогательной таблицы за счёт чего сформиро-

вался итоговый информационный лист рейтинга по должностной категории или 

рейтинга по кафедре. 
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Рис. 1. Рейтинговый информационный лист 

педагогической деятельности сотрудника кафедры 

Особенность разработки данного метода в том, что «правильность работы 

формул» – это отдельная важная деталь в таком приложении. А их огромное ко-

личество, поэтому работоспособность проверялась на одном листе на конкрет-

ном сотруднике, а те формулы, которые использовались в рейтинговом листе со-

трудника, копировались без изменений в формулу декартового произведения. 

В индивидуальном листе формулы работали корректно, так же, как и при под-

счете рейтинга по должностной категории. Следовательно, изменений формул 

не происходило. Если надо было что-то исправить, то сначала это осуществля-

лось в листе рейтинга сотрудника, а потом копировалось в соответствующие де-

картовые произведения. 

Таким образом, программа по подсчёту рейтинговой оценки учебной деятель-

ности профессорско-преподавательского состава кафедр Московского универси-

тета МВД России имени В.Я. Кикотя и его филиалов позволяет систематизиро-

вать данные и упростить вычисление результатов деятельности сотрудников. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ  

В АСПЕКТЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Двадцать первый век – век технологического прогресса, новых открытий и 

развития. В наше время большинство государств нацелены на путь мировой гло-

бализации, интеграции. Понимание и видение будущего сводятся к единым 

представлениям и стандартам, где национальные особенности всех сфер жизне-

деятельности (социум, экономика, политика) тесно переплетаются в единую кон-

цепцию общемирового развития и модернизации.  

В процессе активного мирового развития идет массовая криминализация 

общественных отношений, затрагивая все сферы социальной жизнедеятельно-

сти. Процесс транснационализации уже давно привлекает интерес его изуче-

ния как для иностранных научных исследователей, так и для отечественных. 

Перед мировым сообществом стоит много аспектов для изучения деятельно-

сти криминального мира, но основные – это направления преступной деятель-

ности: торговля людьми, незаконная продажа престижных и ценных товаров, 

киберпреступность и незаконная миграция. Детально проработаем вопрос по-

следнего аспекта.  

Как мы уже определились ранее, по сегодняшний день идет непрерывный 

процесс криминализации общественных отношений. С течением процесса инте-

грации происходит преобразование национальной преступности в новые рамки, 

она приобретает транснациональный характер. Принимаемое во внимание обсто-

ятельство выступает основой для формирования криминогенной среды, включа-

ющей всевозможные криминальные структуры с множеством различных этно-

сов, что влечет увеличение данных форм транснациональной организованной 

преступности, т. е. незаконную миграцию и работорговлю. 

В каждой стране преступные сообщества осуществляют незаконную деятель-

ность на определённых этапах, так они классифицируются на этапы: организа-

ция-отправление, транзит, назначение-рассредоточение. При выраженной тен-

денции размножения преступного сегмента в рядах общества различных стран 

мира уровень социальной защищенности снижается до предела. Порождая страх, 

                                                           
1 © Котова Е. А., 2021. 
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они проникают в различные государственные, политические и экономические 

институты, тем самым возрастает уровень коррупционной составляющей.  

Общая картина транснациональной организованной преступности отсут-

ствует, что является препятствием для выработки глобальной перспективы в 

борьбе с ней.  

Одним из основных факторов, определяющих направление деятельности гос-

ударственной политики в сфере организации национальной безопасности, вы-

ступает такое социальное явление как миграция. Сегодня степень государствен-

ного влияния на различные миграционные процессы слабо отражает текущее по-

ложение дел. Ежегодно динамика незарегистрированных фактов незаконной ми-

грации растет и приобретает новые формы, минуя действующее законодатель-

ство. Незаконная миграция – перемещение в Российскую Федерацию с наруше-

нием законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания 

(проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации и/или 

осуществления ими трудовой деятельности. 

Ни один миграционный процесс не обходится без организаторов такой дея-

тельности. Процесс транснационализации внутригосударственной организо-

ванной преступности начал расти с момента расширения международно-право-

вого сотрудничества между государствами, установления экономических, со-

циальных и иных отношений между физическими и юридическими лицами за-

рубежных стран. 

Транснациональные преступные организации – это структурно оформленные 

преступные группы, объектом деятельности которых является совершение кон-

венционных преступлений и которые осуществляют свою криминальную дея-

тельность на территории одного или нескольких зарубежных государств. 

Все мы прекрасно знаем, что каждое действие несет за собой изменения, как 

положительные, так и отрицательные. Так и миграция несет за собой изменения. 

Стоит отметить, более интересующие нас с точки зрения национальной безопас-

ности государства – отрицательные изменения: 

– угроза геополитическим (на мировом уровне) интересам и международному 

имиджу;  

– расширение масштабов теневой экономики, обострение ситуации на рынке 

труда и вытеснение с него российских фирм и работников; 

– усиление социальной напряженности и ксенофобии (страх или ненависть к 

кому-либо или чему-либо чужому; восприятие чужого, как опасного и враждеб-

ного), осложнение криминогенной ситуации; 
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– использование неконтролируемых миграционных процессов, каналов неза-

конной миграции спецслужбами иностранных государств, международными 

террористическими и экстремистскими организациями для ведения различного 

рода противоправной деятельности, затрагивающей вопросы безопасности Рос-

сийской Федерации. 

В Российской Федерации не установлен четко выраженный миграционный 

контроль на её территории и лишь ограничивается слабо контролируемым пра-

вовым аппаратом в сфере законодательной регламентации (при наличии широ-

кой базы нормативно-правовых актов): 

Правовые последствия высылки из Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное законодательство: 

– при первичном принятии решения ‒ неразрешение въезда в Российскую Фе-

дерацию в течение 5 лет со дня административного выдворения, депортации или 

реадмиссии;  

– при неоднократном (два и более раз) принятии решения ‒ неразрешение 

въезда в Российскую Федерацию в течение 10 лет со дня административного вы-

дворения, депортации или реадмиссии. 

Принимая во внимание данные факторы, проведем анализ статистических по-

казателей Главного управления по вопросам миграции МВД России: 

 

Таблица 

Направлено представлений о не-

разрешении иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства 

въезда в Российскую Федерацию:  

2016 2017 2018 2019 2020 

229 013 210 708 253 581 250 823 189 448 

Принимая во внимание вышеуказанные показатели за 5 лет, среди направлен-

ных представлений так же имеются лица, нарушившие миграционное законода-

тельство, вследствие чего утрачено право на въезд на территорию Российской 

Федерации в соответствии с указанной санкцией. Ежегодно количество выписан-

ных представлений идет либо на спад, либо увеличивается, что говорит об отри-

цательной динамике данного направления. К тому же имеется латентная мигра-

ция, которую трудно отследить, подвергнуть подсчету.  

Из-за несовершенства централизованно учета и баз данных лиц, прибыва-

ющих на территорию страны и убывающих за ее пределы подразделений гос-

ударственных органов в сфере миграции, а также по причине того, что в каж-

дой стране миграционная политика имеет свой уровень государственного кон-

троля и надзора, и не в каждой стране эти функции реализуются полноценно, – 
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допустимы случаи выдворения нелегального мигранта за пределы Российской 

Федерации с наложением запрета на въезд на территорию страны, где данный 

нарушитель на территории уже своего родного государства осуществляет за-

мену документов, удостоверяющих личность, и спокойно получает возмож-

ность вновь прибыть на территорию нашей страны беспрепятственно уже на 

законном основании.  

Анализ международных актов, тематики и решений Конгрессов ООН по пре-

дупреждению преступности и обращению с правонарушителями указывает на 

то, что в последние двадцать лет международное сообщество, серьезно озабо-

чено проблемой роста различных проявлений транснациональной преступности 

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности является основным международным инструмен-

том борьбы с организованной преступностью и важнейшей силой, лежащей в ос-

нове скоординированного международного сотрудничества в этих целях. Приня-

тая резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 

2000 г., она дополнена тремя протоколами, охватывающими вопросы торговли 

людьми, в частности женщинами и детьми, незаконного ввоза мигрантов и неза-

конного изготовления и торговли оружием. 

Процесс интенсивной криминализации общественных отношений в глобали-

зирующемся мире и его различных регионах, и странах – один из признаков 

настоящего времени. Исследование мировых, региональных и российских тен-

денций и закономерностей современной преступности и ее обусловленность гло-

бализационными процессами в мире представляют особую актуальность. Транс-

формация национальной преступности в транснациональные международные 

формы в условиях глобализации политических, экономических, информацион-

ных и коммуникативных процессов является неотъемлемой частью глобализа-

ции. Только при помощи международной консолидации можно противостоять 

транснациональной организованной преступности. 
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КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Демократия не может существовать в государстве, в котором нет институтов 

народного представительства. Власть народа, реализуясь через эти институты, 

устанавливает государственно важные решения и напрямую определяет демо-

кратичность режима. Противоречивость сущности демократии кроется в меха-

низмах функционирования институтов народного представительства, т. е. в из-

бирательных системах. 

Проблемы функционирования избирательных систем на практике возникают 

по причине явления социального выбора и индивидуальной ценности. Недо-

статки в работе исходят от цели, которая ставится перед избирательной систе-

мой, т. е. максимальной реализации властного потенциала граждан.  

В XX веке Кеннет Джозеф Эрроу предоставил аксиоматический подход к вы-

яснению причин невозможности реализации демократии из-за несовершенства 

современных избирательных систем. Основой изучения является определение 

общественного решения, которое возникает в результате слияния индивидуаль-

ных предпочтений. 

Эрроу поставил перед собой вопрос: возникают ли противоречия при всех 

существующих видах избирательных систем? Для ответа Эрроу решил при-

менить аксиоматический подход и вывести правила построения избиратель-

ных систем [1]. 

Первая аксиома: Парето-оптимальность. Её суть заключается в том, что ре-

шение не может стать окончательным, если помимо него существует иное реше-

ние, которое является более эффективным и предпочитаемым, но не ущемляю-

щим или не ухудшающим существующее положение. 

Вторая аксиома – переходность решений. Данная аксиома гласит о ранжи-

ровании и важности решений. Если первое решение благоприятнее второго, 

а второе благоприятнее третьего, то закономерно, что первое решение будет 

желаннее третьего. 

                                                           
1 © Харитонов А. А., 2021.  
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Третья аксиома – независимость посторонних альтернатив. Человек оцени-

вает выбор, исключительно опираясь на существующее положение и опыт. Дей-

ствия, которые он не может осуществить в конкретный момент выбора, им учи-

тываться не могут. 

Четвертая аксиома – отсутствие диктатора. В общей массе участников изби-

рательного процесса не должно быть человека, преимущества которого были бы 

абсолютны по отношению к преимуществам остальных участников. Иначе такая 

ситуация образует обязательный для всех социальный порядок. 

Пятая аксиома – универсальность. Перед избирателями должен быть список 

избираемых лиц, которые бы удовлетворяли каждого. То есть выбор должен 

предусматривать все предпочтения, чтобы максимально избежать всевозможные 

конфликты. 

Эрроу математически удалось доказать, что демократической избирательной 

системы, которая могла бы удовлетворять все перечисленные условия не суще-

ствует. В результате анализа этой теории Эрроу приходит к выводу о том, что 

единственная система, которая способна соответствовать всем перечисленным 

условиям, – диктатура. Всеобщее мнение должно сводиться к мнению един-

ственного индивидуума, который будет выражать волю граждан. 

Учёные пытались опровергнуть теорию невозможности демократии путём 

ликвидации или ослабления условия универсальности. Но рассмотрение систем 

без условия универсальности приводит к положению менее привлекательному, 

даже чем в условиях диктатуры. В результате такая система даёт два возможных 

результата: всеобщее безразличие либо «диктатуру наизнанку» (всеобщее пред-

почтение будет давить и определять желания отдельного лица). 

На общественный и коллективный выбор налагается ряд ограничений в ре-

зультате использования любой из избирательных систем. Цель по установлению 

режима, в котором одновременно существовали бы общественные рационально-

сти, равенства, сбалансированности ветвей власти и возможности каждого от-

дельного гражданина принимать решения в рамках голосования, не достижима. 

Таким образом, спорность и неоднозначность явления демократии исходят не 

только из практического опыта, но и из теоретических исследований. Невозмож-

ность построения «чистой» демократии образуется из-за отсутствия абсолютно 

истинной избирательной системы. Несмотря на то что доктринально избиратель-

ные системы не могут удовлетворять условий существования демократии, они 

функционируют и сегодня наиболее приемлемы. Так как «теорема о невозмож-

ности демократии» показывает неразрешимость противоречий, следует обратить 

внимание на практическую сторону вопроса. Если нет возможности изменить 
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фундамент и источник проблемы, то единственное разумное решение – поиск 

устранения либо смягчения отдельных практических недостатков, появляю-

щихся в результате функционирования избирательной системы. 

Теоретическое доказательство невозможности реализации демократии в рам-

ках избирательного права не должно сводиться к полному её отрицанию. Демо-

кратия является недосягаемым примером, который позволяет помнить об идеа-

лах человечества и поддерживать вектор развития общества в правильном 

направлении. 

Развитие науки и права позволяет четко выявлять точечные недостатки в этих 

системах. Реализация режима демократии в Российской Федерации (провозгла-

шённого Конституцией РФ) не лишена недостатков, но при их разрешении сле-

дует обращать внимание не на доктринальную невозможность демократии, а на 

реальные проблемы, которые создают неблагоприятные последствия, потому что 

избирательная система России функционирует исправно. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИНАМИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ  

ПАЛЬЦЕВ РУК ЧЕЛОВЕКА 

В условиях динамики развития общественных отношений, научно-техниче-

ского прогресса совершенствуется и противоправная общественно опасная дея-

тельность, создаются новые способы и механизмы совершения преступлений, а 

также модернизируются средства их совершения. Правоохранительным органам 

в условиях современности приходится сталкиваться с новыми «веяниями» пре-

ступной деятельности, поэтому необходимо постоянное совершенствование кри-

миналистической науки.  

Учению о функционально-двигательных навыках человека предшествовал 

ряд предпосылок: отсутствие единой системы научных положений о таких внеш-

них признаках человека, которые проявляются в динамике, так как основные тео-

ретические положения, касающиеся функционально-двигательных навыков че-

ловека, содержатся в различных отраслях криминалистической техники. 

Использование криминалистических знаний в данной области достаточно 

ограничено по причине того, что существует ряд трудностей, связанных с выяв-

лением таких признаков, так как навык восприятия и уяснения динамических 

признаков человека формируется достаточно продолжительное количество вре-

мени. Исследование функционально-двигательных навыков должно основы-

ваться исключительно в соответствии с современными концепциями, в связи с 

постоянно развивающейся действительностью, вектор криминалистического ис-

следования трансформируется от классического криминалистического изучения 

статических фиксированных отображений – к криминалистическому изучению 

динамических проявлений человеческой активности. 

Такое исследование имеет практическую направленность и значимость. 

Структурно данная область криминалистических знаний относится к разделу 

криминалистической техники «габитоскопия». В перспективе развитие данного 

                                                           
1 © Куцык В. П., 2021. 
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направления приведет к формированию нового вида судебной экспертизы, 

например «судебная экспертиза функционально-двигательных навыков». 

В настоящее время активно распространяются хищения денежных средств, осу-

ществляемые посредством банкоматов с помощью считывания данных карты, из-

готовления ее дубликата и т. д. Такое явление известно, как «скимминг» и пред-

ставляет собой сканирование с помощью электронных средств платежной карты с 

целью последующего осуществления хищения денежных средств потерпевшего 

[1]. Сущность скимминга рассмотрим на рис. 1. 

 

Рис. 1. Сущность скимминга 

Так, скимминг может быть осуществлен посредством установления специ-

ального оборудования для копирования магнитной полосы карты, установления 

скрытых видеокамер на банкомате для установления ПИН-кода, установления 

накладных клавиатур и т. д. По завершении таких действий создается дубликат 

карты, а с помощью установления ПИН-кода лицо, осуществляющее противо-

правную деятельность, может совершить хищение денежных средств. Однако 

современные аппараты, предназначенные для выдачи и приема денежных 

средств, имеют системы видеонаблюдения, что позволяет обеспечить безопас-

ность банкомата и его пользователя. Рассматривая типовую систему видеона-

блюдения банкомата, можно прийти к выводу о существовании двух камер ви-

деонаблюдения, одна из которых осуществляет видеозапись лица пользователя, 

а другая – видеозапись момента выдачи/внесения денежных средств (см. рис. 2). 
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Рис. 2. Типовая система видеонаблюдения банкомата 

Следует отметить, что обзор видеокамеры, предназначенной для фиксации 

момента выдачи/внесения денежных средств, на современных банкоматах охва-

тывает клавиатуру для ввода ПИН-кода, вследствие чего на видеозаписях с ка-

мер наружного видеонаблюдения, установленных на аппаратах, предназначен-

ных для выдачи и приема денежных средств, можно увидеть момент ввода пер-

сонального идентификационного номера, являющегося кодом банковской 

карты, где будет отражены кисть руки человека и ее активность при наборе та-

кого кода, что будет объектом исследования функционально-двигательных 

навыков человека в целях отожествления личности преступника, так как по-

средством такого криминалистического исследования будут решены задачи ди-

агностического и идентификационного характера. Рассмотрим на рис. 3 и 4 рас-

положение и обзор видеокамеры, предназначенной для фиксации момента вы-

дачи/внесения денежных средств: 

  

Рис. 3. Расположение камеры 

видеонаблюдения банкомата, 

предназначенной для фиксации 

момента внесения/получения 

денежных средств 

Рис. 4. Обзор камеры 

видеонаблюдения банкомата, 

предназначенной для фиксации 

момента внесения/получения 

денежных средств 
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Такие видеозаписи с камер видеонаблюдения, где отсутствует облик чело-

века, осуществляющего противоправную деятельность, но где четко просматри-

вается кисть руки данного лица, являются объектами исследования по делам, 

связанным с хищением денежных средств посредством использования банкома-

тов. Диагностическое исследование функционально-двигательных навыков про-

изводится в целях выявления совпадений или же различий признаков, а именно: 

общефизических; признаков, связанных с состоянием здоровья; признаков, свя-

занных с выявлением состояния лица; признаков, связанных с существованием 

каких-либо навыков и др. Поскольку исследование функционально-двигатель-

ных навыков человека начало развиваться относительно недавно, для полного 

диагностического исследования необходимо выделение ряда общих диагности-

ческих признаков, присущих конкретной категории лиц.  

Следует выделить систему динамических признаков, которые отражают ак-

тивность пальцев рук (рис. 5). 

 
Рис. 5. Система динамических признаков, 

отражающих активность пальцев рук 

Рассматривая вопрос устойчивости таких признаков, нами был проведен экс-

перимент, заключающийся в наборе пятью лицами комбинации цифр «2649», 

имеющими схожие общефизические признаки: женский пол, возраст от 19 до 21 

года, рост от 160–165. Исследование и фиксация производились на криминали-

стическом полигоне «Фрагмент города» Института подготовки сотрудников ор-

ганов предварительного расследования Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, расположенного по адресу г. Москва, Окружной проезд, д. 4, 

с использованием макета банкомата. Подтверждением устойчивости таких при-

знаков была повторная видеофиксация, осуществляемая по истечении 24 часов. 

Так, на статичных кадрах можно определить количественные характеристики та-

ких признаков, так как на таких кадрах отражены углы сгибания фаланг пальцев 
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кистей рук, а также расстановка фаланг, которые по результатам будут выра-

жены в градусной мере. Рассмотрим изображение кисти руки лица № 1 при нажа-

тии на клавишу «2» в момент ввода ПИН-кода на макете банкомата, а также по-

вторное нажатие такой клавиши через 24 часа после выполнения первого экспе-

римента (см. рис. 6, 7): 

 

Рис. 6, 7. Рука лица № 1, запечатленная во время проведения 

эксперимента, заключающегося в наборе ПИН-кода 

на примере нажатия на клавишу «2» (цифрами «1» и «2» 

отмечены углы сгибания фаланг большого пальца) 

Представленные углы необходимо рассматривать в момент нажатия опреде-

ленной клавиши по причине того, что при рассмотрении специфики такой ак-

тивности возможно выявить конкретные признаки лишь при выполнении опре-

деленного действия. Такие углы варьируются в определенном градусном про-

межутке и лишь при его небольшом «разбросе» можно включить данный при-

знак в комплекс признаков, принадлежащих конкретному лицу при рассмотре-

нии функционально-двигательных навыков человека. Так, на представленных 

изображениях 6 и 7 угол сгибания фаланг пальцев варьируется от 160 до 170 

градусов, что представляет собой небольшой разброс и позволяет включить 

данный признак в комплекс индивидуальных признаков функционально-двига-

тельных навыков лица № 1. Угол сгибания, обозначенный под цифрой «2» во-

обще не имеет разброса в количественных показателях и составляет 170 граду-

сов. При измерении таких углов существует определенная погрешность, однако 

ее можно проигнорировать по причине того, что данные изображения, получен-

ные в результате видеосъемки, запечатлены под одинаковым углом наклона ви-

деокамеры, в результате чего погрешность измерения углов на представленных 

снимках равна.  

Рассмотрим данный признак во время проведения такого эксперимента на 

примере лица № 2 в момент нажатия на клавишу «2» (см. рис. 8,9). 
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Рис. 8, 9. Рука лица №2, запечатленная во время 

проведения эксперимента, заключающегося в наборе ПИН-кода 

на примере нажатия на клавишу «2» (цифрами «1» и «2» 

отмечены углы сгибания фаланг большого пальца) 

Во время производства эксперимента установлено: угол, обозначенный под 

цифрой «1» на рис. 8, составляет 160 градусов. При повторном вводе цифры «2» 

по истечении 24 часов угол, обозначенный цифрой «1» на рис. 9, также состав-

ляет 160 градусов, что говорит об устойчивости данного признака. Однако, угол 

сгибания фаланги большого пальца, представленный на рис. 8 и обозначенный 

цифрой «2», составляет 110 градусов, когда аналогичный угол, представленный 

на рис. 9, составляет 175 градусов, что говорит о неустойчивости данного при-

знака у лица, под номером 2. 

Следующий признак – признак времени, затраченного для переноса пальца с 

клавиши на клавишу. Данное время отсчитывалось с момента разрыва контакта 

пальца руки с клавишей до момента начала контакта с последующей клавишей. 

Время, затраченное на перенос пальца с клавиши «2» на клавишу «6» лицом № 1, 

составляет значение, равное 0,006 сек., перенос с клавиши «6» на клавишу «4» 

произошел за момент времени, равный 0,006 сек., перенос с клавиши «4» на кла-

вишу «9» за 0,007 сек. У испытуемого № 2 на перенос пальца с клавиши «2» на 

клавишу «6» ушло 0,008 сек., с клавиши «6» на «4» – 0,008 сек., с клавиши «4» 

на клавишу «9» – 0,007 сек. Таким образом, мы наблюдаем, что среднее время 

переноса пальца с клавиши, которое затрачивает лицо № 1, составляет прибли-

зительно 0,006 сек., а лицо № 2 – 0,008 сек., что подтверждается повторным про-

ведением эксперимента по истечении 24 часов. 

Средний темп нажатия на клавиши может быть определен следующим обра-

зом: необходимо отсчитать промежуток времени от момента начала контакта с 

первой клавишей до момента начала контакта с последней клавишей, получен-

ное время делится на количество нажатий. У лица № 1 темп составляет 0,51 сек., 

по истечении 24 часов – 0,52 сек. Средний темп нажатия на клавишу у испытуе-

мого № 2 составляет 0,55 сек., по истечении суток –также 0,55 сек. 
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Таким образом, проведенное исследование показывает, что признаки функ-

ционально-двигательных навыков пальцев рук человека устойчивы, что было до-

казано эмпирическим путем, следовательно, их можно использовать в диагно-

стических и идентификационных целях при расследовании преступлений, свя-

занных с хищением денежных средств посредством использования банкомата. 

Изучение таких признаков носит практический характер, необходимы тщатель-

ная проработка и систематизация данной области знаний, последующая разра-

ботка, совершенствование таких исследований, а в перспективе – внедрение та-

ких исследований в практическую деятельность. 
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2020 год ознаменовался нетипичным для мира явлением – всемирная пан-

демия, обусловленная вспышкой нового вируса – COVID-19. Режим пандемии 

способствовал в том числе изменениям в структуре преступности: в обще-

ственных местах уровень преступности снизился, при этом преступность в 

сфере информационных технологий заметно активизировалась: за 2020 г . 

было выявлено и зарегистрировано преступных деяний, совершенных посред-

ством информационно-телекоммуникационных технологий, на 73,4 % больше 

по сравнению с 2019 [6]. На данный процесс указал заместитель начальника 

полиции по оперативной работе по г. Москве генерал-майор полиции А. По-

ловинка в интервью от 10.11.2020, указав, что на данный момент дистанци-

онно каждое второе хищение [5]. 

Таким образом, основным предметом преступлений 2020 г. стали безналич-

ные расчеты, безналичные денежные средства, электронные средства платежа, 

а также платежные системы.  

Рассмотрим наиболее распространенные в последние годы способы мошен-

ничества в сети Интернет, а также наложенные на них схемы периода пандемии. 

Во-первых, это фишинг, т. е. получение обманным путем от лица его персо-

нальных данных. Ярким примером является рассылка мнимого бюллетеня Все-

мирной организации здравоохранения, содержащего якобы сведения COVID-19, 

а фактически ссылку на поддельный сайт ВОЗ, где требовалось осуществить 

аутентификацию [7]. Или фишинговая страница We transfer с предложением 
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войти в корпоративный аккаунт, и при условии входа, мошенники становились 

обладателями данных компании, хранящихся в облаке [8]. Также популярны со-

общения и звонки от якобы контролирующих государственных органов с требо-

ваниями немедленно погасить штрафы по указанному в том же сообщении но-

меру телефона или карты. 

Во-вторых, вишинг – способ хищения, основанный на средствах голосовой 

связи и технологиях, синтезирующих речь. 

В-третьих, смишинг – переход по вредоносной ссылке из сообщения в 

WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, Instagram, «ВКонтакте», Twitter, 

TikTok и т. д. 

В период пандемии приходили извещения якобы от служб доставки, где за 

документом скрывалась вредоносная программа Backdoor.MSIL.Crysan.gen [8]. 

Фарминг заключается в неявной подмене оригинального сайта, в том числе 

это создание поддельных платежных систем и форм экспресс-оплаты [3]. Осо-

бенно популярны ввиду возникшего спроса торговля мнимыми товарами, вроде 

лекарства от COVID-19, средствами индивидуальной защиты, пропусками на 

въезд и передвижение по Москве и иным городам, сдача анализа на наличие 

инфекцию на дому и т. д.). Нередко можно было столкнуться и с интернет-по-

прошайничеством. 

Согласно данным Банка России основными категориями лиц, пострадавшими 

от киберхищений в период пандемии стало социально незащищенное население 

(им поступали смс-уведомления, звонки), а также экономически активные поль-

зователи интернета, которые пострадали в основном от заражения компьютеров 

и смартфонов вирусным программным обеспечением [1]. 

Рассмотрим особенности расследования данных преступлений. 

Важным на первоначальном этапе является оперативное направление запроса 

в банк с целью выяснения канала движения похищенных у потерпевшего денеж-

ных средств и, если это возможно, установления счета, куда были перечислены 

похищенные денежные средства.  

Во время следственных действий манипуляции с техническими средствами 

(включение, выключение и др.) производятся исключительно специалистом, 

как штатным специалистом, так и представителем частных организаций 

(LETA IT-Сompany, Group-IB и др.)., поскольку изымаемое техническое сред-

ство может быть снабжено взаимосвязанным с криптодисками программным 

обеспечением для поточного шифрования информации, которое в случае не-

санкционированного вмешательства автоматически делает недоступными все 
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содержащиеся на устройстве сведения. Изъятие возможно лишь в случаях, 

указанных ст. 164.1 УПК РФ.  

Остается актуальной проблемой то, что многие коды вредоносных программ 

хранятся в Darknet [1], а также через его обменные платформы зачастую осу-

ществляется отмывание криминальных денежных средств (их обращают в крип-

тоавалюту, а ее, в свою очередь, в иностранную валюту). 

Таким образом, ограничительные меры стали плодородной почвой для появ-

ления новых схем дистанционных хищений, резко ускорив и без того из года в 

год возрастающие тенденции роста данного вида преступления. Наиболее суще-

ственными условиями ускорения роста стали социально-экономические усло-

вия: снижение уровня благосостояния народа способствовало и увеличению ко-

личества потенциальных преступников, и увеличению виктимности большого 

количества людей. Условием послужила разогретая СМИ паника, обусловленная 

отсутствием информации из авторитетных источников о коронаовирусной ин-

фекции COVID-19. В качестве еще одного условия можно выделить низкий уро-

вень грамотности граждан [2]. 

Для повышения эффективности расследования киберхищений, необходимо 

повышать эффективность взаимодействия следственных органов с оператив-

ными специализированными подразделениями, с интернет-провайдерами, опе-

раторами сотовой связи, организациями, оказывающими финансовые услуги [4], 

а также расширять международное сотрудничество. 
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В процессе доказывания обыск занимает одно из основных мест среди всех 

следственных действий [1, с. 480]. Указанное следственное действие позволяет 

следователю (дознавателю) получить доказательственную информацию о собы-

тии преступления, собрать вещественные доказательства, имеющие значение для 

расследуемого преступления и построить частные криминалистические версии. 

В 2020 г. Россия пережила две волны распространения коронавирусной ин-

фекции, которая заставила изменить привычный уклад жизни общества страны. 

Указом Президента России от 25.03.2020 № 206 [2] был введен режим изоляции, 

который впоследствии был пролонгирован рядом последующих указов. К новым 

условиям приспосабливалось большинство государственных служб, одним из 

выходов к продолжению трудовой деятельности был переход на дистанционный 

режим работы. На передовой лицом к лицу со страшной болезнью столкнулись 

медики, которые спасали жизни людей, и сотрудники полиции, на плечи которых 

легла обязанность по контролю за соблюдением режима изоляции. 

В этот период сотрудники следственных органов столкнулись с проблемами 

реализации своих обязанностей по расследованию преступлений. Сроки след-

ствия по уголовным делам приостановить в связи с режимом изоляции нельзя, 

законодательство такого основания не предусмотрело, соответственно сроки 

можно только продлять, но не бесконечно, поэтому неординарная ситуация тре-

бует неординарных решений. Режим, в котором пришлось работать, позволил 

разработать алгоритмы проведения конкретных следственных действий, с усло-

вием соблюдения законодательства Российской Федерации. 

В ходе анализа и обобщения статистических данных о состоянии преступно-

сти в 2020 г., установлен прирост преступной деятельности на 1 %, сравнительно 
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с аналогичным периодом 2019 г. Большая часть зарегистрированных обще-

ственно опасных деяний (55,3 %) составляют хищения чужого имущества, со-

вершенные путем: краж – 751,2 тыс. (–3,0 %), мошенничеств – 335,6 тыс. 

(+30,5 %), грабежей – 38,4 тыс. (–16,2 %), разбоя – 5,3 тыс. (–21,7 %). На фоне 

снижения количества совершенных краж, грабежей и разбоев отмечается значи-

тельный прирост мошенничеств, так как реализация преступного умысла по дан-

ному виду преступлений возможна дистанционным способом. В рассматривае-

мый нами период были очень распространены преступления, которые совер-

шены с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Пре-

ступлений данного вида зафиксировано около 510,4 тыс., или на 73,4 % больше, 

чем за аналогичный период прошлого года [3]. 

Вышеуказанные сведения позволяют сделать вывод, что выбор тактических 

приемов и алгоритмов проведения на стадии подготовки к проведению обыска в 

жилище в условиях коронавирусной инфекции (COVID-19) актуален в сложив-

шихся современных условиях жизнедеятельности. 

При подготовке и непосредственном проведении обыска в привычной жизни 

общества используются тактические приемы:  

– последовательный и выборочный метод обследования; 

– одиночный и групповой поиск; 

– совместный или раздельный поиск; 

– параллельное или встречное обследование;  

– сплошной или частичный поиск; 

– обследование без нарушения и с нарушением целостности проверяемых 

объектов; 

– метод сравнения однородных участков или предметов; 

– использование метода «словесной развязки»; 

– использование технических средств.  

После введения в Российской Федерации режима самоизояции следователи 

вынуждены учитывать условия, в которых необходимо проводить следственное 

действие, поэтому к ранее разработанным тактическим приемам обыска, по-

этому в условиях сложной эпидемиологической ситуации предлагатся ряд обя-

зательных к соблюдению тактических приемов и алгоритмов проведения указан-

ного следственного действия. 

Для предотвращения заражения коронавирусной инфекцией на подготови-

тельном этапе обыска до выезда на место проведения следственного действия, 

при проведении инструктажа необходимо сократить число обязательных участ-

ников до минимума, чтобы сократить риски заболевания. Согласно ст. 170 УПК 
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РФ, при проведении обыска необходимо обеспечить участие понятых – не менее 

двух человек. Однако ч. 3 ст. 170 УПК РФ закрепляет право проводить рассмат-

риваемое следственное действие без участия понятых, а именно в случаях 

«…если производство следственного действия связано с опасностью для жизни 

и здоровья людей, следственные действия, предусмотренные ч. 1 настоящей ста-

тьи, могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе следственного 

действия делается соответствующая запись» [4]. В таком случае необходимо ис-

пользовать фото- и видеофиксацию. В условиях сложной эпидемиологической 

обстановки целесообразно сократить число участников проведения обыска и ис-

пользовать качественные средства для фиксации следственного действия. 

У всех задействованных участников надо уточнить о состоянии здоровья и 

измерить температуру тела и обеспечить средствами индивидуальной защиты, 

а именно медицинскими масками, респираторами, перчатками и защитой ор-

ганов зрения [6]. До места проведения обыска добираться на служебных транс-

портных средствах, заранее продезинфицированных и не более четырых 

участников в автомобиле. 

Если проведение обыска не терпит отлагательств, и сотрудникам полиции за-

ранее известно, что в месте предполагаемого обыска находится человек на изо-

ляции с подтверждённом диагнозом COVID-19, то надо соблюдать меры, исклю-

чающие возможность заражения инфекцией. Сотрудникам правоохранительных 

органов и обыскиваемым лицам необходимо обязательно пользоваться сред-

ствами индивидуальной защиты и обрабатывать руки дезинфицирующим сред-

ством. После контакта с зараженным лицом необходимо доложить вышестоя-

щему руководству и приступить к выполнению служебных обязанностей в ди-

станционном формате, перейдя на временную изоляцию. 

Распространение коронавирусной инфекции происходит при очном взаимо-

действии с зараженными людьми или предметами, которыми они пользовались 

(вирус сохраняет свою жизнеспособность на предметах до трех суток). Инфек-

ция проникает в организм человека через слизистую (глаза, нос и рот), поэтому 

нужно обеспечить безопасность здоровых участников следственного действия 

средствами индивидуальной защиты (перчатки, респиратор или маска, очки, 

плотно прилегающие к поверхности лица). 

Подводя итог вышеперечисленному следует отметить, что в условиях небла-

гоприятной эпидемиологической обстановки в России, связанной с распростра-

нением коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимо соблюдать реко-

мендации Минздрава и Роспотребнадзора, уделяя особое внимание соблюдению 
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требований уголовно-процессуального законодательства, адаптируя под сложив-

шиеся условия алгоритмы как самого следственного действия, так избранных 

тактических приемов при его проведении.  

Успешное проведение обыска в условиях социальной напряженности и не-

благоприятной эпидемиологической обстановки зависит от соблюдения следую-

щих условий: целесообразное и экономически эффективное уменьшение коли-

чества участвующих лиц в проводимом следственном действии, для сокращения 

риска заражения инфекцией; соблюдение обязанности использования средств 

индивидуальной защиты всеми участниками следственного действия; обосно-

ванность выдвижения требований о проведении экспресс-тестов на COVID-19 

для определения состояния здоровья обязательного участника следственного 

действия; динамичности и оперативности производства обыска у зараженного 

лица, с обязательным уведомлением руководства о контактировании с заражен-

ным лицом при проведении следственного действия; обеспеченность поисковой 

группы современным криминалистическим оборудованием с достаточной емко-

стью памяти и элементами питания для фиксации хода следственного действия. 
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Латентная преступность уже долгие годы является одной из наиболее опас-

ных угроз безопасности государства. Это обусловлено ее теневой природой. Дан-

ные преступления являются скрытыми криминальной ширмой от представите-

лей правоохранительной системы, становясь также сокрытыми и от данных офи-

циальной статистики [1, с. 56–57]. 

 Современные криминологи выделяют две основные причины формирования 

латентной преступности: искусственная и естественная. Однако есть мнение о 

существовании третьей, пограничной, формы [1, с. 56]. 

Искусственная, или скрываемая, латентность формируется под влиянием сле-

дующего ряда факторов: 

Стремление сотрудников правоохранительной системы, в целях улучшения 

статистических показателей раскрываемости преступности, скрыть от регистра-

ции выявленные факты противоправных действий. Это обусловлено сложностью 

раскрытия данных составов преступлений, а также превышением «нормативов 

зарегистрированных заявлений по ряду составов». 

Слабое материально-техническое оснащение, а также низкий уровень про-

фессиональной компетентности сотрудников. Например, касаемо раскрытия и 

расследования преступлений в сфере экономики. 

Заведомо ложная квалификация уголовно наказуемых деяний как непре-

ступных. 

Смешанная латентность представляет собой особое пограничное состояние, 

сочетающее в себе признаки искусственной и естественной латентности. Это та-

кие преступления, оставшиеся без должного внимания правоохранителя ввиду 
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недостатков системы учета преступлений или же неумышленной неверной ква-

лификации «пограничных» противоправных деяний. 

И наконец, естественная, или, как говорят современные криминологи, скры-

тая, преступность, это преступления, которые остались вне поля внимания пра-

воохранительных органов ввиду специфики самого события преступления, кото-

рую, в частности, составляет социальный фактор, заключающийся в социально-

правовой пассивности населения [2, с. 306]. 

В качестве основных факторов, формирующих естественную латентность 

преступности, можно отметить: 

1. Слабый уровень доверия среди населения в «правовую поддержку» и за-

щиту среди правоохранительных структур. 

2. Непосредственная скрытость самого противоправного деяния, поскольку о 

нем известно лишь лицу, совершившему данное посягательство. 

3. Незначительность причиненного жертве ущерба. 

4. Стокгольмский синдром, когда жертва начинает испытывать симпатию к 

лицу, совершившему преступление. 

5. Виктимное поведение со стороны потерпевшего. 

6. Незнание факта противоправности деяния. 

7. Неверная гражданская позиция иных участников противоправного посяга-

тельства, а именно свидетелей и очевидцев, заключающееся в «политике невме-

шательства». 

Предложенное деление не является исключительным, а представленные фак-

торы формирования латентности преступлений исчерпывающими.  

Все же подавляющее большинство латентных преступлений остаются вне 

зоны досягаемости механизма правосудия ввиду влияния естественных факто-

ров. В числе которых наиболее распространенным в настоящее время цифрови-

зации общественной жизни является игнорирование факта события преступле-

ния сторонними лицами, а именно свидетелями и очевидцами. В современной 

криминологической теории данное явление получило название «эффект свиде-

теля», «эффект постороннего», или «синдром Дженовезе».  

«Эффект свидетеля» заключается заведомом и осознанном игнорировании 

свидетелями как самого факта преступного посягательства, так и наступивших 

общественно опасных последствий, неоказании необходимой помощи постра-

давшей стороне. 
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Наиболее известным и громким случаем в истории общества стала трагиче-

ская история Кэтрин Дженовезе, произошедшая в Нью-Йорке в 1964 г., в послед-

ствии данное проявления социальной деформации общества стали называть в па-

мять о погибшей. 

29-летняя Кэтрин Дженовезе жила в одном из наиболее социально благопо-

лучных и безопасных районов Нью-Йорка. Одним весенним вечером, когда она 

возвращалась домой после работы, к ней подбежал неизвестный мужчина и 

напал на нее с ножом, нанеся ей огромное количество ножевых ранений. Раненая 

девушка пыталась звать на помощь и сопротивляться преступнику. Свидетелями 

данного действия было около 10 человек, проживающих на данной улице. Один 

мужчина даже выкрикнул из окна, чтобы нападавший оставил девушку в покое, 

но преступник никак не отреагировал на это, а мужчина, невольно ставший сви-

детелем, более не стал предпринимать никаких действий, направленных на ока-

зание помощи Китти. Потом, получив внутреннее удовлетворение от содеян-

ного, нападавший ушел, оставив девушку истекать кровью и умирать на улице 

Нью-Йорка. Однако вскоре вернулся, чтобы убедиться в результате своих дей-

ствий. Он раздел Дженовезе, изнасиловал, а затем нанес последний удар. Де-

вушка долгое время лежала на улице, никто не пытался оказать ей помощь. Спу-

стя время, один из соседей-очевидцев все же вызвал скорую, однако было уже 

поздно, – девушка скончалась по дороге в больницу. 

Позже, убийцу все же удалось найти и задержать. В ходе расследования об-

стоятельств смерти Кэтрин Дженовезе, сотрудникам правоохранительных орга-

нов стало известно, что задержанный мужчина неоднократно совершал подоб-

ные деяния, и на его счету по меньшей мере еще два убийства, которые так и 

остались бы нераскрытыми, если бы не трагичная история Кэтрин. 

История, произошедшая с Кэтрин Дженовезе не является единичным слу-

чаем. К сожалению, в современном обществе все больше преступлений остаются 

нераскрытыми ввиду влияния «эффекта свидетеля». Наиболее распространены 

инциденты в метрополитене, бездействие соседей, ставших свидетелями «быто-

вого» насилия, а также разбойные нападения. Это обусловлено рядом факторов: 

1. Страх за собственную безопасность. 

2. Нежелание участвовать в уголовном преследовании, вызванное бюрокра-

тизацией механизма правосудия. 

3. Предсказуемая апатия, заключающаяся в безразличном отношении к про-

исходящим противоправным посягательствам, ввиду большого количества сви-

детелей. Надежда, что «кто-то поможет». 
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4. Общая социальная морально-нравственная деформация общества, выра-

женная в эмоциональном выгорании и безразличии к проблемам окружающих. 

Одной из причин подобного поведения можно назвать увеличение количества 

демонстративного насилия в СМИ, сети Интернет, масс-медиа. 

Таким образом, есть острая необходимость вытеснения такого фактора фор-

мирования естественной латентности, как «эффект свидетеля».  

Реализовать это можно посредством проведения «политики цензуры» в отно-

шении информации, содержащей насилие, а также фильтрованием произведений 

кинематографа, содержащих повышенное количество сцен насилия.  

Есть необходимость в совершенствовании механизма функционирования 

программы «защиты свидетеля», чтобы лица, ставшие свидетелями противо-

правных посягательств, не боялись за свою жизнь и жизни своих близких. 

Проведение активной социальной политики государства, направленной на 

выработку у лиц чувства долга и ответственности. донести до социума, что в по-

добной ситуации, где будет требоваться помощь, может оказаться каждый из нас, 

и если помогать друг другу, то предотвращать и пресекать преступные посяга-

тельства, а также их последствия, будет значительно легче. 
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Высокоскоростное развитие современных информационных технологий в 

сфере электронных платежных систем дает возможность гражданам совершать 

всевозможные операции без использования наличных средств платежа. Данные 

возможности имеют и побочный эффект, выражающийся в увеличении рисков 

стать жертвой мошенничеств, с использованием расчетных (пластиковых) карт.  

По данным МВД России, за период с января по декабрь 2019 г. выявлено 

34 383 преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) 

карт, прирост относительно показателей 2018 г. составил 109,3 % [1]. Однако уже 

в 2020 г. данные показатели выросли до фантастических размеров. Количество 

выявленных преступлений составило 190 167, а прирост относительно 2019 г. со-

ответствует 453,1 %, что указывает на проблемы в области профилактики и пре-

дупреждении преступлений, связанных с использованием расчетных карт [2]. 

Одно из распространенных видов таких преступлений – мошенничество, совер-

шаемое с использованием расчетных (банковских) карт.  

Способов незаконного хищения денежных средств с расчетными картами су-

ществует немало, ввиду чего описать их все не представляется возможным. 

Рассмотрим наиболее актуальные (требующие особого внимания) способы 

совершения мошенничеств, с использованием расчетных (пластиковых) карт. К 

таким способам относятся: фарминг, фишинг, вашинг, траппинг. 

Фишинг – самый популярный и узнаваемый вид мошенничества. Тактика пре-

ступников заключается в рассылке мошеннических электронных писем и по-

пытке обманом заставить получателей нажать на ссылку известного интернет-

источника (торговой компании, фирмы, банки и другие организации) или скачать 
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зараженное вложение, чтобы затем украсть их личную информацию, которую 

держатель карты введет на том или ином сайте. 

Фарминг – мошенничества, который заключается в следующем. Владелец 

банковской карты вводит в поисковую строку название сайта, на который хо-

чет перейти. Однако, при помощи вредоносной программы он переходит не на 

официальный сайт, а на поддельный сайт, который является точной копией 

сайта, на который планировал зайти владелиц карты. [3, с. 25]. Опасность та-

кого перехода выражается тем, что «фейковый» сайт настолько идентичен 

официальному, что отличит его, не могут даже специалисты в данной области. 

Пользователь банковской карты не замечает подмену и вводит свои персо-

нальные данные. Более изощренный вид фарминга связан с подменой IP-

адреса веб-сайта на DNS-серверах. 

Вишинг – вид телефонного мошенничества, который совершается путем ис-

пользования мобильной связи. Владелец расчетной карты получает звонок на 

свое мобильное устройство, от «работника банка». В звонке информатор указы-

вает на проблемы, связанные с работоспособностью карты владельца или по-

пытке неизвестного лица воспользоваться конфиденциальными данными вла-

дельца карты. Далее мошенник дает пользователю карты инструкцию и просит 

сообщить личную информацию, в целях предотвратить незаконные действия с 

картой. Доверчивый пользователь сообщается всю требуемую информацию, 

включая sms-код [4].  

Ливанская петля – относительно новый вид мошенничества, который связан 

с изъятием банковской карты из банковского аппарата. В картодержатель банко-

мата помещается устройство, которое блокирует пластиковую карту в момент 

завершения операции и не дает возможности ее свободного извлечения. Соб-

ственник карты, ничего не подозревая, вставляет в банкомат карту, вводит ПИН-

код и совершает все необходимые действия, связанные со снятием или зачисле-

нием денежных средств после чего, завершает операцию. Однако банковская 

карта застревает в картодержателе благодаря устройству, которое ранее было 

установлено. «Заботливый прохожий» делится схожей историей и предлагает 

оказать помощь в извлечении пластиковой карты. Одним из предложений по 

устранению неполадок, которое поступает владельцу карты, это ввести повторно 

ПИН-код, который в будущем потребуется мошеннику для обналичивания и спи-

сания денежных средств, находящихся на карте. Несмотря на попытки вернуть 

карту, данный вопрос так и не удается разрешить без специалиста банковской 

системы. Тогда прохожий советует владельцу карты обратиться в банк, который 

поможет ему решить проблему. После того как владелец карты по рекомендации 
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отправляется в банк, мошенники при помощи ранее установленного устройства 

извлекает пластиковую карту и снимает денежные средства, находящиеся на ней 

[5]. Если «новому владельцу» не удается «подглядеть» ПИН-код карты, он может 

совершить покупки в ближайших магазинах или оплатить бензин на автоза-

правке. Списание не должно превышать 1000 руб., в таком случае для проведе-

ния транзакции на некоторых ридерах ПИН-код не требуется. 

Для недопущения фактов совершения мошенничеств с расчетными картами 

были разработаны профилактические меры. Однако исходя из статистических 

данных о состоянии преступности, приведенных выше, можно сделать вывод, 

что профилактика является малоэффективной.  

Низкий уровень результативности профилактических мер и увеличение числа 

мошенничеств, совершаемых с использованием пластиковых (расчетных) карт 

обусловлено рядом факторов. 

Прежде всего к таким факторам следует отнести следующие: 

– безграмотность и попустительское отношение держателей карт при их ис-

пользовании, которые не считают нужным прислушаться к рекомендациям бан-

ков по обеспечению элементарных условий безопасности; 

– слабая организация работы финансовых институтов в части обмена опытом 

и информацией в целях осуществления превентивных мероприятий на рынке 

пластиковых карт; 

– слабое использование информационных ресурсов в превентивных целях. 

Выделим ряд мер профилактического характера, направленных на снижение 

и недопущение увеличения количества мошенничеств, совершаемых с расчет-

ными картами, учитывающих и воздействующих на факторы, снижающие ре-

зультативность профилактических мер. 

В число профилактических мер следует отнести размещение информации в 

приложении онлайн-банков о действиях мошенников на банковских сайтах и в со-

циальных сетях.  

Снижению количества совершенных мошенничеств, с использованием расчет-

ных карт поспособствует правильно организованная автоматическая рассылка 

смс-оповещений о рисках, с которыми может столкнуться клиент при невнима-

тельных и необдуманных действиях, связанных с передачей своих персональных 

данных третьим лицам или размещении их в открытых источниках информации. 

В профилактических мероприятиях нуждается и банковская сфера. Работода-

телю должен серьезно и ответственно подходить к подбору сотрудников, прини-

маемых на работу. В число ежемесячных мероприятий должны входить совеща-

ния, собрания, профилактические беседы с сотрудниками банковской системы, 
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направленные на выработку мер по недопущение распространения и сохранности 

персональных данных клиентов.  

Особое внимание следует уделять системе взаимодействия государственных 

органов и средств массовой информации. На федеральных каналах, в печатных из-

даниях, в интернет-источниках чаще должны фигурировать вопросы, связанные с 

профилактикой и предупреждением преступлений, совершаемые с использова-

нием расчетных карт, даваться рекомендации от государственных структур в чью 

компетенцию входят данные полномочия. 

Известно, что в октябре 2021 г. планируется вступление в силу поправок в 

положение 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной 

организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансированию терроризма». Данные поправки 

направлены на изменение отношений между кредитными организациями и их 

клиентами. Так, если система банка заметит регулярные зачисления на счет от 

третьих лиц с их последующем обналичиванием, такие действия признаются 

операциями сомнительного характера на его счетах регулярные зачисления 

средств от третьих лиц и их последующее обналичиванием [5]. Чтобы не вызвать 

подозрений, пользователям карт придется указывать основание перевода или 

производить транзакцию на однофамильца. Данные поправки усложнят жизнь 

карточным мошенникам, поскольку для обналичивания похищенных денежных 

средств им придется принять немало усилий. Однако положения поправок еще 

нуждаются в доработке и далеки от идеала. 

Изложенное позволяет сделать следующий вывод. В настоящий момент во-

прос, связанный с профилактикой и предупреждением мошенничеств, соверша-

емых с использованием расчетных (пластиковых) карт, стоит весьма остро. 

Наравне с развитием и усилением мер профилактики преступлений как на госу-

дарственном, так и на международном уровне происходят совершенствование и 

разработка новых способов совершения мошенничеств в информационной 

сфере, а реализация предложенных мер и тесное взаимодействие банковских и 

правоохранительными органами позволят уменьшить число хищений, совершен-

ных с использованием платежных карт. 
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Неблагоприятные социальные процессы, протекающие в среде несовер-

шеннолетних, являются достаточно острой проблемой в России. С развитием 

современного общества происходят изменения в структуре преступности 

несовершеннолетних. По данным исследований преступности населения , в 

стране наблюдается стабильное сокращение с 2010 г. При анализе показателей 

за период с 2019 г. по декабрь 2020 г. зарегистрировано 2 044 000 преступле-

ний, из них 38 тыс. совершено несовершеннолетними (примерно 2 %). В срав-

нении с прошлыми годами данный показатель значительно уменьшился.  Од-

нако помимо изучения общей картины статистических данных необходимо об-

ратить внимание на отдельные элементы: возрастную структуру населения, 

вид преступлений, смягчающие и отягчающие обстоятельства, категорию пре-

ступлений, рецидив и т. д. 

В последнее время в структуре преступности несовершеннолетних отмеча-

ется распространение совершенно новых опасных и сложных преступлений. Ав-

торы отмечают, что, несмотря на положительную динамику показателей пре-

ступности несовершеннолетних, данные не всегда полно отражают реальную 

картину, тем самым призывают обратить внимание на квалифицированные по-

казатели. Данные уголовной статистики подчеркнули активизацию криминаль-

ной деятельности несовершеннолетних лиц женского пола, что само по себе го-

ворит о существенных негативных изменениях. 

Примерно 20 % общего количества зарегистрированных противоправных де-

яний с участием несовершеннолетних совершены девушками-подростками. Ав-

торы обращают внимание, что разделение преступности несовершеннолетних по 

половому признаку является немаловажным критерием для изучения преступно-

сти в целом и разработке политики по противодействию данному негативному 

социальному явлению. Глобальной проблемой остаются детерминанты преступ-
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ности несовершеннолетних лиц женского пола. Главным фактором остается про-

цесс социализации. Отдельное влияние на такие изменения оказывают многочис-

ленные негативные факторы, протекающие в стране. 

Хотя преступность несовершеннолетних – объект криминологического ис-

следования достаточно продолжительный период, выделение в структуре пре-

ступности несовершеннолетних – женской ювенальной преступности и изучение 

ее в качестве самостоятельного объекта произошло относительно недавно. 

Кроме того, несмотря на значительные усилия органов государственной власти 

в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних, все-таки отсутствует пол-

ноценная система противодействия. Это означает, что существующая система 

профилактики решает лишь некоторые проблемы, тогда как основной задачей 

является минимизация причин и условий, детерминирующих преступность. 

Женская ювенальная преступность представляет собой составную часть об-

щей преступности несовершеннолетних, а также некоторые критерии выделя-

ются среди женской преступности. Это явление, которое выражается в совокуп-

ности преступлений, совершаемых лицами женского пола в 14–17 лет.  

На женскую преступность несовершеннолетних влияет ряд факторов: инди-

видуальных, социальных, экономических и политических. Наряду со множе-

ством факторов необходимо выделять мотивацию преступного поведения, кото-

рая выражается в потребностях, целях, мотивах. Мотивация выступает в роли 

движущего механизма. Она носит не только индивидуальный, но и групповой 

характер. Мотивы несовершеннолетних женского пола могут быть связаны с раз-

ными уровнями потребностей: физиологическими потребностями, потребно-

стями в физической или психологической безопасности, с необходимостью кон-

тактов и родственных связей, потребностями во внимании и уважении, а также 

потребностями самореализации. Каждый из этих уровней может обладать осо-

бенной значимостью для индивида, поэтому в условиях необходимости эти по-

требности могут достигаться преступным путем.  

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, в си-

стеме противодействия преступности несовершеннолетних не принимается 

разграничение мер по гендерному признаку. Это означает, что на данном этапе 

отсутствуют конкретные меры, применяемые к категории несовершеннолет-

них женского пола.  

По замыслу, предупредительная деятельность должна благоприятно сказы-

ваться на поведении несовершеннолетнего, а также оказывать всестороннее воз-

действие на ряд факторов, создающих причины и условия для преступного пове-

дения. Однако на данном этапе вопрос определения источников преступности 

несовершеннолетних остается открытым, и деятельность правоохранительных 



152 

органов направлена на обнаружение, изучение и нейтрализацию всевозможных 

негативных явлений, детерминирующих преступность несовершеннолетних. 

Для определения направления профилактики женского преступного поведе-

ния надо определить, исследовать, минимизировать элементы формирования 

данного негативного социального явления. Данный вид преступности имеет из-

менчивый и непредсказуемый характер. 

На первых этапах определения политики борьбы с данным видом преступно-

сти необходимо провести более глубокую психолого-педагогическую диагно-

стику личности несовершеннолетнего преступника женского пола. В данном 

случае важное значение имеет индивидуальных подход, который позволит рас-

ширить спектр особенностей личности девочки-подростка. 

Необходимо классифицировать и систематизировать полученные данные, 

которые в дальнейшем должны быть подробно изучены и проанализированы ; 

изучить отношение подростка к совершенному противоправному деянию, 

условия совершения, факторы, которые повлияли на несовершеннолетнюю ; 

определить источник отклонения в поведении, которым могут быть проблемы 

в семье, антиобщественное поведение сверстников, друзей, конфликты в  

школе или с ближайшим окружением, неустойчивое материальное благососто-

яние родителей, тяжкое заболевание одного из членов семьи, применение 

насилие в отношении несовершеннолетней, или же она была вовлечена в дан-

ную преступную деятельность. 

Диагностика несовершеннолетней вызывает определенные трудности, свя-

занные прежде всего с особенностями развития данной категории несовершен-

нолетних. Важно установить определенные эмоциональные психологические 

контакты с несовершеннолетней, только тогда будет получен положительный ре-

зультат. Далее необходимо установить ряд процедур, направленных на реабили-

тацию положения девочки-подростка. Это могут быть различные социально по-

лезные занятия, направленные на развитие позитивной инициативы, связанные с 

интересами несовершеннолетней, спортом, искусством, наукой, техникой и т. д. 

Определенные меры должны быть направлены на изменение обстановки в семье 

и ближнем кругу девочки. 

Вначале это могут быть беседы, привлечение к совместным видам деятельно-

сти, работа с педагогами и психологами. В дальнейшем – более серьезные меры, 

направленные на искоренение причин и условий, обуславливающих отклонения 

в поведении. Нужно своевременно выявлять лиц, вовлекающих девочек-под-

ростков в антиобщественную деятельность, а также групповую преступность 

несовершеннолетних. Групповая преступность подлежит отдельной индивиду-

альной диагностике, с целью выявления условий, способствующих ее расформи-

рованию, трансформации и реабилитации. Однако меры должны быть построены 



153 

на недопустимости разрушения психико-физиологической структуры несовер-

шеннолетнего, чтобы избежать негативных последствий. Стоит минимизировать 

и сократить процедуру применения наказаний и направить необходимые усилия 

на реабилитацию и устранение негативных последствий, выявление и нейтрали-

зацию источников. Индивидуальная программа диагностики преступности несо-

вершеннолетних женского пола должна быть одной из составляющих частей об-

щей политики, направленной на противодействие преступности несовершенно-

летних. На основе индивидуального подхода необходимо разработать методику 

выведения несовершеннолетнего из кризисной ситуации. Именно такой подход, 

как выделение женской ювенальной преступности в качестве самостоятельного 

объекта, позволяет расширить сферу для поиска причин, условий и факторов об-

щей преступности несовершеннолетних. 

Ряд государственных программ, направленных на противодействие преступ-

ности, не могут быть реализованы на данном этапе. Однако принимаются все 

необходимые меры по разработке системы борьбы с данным социально негатив-

ным явлением. Применяемые меры должны распространяться и реформиро-

ваться, как прогрессирует несовершеннолетняя преступность. Прежде всего 

нужно иметь четкое представление о масштабах и особенностях современной 

преступности. Только с учетом всех критерий можно говорить о принятии мер 

по снижению показателей преступности и недопущению влияния данного нега-

тивного социального явления на формирование преступного поведения в целом. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ДЕЙСТВИЙ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ 

МОСУ МВД ИМЕНИ В.Я. КИКОТЯ НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ 

Практический опыт демонстрирует, что результат каждой процедуры со-

гласно подавлению беззаконных действий, находится в зависимости с морально-

волевыми качествами, физической подготовленностью личного состава, мастер-

ства в безупречности обладать табельным оружием, и также решительно приме-

нять его в непростой, стремительно меняющейся эмоциональной ситуации. 

Кроме того, установлено, что при неправильном применении оружия в период 

пресечения преступлений и противоправных действий могут пострадать не 

только сотрудники полиции, но и мирные жители, случайно оказавшиеся в зоне 

проведения операции. 

Огневая подготовка – одна из основных частей подготовки сотрудников 

полиции.  

В системе высококлассного преподавания дисциплина огневая подготовка 

считается неотъемлемым компонентом подготовки курсантов абсолютно на всех 

уровнях образования. Она ориентирована на развитие таких навыков, как: быть 

всегда в готовности к подавлению преступлений, обеспечению правопорядка с 

использованием стрелкового оружия в сложных, боевых условиях с целью неза-

медлительного исполнения должностных задач. На разных уровнях обучения за-

кономерно сопряженных между собой, решаются их конкретные задачи, что в 

конечном итоге позволяет формировать, поддерживать и совершенствовать ог-

невую подготовку личного состава подразделений на протяжении всего жизнен-

ного цикла ОВД. В период прохождения специальной начальной подготовки в 

                                                           
1 © Конюхова А. А., 2021. 
2 © Болдарев В. А. 2021. 
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учебных центрах, получающих среднее и высшее профессиональное образова-

ние в образовательных учреждениях МВД России, закладывается фундамент ог-

невой подготовки, которая в дальнейшем поддерживается и совершенствуется 

на следующих уровнях: повышение квалификации, переподготовка, в процессе 

служебной и самостоятельной подготовки.  

Согласно суждению многих ученых, стрельба из огнестрельного оружия со-

пряжена не столько с физическими, сколько с психическими процессами и эмо-

циональными состояниями, а их формирование благоприятно влияет на абсо-

лютно все нюансы подготовки сотрудников, способствуя эффективности выпол-

нения ими служебных обязанностей. 

С практической точки зрения эмоциональное состояние слушателей, прохо-

дящих обучение по огневой подготовке можно диверсифицировать на несколько, 

казалось бы, взаимоисключающих типов. У одних эмоциональный фон обладает 

бодростью, жизнерадостностью и активностью, в то время как у других он выра-

жается безразличием, усталостью, сожалением и неудовлетворённостью. Обуча-

емый может быть решительным и уверенным, боязливым и тревожным, а иногда 

и апатичным. Эти эмоции могут сменяться у слушателя достаточно быстро, за 

короткий промежуток времени выполнения упражнения на огневом рубеже. 

Эмоции могут стать главенствующими у некоторой категории слушателей в за-

висимости от их личностных качеств, способности выполнять задачи в стрессо-

вых ситуациях, в том числе в ходе осуществления различных упражнений в тире. 

Категорически нельзя недооценивать значение эмоций при стрельбе. Именно 

они выступают главной составляющей мотивов волевых действий, под влиянием 

которых слушатель выполняет поставленные задачи. Эмоции зависят от харак-

тера и темперамента слушателя и проявляются под воздействием внешних фак-

торов по причине внутренних процессов. 

Позитивные эмоции способствуют достижению высоких результатов, мо-

билизуют на борьбу, способствуют познавательному процессу. В то же время 

ухудшение внимания и координации, дезорганизация мышечных функций – 

следствие стресса, сопровождающегося отрицательными эмоциями. Ожида-

ние выстрела, окончание работы до её завершения, боязнь выстрела высту-

пают главными ошибками, совершаемыми обучаемыми при негативном эмо-

циональном фоне. 

Для выполнения правильного выстрела нужно тренироваться практически и 

психологически, проводить самостоятельный психологический анализ действий 

на огневом рубеже. Однако не все курсанты и слушатели понимают смысл дан-

ного понятия. 
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Психологический анализ действий сотрудника органов внутренних дел на ог-

невом рубеже – это процесс, направленный на точное осмысление действий, пра-

вильное оценивание собственных результатов, а также создание оптимального 

психологического состояния и формирование постоянной внутренней готовно-

сти, которая способствует реализации наиболее совершенной техники стрельбы. 

В процессе психологического анализа действий сотрудника органов внутрен-

них дел на огневом рубеже должны закрепиться следующие качества: 

– умение влиять на себя, брать себя в руки и отключаться от разных посто-

ронних факторов, мешающих воспроизводству меткого выстрела; 

– способность концентрировать свое внимание, сосредоточиваясь на главном 

в стрельбе - устойчивом поражении цели; 

– уверенность в собственных силах, отвага и решительность, находчивость и 

инициативность; 

– устойчивость центральной нервной системы к влиянию плохих факторов; 

– способность использования аутогенной и идеомоторной тренировки. 

Подробнее об аутогенной и идеомоторной тренировках: 

Идеомоторная тренировка представляет собой мысленное воспроизведение 

ранее изученных приемов и действий. Она нацелена на закрепление двигатель-

ных знаний и поддержание у стрелка состояния постоянной готовности к дости-

жению правильного выполнения упражнения. Использование в ходе обучения 

идеомоторной тренировки помогает стрелкам выработать способность ясного 

представления в собственном сознании отдельных элементов техники стрельбы, 

анализировать возникающие при этом мышечно-двигательные, зрительные и 

другие ощущения, выработать внимание и быстроту реакции. 

Идеомоторная настройка содействует приведению в готовность психофизи-

ческого аппарата стрелка (особых ощущений, восприятии и нужного мышечного 

тонуса) и создает оптимальное состояние нервных структур, которые ответ-

ственны за реализацию целенаправленных двигательных знаний. Идеомоторная 

тренировка конкретизирует внимание стрелка на правильности осуществления 

приемов стрельбы и в определенный степени отвлекает от результативного мо-

мента стрельбы. 

Хотя идеомоторная тренировка и не заменяет действительного осуществле-

ния движений при стрельбе, ее использование в процессе обучения представляет 

определенные достоинства. Дело в том, что мысленное выполнение приемов 

стрельбы означает представление об их совершенном выполнении, если, ко-

нечно, эти приемы усвоены верно и свободны от технических несовершенств, 

еще не преодоленных стрелком. 
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Идеомоторная тренировка не только отвлекает от тревожных мыслей о воз-

можности предстоящей неудачи, страха выстрела, но и представляет собой от-

личный тактический настрой. Кроме того, идеомоторная тренировка является хо-

рошей базой для незамедлительного изучения еще более сильного психопрофи-

лактического средства – аутогенной тренировки. 

Аутогенная тренировка – множественное повторение особых словесных 

упражнений, которые направлены на овладение методикой самовнушения с це-

лью предупреждения излишнего нервно-психологического напряжения и под-

держания отличной спортивной формы. 

Главный принцип аутогенной тренировки – научить фиксировать внимание 

на определенных субъективных (основным образом физических) ощущениях в 

точном соответствии с своими мысленными словесными формулами. Когда на 

фоне аутогенного расслабления используется идеомоторная надстройка, ее дей-

ственность повышается. В коре головного мозга усиливаются факторы заторма-

живания, и ее клетки становятся чувствительными к влиянию внешних и внут-

ренних мотивов. Поэтому предварительное осмысливание процесса осуществле-

ния выстрела помогает стрелку подготовить свою нервную систему к предстоя-

щему достижению хорошего результата удобным для него способом. 

Значимым аспектом в результативности стрельбы для курсантов и слушате-

лей представляет собой оптимальный настрой перед выходом на огневой рубеж, 

который зависит от преподавателя. Перед проведением занятий преподаватель 

обязан доступно объяснить и дать установку обучаемым, на что нужно обратить 

внимание, на каких моментах сконцентрироваться в ходе осуществления какого-

либо упражнения или процесса, т. е. подготовить стрелка с помощью влияния на 

его психическое состояние, формирование словесным внушением состояние эн-

тузиазма, уверенности в собственных силах, решительности в достижение кото-

рых поставлены цели и задачи. 

В ходе занятия преподаватель обязан регулярно подбадривать и воодушев-

лять стрелка на проявление повышенных волевых стараний, помогая преодолеть 

страхи и вызовы, которые стоят перед курсантом. Известно, что эмоциональные 

возбуждения глубоко и прочно закрепляют в памяти человека пережитые собы-

тия. У любого стрелка были моменты, когда, он демонстрировал прекрасный ре-

зультат. Чтобы он мог владеть способностью вызывать такое состояние в ответ-

ственный момент стрельбы, он должен регулярно заниматься аутогенной трени-

ровкой, самовнушением. 
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Самовнушение – один из способов влияния, когда стрелок убеждает себя мо-

тивированными доказательствами, стремясь настроиться на необходимые дей-

ствия. К примеру, при сильном волнении усмирить себя, убеждая: «Я себя при-

веду в норму – тогда будет итог». Если стрельба идёт нормально, стрелку сложно 

полноценно закончить упражнение, в связи с ожиданием хорошего или даже от-

личного результата, тогда он внушает себе, что ему нужно произвести не один-

два заключительных выстрела, а убеждает себя, что результат ещё не так уж и 

близок. Эти, возможно, наивные на первый взгляд приёмы помогали стрелкам 

сохранять своё рабочее состояние до завершения упражнения. Очень важно вла-

дение стрелком волевым влиянием. Базируясь на самовнушении, такое воздей-

ствие применяется в ходе стрельбы, в соответствии со складывающейся обста-

новкой. Одной из данных форм представляет собой «самоприказ» – побуждение 

к достижению требуемых действий и высоких показателей в стрельбе без разду-

мья о предпосылках, которые побуждают к их выполнению. «Самоприказ» пред-

ставляет собой крайней мерой влияния на психику и должен использоваться в 

условиях сильного изнеможения, когда стрелок стимулирует себя к полноцен-

ному окончанию стрельбы, либо обязан использоваться лицами с определенным 

складом психики. 

Как говорил теоретик и практик в стрельбе Л. М. Вайнштейна, доверять 

своим способностям и способностям, возникающим на подсознательном уровне, 

возможно только при росте результативности и достижений, связанных с разви-

тием устойчивых навыков стрельбы и в конечном итоге достигнув автоматизма 

всех действий с оружием. В данном случае лучший тренажер – само оружие. В 

процессе подготовки у сотрудника растет уверенность, что отражается на пока-

зателях стрельбы. Если у сотрудника отсутствует уверенность в себе и своем 

оружии, то от него нельзя ожидать высоких результатов и точности в экстремаль-

ной ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ 

БОЕПРИПАСОВ НА ЖИВУЧЕСТЬ ОРУЖИЯ НА ПРИМЕРЕ 
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В процессе стрельбы из любого вида оружия возможно возникновение опре-

делённого рода задержек, причём каждому конкретному виду оружия соответ-

ствуют присущие ему конкретные виды задержек. Возникновение задержек мо-

жет быть вызвано рядом причин: неправильная эксплуатация, плохой уход за 

оружием, использование некачественных боеприпасов.  

При этом не исключены случаи, когда задержки при стрельбе возникают и по 

другим основаниям. 

Выбор боеприпасов играет не последнюю роль в самом процессе производ-

ства выстрела. Использование одного вида боеприпасов оказывает исключитель-

ное влияние на выстрел, в зависимости от своего структурного состава, и отли-

чается от влияния, оказываемого на это же оружие другим видом боеприпасов. 

В соответствии с вышесказанным возникает проблемный вопрос: как боепри-

пасы влияют на живучесть оружия? 

В настоящее время можно заметить тенденцию модификации, улучшения 

свойств и возможностей оружия, одной из обязательных черт которого всегда 

была надёжность его действия в любых условиях. В соответствии с этим изуче-

ние представленной проблемы имеет особую значимость. 

Любой вид оружия обладает своим неотъемлемым набором свойств, которые 

в совокупности определяют надежность его действия. Живучесть оружия – одна 

из его необходимых характеристик. 

                                                           
1 © Мороз А. В., 2021. 
2 © Кудяков Т. Т., 2021. 
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Под живучестью оружия понимается способность технического устройства и 

его деталей выполнять свои основные функции, cохранять длительное время 

нормальные боевые свойства, способность к действию в различных условиях 

эксплуатации, несмотря на полученные повреждения. 

Большое влияние на живучесть оружия оказывают:  

– условия хранения оружия; 

– четкое соблюдение правил эксплуатации; 

– своевременность чистки и смазки оружия. 

Одним из видов оружия, используемых сотрудниками МВД России, является 

ПП «Витязь – СН». В зависимости от исполнения пистолет – пулемет основан на 

базе АКС-74У (ПП «Витязь») или на базе АК-105 (ПП «Витязь-СН»). Он был 

создан под требования отряда специального назначения внутренних войск МВД 

России «Витязь», откуда получил свое название. 

Предназначением пистолета-пулемета является поражение живой силы, даже 

защищённой бронежилетами, и небронированной техники (легковых, грузовых 

автомобилей и т. д.). Из этого следует, что ПП рассчитан под патроны ПРС, 7Н21 

или 7Н31, под которые он и разрабатывался. 

Несмотря на то что ПП «Витязь-СН» похож с автоматом по единообразию 

деталей, он имеет значительные отличительные от него признаки. Главной 

особенностью является то, что автоматика пистолета-пулемета работает на ис-

пользовании энергии отдачи со свободным затвором. Сущность его заключа-

ется в том, что он не сцеплен с неподвижным стволом, а силой трения стенок 

гильзы о патронник и большой массой самого затвора замедляется его отход 

назад при выстреле.  

Стрельбу из пистолета-пулемета можно вести коммерческими и военными 

патронами 9×19 иностранного производства и отечественными патронами 7Н21 

с бронебойной пулей. 

При стрельбе из ПП «Витязь-СН» были использованы патроны 9×19 ПФО, а 

также патроны 7Н21. С патронами 7Н21 на пистолете-пулемете не происходило 

даже осечек. 

С применением патронов 9×19 ПФО все наоборот. 

При стрельбе в режиме одиночного огня один из выстрелов после нажатия на 

спусковой крючок произошел при неполном закрытии канала ствола затвором. 

Перед глазами распласталась дымка пороховых газов, на руках и лице следы 

сгоревшего пороха. Детонация ушла в магазин, где подкоптило следующие па-

троны. Сам магазин треснул, а его губки были повреждены. Также затвор соско-
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чил с направляющих, а ось переводчика огня выпала из направляющей, что го-

ворит о том, что энергии порохового заряда хватило для того чтобы «раздуть» 

ствольную коробку. После такого выстрела оружие заклинило, и потребовалось 

усилие, чтобы отделить затвор и вернуть на место переводчик огня. 

На гильзе, обнаруженной после выстрела, был замечен значительный де-

фект, – она приобрела поперечный разрыв. 

В процессе изготовления оружия конструкторами учитывается возможность 

возникновения поперечных разрывов гильзы при стрельбе. С целью предотвра-

щения подобных задержек принимаются специальные меры. 

Конструкторы учитывают массу пули, затвора, усилие пружины возвратного 

механизма, площадь поверхности гильзы и другие параметры так, чтобы затвор 

успел отойти только на несколько миллиметров за то время, пока по каналу 

ствола до дульного среза проходит пуля. При этом из патронника гильза выходит 

лишь утолщенной частью, где находится капсюль. Это предостерегает ее от раз-

рыва. Именно поэтому поперечный разрыв гильзы – очень редкая задержка.  

Возникновение задержек может быть непосредственно связано со специфи-

кой взаимодействия патронов с конструктивными особенностями оружия. В про-

цессе проведения исследования, заключающегося в поиске причины возникшей 

задержки, стало понятно, что именно это и обусловило ее появление.  

Особое внимание следует уделить тому, что выстрел, произведенный из пи-

столета-пулемета, связан с не досыланием патрона в патронник. Отличие ПП 

«Витязь-СН» от автомата в том, что автоматика пистолета-пулемета основана на 

использовании энергии отдачи со свободным затвором. 

На автомате идут закрывание и запирание ствола за счет поворота затвора 

по направляющим в затворной раме, что осуществляется под действием воз-

вратного механизма. Таким образом, пока затвор не провернется и канал 

ствола не будет заперт, затворная рама не займет крайнее переднее положение, 

а, следовательно, рычаг автоспуска не придет в действие и курок не будет вы-

свобожден. Следовательно, выстрел не произойдет при незакрытом затворе. 

Отпирание ствола на автомате происходит за счет давления пороховых газов 

на газовый поршень.  

В пистолете-пулемете нет затворной рамы с поворотным затвором. Затвор 

конструктивно похож на затворную раму и не имеет поворотного механизма. Со-

ответственно происходит только закрывание канала ствола под действием воз-

вратного механизма. Так как ПП «Витязь СН» унаследовал ударно-спусковой 

механизм автомата Калашникова, то, следовательно, высвобождение курка 

также происходит за счет приведения в действие рычага автоспуска. Открывание 
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канала ствола происходит за счет давления пороховых газов на гильзу. Затвор 

получает импульс от гильзы. Принцип работы идентичен тому, что используется, 

к примеру, в пистолете Макарова. В ПП открывание обеспечивается за счет дав-

ления гильзы после выстрела на свободно двигающийся затвор. 

Изучив детально действие автоматики при выявлении причины возникшей 

задержки, а именно производство выстрела при не полном досылании патрона в 

патронник, приходим к выводу, что в конструкции пистолета-пулемета имеется 

один существенный недостаток, влияющий на живучесть оружия, а именно, что 

высвобождение курка происходит раньше, чем затвор полностью досылает па-

трон в патронник и соответственно при нажатии на спусковой крючок, курок 

нанесет удар по ударнику до того момента как затвор полностью дошлет патрон 

в патронник и закроет канал ствола. При использовании штатного патрона и 

при стрельбе в идеальных условиях, при отсутствии пыли, грязи – этого бывает 

достаточно, чтобы затвор успел закрыть канал ствола, полностью дослав патрон 

в патронник. 

Обратимся к гражданскому аналогу ПП «Витязь-СН», с аналогичной затвор-

ной группой. При использовании на самозарядном карабине «Сайга-9» барнауль-

ского патрона 9×19 не возникает никаких проблем с досыланием и извлечением 

патрона. При этом довольно часто стрелки сталкиваются с проблемой извлече-

ния патрона 9×19 ПФО из патронника. При извлечении патрон «распуливается»: 

гильза вылетает из карабина, внутри ствольной коробки остается большое коли-

чество пороха, а пуля застревает в патроннике. 

Как было сказано выше, затворная группа пистолета-пулемета и карабина 

сходная, отличие заключается в ударно-спусковом механизме. В гражданских 

образцах оружия конструктивно невозможно стрелять очередями, так как дан-

ный вид ведения огня запрещен законом «Об оружии» [1]. Исходя из этого 

ударно-спусковой механизм карабина имеет отличия от ударно-спускового ме-

ханизма пистолета-пулемета, позволяющие затвору полностью запирать канал 

ствола с патроном ПФО. При этом с данным патроном возникает проблема из-

влечения на гражданском аналоге пистолета-пулемета. 

Гражданскими стрелками было найдено решение этой проблемы. Если при 

использовании патрона 9×19 ПФО предварительно снять с гильзы красный ца-

понлак, то извлечение происходит без затруднений. 

Исходя из вышеописанного выявлены несколько проблем. Первая и глав-

ная – это конструктивная недоработка оружия, а именно затворной группы и 

ударно-спускового механизма, и вторая – невозможность надежного использо-

вания боеприпасов, отличных от рекомендованных. Если указанные проблемы 
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не критичны для гражданского стрелка, по причине того, что с гражданскими 

патронами проблемы не возникают; то для стрелков спецподразделений в слу-

чае боевого применения, связанные с использования оружия в экстремальных 

условиях (пыль, грязь), данные задержки могут оказаться катастрофическими. 

С учетом опыта гражданских стрелков проблема заключается в особенностях 

нанесения цапонлака на боеприпас и использовании полимерного покрытия на 

гильзе. Именно они увеличивают трение гильзы при входе в патронник, а при 

длительном использовании оружия добавляется пороховой нагар, также не луч-

шим образом сказывающемся на досылании патрона в патронник. (При исполь-

зовании штатного патрона 7Н21, конструктивно отличающегося формой пули и 

поверхностным покрытием гильзы, подобные задержки не возникали.) А теперь 

представим, что в условиях боевого применения данного оружия попадает пыль 

в ствольную коробку, на трущиеся детали и на патроны. Это приведет к более 

частым задержкам данного рода, а именно производства выстрела с недослан-

ным до конца патроном и не запертым затвором. Устранение подобного рода за-

держек, исходя из последствий, описанных выше, требуют разборки пистолета-

пулемета с усилием, что практически невозможно в условиях боевого примене-

ния оружия. Данные задержки сильно снижают живучесть оружия. 

Исходя из описанной выше проблемы, становится ясно, что необходима 

конструктивная доработка ПП «Витязь-СН», поэтому необходима доработка 

затвора. 

Там, где находится выработка, нужно немного сточить затвор, чтобы при дви-

жении затвора вперед рычаг автоспуска позже высвобождал курок, и выстрел 

происходил при полном закрывании канала ствола. Если в патронник по каким-

либо причинам патрон не будет дослан до конца и затвор не примет крайнее пе-

реднее положение, т. е. канал ствола не будет полностью закрыт – выстрел не 

произойдет. В таком случае время на устранение задержки сводится к минимуму, 

либо путем продвижения затвора рукой в переднее положение, либо путем из-

влечения застрявшего патрона, а вред, наносимый оружию, минимальный. Пред-

ложенный способ конструктивной доработки теоретически повысит живучесть 

оружия, а также его «всеядность», но, как и при внесении любых изменений в 

конструкцию, данная доработка требует всесторонних испытаний. 

Ввиду этого конструктивные недоработки и использование патрона 9×19 

ПФО при стрельбе из ПП «Витязь-СН» приводят к возникновению опреде-

ленного рода задержек, приводящих к поломке и выведению из строя оружия, 

а в случае боевого применения приводящих к возможным потерям среди лич-

ного состава. 
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В результате проведенных исследований можно дать ряд рекомендаций, ко-

торые помогут избежать и устранить подобную задержку на ПП «Витязь-СН». 

Первая и самая главная рекомендация, это внесение изменений в конструк-

цию затвора, для того чтобы при производстве выстрела затвор гарантированно 

успевал дослать патрон в патронник и закрыть канал ствола. 

Каждый вид патрона предназначен под определенное оружие. Чтобы вести 

наиболее эффективный огонь и не отвлекаться на возникновение задержек при 

стрельбе, необходимо использовать патроны, под которые было разработано 

данное оружие, поскольку их состав напрямую связан с особенностями устрой-

ства частей и механизмов используемого вида оружия. 

Чтобы оружие было надежно, выполняло все свои основные функции в самых 

экстремальных ситуациях, не тормозило темп стрельбы, необходимо понимание 

основополагающих факторов, влияющих в первую очередь на протекание этих 

процессов.  

Так, например, при выборе боеприпасов должны учитываться их особенно-

сти взаимодействия с определенным видом оружия, его механизмами и ча-

стями, поскольку от этого в значительной степени может зависеть возникно-

вение задержки.  

Появление задержек при стрельбе нежелательно и мешает при осуществле-

нии главной функции любого оружия – выстрела. Вследствие этого стоит обра-

щать особое внимание на подбираемые к оружию боеприпасы, чтобы они не ска-

зались отрицательно на его живучести. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

УСЛОВИЙ И СИТУАЦИЙ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что курсанты образова-

тельных организаций МВД России должны совершенствовать навык владения 

оружием для выполнения различных оперативно-служебных задач. С каждым 

годом огневая подготовка сотрудников полиции приобретает большее значе-

ние не только в связи с ростом преступности, политической и экономической 

обстановкой в стране, но и в связи с резким усилением использования пре-

ступниками оружия в совершении преступлений. Поэтому качественное обу-

чение и хорошая подготовка курсантов образовательных организаций 

МВД России имеют особое значение в будущей профессиональной деятельно-

сти. Для этого на занятиях по дисциплине «Огневая подготовка» необходимо 

моделировать определенные условия и задавать служебные ситуации, которые 

впоследствии помогут будущему сотруднику быстро среагировать в реальной 

оперативно-служебной ситуации. 

Для более конкретной цели моей статьи следует задать вопрос: в чем заклю-

чается эффективность моделирования условий и ситуаций оперативно-служеб-

ной деятельности на дисциплине «Огневая подготовка»? 

В чем причина неэффективной подготовки? 

По статистике, с каждым годом увеличивается преступность с применением 

огнестрельного оружия против сотрудника полиции. Проанализировав информа-

цию из средств массовой информации, можно сказать, что сотрудники полиции 

по своей неопытности, а также медленной реакции и невнимательности не справ-

ляются с экстремальными условиями. Также известны случаи, когда сотрудники 

погибали от пуль своего же табельного оружия. Исходя из этого можно сделать 

вывод, что огневая подготовка в образовательных организациях МВД России не-

достаточно эффективна. Злоумышленники с каждым годом все чаще нападают 

                                                           
1 © Жукова Д. С., 2021. 



166 

на полицейских, поэтому усиленно необходимо подготавливать курсантов к са-

мым опасным ситуациям, например, с помощью моделирования таких условий 

на практических занятиях. 

В образовательных организациях в основном проводятся только трениро-

вочные стрельбы в тирах: выполнение условий упражнений. Этого может быть 

недостаточно для осуществления и реализации выполнения оперативно-слу-

жебных задач. В образовательных организациях МВД России постоянно про-

водятся занятия сотрудников по улучшению навыков стрельбы. В провероч-

ные задания включены нормативы, теоретические вопросы по материальной 

части, а также стрелковые упражнения. Это необходимые знания и навыки, но 

они имеют слегка удаленное отношение именно к отработке практических 

навыков применения оружия в определенных условиях. Теоретические знания 

только формируют первоначальный навык обращения с оружием, а практиче-

ские – уже развивают этот навык, который необходим для дальнейшего вы-

полнения поставленных задач. 

Необходимо обеспечить моделирование условий и ситуаций оперативно-слу-

жебной деятельности сотрудника полиции, внедрять различные упражнения, ко-

торые повысят качественную подготовку к выполнению реальных ситуаций. 

В образовательных организациях МВД России уделено недостаточно внимания 

данной теме. Такие практические занятия помогут выработать профессиональ-

ные навыки в служебных ситуациях и что необходимо осуществлять на практике 

такие занятия, которые являются наиболее эффективными. 

Например, один из экспериментов:  

Условия первого исследования-эксперимента: на огневом рубеже 20 м осу-

ществляется освобождение от захвата с руками сзади с последующим задержа-

нием, на огневом рубеже 15 м предотвращение нападения противника рычагом 

руки наружу с обезоруживанием и последующим задержанием, на огневом ру-

беже 10 м стрельба по заданной фонариком зоне поражения в момент выполне-

ния упражнения. Цель – поразить прямоугольник белого цвета размером 

21.0×29,7 см, распложенный горизонтально, четырьмя пулями. Всё упражнение 

выполняется в быстром темпе, в условиях громкого звука выстрелов и при низ-

кой освещенности. Время на выполнение упражнения – 20 секунд. 

Количество испытуемых: две смены по 5 курсантов. 

Ниже приведена таблица с полученными результатами стрельбы курсантов: 
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Таблица 

 Стрелок 
Время 

(в секундах) 

Количество 

попаданий 

Диаметр рассе-

ивания (см) 
1

 с
м

ен
а 

Курсант 1 17 0 0 

Курсант 2 19 4 13 

Курсант 3 19 3 13 

Курсант 4 17 0 0 

Курсант 5 15 3 19 

2
 с

м
ен

а 

Курсант 6 23 3 14 

Курсант 7 26 3 28 

Курсант 8 21 3 21 

Курсант 9 24 3 24 

Курсант 10 20 3 11 

По результатам данной стрельбы можно сказать, что большинство курсан-

тов не справились с поставленной задачей. Только 4 из 10 уложились по вре-

мени и поразили цель более чем две пули. По ходу эксперимента один из кур-

сантов во время стрельбы не сориентировался и поразил не тот прямоугольник, 

который был задан. По ощущениям испытуемых, им было сложно сконцентри-

роваться из-за громких звуков выстрелов. Большинство сказали, что после двух 

задержаний тяжело реагировать на импровизационную цель поражения. Таким 

образом, подготовка курсантов к экстремальным условиям оперативно-служеб-

ной деятельности низкая. 

Эти курсанты безупречно справляются с упражнениями стрельб для курсан-

тов и слушателей организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и находящихся в ведении МВД России согласно приказу № 880 «Об утвержде-

нии Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации». То есть навык стрельбы уже выработан, а подготовка к 

осуществлению и решению оперативно-служебных задач недостаточно высока. 

Сотрудник полиции должен не только в совершенстве обладать навыками ог-

невой подготовки, но и уметь применять их в условиях решения оперативно-слу-

жебных задач. Использование в учебном процессе метода моделирования типич-

ных ситуаций служебной деятельности будущих сотрудников направлено на раз-

витие профессионального мастерства, взаимодействия сотрудников и на форми-

рование эмоционально-волевой устойчивости.  

Можно сделать несколько выводов по необходимой и неотъемлемой части 

всего обучения курсанта:  

– выработка у сотрудников полиции персональных навыков и умений; 
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– выработка тактических способов действий при выполнении оперативно-

служебных задач; 

– развитие тактического и быстрого мышления; 

– способность самостоятельно принимать организационно-управленческие 

решения. 

Для достижения всех вышеперечисленных качеств необходимо проводить 

моделирование условий и ситуаций оперативно-служебной деятельности. За 

счет этого обеспечивается формирование профессиональной направленности и 

готовности к оперативному выполнению служебных задач в деятельности со-

трудника полиции, как в обычных, так и в экстремальных условиях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МИКРОТРАСОЛОГИИ В 3D 

В современном мире во всех сферах жизнедеятельности общества повсе-

местно внедряются 3D технологии, в том числе и микротрасология. Существуют 

разные подходы к созданию 3D моделей с использованием микроскопов, осно-

ванных на разных принципах их построения. Есть альтернативный способ по-

строения 3D модели объектов микротрасологии на основе метода фотограммет-

рии с использованием увеличительной линзы и бесплатного ПО «3DF Zephyr 

Free». Рассмотрим результаты сравнения созданных мною 3D моделей объектов 

микротрасологии на цифровом микроскопе Leica DVM6 и увеличительной линзе 

с последующей обработкой в бесплатном ПО «3DF Zephyr Free».  

Конструкцией микроскопа Leica DVM6 предусмотрена встроенная 10 Мп ка-

мера с разрешением 1600×1200 пикселей, что позволяет эффективно работать на 

микроскопе при увеличениях от 12 до 4740 крат. Точность данного микроскопа 

при построении 3D моделей составляет 425 нанометров. Поле зрения микро-

скопа составляет 35 мм. Встроенный коаксиальный осветитель способствует по-

строению наилучшей световой картины в кадре. В комплекте с данным микро-

скопом идёт официальное программное обеспечение для работы с устройством, 

функциональный аспект которого очень широкий, как и набор инструментов для 

работы с изображениями и 3D моделями. При получении 3D модели автомати-

чески строится вертикальная и горизонтальная профилировка следа, что позво-

ляет узнать глубину или высоту в любой точке следа и проследить как она меня-

ется на всей протяженности просканированного участка следа. Технология по-

лучения 3D изображений на микроскопе Leica DVM6 основана на том, что встро-

енная камера выставляет точку начала сканирования. Через эту точку строится 
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начальная фокальная плоскость, после делается фотоснимок, программный ком-

плекс отбирает наиболее четкие пиксели и строит из них фотоизображение на 

данном уровне. 

Увеличительная линза за счет своей простой конструк-

ции позволяет использовать ее на любом современном те-

лефоне. Подобные линзы имеют увеличение от 10 до 20 

крат. Стоимость такой линзы от 200 до 1500 руб.  

Программное обеспечение «3DF Zephyr Free» бесплат-

ное, находится в свободном доступе с официального сайта. 

Основано на методе фотограмметрии (определение формы, 

размеров, положения и иных характеристик объектов по 

их фотоизображениям). Процесс создания одной 3D мо-

дели начинается с фотофиксации нужного объекта.  

После фотоизображения загружаются в программу и 

начинается их автоматическая обработка. Стоит отметить, 

что программа имеет удобный пользовательский интерфейс, что не создает до-

полнительных барьеров в ее освоении. Обработка изображений фотоснимков-ис-

ходников происходит по схеме: 

– анализ общих точек поверхности на фото-исходниках; 

– создание облака точек, исходя из результатов предыдущего этапа; 

– выстраивание цифровых моделей поверхностей; 

– текстурирование моделей поверхностей; 

– создание растровой полутоновой геометрически исправленной модели для 

определения однородности в масштабировании; 

– создание цифровой модели высот. 

После получения 3D модели программой обеспечена 

возможность экспорта в распространенные 3D-фор-

маты, постобработки созданных моделей (возможность 

просмотра облака точек, нетекстурированных цифровых 

моделей, изменений освещения и удаления ненужных 

фрагментов на полученной 3Д модели). Кроме того, про-

грамма, без всяких дополнительных внешних инстру-

ментов, позволяет создавать видео с высоким разреше-

нием и скриншоты полученных моделей с требуемыми параметрами. В бесплат-

ной версии программы можно использовать до 50 фотоснимков-исходников (в 

платной неограниченно, лицензия стоит от 14 до 356 тыс. руб.).  
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Таким образом, были получены 3D-модели следов с разных объектов трасо-

логии.  

 

  

 

  

При работе со статическим следом на деревянном бруске микроскоп Leica 

DVM6 не смог построить 3D-модель со следа, в свою очередь, с помощью уве-

личительной линзы и ПО «3DF Zephyr Free» построить 3D-модель оказалось воз-

можным. При работе с динамическими следами на пластике ввиду свойств сле-

довоспринимающей поверхности объекта, а также ввиду влияния условий фото-

съемки увеличительной линзой и ПО «3DF Zephyr Free» не была построена 3D-

модель, микроскоп Leica DVM6 смог справиться с поставленной задачей. Таким 
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образом, выбор технического средства напрямую зависит от свойств восприни-

мающей поверхности объекта, на котором расположен след.  

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что использование пред-

ложенного метода имеет высокую экономическую целесообразность, расши-

ряет возможности в исследовании некоторых видов следов, а также способ-

ствует использованию в качестве фиксации на месте происшествия следов, 

трудно поддающихся изъятию, путем фотографирования с последующим пред-

ставлением в 3D-модель.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ 
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АДДИТИВНОЙ ПЕЧАТИ 

В последнее время благодаря последним достижениям в области науки и тех-

ники широкую популярность приобретает технология аддитивной печати – со-

вокупности различных технологических методов, основанных на послойном 

наращивании и синтезе объектов. Однако данная технология в последние 8 лет, 

преимущественно в США, используется и для изготовления самодельного огне-

стрельного оружия.  

Данный факт порождает определённые опасения, поскольку с каждым годом 

устройства и сырьё для аддитивной печати становятся доступнее, а современное 

программное обеспечение позволяет человеку, который не владеет или слабо 

владеет навыком 3D-моделирования, изготовить практически любое изделие. Не 

стоит также забывать о том, что на некоторых сайтах выкладываются уже гото-

вые 3D-модели, в том числе и модели огнестрельного оружия. В связи с этим 

есть необходимость в изучении способов изготовления такого оружия и иссле-

довании его признаков, поскольку данное оружие имеет ряд особенностей, отли-

чающих его от других образцов огнестрельного оружия, в том числе и большин-

ства образцов самодельного изготовления. 

Анализ открытых интернет-источников, которые посвящены тематике созда-

ния огнестрельного оружия с помощью технологии аддитивной печати, позво-

ляет сделать вывод, что в большинстве случаев применяется технология модели-

                                                           
1 © Мищук В. А., 2021. 



174 

рования методом послойного наплавления (или fused deposition modeling, сокра-

щённо – FDM). Суть технологии FDM заключается в создании трёхмерного объ-

екта (будущего изделия) за счёт последовательного нанесения на рабочую по-

верхность разогретого материала (см. рис. 1). После нанесения материал засты-

вает и слипается с предыдущим слоем. Так формируется будущий объект, кон-

туры которого повторяют контуры цифровой 3D-модели. Данная технология по-

лучила широкое распространение, поскольку она достаточно проста в примене-

нии, объект создаётся за небольшой промежуток времени, а расходные матери-

алы доступны во многих интернет-магазинах, в основном это ABS, PLA и другие 

пластмассы. 

 

Рис. 1. Общая схема технологии FDM-печати 

Стоит отметить, что существуют и другие способы аддитивной печати, в том 

числе и металлических изделий. Так, в 2016 г. компанией «Solid Concepts» по 

технологии DMLS (плавление металлического порошка под действием лазер-

ного излучения) был изготовлен пистолет M1911-DMLS. Однако оборудование 

для подобной технологии не доступно обычному обывателю в силу высокой сто-

имости. Для сравнения: принтер, который реализует технологию FDM в среднем 

стоит от 13 до 19 тыс. руб., тогда как оборудование, реализующее технологию 

DMLS, стоит порядка 16 млн руб. 

Для изготовления огнестрельного оружия применялась и применяется техно-

логия FDM. До 2014–2015 гг. «конструкторы» данных образцов оружия пыта-

лись изготовить практически все необходимые детали при помощи аддитивной 

печати (см. рис. 2). Однако в силу небольшой прочности материалов, которые 

используются при изготовлении, данные образцы в зависимости от конструкции 
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выдерживают не более 10–30 выстрелов. Также стоит отметить, что детали, из-

готовленные по технологии FDM, из-за их слоистой структуры более хрупкие, в 

отличие от своих аналогов, изготовленных другими способами, например литьём 

под давлением. 

 

Рис. 2. Пистолет «Liberator», изготовленный 

по технологии аддитивной печати, в разобранном виде 

Тем не менее возможность применения подобного оружия при совершении 

преступлений необходимо учитывать. В связи с этим возникает необходимость 

в разработке методики исследования такого оружия. Связано это прежде всего 

со спецификой исследования подобных образцов оружия.  

Согласно действующей методике, для решения вопроса о принадлежности 

объекта самодельного изготовления к огнестрельному оружию необходимо про-

извести из такого объекта экспериментальную стрельбу [6, c. 5]. Однако, как от-

мечалось выше, образцы оружия, в которых все детали выполнены по техноло-

гии FDM, способны выдержать ограниченное число выстрелов. Тогда возможна 

ситуация, когда на экспертное исследование будет представлен образец данного 

оружия с выработавшим ресурсом ствола. Поэтому при экспериментальной 

стрельбе после первого же выстрела его конструкция разрушится или повредится 

в значительной степени, что, согласно действующей методике, послужит осно-

ванием для формулирования вывода о том, что представленный на исследование 

объект огнестрельным оружием не является [6, c. 7]. 

В силу данного факта, на что обратил внимание д.ю.н. А.В. Кокин, перед экс-

периментальной стрельбой необходимо установить наличие в канале ствола про-

дуктов выстрела с целью установления факта производства выстрела из данного 

изделия [1, c. 39]. Однако вывод о принадлежности к огнестрельному оружию в 

категорической положительной форме без экспериментальной стрельбы форму-

лировать не следует. 
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Проблемной следует считать и возможность идентификации по стреляным 

пулям и гильзам образцов данного оружия. Поскольку материал оболочки 

пули твёрже, чем используемые на данный момент в технологии FDM поли-

мерные материалы, при прохождении пули через канал ствола на её поверхно-

сти не отображаются традиционные следы, которые остаются на пуле при её 

прохождении через металлический ствол. Также стоит учесть, что детали дан-

ного оружия можно легко заменить, изготовив их аналоги также по техноло-

гии FDM. Вследствие этого следовая картина, которая будет отображаться на 

стреляных пулях и гильзах, будет отличаться от первоначальной. Аналогичная 

ситуация и с возможностью идентификации конкретного экземпляра оружия 

по следу ударника на капсюле гильзы. Несмотря на то что во всех известных 

образцах огнестрельного оружия, изготовленных по технологии аддитивной 

печати, в качестве ударника выступали металлические детали, как правило, 

гвозди, они также легко заменяются. 

В теории можно для идентификации использовать субстанциональное инфор-

мационное поле. В соответствии с принципом Э. Локарда, при контактном взаи-

модействии двух объектов они обмениваются между собой следами, в том числе 

и в виде микрочастиц материалов, поэтому на поверхности пули могут быть об-

наружены микрочастицы, микронаслоения полимера, отделившиеся от канала 

ствола в момент её прохождения. Однако провести идентификацию по данным 

следам весьма проблематично. Связано это в основном с тем, что сегодня произ-

водство пластмассы приобрело массовый и непрерывный характер. Вследствие 

этого можно говорить только о возможности установления принадлежности ма-

териала ствола и наслоений пластмассы на пуле определённой партии пласт-

массы, т. е. об установлении между ними общей групповой принадлежности. 

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы, на данный момент ситуация 

с огнестрельным оружием, изготовленным по технологии аддитивной печати, 

отчасти упростилась. Дело в том, что с 2015 г. стали появляться образцы «ги-

бридного» аддитивного оружия, в которых основные элементы, в частности 

ствол, были изготовлены из металла. Как правило, используются детали от штат-

ных образцов оружия, либо металлические трубы. Люди, занимающиеся данной 

тематикой, пришли к выводу, что на данный момент только металлические де-

тали могут надежно сдержать давление пороховых газов, образующихся при сго-

рании пороха внутри патрона и ствола. Крайне сложно оказалось обойтись и без 

пружин, штифтов, винтов и других подобных деталей. В связи с этим появляется 

возможность проведения идентификационных исследований по уже имеющимся 

традиционным методикам. 
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В 2019 г. пользователь IvanTheTroll разработал способ изготовления нарез-

ного ствола в домашних условиях при помощи электрохимической обработки [7] 

(см. рис. 3). По сути, это процесс, обратный гальванике. Вместо того чтобы по-

крываться слоем металла, отдельные участки обрабатываемой детали растворя-

ются в электролите под действием электрического тока. Таким образом, в метал-

лической трубе «вымываются» нарезы, которые обычно наносятся режущим ин-

струментом. Для изготовления такого нарезного ствола достаточно вкладыша-

матрицы, который можно изготовить при помощи той же технологии FDM, мед-

ной проволоки, соленой воды и дешевого электронасоса. Процесс изготовления 

ствола бесшумен и занимает меньше 30 мин. 

 

Рис. 3. Пример самодельного способа изготовления нарезного ствола 

при помощи электрохимической обработки 

Необходимо отметить, что на данный момент имеется возможность иденти-

фикации самого печатающего устройства, на котором была изготовлена конкрет-

ная деталь. Так, исследователи из университета Буффало (США) заметили, что 

каждый слой объекта, который был изготовлен на 3D-принтере, содержит не-

большие неровности, так называемые узоры заполнения [9]. На узор заполнения 

влияют такие факторы, как тип модели принтера, нить накала, размер сопла, а 

также иные факторы, сопровождающие процесс печати. В совокупности все эти 

факторы проявляются в виде вышеуказанных дефектов, которые в совокупности 

образуют комплекс особенностей, индивидуализирующих конкретный принтер. 

Проведенные исследования показали, что воспроизводимость получаемых ре-

зультатов составляет 99,8 %, и даже после эксплуатации печатающих устройств 

в течение 10 месяцев они не выходят за рамки идентификационного периода. Та-

ким образом, выявляя признаки конкретного 3D-принтера, отобразившиеся на 

изготовленной с его помощью детали в виде данных узоров и неровностей, 

можно определить, на каком именно принтере данная деталь была изготовлена. 
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В заключение можно сказать, что уже сегодня необходимо учитывать воз-

можность применения при совершении преступлений огнестрельного оружия, 

изготовленного по технологии аддитивной печати. Конечно, использование дан-

ной технологии ещё не приобрело массовый характер, однако это вполне может 

произойти в недалёком будущем. Это значит, что уже в настоящее время следует 

активно изучать особенности изготовления и использования такого вида оружия, 

познание которых позволит либо разработать новую методику криминалистиче-

ского исследования подобных объектов, либо адаптировать для этих целей уже 

существующую. 
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С каждым годом человек переносит все больше своих жизненных аспектов в 

сеть, в компьютер. 2020 г. только ускорил цифровизацию общества. Многие 

были вынуждены использовать интернет и компьютер для работы, проведения 

деловых и семейных встреч, совершения покупок и т. д., что упростило жизнь 

киберпреступникам, а также прибавило работы правоохранительным органам, 

так как далеко не все граждане придерживаются основных правил безопасности. 

Согласно статистке МВД России, за 2020 г. количество совершаемых преступле-

ний сократилось в среднем на 5–10 %, однако повышение количества киберпре-

ступлений произошло на 94 % [1]. Люди стали чаще пользоваться смартфонами, 

компьютерами, и иными средствами связи и электро-вычислительной техники, 

при условии того, что с каждым годом возможности этого увеличиваются. 

Вследствие этого и повысилось количество совершаемых преступлений, связан-

ных с сетью или компьютерами, как выполняемые только с помощью компью-

тера или сети, так и совмещаемые: заказы на убийство через интернет, продажа 

информации о местонахождении наркотиков. 

В первую очередь стоит сказать, что трасология – это отрасль криминалисти-

ческой техники, изучающая закономерности возникновения, обнаружения, фик-

сации и изъятия следов, а также разрабатывающая на этой основе технические 

средства, приемы и методы работы со следами. 

Следует упомянуть определения идеальных и материальных следов для кор-

ректного проведения исследования: 

Идеальные следы – это отображение события или его элементов в сознании 

человека, мысленный образ воспринятого. 

                                                           
1 © Мухамедов А. Р., 2021. 
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Материальные следы образуются в результате отображения хода преступного 

деяния и его результатов на объектах материального мира. 

Так как данная область киберпреступлений еще продолжает развиваться, по-

являются новые вопросы и задачи, существует мнение, что цифровой след явля-

ется синонимом электронного следа. Все чаще в определениях можно увидеть 

понятие «цифровой след», который интерпретируются электронный след. Од-

нако в статье В. Б. Вехова [2, с. 3] можно найти понятие электронного следа как 

электронного носителя и содержащуюся на них информацию, в то же время циф-

ровой след является совокупностью информации, который каждый человек 

оставляет в сети в виде метаданных, из которой, как сказано в статье Флёрова 

[3], возможно с разных сторон изучить личность человека, его жизнь без заведе-

ния уголовного дела [4, с. 3]. 

Весь цифровой след можно разделить на две категории: пассивный и актив-

ный. Первый остается в сети путем посещения сайтов, загружая и выгружая ин-

формацию. То есть создание такого следа происходит для множества людей не-

осознанно. К этому можно отнести получения IP адреса устройства ресурсом. 

Второй тип – активный. Данный след появляется, когда пользователь сети ука-

зывает свои данные, производит регистрацию или вход по идентификатору, т. е. 

самостоятельно оставляет личную информацию в сети или на компьютере.  

С электронным следом все иначе. Как уже было сказано, электронный 

след – это носитель информации и информация, содержащаяся на нём. Однако 

не каждый носитель информации подойдет под это определение, а только 

электронный: оптический, магнитный, и полупроводниковый. Таким образом, 

электронный след является более традиционным понятием для трасологии, 

чем цифровой, так как имеет свой материальный носитель и подходит под ос-

новные определения данной науки. Более того, в теории трасологии суще-

ствуют два вида следов: материальные и идеальные (изменения в виде образов 

в сознании людей). Цифровой след не может подходить ни под одну из клас-

сификаций. Для науки необходимо введения нового понятия, позволяющего 

отделить цифровые следы от материального носителя этого следа. Иными сло-

вами, следы посещения пользователя сети того или иного сайта хранятся на 

сервере, которые нет необходимости изымать.  

Просмотрев судебные решения, заключения специалистов, судьи, как и су-

дебные эксперты, не используют ни понятие электронного следа, ни цифрового. 

Как правило, указываются отдельные файлы, содержащие информацию, имею-

щую значение для дела, которые были обнаружены в ходе компьютерно-техни-

ческой экспертизы [5, с. 7–14].  
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Так, при судебном производстве, в заключениях и определениях суда и экс-

пертов указываются конкретные файлы, найденные на устройстве или в интер-

нете, подкрепляемые фототаблицами со снимками экрана, в случае цифрового 

следа. Пока что вышеописанные понятия используются лишь в теории, ожидая 

закрепления их на законодательном уровне. 

Данная область пока развивается как отдельный аспект трасологии, но при 

развитии норм права, различие цифровых и электронных следов будет играть не 

малую роль.  
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НАРКОТИКОВ В РОССИИ 

Не одно тысячелетие насчитывает традиция использовать наркотики для ре-

лигиозных или медицинских целей. На протяжении всей всемирной истории, 

вплоть до XX в., наркотики считались обычным легальным товаром, и торговля 

опиумом не отличалась, например, от торговли табаком или спиртом. 

Первые специализированные отделы стали появляться во второй половине 

XX в. Недостаточное осознание серьёзности проблемы и, частично, идеологи-

ческие установки на «невозможность появления наркомании в советском обще-

стве» привели к тому, что подобный отдел проявился лишь в 1970 г ., хотя пра-

воохранительные органы занимались этой проблемой с самого начала станов-

ления СССР. 

7 июля 1973 г. создан первый самостоятельный Отдел по борьбе с наркома-

нией в составе Управления уголовного розыска МВД СССР. 

В 1989 г. Отдел по борьбе с наркотиками реорганизуется в 3-е Управление по 

борьбе с незаконным оборотом наркотиков и преступлений, связанных с ино-

странными гражданами ГУУР МВД СССР. Два из трех отделов 3-го Управления 

специализируются на проблеме наркотиков. В 1990 г. за счет штатной численно-

сти ГУУР и ГУБХСС МВД СССР создано Управление по борьбе с распростра-

нением наркомании ГУУР МВД СССР. В его структуре, помимо двух централь-

ных, формируются еще семь межрегиональных отделов по борьбе с наркобизне-

сом, подчиненные непосредственно МВД СССР. После неоднократных переиме-

нований и организационных изменений в системе и структуре Управления при-

казом МВД СССР от 28 ноября 1991 г. это специальное подразделение милиции 

выводится из-под юрисдикции ГУУР МВД СССР. Вместо прежнего Управления 

образовано Бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков МВД СССР, 
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которое становится самостоятельной отраслевой службой криминальной мили-

ции, получает полномочия в области контроля над легальным оборотом нарко-

тиков, движением прекурсоров, решает задачи по противодействию незакон-

ному обороту наркотиков и их контрабанде. 

Приказом МВД СССР № 409 от 6 декабря 1991 г. штатная численность Бюро 

была определена в 48 человек, что является скромной численностью в связи с 

развалом СССР. С этого момента и начинается отсчёт времени создания службы 

по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. 

В период ликвидации МВД СССР (1992 г.) на базе Бюро, а также Отдела по 

борьбе с наркоманией УУР МВД РСФСР создаётся Управление по борьбе с не-

законным оборотом наркотиков (УНОН) МВД России. 

Одними из создателей и бессменных руководителей антинаркотического ве-

домства в составе МВД были генерал-лейтенант милиции А. Н. Сергеев и пол-

ковник милиции, кандидат юридических наук Б. Ф. Калачёв, которые были не 

только выдающимися организаторами и практиками, но и учёными-исследовате-

лями, авторами-разработчиками Федерального закона РФ от 1998 г. № 3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», а также множества науч-

ных трудов по проблемами противодействия незаконному обороту наркотиков. 

С первых дней возникновения Управления предпринимались меры к созда-

нию самостоятельных подразделений по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков в МВД–ГУВД–УВД субъектов Российской Федерации. 

Постоянно увеличивающийся вал распространения наркотиков, усугубляю-

щий криминальную ситуацию в стране, обусловил необходимость принятия ком-

плексных целевых программ, предусматривающих, в том числе, и увеличение 

штатной численности подразделений по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тиков. В итоге по состоянию на 1 января 2003 г. штатная численность Службы 

составила более 8200 единиц. 

К осени 2002 г. назрела необходимость реформ. Нужна была новая структура, 

с более широкими полномочиями, способная более эффективно противодейство-

вать усилению наркотической опасности, в том числе и в информационной 

сфере. В ноябре 2002 г. был создан Государственный комитет по противодей-

ствию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

при МВД России (Госнарконтроль). Но уже через полгода стало ясно, что важ-

ность проблемы требует создания самостоятельного ведомства. Указом Прези-

дента России В. В. Путина 1 июля 2003 г. был создан Государственный комитет 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ. Госнаркоконтроль России занимался управлением во всех 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Президент_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Путин
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_июля
https://ru.wikipedia.org/wiki/2003_год
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областях, так или иначе связанных с наркотиками, с их законным или незакон-

ным оборотом. 

9 марта 2004 г. Президент России подписал Указ № 314 «О системе и струк-

туре федеральных органов исполнительной власти» в соответствии с которым 

Госнаркоконтроль России переименован в Федеральную службу Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России). 

5 апреля 2016 г. Президент России подписал Указ № 156 об упразднении Фе-

деральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

и передаче её функций в МВД России. С апреля 2016 г. функции ФСКН выпол-

няет Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 13 апреля 2016 г. начальником ГУ назна-

чен генерал-лейтенант полиции А. И. Храпов.  

За последние 10 лет число официально зарегистрированных наркоманов в 

России сократилось на 25 %, а количество преступлений в состоянии наркотиче-

ского опьянения – на 30 %, уровень наркопреступности снизился на 17 %. Это во 

многом результат действий службы по борьбе с незаконным оборотом наркоти-

ков МВД России, а также властей, которые ужесточили законодательство за сбыт 

и контрабанду наркотиков, а наркоманов побуждали к лечению и реабилитации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_марта
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/ФСКН_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/ФСКН_России
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОБИЗНЕСУ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОЙ ПАНДЕМИИ COVID-2019 

Глобальная пандемия COVID-19 внесла существенные коррективы в функци-

онирование всех сфер человеческой деятельности. Не стал исключением и миро-

вой рынок наркотических средств. 

Пандемия COVID-19 и связанный с ней Lock down стали катализатором к су-

щественному изменению мировой логистики наркотиков. Производители и 

транспортеры были вынуждены разрабатывать новые схемы и пути перевозки 

наркотических средств. 

На фоне преобразований наркобизнеса и деятельности криминальных струк-

тур, безусловно должны расширятся и меры по противодействию незаконному 

обороту наркотиков.  

Во время восстановления после Lock down мировому сообществу необхо-

димо действовать сообща и в соответствии со взятыми на себя обязательствами 

проявилять истинную заинтересованность в противодействии наркобизнесу.  

Кризис, вызванный пандемией, привел к снижению объемов изъятий нарко-

тических средств в Азии, однако торговцы наркотиками адаптируются и изучают 

новые методы и маршруты транспортировки.  

Карантинные меры привели к дефициту опиатов, что повлекло увеличение 

спроса на более доступные наркотические вещества, особенно синтетической 

группы.  

Оценивая дальнейшие перспективы пандемии, ООН заверяет, что в случае 

повторения сценария экономического кризиса 2008 г., когда государства урезали 

                                                           
1 © Рассказов А. А., 2021. 
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бюджетные ассигнования на вопросы противодействия наркобизнесу, произой-

дет резкое повышение объемов наркоторговли и потребления по всему миру с 

вытекающими из этого последствиям. Снизится и приоритетность проведения 

антинаркотических операций, что существенно облегчит деятельность крими-

нальных элементов.  

Гада Вали – исполнительный директор УНП ООН считает, что вызванный 

COVID-19 экономический кризис и удары по системам социальной защиты и 

здравоохранения, сильно усугубляет общественную опасность, связанную с 

наркотиками. [4, с. 28] 

Для оценки последствий коронавирусной инфекции и мер по борьбе с ней 

обратимся к статистике, отражающей способы транспортировки наркотических 

веществ в мире. 

  

Рис. 1. Способы транспортировки, в разбивке по видам 

 психоактивных веществ (в процентах к изъятому весу), 

Платформа мониторинга наркотиков УНП ООН, 

январь 2017 – апрель 2020 г. [2, с. 27] 

Как видно из рисунка, большая часть опийодов (92 %) и амфетамина (56 %) 

транспортируется наземным путем, второе место – за морским транспортом. 

Наименьшая часть приходится на почтовые службы, так как это самый опасный 

вид транспортировки.  

Из представленных данных можно сделать прогноз на то, как изменилась ло-

гистика транспортировки наркотиков по миру. Закрытие границ, карантин и 

иные противоинфекционные меры привели к снижению внимания на вопросы 

противодействия наркобизнесу: снижение финансирования, отвлеченность пра-

воохранительных структур на другие направления, социальные изменения и т. д.  

Сегодня наблюдается рост использования морских маршрутов для транспор-

тировки героина в Европу. Из стран, в которых находятся крупнейшие морские 
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порты, поступает информация, что меры противодействия COVID-19 увеличили 

риск изъятия данного наркотика при перевозке его наземным транспортом.  

В пользу мнения об увеличении перевозок морским транспортом говорят и 

последние изъятия героина в Индийском бассейне, по так называемому «юж-

ному маршруту» поставок героина в Европу.  

Помимо этого, предпринимаемые меры привели к сокращению перевозок 

опиатов. Это подтверждает сведения из Южной Америки, где усилился контроль 

на границах, осложняющий поставку героина в США. Схожая информация по-

ступает из Мьянмы, из которой героин поставляется в страны Восточной Азии. 

 

Рис. 2. Изъятия опиатов по данным 

Платформы мониторинга наркотиков УНП ООН, 

февраль – апрель 2020 г. [2, с. 5] 
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Рис. 3. Изъятия опиатов и наркотиков кокаинового ряда 

по данным Платформы мониторинга наркотиков УНП ООН, 

Северная и Южная Америка, февраль-апрель 2020 г. [2, с. 39] 

 

Рис. 4. Изъятия наркотиков кокаинового ряда, согласно данным  

Платформы мониторинга наркотиков УНП ООН,  

Европа, февраль-апрель 2020 г. [2, с. 40] 

Сокращение авиаперелетов в Европу привело к росту поставок кокаина мор-

ским путем. Данная информация подтверждается властями Колумбии, которые 

в последнее время заявили о нескольких крупных изъятиях наркотических 

средств. В Европейских портах также продолжаются изъятия партий кокаина из 

Южной и Латинской Америки.  

Помимо вышеизложенного, меры по противодействию коронавирусной ин-

фекции привели к складированию наркотиков в странах-экспортерах. Реагируя 

на снижение возможностей поставок на местные рынки, экспортеры складируют 

запасы наркотических средств.  

После снятия ограничений данные запасы хлынут на незаконные рынки, что 

приведет к увеличению доступности и дешевизне наркотиков хорошего каче-

ства, а вслед за этим повышению рисков передозировок наркотическими сред-

ствами и летальным исходам.  

В скором времени экономический кризис, вызванный пандемией, может су-

щественно реструктуризировать мировой рынок наркотиков. Под угрозой те 

слои населения, которые уже пострадали от экономического спада, именно они 

могут быть вовлечены в незаконную деятельность с целью заработка на жизнь.  
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Опыт кризиса 2008 г. свидетельствует, что экономический спад приведет к 

сокращениям финансирования вопросов борьбы с наркобизнесом, росту по-

требления наркотиков и переходу на более дешевые альтернативы, что вызо-

вет увеличение медицинских рисков, связанных с более частным использова-

нием инъекций.  

Вызванный COVID-19 экономический спад может привести к глобальным из-

менениям рынка наркотиков, росту бедности и снижению экономических воз-

можностей отдельных групп населения. Негативная социально-экономическая 

обстановка приведет к росту потребления наркотиков и создаст дополнительную 

нагрузку на систему здравоохранения. Это подтверждает опыт кризиса 2008 г., 

когда из-за финансовых трудностей в 15 из 19 стран урезали бюджетные ассиг-

нования на решение проблем с наркотиками в пределах от 2 до 44 % [4, с. 19]. 

Наблюдается также рост потребления наркотиков и переход от более дорогих 

наркотиков к более дешевым, переход к инъекционным наркотикам и веществам 

с повышенным риском для здоровья из-за более частых инъекций. 

В Италии, например, произошли сокращение потребления героина и кокаина 

и одновременное увеличение потребления каннабиса и метамфетамина, что, воз-

можно, отражает снижение уровня доходов населения. В других странах, напри-

мер Греции и Испании, наблюдается рост потребления наркотиков, особенно 

среди пожилых людей и безработных.  

Тщательный мониторинг рынков посредством опросов, а также мониторинг 

цен на наркотики могут помочь в своевременном выявлении тенденций, что мо-

жет помочь в разработке эффективных стратегий борьбы с наркотиками. 

Последствия глобальной пандемии на наркобизнес в России 

По мнению главы российской секции Международной полицейской ассоциа-

ции Ю. Жданова, единственной сферой, которой пандемия пошла на пользу, яв-

ляется наркобизнес. Отмечается, что при общем спаде оборотов производства и 

поставки наркотиков в Европе, в России выросло число преступлений, связан-

ных со сбытом, производством и пересылкой наркотиков. 

Наибольший рост отмечен в Тульской, Липецкой, Псковской, Новгород-

ской областях, Республике Дагестан и Ставропольском крае.  

Ю. Жданов отмечает, что на фоне снижения поставок органических наркоти-

ков в России в краткосрочной перспективе возрастет спрос на синтетические 

наркотики, так как в нашей стране богатая ресурсная база и благоприятные со-

циально-экономические условия для производства веществ данной категории.  

Эксперт отмечает, что в обозримом будущем ОВД необходимо активно гото-

виться к увеличению спроса на наркотики, которые в условиях глобального Lock 
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Down складируются на территории государств-производителей. На фоне этого 

они вскоре станут более дешевыми и доступными [5]. 

Из-за смещения внимания оперативных подразделений, связанного с меро-

приятиями по охране общественного порядка, сократилось число сотрудников 

ОВД, которые проводят ОРМ, направленные на выявление и документирование 

преступной деятельности. В сложившихся условиях нельзя снижать масштабы 

оперативной работы и разработке крупных ОПГ, занимающихся производством 

и сбытом наркотических средств.  

На фоне мировых тенденций роста поставок наркотиков морским путем, 

необходимо усилить контроль за крупными товарно-торговыми портами, а 

именно Мурманск, Санкт-Петербург, Архангельск, Петропавловск-Камчат-

ский, Магадан и др. 

Значительное снижение поставок из-за рубежа привело в тому, что на тер-

ритории многих субъектов активизировались нарколаборатории. Их наличие 

связано с высоким спросом на наркотики, отсутствием ввоза естественных 

наркотиков из-за рубежа и богатым химическим потенциалом нашей страны, 

наличием первичного химического образования, дающего необходимые позна-

ния в сфере производства наркотиков. 

Так, на территории Рязанской области в феврале 2021 г. пресечена деятель-

ность двух нарколабораторий, специализирующихся на производстве синтети-

ческих наркотиков, прежде всего метилэфедрона.  

В одной из указанных лабораторий, находившейся в Михайловском районе 

Рязанской области было изъято свыше 260 кг наркотических средств. В лабо-

ратории, которая осуществляла деятельность на территории Клепиковского 

района Рязанской области, также были изъяты наркотические вещества и пре-

курсоры, их объем предположительного составляет свыше 300 кг. В настоящее 

время по данным фактам возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы.  

Отдельного внимания заслуживает анализ территориального расположения 

нарколабораторий. Последние данные доказывают, что на настоящий момент 

нарколаборатории создаются и функционируют на территории областей, гранича-

щих с Московской областью. В данных местностях хорошо развита транспортная 

инфраструктура, что позволяет, во-первых, быстро и дешево доставить ресурсы, 

необходимые для производства наркотиков, а во-вторых, также оперативно сбыть 

произведенные наркотические средства. Помимо этого, в соседних с столичным ре-

гионом областях снижена вероятность обнаружения правоохранительными орга-

нами следов данных лабораторий. Эти условия и объясняют причины массового 

появления нарколабораторий на территории ЦФО. 
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В ближайшее время нестабильность российского рынка наркотических 

средств может привести к образованию новых криминальных структур, с об-

новленными методами совершения преступлений, появлению новых групп 

наркобизнеса и росту летальности при употреблении наркотиков. Наркотор-

говцы и потребители окончательно уйдут в «даркнет», чтобы исключить лич-

ные контакты друг с другом. 
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ПЕРВИЧНЫЕ ПОИСКОВЫЕ 

СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАРКОЛАБОРАТОРИЙ 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков – одна из приоритетных задач ор-

ганов внутренних дел.  

Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков ОВД систе-

матически проводят ряд оперативно-профилактических операций: «Дилер», 

«Наркопритон», «МАК», «Пангея», «Анаконда», а также акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!». Целями таких операций являются выявление и пресечение 

наркопреступлений.  

К числу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, отно-

сится и производство наркотических средств, ст. 228.1 УК РФ. 

Этот вид преступления основообразующий в наркопреступности. Если не бу-

дет произведен наркотик, то не будет его сбыта, хранения и т.д.  

Поэтому актуально выявление нарколабораторий оперативными подразделе-

ниями по контролю за оборотом наркотиков ОВД на обслуживаемых территориях.  

В понимании каждого из нас лаборатория – это специально оборудованное 

помещение для проведения научных и иных опытов, а также учреждение (или их 

подразделения), где занимаются такими опытами. 

Нарколаборатория, или подпольная лаборатория по производству синтетиче-

ских наркотических (или его части), это специально приспособленное и техни-

чески неправомерное производство конкретного наркотического средства, его 

отдельного компонента или получения новых наркотических средств (ранее не-

известных) с целью сбыта или личного потребления. 

Для производства наркотиков нужна специализированная посуда, при-

боры, тара, колбы, шланги, ну и естественно препараты из которых можно 
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произвести наркотик, благодаря различным химическим процессам. В нарко-

лабораториях сразу же происходят развес, фасовка и упаковка наркотика для 

дальнейшего сбыта.  

Типичные места расположения нарколабораторий, исходя из результатов 

изучения оперативно-разыскной практики выявления нарколабораторий в реги-

онах нашей страны, являются следующие:  

– квартира; 

– загородный дом; 

– нежилые помещения; 

– гаражные боксы; 

– строениях на окраине населенных пунктов; 

– недостроенные дома.  

Каждое из этих мест должно быть обеспечено возможностью для подъезда 

автомобиля. 

Поисковые признаки, потенциально указывающие на функционирование 

нарколаборатории:  

– химический запах из помещения; 

– постоянно включенный свет и расходующаяся вода, включая ночное время 

(электроэнергия расходуется больше в 5–8 раз); 

– постоянно открытые оконные проемы, форточки, при этом имеется затем-

нение окон, как правило, путем их завешивания посторонними предметами; 

– специфический мусор: канистры с остатками химических жидкостей, не-

нормальное количество ящиков и бутылок из-под водки, техническое тряпье; 

– скрытый образ жизни, преимущественно в темное время суток, находя-

щихся в помещении граждан; 

– факты приобретения больших партий химических реактивов и препаратов; 

– приезды и визиты разных людей, как правило не проживающих в этом рай-

оне или регионе, на различных автомобилях, которые могут периодически ме-

няться в целях конспирации; 

– в помещении ведется ведётся неприметный тихий образ жизни; 

– помещение арендуются только на несколько месяцев, после место дислока-

ции меняется.  

Согласно официальным сведениям по результатам коллегии ГУ МВД России 

по Московской области, В 2020 г. на территории Московской области выявлено 

47 нарколабораторий. Часть из них удалось обнаружить благодаря информации, 

полученной от жителей. 
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Подводя итог нашим рассуждениям, можно сделать ряд выводов и предло-

жений:  

1. Выявление деятельности нарколабораторий позволяет пресекать иные 

наркопреступления, которые могут быть совершены в большом количестве и с 

большим объёмом наркотических средств, которые могли бы поспасть в неза-

конный оборот (сбыт, хранение и т. д.). 

2. Выявление нарколабораторий должно начинаться со знания поисковых 

признаков, которые должны приниматься во внимание при повседневной работе 

не только оперативных подразделений полиции по контролю за оборотом нарко-

тиков, но иных подразделений ОВД, находящихся на передовой охраны право-

порядка. 

3. Необходим четкий процедурный механизм по взаимодействию с участко-

выми уполномоченными полиции по получению сведений о потенциально подо-

зрительных помещениях, где возможно могут располагаться нарколаборатории. 

4. Важно иметь сотрудникам оперативных подразделений полиции по кон-

тролю за оборотом наркотиков сведения о наличии на обслуживаемой террито-

рии СНТ, гаражных кооперативов, промышленных зон (ангары, склады и т. д.). 

В частности, необходимо взаимодействие с председателями СНТ, гаражных ко-

оперативов и частными охранными предприятиями, ведущими их охрану; с 

представителями муниципальных органов власти населенных пунктов. 

5. Целесообразно разработать содержательные памятки о типичных местах 

расположения нарколабораторий и поисковых признаках, могущие указывать на 

функционирование таковых, которые должны быть у председателей СНТ и га-

ражных кооперативов, представителей частных охранных предприятий, предста-

вителей муниципальных органов власти населенных пунктов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Проблема организации учебного процесса всегда носила актуальный и дис-

куссионный характер, поскольку от правильного определения ее направленности 

будет зависеть качество получаемых знаний и подготовка высококвалифициро-

ванных специалистов. Особо остро встал вопрос об условиях обучения в период 

новой коронавирусной инфекции. В период осложнения эпидемиологической 

обстановки было принято решение о переходе обучающихся на новый формат, 

позволяющий осваивать навыки и получать опыт поколений в режиме дистанци-

онного образования. Для реализации проекта возникла необходимость освоения 

курсантами Московского университета МВД России имения В.Я. Кикотя соци-

альной платформы «Discord», в особенности которой входит функция передачи 

данных через голосовые каналы, где пользователи удаленно могут контактиро-

вать как со своими товарищами по службе, так и непосредственно с преподава-

тельским составом. 

К основным принципам организации учебного процесса в период дистанци-

онного обучения следует отнести: 

– доступность (возможность осуществления деятельности в различные вре-

менные интервалы в независимости от мест пребывания); 

– активное освоение дополнительной справочной информации (использова-

ние ЭИОС, что позволило организовать высокий уровень подготовки к лекцион-

ным, семинарским и практическим занятиям); 

– эксплуатация компьютерных технологий в целях улучшения качества осва-

иваемых дисциплин. 

Однако, несмотря на простоту использования компьютерных технологий 

среди современно поколения, в рамках организации образовательного процесса 

на расстоянии, с помощью интернет-сервисов возникает ряд трудностей: 

– технические проблемы (здесь мы говорим, как об отсутствии необходимых 

устройств для выхода в интернет, неполадках со средствами связи, отсутствии 

навыков использования тех или иных сервисов, так и о низком уровне цифровой 

грамотности среди обучающихся и педагогов); 
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– ограниченность форм и методов обучения на дистанционном обучении 

(классические приёмы не всегда можно применить, используя Интернет, а пре-

образить их, используя цифровую образовательную среду иногда предстаёт 

трудным); 

– психологический настрой на домашнюю атмосферу как на локацию отдыха. 

Выявив существенные трудности организация педагогической, воспитатель-

ной, психологической работы, позволило постоянному и переменному составу 

Университета реализовать меры на их устранение в кратчайшие сроки, а именно 

регулярно проводились информационные собрания, на которых проходило осво-

ение социальной площадки «Discord», организация образовательно процесса от-

крыла для себя новые форматы с использованием достижений современных 

средств науки и техники, также осуществлялось регулярное взаимодействие с 

психологами в целях изучения состояния конкретного курсанта для адаптации 

его к условиям обостренной эпидемиологической обстановки, что позволило не 

только восстановить, но и существенно повысить процесс обучения. 

Подводя итог, стоит особое внимание уделить движению организации учеб-

ного процесса от стандартного формата к дистанционному, что не только позво-

лило обезопасить каждую личность от вируса, но и оказать существенное влия-

ние на развитие курсантов как со стороны морально-волевых качеств, так и 

накопления ими соответствующего высокого уровня знаний. Проблема перехода 

обучающихся на подобный формат показала высокий уровень готовности посто-

янного и переменного состава к трудностям различного характера. 

Вопрос дальнейшего использования дистанционного обучения в образова-

тельных организациях остается актуальным, в рамках Московского Универси-

тета МВД России имени В.Я. Кикотя целесообразно введение в организацию 

образовательного процесса гибридного обучения, подразумевающее сочета-

ние традиционного обучения с элементами удаленного, что позволит личному 

составу Университета успешно выполнять задачи, которые ставит перед ним 

МВД России. 
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СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

КУРСАНТАМИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

В 2020 г. во всем мире начала глобальная эпидемия коронавирусной инфек-

ции, которая привела к тому, что большинство стран не только закрыли свои 

международные границы, но и поменяли очень много в организации различных 

процессов внутри страны. В соответствии с приказом Министерства науки и выс-

шего образования Российской Федерации, в условиях предупреждения корона-

вирусной инфекции руководителям организаций, реализующих образователь-

ные программы высшего образования и соответствующие дополнительные про-

фессиональные программы, было рекомендовано организовать работу обучаю-

щихся и педагогических работников, исключительно, в электронной информа-

ционно-образовательной среде [5].  

Военные и ведомственные образовательные организации высшей школы ока-

залась полностью готовыми с технической точки зрения к дистанционной форме 

обучения. В теории дистанционное обучение курсантов и слушателей ведом-

ственных университетов организованно на высшем уровне, однако, на практике 

были обнаружены некоторые проблемы. Во-первых, обучающиеся, находясь в 

домашних условиях, должны обладать персональными ноутбуками или стацио-

нарными компьютерами, которые были подключены к интернету, и прошли про-

верку службой защиты государственной тайны. Во-вторых, отсутствуют методы 

оценки эффективности дистанционного обучения у курсантов и слушателей ве-

домственных организаций. Это можно проверить только в период промежуточ-

ной аттестации, а в настоящее время невозможно проанализировать, несколько 

обучающиеся замотивированы учиться и насколько отлаженным стал процесс в 

условиях и самоорганизации вне стен университета. 

Важной проблемой дистанционного образования будущих офицеров стало их 

восприятие преподавателя. Дело в том, что введение дистанционного обучения 

привело к переосмыслению роли педагога в системе образовательного процесса. 
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Обучение в традиционном режиме, когда педагог находится непосредственно ря-

дом с курсантами и в живом режиме рассказывает им материал, позволяет вос-

принимать педагога как наставника, несущего мудрость и знания. В 21 веке, ко-

гда произошла повсеместная цифровизация обучения, данное правило перестало 

быть актуальным. Ведомственные университеты были одними из тех немногих 

категорий учебных заведений, где такое восприятие педагога сохранялось до не-

давнего времени, так как обучение делу защиты Родины предполагало именно 

оффлайн обучение с непосредственным участием педагога-наставника. 

В период дистанционного обучения, на которое были вынуждены перейти 

и кадеты, ситуация изменилась. Благодаря тому, что все знания и умения они 

стали получать в онлайн режиме с помощью электронных устройств, а мате-

риал в основном пришлось изучать самостоятельно, произошло некоторое от-

чуждение роли педагога в образовательном процессе [1]. Чтобы сделать ди-

станционное обучение таким же эффективным, как и традиционное, в МосУ 

МВД России имени В.Я. Кикотя была разработана система дистанционных 

лекций и онлайн классов. 

В связи с тем, что дистанционное обучение для курсантов МВД России имени 

В.Я. Кикотя стало относительно новым явлением, было проведено исследование 

особенностей восприятия учебного процесса и отношения курсантов к дистан-

ционной форме обучения в университете. В рамках исследования опрошены в 

дистанционном формате 50 человек (курсанты 2 и 3 курса). 

 

Рис. 1 «Допустимо ли дистанционное обучение для курсантов  

ведомственного университета?» 

Ответы на данный вопрос разделились примерно поровну между ответами 

«да» и «нет», 3 % затрудняются с ответом. 

57%

40%

3%

да

нет

затрудняюсь ответить.
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Рис. 2. «Насколько хорошо, по вашему мнению, организованно 

дистанционное обучение в МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя?» 

Результаты данного опроса показали, что в Университете дистанционное обу-

чение организовано достаточно хорошо, подавляющее большинство обучаю-

щихся оценили такую форму обучения положительно. На данный вопрос не 

было ни одного ответа с оценкой «плохо». Результаты проведенного исследова-

ния показали, что введение дистанционного образования в ведомственных уни-

верситетах стало такой же необходимостью, как и внедрение данной формы обу-

чения в гражданских учебных заведениях [3]. Несмотря на специфику образова-

тельного процесса в ведомственных учебных заведениях, руководству данных 

организаций пришлось искать варианты реализации дистанционной системы 

обучения курсантов.  

В МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя данную проблему решили доста-

точно стандартными методами – введение онлайн лекций и семинаров, дистан-

ционную сдачу аттестационных работ, а также, внедрение электронных учебных 

материалов. 

Анализируя восприятие курсантами данной системы обучения, отметим, что 

большинство курсантов восприняли данную систему образования положи-

тельно, даже с учетом специфики обучения в ведомственном университете. Бо-

лее 70 % опрошенных не только хорошо усваивают материал в форме самостоя-

тельной работы, но и не имеют проблем с самоорганизацией, а качество образо-

вания при дистанционной форме обучения не страдает. 

Карантин, начавшийся в 2020 г., продлится до конца 2021 г., и только в начале 

2022 г. пойдет на спад, как отмечают официальные источники. Дистанционное 

55%

39%

6%

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно
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обучение еще как минимум год будет в жизни российских обучающихся высшей 

школы. В связи с этим важной задачей является не только техническое обеспе-

чения данного процесса, но повышение уровня психологического комфорта кур-

сантов, слушателей, студентов, а также, педагогической эффективности обуче-

ния вне стен Университета. 
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Прошедший 2020 г. стал отправным для осознания сущности и специфики 

дистанционного обучения. Для многих специалистов социально-педагогической 

сферы этот период в профессиональной деятельности стал неким вызовом. Учи-

тывая неопытность многих педагогов к такому формату трансляции знаний и не 

готовность переходить к нему ни психологически, ни методически, приходилось 

импровизировать и создавать новейшие цифровые инструменты обучения, вос-

питания и социализации. 

Курсанты Московского Университета МВД имени В.Я. Кикотя как будущие 

инспектора ПДН и социальные педагоги в частности прилагали максимум уси-

лий для организации профилактической работы для детей и подростков в рамках 

практики. Курсанты учитывали, что в этот период несовершеннолетних нужно 

мотивировать не только к учебной деятельности, но и к воспитательному взаи-

модействию в формате дистанта, создать такие условия, в которых им было бы 

интересно наблюдать и слушать педагога, а также правильно их настроить на 

активную познавательную деятельность, успех которой зависел от познаватель-

ного пространства, т. е. общедоступные и простые в использовании площадки 

связи и взаимодействия: YouTube, Uchi.ru, Zoom, Discord, мессенджеры (Вкон-

такте, WhatsApp, Telegram), которые внесли существенный вклад в удобство и 

упрощённость образовательного процесса. 

Неудивительно, что дистанционная технология обучения пришла как новая, 

перспективная и современная форма образовательного процесса. Вместе с тем и 

до всеобщего внедрения дистанционного формата обучения множество педаго-

гов применяли новые технологии в учебно-воспитательном процессе посред-

ством интерактивных досок, проекторов, компьютеров, планшетов.  

                                                           
1 © Полукаров А. С., 2021. 



203 

Из-за недостаточной осведомленности и отчасти не сформированных компе-

тенций, и опыта применения на дистанционное обучение первоначально смот-

рели скептически с флером с негатива.  

Предполагаем, что отличительной чертой дистанционного обучения явля-

ются удалённость участников педагогического процесса друг от друга и снижен-

ная невербальная коммуникация: сложность в прочтении жестов и мимики 

участников образовательного процесса. Соответственно, для будущих специали-

стов социально-педагогической сферы традиционная форма обучения более эф-

фективна для осуществления профилактической работы, так как при личном вза-

имодействии эффективность проводимых социально-психологических меропри-

ятий значительно выше, чем при дистанционном формате. Однако в сложив-

шейся эпидемиологической ситуации необходимо иметь возможность (компе-

тенции) компенсировать интересным интерактивом и применением современ-

ных цифровых средств. 

Внедрение цифровых средств в дистанционное обучение служит для дости-

жения целей и задач педагогического процесса: развитие самостоятельности в 

получении качественных знаний; возможность оперативно корректировать ин-

формационные потоки; упрощение процесса накопления и применения знаний; 

комфортные условия получения знаний; формирование стрессоустойчивости как 

магистральной черты личности в период пандемии и др. Дистанционное обуче-

ние позволяет организовать онлайн-уроки, проводить сетевые конкурсы, квесты, 

деловые игры, викторины.  

Составляя презентацию для занятия в дистанционном формате, важно учиты-

вать социально-психологические особенности учебной группы (класса). Муль-

тимедийная среда, в которую рекомендуется привлекать учащихся во время ди-

станционного обучения, интерактивна, а значит, учащийся не сможет оставаться 

пассивным и будет активно участвовать в процессе работы.  

Сегодня во всем мире действует глобальный проект по оцифровке различных 

документов. А это значит, что различные российские издания могут помочь в 

проектной деятельности учащихся или при обучении в онлайн формате. Для вы-

полнения такого рода работы ребенок может обратиться к электронному сервису 

Российской государственной библиотеки к разделу Собрание рукописей и ста-

ропечатных книг.  

Также хотелось бы выделить рекомендации родителям для того, чтобы замо-

тивировать ребёнка: 

1. Поговорите с ребенком, узнайте, что ему изучать интереснее всего – уде-

лите время этому, попросите научить вас и рассказать вам, что он знает, побудьте 
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в роли ученика недолго. Ребенок тем самым систематизирует свои знания. И вы 

в свою очередь, поддержите его интерес в этом. 

2. Поговорите с ребенком о его мечтах, планах, целях. 

3. Очень важен распорядок дня. Необходимо распланировать день так, чтобы 

он был продуктивен и не доставляло дискомфорт ребёнку. 

4. Формируйте и активизируйте интерес ребенка через демонстрацию акту-

альных для возраста и психолого-педагогических запросов видео, например на 

YouTube. 

Подводя итог, можно выделить ряд характеристик, присущих эффективному 

дистанционному обучению. Планирование деятельности обучаемого должно 

быть тщательным и детальным с четкой постановкой задач и целей обучения. 

Между субъектами образовательного процесса должна быть налажена стабиль-

ная обратная связь, организована максимальная интерактивность. Учителя и ро-

дители должны регулярно отслеживать уровень вовлеченности и мотивации уча-

щегося к обучению. Дистанционное обучение помогает учиться людям с физи-

ческими недостатками и проблемами со здоровьем, решает многие психологиче-

ские проблемы школьников, снимает временные и пространственные ограниче-

ния, позволяет расширять коммуникативную сферу учеников и педагогов, про-

являть свои способности к созиданию, реализовать потребность в творчестве. 

Список литературы 

1. Абульханова, К. А. Социокультурные и психолого-педагогические про-

блемы социализации молодежи / [К. А. Абульханова и др.]. – М., 2019. 

2. Золотарева, Л. И. Проблемы изменения системы образования : сборник 

статей, тезисов, докладов курсантов и слушателей / Л. И. Золотарева, О. М. До-

рошенко. – М., 2018. – С. 15–20. 

3. Никитская, Е. А. К вопросу о необходимости изучения социализации в кон-

тексте социально-гуманитарного знания / Е. А. Никитская // Педагогика и пси-

хология в деятельности сотрудников правоохранительных органов: интеграция 

теории и практики. – СПб., 2020. – С. 320–323. 

4. Никитский, М. В. Социальная среда как объект психолого-педагогических 

исследований: ретроспектива и сегодняшний день / М. В. Никитский, Е. А. Ни-

китская // Социальная педагогика. – 2019. – № 3. – С. 79–86. 

5. Ульянова, И. В. Педагогика XXI века : монография / И. В. Ульянова; Фе-

деральное государственное казённое образовательное учреждение высшего об-

разования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации имени В.Я. Кикотя». – М. : Московский университет МВД России 

Федерации им. В.Я. Кикотя, 2017.  



205 

Рыжак В. А.1, 

слушатель 366 взвода 5 «С-2» курса 

Института подготовки сотрудников 

для органов предварительного расследования 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Горач Н. Н.2, 

доцент кафедры предварительного расследования  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат педагогических наук 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

С успешным появлением в Уголовном кодексе РФ главы и статей, предусмат-

ривающих ответственность за противоправные деяния в сфере компьютерной 

информации, как и в других зарубежных странах, правоохранительные органы 

столкнулись с новыми проблемами, связанными с расследованием данных пре-

ступлений. Одна из которых поставлена в виде вопроса: что считать предметом 

доказывания по уголовным делам соответствующей категории? Как ни по-

смотри, а информация, представленная в цифровом виде специфична и, что 

важно, нематериальна. 

При раскрытии особенностей предмета доказывания, фигурирующего в 

ст. 272–274.1 УК РФ, злоумышленники, часто используют компьютерную ин-

формацию для совершения другого общественно опасного деяния, где она вы-

ступает средством его совершения. Однако при этом компьютерная информация 

сама становится предметом преступления. Это происходит автоматически, так 

как нельзя манипулировать компьютерной информацией, не нарушая ее право-

вой защиты. Иными словами, в любом случае совершается одно из противоправ-

ных действий, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации» [1]: уничтожение, модификация, 

копирование, блокирование, предоставление или распространение.  

                                                           
1 © Рыжак В. А., 2021. 
2 © Горач Н. Н., 2021. 
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Большинство исследований, проводимых в уголовном праве и уголовном 

процессе, касаются проведения отдельных следственных действий при рассле-

довании данного типа преступлений, но по компьютерной информации, высту-

пающей в качестве доказательств по вышеуказанным уголовным делам, имеется 

очень мало работ. Сущность и роль компьютерной информации освещены, но 

недостаточно. Например, непонятна до конца сущность компьютерной инфор-

мации в качестве доказательства, а также не разъяснены способы ее закрепления 

в качестве таковой. Многие следователи вынуждены работать в трудных усло-

виях, опираясь на практические знания других сотрудников, а также рекоменда-

ции специализированного Управления «К». 

На законодательном уровне, если обратиться к тексту УК РФ, в Главе 28 

можно найти определение, что собой представляет компьютерная информация, 

в примечании ст. 272: это «сведения (сообщения, данные), представленные в 

форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, обработки и 

передачи» [2]. Указанный термин используется для определения предмета пре-

ступления и для его орудия. Если выходить за рамки УК РФ и переходить в непо-

средственное расследование подобных уголовных дел, касаться Уголовно-про-

цессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), то в совокупности с носителем 

(предметом преступного посягательства) информация, вне сомнений, будет 

представлять интерес для следствия, уже как доказательство.  

Продолжая исследование предмета доказывания по делам, возбужденным по 

ст. 272–274.1 УК РФ, обязательному упоминанию подлежит то, что любой ком-

пьютер «понимает» и обрабатывает информацию в виде электрических сигналов, 

а именно воспринимает ее в двоичной системе счисления. Следовательно, ком-

пьютерная информация – это особенный вид информации, двоичный код. 

Зигура Н. А. и Кудрявцева А. В. трактуют, что «такую информацию человек 

воспринимает не с помощью органов чувств, а опосредованно, с помощью про-

граммно-аппаратных средств» [3, с. 36]. Этим лишний раз демонстрируется то, 

что информация, которая содержится в доказательствах – цифровая, таким обра-

зом, доказательство будет содержать цифровую информацию. Указанный отли-

чительный признак компьютерной информации создает проблему для сотрудни-

ков органов предварительного расследования – как определять такой «объект» в 

качестве доказательства по делу? 

В ст. 74 УПК РФ говорится, что «доказательствами по уголовному делу явля-

ются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь устанавли-

вает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при про-

изводстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение 
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для уголовного дела» [4]. В ч. 2 ст. 74 УПК РФ законодатель приводит семь пунк-

тов, раскрывающие то, что допускается в качестве доказательств по уголовным 

делам. Применительно к компьютерным преступлениям, нас интересуют только 

п. 5 «вещественные доказательства» и п. 7 «иные документы», так как компью-

терная информация больше всего отвечает их требованиям.  

Однако в первом случае появляются частичные противоречия со ст. 81 Уго-

ловно-процессуального закона, где указывается, что вещественные доказатель-

ства – это предметы (объекты материального мира). Компьютерная информация 

содержится на определенном носителе, который является материальным, но она 

может быть удалена, переписана и пр., т. е. информация не привязана к носителю 

навсегда, она лишь временно «занимает оболочку». Цифровая информация вос-

производится лишь с помощью техники или программ столько раз, сколько того 

захочет ее обладатель. Именно по таким причинам информацию отнести к 

пункту «вещественные доказательства» сложно, хотя и возможно при должном 

соблюдении мер безопасности по эксплуатации носителя, где она содержится, 

предохраняя объект от повреждений или уничтожения. Именно данная практика 

распространена в работе следователей. 

Затрагивая вторую точку зрения, где рассматривается возможность отнесения 

компьютерной информации к иным документам, допускающимися в качестве 

доказательств по уголовному делу, можно прийти к довольно непростому вы-

воду. Документ будет выступать материальным носителем информации, как в 

первом случае, только бумажным. Здесь следователь столкнется с большой ра-

ботой, громоздкостью данных, которые придется обязательно приобщить к ма-

териалам дела. Часть данных может не нести никакой смысловой нагрузки. Од-

нако в этом случае информация все равно будет вещественным доказательством 

в соответствии со всеми требованиями к ней УПК РФ. 

Проанализировав два вышеуказанных варианта из нескольких других, пред-

ставленных в законе, можно сделать вывод, что компьютерная информация спо-

собна находиться при уголовном деле только либо в виде вещественного доказа-

тельства, либо иного документа. Обобщая все сказанное ранее, приходим к за-

ключению применительно к ст. 272–274.1 УК РФ (с учетом ст. 81 УПК РФ, ко-

торая относит к доказательствам), в качестве чего информация может выступать 

в уголовных делах: 

1) предметы, которые служили орудиями преступления (ими могут быть: вре-

доносные программные обеспечения, файлы, программы; любой созданный ви-

русный набор кодов; сети компьютеров, составляющие ботнеты и т. д.);  
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2) предметы, на которые были направлены преступные действия (например, 

сюда можно отнести, помимо указанных предметов в пункте статьи, и электрон-

ные денежные средства, «цифровую» собственность, биткойн-валюту, виртуаль-

ные кошельки того же, всем известного и популярного в пользовании, сервера 

WebMoney); 

3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для об-

наружения преступления (спецпрограммы, считывающие цифровые следы или 

цифровую информацию; программы-шпионы). 

Правоохранительные органы в настоящее время довольно хорошо справля-

ются с информационными преступлениями, реагируя быстро и оперативно. У 

них имеется много практики работы деяниями подобного рода, а Уголовным ко-

дексом РФ на данный момент четко охвачены основные варианты компьютер-

ных преступлений, отдельные рекомендации и дополнения расширяют поле де-

ятельности следователей, упрощая им расследование, повышая его эффектив-

ность. Несмотря на быстрое развитие технологий, глобальной открытости лю-

бому злоумышленнику киберпространства, а также уникальность компьютерной 

информации, которая может быть содержанием доказательства, и предметом до-

казывания, орудием преступления, сотрудники органов внутренних дел справля-

ются с поставленными перед ними задачами. Однако для дальнейшего скорого 

совершенствования законодательства Российской Федерации по борьбе с пре-

ступлениями в сфере компьютерной информации необходимо разработать точ-

ную и единую концепцию в данном вопросе, которой пока не существует. 
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ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Весь мир в 21 веке массово обращается к информационным технологиям, 

призванным упростить и улучшить жизнедеятельность членов современного об-

щества, в том числе правоохранительных органов, осуществляющих уголовное 

судопроизводство. Кардинальным шагом в этом направлении, безусловно, стало 

введение в оборот электронных уголовных дел. 

Под электронным уголовным делом, по мнению А.М. Долгова, необходимо 

понимать содержащиеся на материальном носителе в электронном виде доку-

менты, отражающие ход расследования по уголовному делу [2, c. 55]. Ряд зару-

бежных стран уже используют в уголовном процессе системы электронного су-

допроизводства. 

США реализует электронный документооборот уголовного судопроизвод-

ства через систему PACER – публичный доступ к электронным судебным запи-

сям, в котором не только правоохранительные органы, но и обычные граждане 

могут получить информацию о ведении различной документации, запросах, сро-

ках, обращениях [6, с. 189]. 

Похожую систему использует Сингапур, – под разными учетными записями 

с ограниченным доступом к документам участники уголовного процесса могут 

зайти в Национальную электронную систему уголовного правосудия ICMS 

                                                           
1 © Самуйлина Я. Ю., 2021. 
2 © Ермаков С. В., 2021. 
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(Integrated Case Management & Filing System). Поскольку данная система обслу-

живается Правительством Сингапура, доступ для несанкционированных целей 

или неавторизованных лиц считается правонарушением в соответствии с зако-

нами Сингапура.  

На пути внедрения похожих инноваций стоит Бельгия, Грузия, Южная Ко-

рея, Канада, Германия, а Саудовская Аравия и вовсе сократила сроки рассле-

дования по многим делам на 80 %, когда перешла на электронные уголовные 

дела несколько лет назад [4, c. 7], многие другие страны. Отдельного внимания 

заслуживает проект «Электронное уголовное дело» Республики Казахстан, ре-

ализуемый в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» с ян-

варя 2018 г. В ходе данного проекта полноценные электронные уголовные 

дела по разработанному алгоритму расследуются и направляются в суд в крат-

чайшие сроки [3, c. 72]. 

Уголовные дела представляют собой систематизированные разделы про-

граммы, где документы расположены по категориям «Текущий год», «Прошлые 

года», «Уведомления», «Жалобы», «Поступившие» и прочие. Категории же под-

разделяются на подкатегории, например, «Прерванные сроки», «Прекращен-

ные», «Направленные в суд» и так далее. России целесообразно двигаться в ана-

логичном направлении организации электронного судопроизводства, поскольку 

проекты в рамках государственных программ наиболее перспективны, нежели 

локальные «пилотные версии» в рамках одного ведомства, например.  

В России переход к электронному документообороту уголовных дел осу-

ществляется крайне медленно, хотя бумажная волокита, затормаживающая про-

цесс расследования по уголовному делу, остается актуальной проблемой на про-

тяжении многих лет существования органов предварительного расследования. 

Как отметил П. П. Ищенко, уголовный процесс в России является областью 

наименее подверженной влиянию современных технологий [5, c. 69].  

Однако нельзя исключать, что российский законодатель все же включил в 

уголовно-процессуальный закон ряд составляющих информационных и цифро-

вых технологий. Так, например, сотрудники органов предварительного рассле-

дования наделены правом выполнения процессуальных документов электрон-

ным способом (ст. 474 УПК РФ); копии судебных решений могут изготавли-

ваться в форме электронного документа (ст. 474.1 УПК РФ); стала возможной 

подача заявления о преступлениях в электронной форме посредством официаль-

ных сайтов. На популярном портале «Госуслуги» сформирован ресурс «Безопас-

ность и охрана правопорядка», через который граждане могут обратиться в пра-

воохранительные органы с заявлением о преступлении [1, c. 59].  
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Что же касается концепции «Электронное уголовное дело», охватывающей 

этапы от регистрации преступления до исполнения приговора, то в Российской 

Федерации похожего проекта на данный момент не разработано. А ведь право 

участников процесса на возможность обращения в форме электронного доку-

мента с ходатайством, заявлением, жалобой к следователю, дознавателю, проку-

рору в данном случае ограничено.  

Принимая во внимание, что электронное уголовное дело состоит преимуще-

ственно из электронных документов, которые должны быть приведены в единую 

форму, персонализированы, удостоверены участниками уголовного судопроиз-

водства, то некоторые дефиниции, касаемые составляющих электронного уго-

ловного дела, представляется возможным позаимствовать из постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 57 

г. Москва «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирую-

щего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов». Данное толкование Верховного Суда Рос-

сийской Федерации содержит определения таких понятий, как электронный до-

кумент, электронная подпись (простая и усиленная квалифицированная), си-

стема автоматизации судопроизводства и другие. На базе электронной докумен-

тации и будет основано уголовное дело. 

Рассмотрим предположительный путь, который стоит пройти современ-

ному российскому уголовному судопроизводству, чтобы приблизиться к пол-

ной цифровизации: 

– перевести часть документов полностью в электронный вид путем их скани-

рования, что сократит бумажный документооборот более чем на 70 % – запросы 

в наркодиспансер, в психодиспансер, в ГИАЦ, в ИЦ и пр.; 

– внедрение в оборот электронных подписей всех участников – получение 

официальных электронных подписей властными участниками и подписи других 

участников, представляющих собой собственноручные подписи, учинённые с 

помощью соответствующих программных средств и специального мобильного 

прибора – планшета, дисплея со стилусом (ручкой); 

– проведение следственных действий с фиксацией их с помощью технических 

устройств, избавление от бумажного вида протоколов и использование электрон-

ных формализованных бланков, на которых участники процесса удаленно либо 

при личном присутствии смогут оставлять свои подписи; 

– налаживание электронной связи в цепи Заявитель – Следователь (дознава-

тель) – Прокурор – Судья, предполагающей интеграцию материалов уголовного 

дела в единой сети в режиме онлайн; 
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– открытие доступа к материалам уголовного дела участникам уголовного 

процесса через официальные идентифицирующие ресурсы (пример: идентифи-

кация личности через МФЦ на портале «Госулуги»); 

– частичный переход к осуществлению правосудия в электронном формате 

(судебные заседания, проводимые посредством видеоконференцсвязи, доступ к 

судебным решениям, иным актам для участников судопроизводства и пр.).  

Препятствия, с которыми могут столкнуться российский законодатель и 

правоприменитель в ходе реализации вышеуказанного проекта, это недоста-

точное техническое оснащение каждого территориального органа внутренних 

дел, хакерские атаки и попытки изменить, преобразовать либо уничтожить 

электронные документы, необходимость повышения квалификации сотрудни-

ков органов, осуществляющих электронное судопроизводство, безразличное 

отношение участников уголовного процесса из-за дистанционной формы про-

ведения следственных действий (допрос, очная ставка при использовании ви-

деоконференцсвязи).  

Однако в противовес препятствиям решится ряд острых проблем: целесооб-

разнее реже приобретать новейшее оборудование, расходы на которое покроют 

расходы на канцелярию, приобретаемую каждый месяц в огромных количе-

ствах; оповещение участников уголовного судопроизводства о предстоящих 

следственных и процессуальных действиях через электронную систему и бюд-

жетное, и более оперативное; наиболее обширное предоставление доступа к ма-

териалам уголовного дела участникам уголовного процесса, а значит, обеспе-

чение их прав в полной мере; удобство обращения с системой электронный до-

кументов в рамках одного уголовного дела, а значит, и расследование дел в бо-

лее короткие сроки.  

Таковыми представляются перспективы внедрения электронного уголовного 

дела в российское уголовное судопроизводство, воплощение же их в реальность 

требует значительного объема работы и в сфере усовершенствования норматив-

ной правовой базы, и в сфере технического обслуживания, и в сфере обеспечения 

прав и интересов участников уголовного процесса. Однако, несмотря на консер-

ватизм законодателя Российской Федерации, от него исходят небольшие, но за-

метные шаги к цифровизации уголовного судопроизводства. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 

ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Одной из стратегических задач государства на ближайшую перспективу 

определено формирование в РФ нравственно и физически здорового поколения. 

Государство выступает гарантом защиты детства, что непосредственно задекла-

рировано в основном законе страны – Конституции Российской Федерации2. 

Подростки в силу своего физического и психического развития еще не обла-

дают сформированным мировоззрением, поскольку находятся в процессе актив-

ной первичной социализации, на этапе формирования личности. Поэтому, попа-

дая в условия преступной среды и иных негативных социальных явлений, они в 

большей степени подвержены их глубинному отрицательному влиянию. Форми-

рование у подростка деструктивных ценностных установок в дальнейшем отра-

зится на его социализации, поведении в быту и личной жизни, скажется на его 

гражданской позиции. 

На законодательном уровне предусмотрена норма, применение которой 

позволяет противодействовать взрослым лицам, пытающимся реализовать 

свои преступные намерения за счет субъектов, не достигших возраста уголов-

ной ответственности, и уйти от наказания за совершенные криминальные дей-

ствия (ст. 150 УК РФ).  

                                                           
1 © Филинская М. А., 2021. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с изм., одоб. в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). 
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Как свидетельствуют эмпирические данные, в 2020 г. зарегистрировано 1554 

преступления квалифицированных по с. 150 УК РФ (–3.8 %) из которых рассле-

довано 1435 (–6,5 %), направлено в суд 1287 (–7 %). Большая часть данных кри-

минальных деяний имела место на территории Приволжского (459), Централь-

ного (310) и Уральского, (187) федеральных округов. 1 

Расследование указанных преступлений на предмет доказывания причаст-

ности взрослого фигуранта к вовлечению несовершеннолетнего в преступную 

деятельность в 70 % случаев вызывает у следователей и дознавателей опреде-

ленные затруднения. Многие сотрудники органов предварительного расследо-

вания вовсе отказываются от возбуждения уголовных дел по ст. 150 УК РФ из-

за практики вынесения судами большого количества оправдательных приго-

воров (95 %).  

Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости выработки единого 

понимания в вопросах квалификации данного состава и совершенствовании ме-

тодики его расследования, что актуализирует тему настоящей статьи. 

Рассматривая объективные признаки исследуемого преступления, нельзя 

не отметить, что все большее распространение в настоящее время имеют пре-

ступления с участием несовершеннолетних лиц, которые осуществляются по-

средством использования информационно-телекоммуникационных техноло-

гий, т. е. бесконтактно. Так, например, применение для данных целей глобаль-

ной информационной сети Интернет значительно повышает общественную 

опасность данного преступного деяния, поскольку это обстоятельство позво-

ляет охватить для вовлечения значительно большее количество несовершен-

нолетних лиц, повышает степень латентности таких преступлений (преступ-

ник может оставаться анонимным), позволяет создать у вовлекаемых иллюзию 

безнаказанности содеянного.  

Особенно заметно отражение данных признаков на примере такого явления, 

как вовлечение несовершеннолетних в оборот наркотиков посредством россий-

ской торговой площадки «Гидра» в даркнете, которая в 2020 г. стала крупнейшей 

в мире по продаже наркотиков. Основной же ее целевой аудиторией являются 

подростки. 

Принимая во внимание, изложенное выше и учитывая повышенную степень 

общественной опасности указанных деяний, следует модернизировать норму, 

                                                           
1 Статистические данные ФГКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД». 

Сводный отчет по России о состоянии преступности и результатах России расследования пре-

ступлений» // Официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--

p1ai/folder/101762/item/15304733/ (дата обращения: 22.02.2021). 

https://мвд.рф/folder/101762/item/15304733/
https://мвд.рф/folder/101762/item/15304733/
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предусмотренную ст. 150 УК РФ. путем введения в нее дополнительного квали-

фицирующего признака в виде совершения предусмотренных в указанной норме 

действий посредством использования электронных или информационно-комму-

никационных сетей, включая интернет. 

Необходимо выделить несколько проблем, возникающих при допросе несо-

вершеннолетнего потерпевшего, который был вовлечен в совершение преступ-

ления взрослым фигурантом, и предложить следующие пути их решения. 

Во-первых, сложности могут вызывать некоторые особенности процессуаль-

ного статуса несовершеннолетнего потерпевшего: двойной статус, временные 

ограничения допроса, отсутствие ответственности за отказ от показаний, а также 

за дачу ложных показаний. Эти особенности действуют в соответствии с консти-

туционными положениями о защите детства. Во избежание их нарушений сле-

дует создать следователю наиболее благоприятные условия для его работы. В 

этой связи законодательно необходимо установить право лица, осуществляю-

щего предварительное расследование, заблаговременно, т. е. до начала след-

ственного действия, знакомить участников, наделенных определенным процес-

суальным статусом, с их правами и обязанностями.  

Во-вторых, существенной проблемой при допросе являются психологические 

особенности личности несовершеннолетнего, неблагоприятно сказывающиеся 

на объективности его показаний. Преодолеть данную ситуацию позволит каче-

ственное психологическое сопровождение указанного следственного действия, а 

также расширение правового статуса психолога. Необходимо более подробно ре-

гламентировать на законодательном уровне и обязанности данного участника, а 

также установить возможность делегирования следователем психологу полно-

мочий задавать вопросы несовершеннолетнему по существу уголовного дела. 

В-третьих, следует проанализировать на научной основе зарубежный опыт 

опроса несовершеннолетнего потерпевшего психологом при исключении непо-

средственного контакта со следователем и иными участниками с целью исполь-

зования данных положений в российском уголовном процессе. 

В-четвертых, необходимо посредством демонстрации преимуществ исклю-

чать отказы от видеофиксации допроса несовершеннолетних и лиц, официально 

представляющих данную категорию процессуальных участников. Важно опре-

делиться с градацией мнений о применении видеофиксации между непосред-

ственно несовершеннолетним и лицом, его официально представляющим, а 

также установить особенности учета мнения детей и подростков с учетом их воз-

растных и психологических качеств. 
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В заключение следует отметить актуальность проблем, определенных в рам-

ках данной статьи и необходимость их оперативного разрешения, что, без-

условно, будет способствовать повышению эффективности работы на данном 

приоритетном направлении. 
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ОБРАЗ ПОЛИЦЕЙСКОГО В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

Приоритетной задачей органов внутренних дел (полиции) России является 

охрана общественного порядка и борьба с преступностью; полиция стоит на 

страже имущественных интересов граждан, их жизни и здоровья. За период су-

ществования новой России сотрудники полиции у граждан страны ассоцииру-

ются с высоким профессионализмом, моральными качествами и заслуживают 

их доверие.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью обобще-

ния образа полицейского в общественном сознании граждан Российской Фе-

дерации. При написании статьи авторами использованы труды отечественных 

учёных: С. Е. Денисенко, С. В. Копцова, Д. Г. Передни и С. А. Тимко, а также 

данные социологического опроса Всероссийского центра изучения обще-

ственного мнения. 

В 2011 г. в нашей стране была проведена реформа Министерства внутрен-

них дел, одной из задач которой было изменение политики государства 

в сфере обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности 

и правопорядка, поддержании высокой морали и нравственности в деятельно-

сти сотрудников полиции. 

По итогам реформы МВД России вскрыты отдельные трудности и недо-

статки при работе с кадровым составом полиции, что потребовало от личного 

                                                           
1 © Зезин А. В., 2021. 
2 © Малашенко А. А., 2021. 
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состава овладения принципиально новыми формами и методами работы с 

людьми, определило необходимость надлежащего обучения и воспитания со-

трудников полиции. Принятые меры позволили повысить уровень образован-

ности полицейских, продемонстрировали их способность к ведению равно-

правного диалога с гражданами. 

Подавляющее большинство россиян относится к деятельности полицейских 

с уважением и пониманием, так как данного рода служба трудная и сопряженная 

с риском для жизни. Граждане Российской Федерации отмечают, что сотрудник 

полиции должен быть наделён первоочередными качествами: знание законода-

тельства, гуманизм и вежливость, быть честным и справедливым, не запятнан-

ным в коррупционных проявлениях, а также профессионально исполнять свой 

служебный долг [2, с. 22–23]. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил 

данные исследования, согласно которому треть россиян положительно оцени-

вают работу полиции в их регионе (36 %), ещё почти половина – (47 %). За по-

следние 10 лет индекс оценок работы полиции вырос на 13 и достиг 54 пунктов. 

Сотрудникам полиции своего региона доверяет 54 % опрошенных в 

2018 г., что по сравнению с 2019 г. практически не изменилось – 57 %, при 

этом наиболее высокие показатели доверия у полиции на транспорте (66 %), 

сотрудников дежурной части (63 %), участковых инспекторов (59 %), инспек-

торов по делам несовершеннолетних (57 %) и работников уголовного ро-

зыска (55 %) [5, с. 87–89]. 

Образ полицейского, сложившийся в сознании россиян, скорее положитель-

ный. Выбирая из нескольких пар противоположных по значению характеристик, 

наши соотечественники видят типичного российского полицейского как опрят-

ного (77 %), сильного и крепкого (56 %), вежливого (55 %), готового помочь 

(55 %), храброго (54 %) и работящего (54 %) человека [5, с. 91–92]. 

Сегодня запрос общества показывает, что общественное мнение может кар-

динально влиять на деятельность органов власти и в первую очередь мини-

стерств и ведомств, задачей которых является охрана общественного порядка и 

граждан от преступных посягательств. 

В этой связи перед Министерством внутренних дел Российской Федерации 

поставлена задача по формированию позитивного образа сотрудника полиции, 

что, безусловно, затронет весь личный состав. Положительная тенденция от про-

водимых мероприятий служит связующим звеном между полицией и гражда-
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нами и укрепляет доверие населения посредством конструктивного взаимодей-

ствия государственных структур и граждан по решению вопросов в сфере 

охраны правопорядка.  

В России и в других странах мира, в первую очередь социально-экономиче-

ски развитых, к сотрудникам полиции предъявляются повышенные морально-

психологические требования, что служит эталоном для граждан о том, что блю-

ститель закона при выполнении своих обязанностей обеспечивает доверие лю-

дей и стоит на страже их безопасности. 

В нашей стране формирование положительного образа полицейского имеет 

важное значение при проведении профилактической работы среди правонаруши-

телей, которые будут видеть в полицейском не врага, а друга, который будет го-

тов прийти оступившемуся гражданину на помощь. Положительный образ пози-

тивно воздействует и на поступивших на службу молодых сотрудников полиции, 

он помогает им осознать важность своей профессиональной деятельности и 

необходимость взаимодействия с населением для профессионального исполне-

ния своих функциональных обязанностей [1, с. 15–25]. 

Конечно, среди разных слоёв населения России отношение к полицейским 

неоднозначное, например у правонарушителей и преступников оно резко нега-

тивное, также могут отрицательно характеризовать полицейских и те лица, кото-

рым вследствие не была оказана правовая защита вследствие непрофессиона-

лизма сотрудников. 

Положительно оценивают образ полицейского законопослушные граждане, а 

также граждане, права которых были защищены от преступных посягательств.  

Властный характер полномочий сотрудников правоохранительных органов, 

которые наделены принятием мер в отношении правонарушителей, часто приво-

дит к эмоциональным конфликтам с населением, поэтому некоторые граждане, 

в том числе и законопослушные, пересматривают своё мнение в пользу негатив-

ного отношения к работникам полиции. 

Среди молодёжи, к сожалению, демонстрируется отсутствие положитель-

ной характеристики в отношении образа полицейского, в частности негатив-

ную оценку предоставили 60 % респондентов, тогда как положительную 

только 40 %. Немаловажную воль в этом сыграло и запрещённое в 2020 г . экс-

тремистское движение «АУЕ», которое пропагандирует противоправное пове-

дение, нетерпимость к сотрудникам полиции и насаждение культа «блатных 

понятий» [3, с. 32–37]. 
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Важно подчеркнуть, что Министерство внутренних дел Российской Федера-

ции активно использует информационные средства для формирования позитив-

ного образа сотрудника полиции в обществе, однако предпринятых усилий всё 

равно недостаточно. 

Чтобы указанные выше факторы значительно повлияли на формирование по-

ложительного образа полицейского, необходимо перестроить отношение право-

охранителей к гражданам российского кардинальным образом [4, с. 21–24]. 

В заключение следует отметить, что оценка сотрудников правоохранитель-

ных органов населением страны важна для реализации ими своих функцио-

нальных обязанностей, каждый сотрудник полиции, учитывая специфику 

своей деятельности, обязан быть морально подготовлен к работе с гражда-

нами, чтобы соответствовать положительному образу правоохранителя в со-

знании граждан России. 

Список литературы 

1. Дубнякова, А. И. Образ сотрудника полиции в сознании граждан / 

А. И. Дубнякова // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2016. – 

№ 4. – С. 15–25. 

2. Денисенко, С. Е. Образ российского полицейского в общественном созна-

нии населения / С. Е. Денисенко // Гуманитарные и социальные науки. – 2018. – 

№ 2. – С. 22–23. 

3. Копцов, С. В. Негативное отношение к сотрудникам полиции в обществен-

ном мнении: сущность, причины, направления противодействия проблеме / 

С. В. Копцов // Человек. Общество. Инклюзия. – 2015. – № 4. – С. 32–37. 

4. Мусатова, С. А. Социально-психологические аспекты имиджа современ-

ного полицейского в России / С. А. Мусатова // Науковедение. – 2014. – № 2. – 

С. 21–24.  

5. Передня, Д. Г. Образ российской полиции в сознании молодёжи / Д. Г. Пе-

редня // Труды Академии управления МВД России. – 2015. – № 2. – С. 87–89.  

 



223 

Слесарева А. Ю.1, 

курсант 172 учебного взвода 

факультета подготовки сотрудников 

для оперативных подразделений полиции 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Научный руководитель: Балашова В. А., 

заместитель начальника кафедры 

юридической психологии учебно-научного 

комплекса психологии служебной деятельности 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат психологических наук 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ОБРАЗА ОПЕРАТИВНОГО СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

В УСЛОВИЯХ КОНСПИРАТИВНО-РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В начале 21 в. система органов внутренних дел претерпела реформирование, 

которое в том числе повлияло на особенности формирования профессионального 

образа сотрудника органов внутренних дел.  

Профессиональное общение сотрудников полиции носит конфронтацион-

ный, напряженный и конфликтный характер. В деятельности оперативного со-

трудника полиции наиболее выражены виктимологический и коммуникативный 

аспекты. При этом коммуникативный аспект подразумевает широкий диапазон 

взаимодействия с учетом особенностей профессионально и конспиративно-роле-

вого поведения. 

При выполнении служебных задач оперативный сотрудник полиции в том 

числе становится объектом негативного информационно-психологического воз-

действия, что обусловливает процесс профессионально-нравственной деформа-

ции его личности. При этом средства массовой информации и коммуникации, 

отражающие данное негативное психологическое воздействие, способствуют ис-

кажению профессионального образа сотрудника ОВД в целом и образа опера-

                                                           
1 © Слесарева А. Ю., 2021. 
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тивного сотрудника полиции в частности. «Средства массовой информации воз-

действуют и формируют (прямым или косвенным способом) общественное мне-

ние1». 

Изучением проблемы формирования образа сотрудника ОВД, его имиджа и 

престижа профессии сотрудника полиции в целом занимались Цветков В. Л., 

Хрусталева Т. А., Родин В. Ф., Балашова В. А. и др., однако данная проблема до 

сих пор остается одной из актуальных в психологии служебной деятельности. 

Представляет особый научно-прикладной интерес в силу специфики данного 

вида деятельности. Особенности формирования образа именно оперативного со-

трудника полиции представляют особый научно-прикладной интерес в силу спе-

цифики данного вида деятельности. 

Цель проведенного исследования состояла в изучении психологических осо-

бенностей формирования образа оперативного сотрудника полиции с учетом 

конспиративно-ролевого аспекта у курсантов, обучающихся по специальности 

«Правоохранительная деятельность» (у будущих оперативных сотрудников по-

лиции), а именно: соответствие их субъективного представления реальным усло-

виям и содержанию оперативно-розыскной деятельности.  

Эмпирическую базу составили курсанты 4 курса образовательной организа-

ции МВД России. Метод исследования – анкетирование. 

По результатам проведенного исследования, на формирование представления 

испытуемых об образе оперативного сотрудника полиции в равной степени по-

влияли художественные фильмы про деятельность сотрудников ОВД и реальные 

истории лиц, проходивших службу в ОВД (по 36 % соответственно), а также до-

кументальные фильмы и проекты (30 %). Таким образом, в большинстве случаев 

на формирование образа оперативного сотрудника полиции повлияли докумен-

тальные материалы и повествовательные истории. 

Половина испытуемых считают, что дерзость в деятельности и поведении 

оперативного сотрудника полиции скорее допустима; почти 10 % испытуемых 

считают, что в деятельности оперативного сотрудника полиции дерзость одно-

значно допустима, четверть считают, что скорее недопустима и 10 % считают, 

что дерзость в деятельности оперативного сотрудника полиции недопустима. 

Курсанты из числа ответивших «однозначно допустима» и «скорее допустима, 

чем нет», аргументировали свои ответы тем, что дерзость в поведении оператив-

ного сотрудника полиции допустима, а в некоторых случаях необходима: 

                                                           
1 Балашова, В. А. Роль средств массовой информации в формировании имиджа сотрудни-

ков правоохранительных органов / В. А. Балашова, В. Н. Дружинина // Публичное и частное 

право. – 2016. – № 4(32). – С. 224. 
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1) для достижения целей и решения оперативно-служебных задач; 

2) в связи с систематическим взаимодействием с асоциальным, антисоциаль-

ным и криминальным контингентом; 

3) в целях обеспечения конспиративно-ролевого поведения. 

Следовательно, дерзость в деятельности и поведении оперативного сотруд-

ника полиции является своего рода профессиональным «инструментом». При 

накоплении профессионального опыта умеренная дерзость у оперативных со-

трудников полиции становится одной из выработанных черт личности. 

Курсанты из числа ответивших что дерзость «скорее недопустима», «одно-

значно недопустима» свои ответы пояснили тем, что данное поведение непра-

вильно и не тактично; сотрудник полиции должен уметь общаться в деловом 

стиле; такое поведение может помешать установлению психологического кон-

такта. Будущие оперативные сотрудники полиции при выработке определенной 

модели профессионального поведения учитывают этический и психологиче-

ский аспект. 

В ходе исследования испытуемые отмечали, что в деятельности оперативного 

сотрудника полиции их привлекает в равной степени (по 30 %) возможность про-

явления самостоятельности, активности и инициативности, возможность не 

находиться весь день в кабинете. Таким образом, деятельность оперативного со-

трудника полиции ассоциируется с активной динамичной поведенческой пози-

цией. Остальные респонденты ответили, что оперативный сотрудник полиции 

должен быть ориентированным и подготовленным к общению с разными 

людьми при решении служебных задач.  

Согласно выбору испытуемых основными качествами, которыми должен об-

ладать оперативный сотрудник полиции, являются: 

1) юридическая грамотность (84 %); 

2) стрессоустойчивость (80 %); 

3) физическая сила (68 %); 

4) аналитические способности (58 %); 

5) уверенность (48 %); 

6) решительность (45 %). 

Закономерно выделяются правовой и познавательный аспекты, физические, 

волевые и интелектуальные качества, что необходимо при реализации 

служебных задач в деятельности оперативного сотрудника полиции. 

Испытуемым было предложено проранжировать качества личности, необхо-

димые оперативному сотруднику полиции для решения служебных задач, от 
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наиболее важных к наименее важным. В результате наиболее важными испыту-

емые выбрали следующие качества: 

1) интеллектуальные качества; 

2) внимательность и наблюдательность; 

3) коммуникативные качества; 

4) склонность к риску и актерские способности. 

Данные ответы согласуются с ответами на предыдущий вопрос об основных 

качествах личности оперативного сотрудника полиции. Курсанты осознают ши-

рокую коммуникативность деятельности, но не учитывают конспиративно-роле-

вой характер оперативно-разыскной деятельности. 

По мнению испытуемых, профессия оперативного сотрудника полиции в об-

ществе должна вызывать уважение (48 % испытуемых) и быть незаметной (32 % 

испытуемых). Такой результат обусловлен историей профессии сотрудника 

ОВД, которая в разные периоды считалась элитарной и почетной, в связи с этим 

испытуемые считают, что профессия оперативного сотрудника полиции должна 

обладать высоким авторитетом в обществе. С другой стороны, оперативно-

разыскная деятельность осуществляется конспиративно, что послужило поводом 

для выбора в пользу варианта, что профессия должна быть незаметна. 

Более половины испытуемых (55 %) хотели бы поработать под прикрытием 

или в условиях «легендирования», 30 % из них скорее попробовали бы, чем нет, 

скорее не хотели бы 7 %, однозначно не хотели бы поработать в данных условиях 

6 %, остальные испытуемые затруднились ответить на этот вопрос. 

Некоторые испытуемые, положительно ответившие на этот вопрос, пояснили 

свой ответ в тем, что такой опыт был бы им интересен, и воспринимают это как 

необходимую часть работы; при этом меньшая часть из них аргументировала 

свой ответ желанием проверить себя, ссылаясь на то, что им нравится разведы-

вательный и конспиративный характер деятельности. Те испытуемые, которые 

дали отрицательный ответ, пояснили, что это связано с большим риском, условия 

прикрытия и легендирования при решении оперативно-служебных задач будут 

мешать личной жизни, что на данном этапе они этим не обладают и данная дея-

тельность будет мешать личной жизни. 

Следовательно, 84 % респондентов в силу возрастных особенностей и от-

сутствие как такового профессионального опыта воспринимают деятельность 

«под прикрытием» или в условиях «легендирования» как некоторое приклю-

чение, в котором они бы хотели бы испытать себя, упуская рискованный ха-

рактер данной деятельности (как показывают ответы на предыдущие вопросы, 
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склонность к риску была отмечена как наименее важное качество оператив-

ного сотрудника полиции).  

97 % участников опроса отмечают, что умеют хранить секреты, данный ре-

зультат согласуется с желанием большинства из них (84 %) попробовать деятель-

ность в условиях легендирования и под прикрытием. Следовательно, будущие 

оперативные сотрудники полиции готовы осуществлять свою профессиональ-

ную деятельность при наличии негласного характера (в условиях тайны).  

В исследовании испытуемым на оценку было предложено утверждение «хо-

роший оперативный сотрудник полиции – это холостой оперативный сотрудник 

полиции». Однозначно согласились с этим 13 % испытуемых, скорее согласи-

лись – 42 %, скорее не согласились – 16 %, однозначно не согласились – 23 %, 

затруднились ответить – 6 %.  

Более половины респондентов (55 %) согласились с этим утверждением и 

прокомментировали свой ответ тем, что деятельность оперативного сотрудника 

полиции требует много времени и семья, в данном случае помеха, при этом не-

нормированный и напряженный график работы будет препятствовать полноцен-

ному общению с семьей.  

Таким образом, большинство будущих оперативных сотрудников полиции 

ориентированы в первую очередь на профессиональное развитие. 

Курсанты, которые не согласны с этим утверждением, приводили в пример 

оперативных сотрудников полиции, успешно совмещающих семейную жизнь и 

профессиональную деятельность. Они отмечали, что при таких напряженных 

условиях необходимы смена обстановки, поддержка и забота со стороны семьи 

и что семейный человек более надежный. С точки зрения психологии личности 

гармоничное развитие человека обеспечивает его реализацию в разных аспектах 

жизнедеятельности (в профессиональном и межличностном/семейном). 

Таким образом, в большинстве случаев представления о деятельности и 

образе оперативного сотрудника полиции у испытуемых соответствуют 

реальным условиям. Этому способствует профессиональная подготовка в 

образовательной организации МВД России. Будущие оперативные сотрудники 

плолиции психологически подготовлены к деятельности в условиях негласного 

конфронтанционного, конфликтного и стрессового характера. Испыуемые 

адекватно оценивают роль конспиративного элемента, их субьективный образ 

оперативного сотрудника полиции в большенстве случаев не является 

искаженным, однако присутствует данный образ наделяется некоторым 

приключенческим характером. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА  

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ 

Социально-экономические изменения в нашей стране коснулись правоохра-

нительных органов, а также граждан Российской Федерации, оценивающих дея-

тельность. Эффективность выполнения полицией профессиональных задач во 

многом зависит от уровня доверия и взаимодействия с гражданами. Актуаль-

ность связана с чувством собственного достоинства, профессиональной само-

оценкой сотрудников и отношением граждан к правоохранительным органам.   

Имидж сегодня не только бренд, но и социально значимое явление. Проана-

лизирован имидж органов внутренних дел, транслируемый социальными сетями 

на примере «ВК», «Instagram», «Tik-tok» определен типичный образ полицей-

ского в Российской Федерации. Приведены статистические данные, отражающие 

современное состояние выстраивания имиджа в массовом сознании, правовой 

культуры населения, и выделены элементы, способствующие формированию но-

вого облика сотрудника полиции. Выявлены механизмы создания социального 

стереотипа правоохранительных органов. В стремлении повысить рейтинг акка-

унтов и программ их авторы и администраторы прибегают к демонстрации отри-

цательных сторон деятельности сотрудников полиции. Официальные аккаунты 

подразделений являются противовесом негативным установкам потребителей 

информации, так как показывают ежедневную работу полицейских. 

                                                           
1 © Ходорченко А. А.,2021. 
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Сегодня наблюдается активный рост исследований, посвященных проблемам 

имиджа, в том числе, формированию имиджа организации. В данном направле-

нии работают отечественные ученые: Е. А. Петрова, А. Ю. Панасюк, Е. Б. Пере-

лыгина, В. М. Шепель. По теоретическому анализу их исследований выделены 

следующие заключения:  

1. Социальные сети являются одним из инструментов формирования ими-

джа сотрудников правоохранительных органов и формирования обществен-

ного мнения. 

2. «ВК», «Instagram», а также «Tik-tok» в погоне за рейтингами и сенсациями, 

размещая негативную информацию о работе полицейских, наносят ущерб их 

имиджу. Официальные порталы МВД России служат противовесом отрицатель-

ной информации и позволяют показать ежедневную деятельность отделов и под-

разделений полиции. 

3. Развитое правосознание, внешний вид, положительные личностные каче-

ства и коммуникативная компетентность – слагаемые положительного имиджа 

сотрудников полиции. 

Важным элементом деятельности российской полиции сегодня является 

имидж, и проблемы его формирования актуальны. 

Причины повышенного общественного интереса к имиджу полиции: 

– в российском обществе давно назрела необходимость существенной кор-

ректировки имиджа полиции, поскольку существующий имидж становится пре-

пятствием для его развития; 

– положительный имидж государственных структур имеет не только узкове-

домственное, но и широкое общественное значение. Имидж формирует отноше-

ние общества к тому или иному явлению, субъекту, а в данном случае – струк-

туре власти. В системе внутреннего функционирования конструкции изображе-

ние оказывает информационное и эмоционально-психологическое воздействие 

на ее элементы, а значит, влияет на качество деятельности и ее результат. 

Имидж – сложная система, состоящая из определенных взаимосвязанных эле-

ментов. Структура данного понятия неоднозначна и может меняться в зависимо-

сти от того, чей имидж мы рассматриваем. Так, элементы структуры имиджа ор-

ганизации и отдельно взятого человека будут заметно отличаться. Имидж харак-

теризует носителя безотносительно к какой-либо ситуации; обладает определен-

ной структурой, зависящей от субъекта – носителя имиджа. 

В связи с вышесказанным особое значение приобретает изучение деятель-

ности социальных сетей в рамках построения имиджа правоохранительных 

органов. 
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После просмотра социальных сетей (на примере социальной сети «ВКон-

такте») можно определить целевую аудиторию, к которой обращены размещае-

мые посты и записи: это люди в возрастном диапазоне 20–35 лет, имеющие сред-

ний достаток и ориентированные на жизнь в правовом государстве. 

Материалы, размещенные на официальных порталах МВД России, демон-

стрируют полицейского во время исполнения им служебных обязанностей и по-

казывают примеры ответственного, честного, мужественного, доброго и умного 

человека. Сотрудники полиции помимо выполнения своих служебных обязанно-

стей, проводят познавательные беседы о дорожно-транспортной дисциплине, по-

сещают ветеранов Великой Отечественной войны и активно работают с детьми. 

Кроме официального портала МВД России, существует большое количество 

аккаунтов отделов полиции, где территориальные УМВД размещают актуаль-

ную информацию, посвященную работе с гражданами в рамках правовоспита-

тельной деятельности. 

В социальных сетях присутствуют группы, которые намеренно подрывают 

авторитет органов внутренних дел. На них представлены отрицательные выска-

зывания, цитаты, фотографии и видео, порочащие честь и достоинство сотруд-

ников полиции. Группы подобного рода формируют у пользователей только от-

рицательное восприятие полицейских. 

В социальной сети Instagram пользователи активно обсуждают вопросы пра-

вомерности применения оружия полицейскими (73 % негативных комментариев 

из 674 просмотренных) и усиления деятельности полиции в связи со сложив-

шейся политической обстановкой. 

Если проанализировать составляющие положительного имиджа сотрудников 

ОВД в интернет-пространстве, то можно определить следующие элементы: вы-

сокий уровень правосознания; ответственность, готовность прийти на помощь; 

коммуникативная компетентность; опрятный и соответствующий требованиям 

МВД внешний вид. 

С помощью метода контент-анализа исследован материал на интернет-порта-

лах. Были сделаны следующие выводы, что сотрудники органов внутренних дел 

в Российской Федерации представлены либо как профессионалы своего дела, 

либо как люди, которые обладают низким уровнем профессиональных знаний и 

не знают, как поступить в ситуациях, когда требуется применение оружия, фи-

зической силы и специальных средств. 

В связи с негативными событиями, касающихся того, как социальные сети 

влияют на сотрудников полиции, руководство МВД проверяет соц.сети сотруд-

ников ОВД.  
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Поводом для пристального внимания к личным страничкам правоохраните-

лей стал скандал в Санкт-Петербурге, где 24-летняя сотрудница органов внут-

ренних дел и дочь майора полиции Надежда Следнева разместила в «инста-

граме» чересчур откровенные фотографии. 

Откровенные фото и видео на просторах международной паутины уже стоили 

работы Элеоноре Вербицкой, более известной как DJ Ellis Sexston. Девушку уво-

лили из Управления по контролю за соблюдением законодательства об админи-

стративных нарушениях Петербурга из-за публикации в Сети непристойного 

контента с ее участием. 

В недавнем событии из-за публикации видео в TikTok в Хабаровске уволили 

майора полиции: на видео женщина, одетая в полицейскую форму, под музы-

кальное сопровождение строит гримасы. По результатам проведенной служеб-

ной проверки майора полиции, опорочившую честь сотрудника органов внутрен-

них дел, уволили. 

Проанализированы 60 российских порталов (30 официальных аккаунтов 

МВД России и 30 материалов, размещенных пользователями в социальных сетях 

«ВКонтакте», Instagram»), 30 видео в социальной сети «Tik-tok», 674 коммента-

рия в социальной сети Instagram, среди которых 437 отрицательных комментария 

(т. е. негативное впечатление об имидже сотрудника полиции и 217 положитель-

ных, а также 20 нейтральных. 

Проведя опрос среди курсантов Московского университета МВД России 

им. В.Я. Кикотя 584 учебного взвода МПФ среди 30 человек, можно сделать вы-

вод, что они активно проявляют себя в правовой и политической сфере жизни 

нашего общества. Курсанты принимают участие в митингах как оказание по-

мощи в подкреплении сотрудникам правоохранительных органах, спокойно ре-

агируют на негативные комментарии, которые могут вызывать обиду, но в тоже 

время сами стараются в нужный момент отстоять статус и имидж сотрудников 

ОВД принимая участие обсуждения в форумах и оставления комментариев в со-

циальных сетях под фото или видео. 

Результаты сложились следующим образом: 

На вопрос «Участвуют ли курсанты сами в форумах и обсуждениях?»: 

• 58% ответили «Да»; 

• 42% ответили «Нет»; 

«Отношение сотрудников ОВД к негативным ситуациям в стране»: 

Все курсанты, т. е. 100 %, ответили «Активно проявляю участия в разговорах 

и несу службу, когда это необходимо» 
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«Влияние негативных комментариев на эмоционального сотрудника поли-

ции» показало, что: 

66 % курсантов относятся спокойно и не обращают внимания; 

34 % курсантов чувствуют себя расстроенными. 

На вопрос «Влияют ли социальные сети на имидж сотрудник полиции?» кур-

санты ответили: 

55 % – «Сильно влияет»; 

37 % – «Никак не влияет»; 

8 % – «Затруднились ответить». 

Таким образом, формирование имиджа сотрудника органов внутренних дел в 

России до настоящего времени имеет стихийный характер. Социальные сети се-

годня являются неотъемлемой частью жизни современного гражданина и могут 

сформировать как положительный, так и отрицательный образ человека или це-

лой организации. Имидж сотрудника полиции прочно связан с образом подлин-

ного стража порядка, представлениями о его интеллектуальности, инициативно-

сти, бесстрашии, справедливости, а также выносливости, тренированности и 

силе. Отсутствует целостная система его создания на государственном уровне. 

Образ российского полицейского размыт, существуют отрицательные стерео-

типы: злоупотребление полномочиями, наличие вредных привычек, коррупци-

онные правонарушения. В современных условиях, когда происходит возрожде-

ние российской патриотичности и гражданственности, активная совместная ра-

бота социальных сетей и сотрудников полиции может решить один из суще-

ственных вопросов, стоящих сегодня перед правоохранительными органами, – 

сформировать позитивный имидж сотрудника ОВД. 
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ВЛИЯНИЕ ВОСПРИЯТИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ ОВД В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Профессиональная деятельность сотрудников ОВД имеет особенности, кото-

рые предъявляют значительно более высокие требования не только к професси-

ональной готовности сотрудников, но и к личностным качествам, характеру, по-

ведению, а также реагированию на конкретную ситуацию.  

Курсанты Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя на про-

тяжении всего процесса получения высшего образования, помимо учебной, ак-

тивно вовлечены в служебную деятельность – заступление в суточные наряды, 

что способствует профессиональному становлению сотрудников ОВД. 

Понятию восприятия соответствует сложный процесс в психике по формиро-

ванию образа, который подразумевает целостный предмет. В данном процессе 

участвуют несколько органов чувств, поэтому образ объединяет различные ощу-

щения. В зависимости от того, какой орган чувств ведущий в формировании об-

раза, выделяют зрительное (визуальное), слуховое (аудиальное), осязательное 

(кинестетическое).  

Г. Селье рассматривает стресс как неспецифическую реакцию организма и 

психики на внешние или внутренние изменения реальности. [3, c. 256]. 

Продуктивность служебно-боевой деятельности в экстремальных ситуациях 

зависит от уровня профессиональной подготовки, стрессоустойчивости, надеж-

ности сотрудников и функционированию когнитивных процессов. 

Рассмотрим экстремальную ситуацию как целостную, происходящую здесь и 

сейчас «человек–ситуация», где играют важную роль и рассматриваются как не-

отделимые внешние факторы. 

                                                           
1 © Пожематкина В. А. 2020. 
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Все эти позиции имеют очень большую силу в организме человека, но в боль-

шей степени они важны для сотрудников полиции. 

Для определения выявления восприятия на поведение в экстремальных си-

туациях мы использовали методики: «диагностика доминирующей перцептив-

ной модальности» С. Ефремцевой, для изучения стрессоустойчивости у со-

трудников полиции была использована психодиагностическая методика 

Н. В. Киршевой и Н.В. Рябчиковой «Тест на самооценку стрессоустойчивости 

личности» [2, c. 257–262]. 

В исследовании приняли участие 22 девушки, курсанты 4 курса Института 

психологии служебной деятельности органов внутренних дел Московского Уни-

верситета МВД России имени В.Я. Кикотя.  

Первая часть исследования – выявление ведущего типа восприятия. 

 

     

Рис. 1. Результаты исследования 

доминирующей перцептивной модальности 

30 % опрошенных показали визуальный тип модальности. Эти сотрудники в 

своей речи часто употребляют слова и предложения, которые связаны со зри-

тельным восприятием, с образами и воображением. Изображения, описательные 

метафоры, образные описания и фотографии значат для этого типа больше, чем 

слова. Люди этого типа мгновенно улавливают то, что можно увидеть: цвета, 

формы, линии, гармонию и беспорядок, однородность и недостатки. 

Основной тип модальности – кинестетический у 40 % респондентов. Чувства 

и впечатления таких людей в основном касаются того, что связано с прикосно-

вением. В разговоре их интересуют внутренние переживания. 

30 % курсантов имеют ведущий канал слухового восприятия. Для таких лю-

дей большое значение имеет все акустическое: музыка, звуковые эффекты, 

звуки, слова. 

Далее проведено исследование на определение уровня стрессоустойчивости 

у курсантов Московского университета МВД Росси имени В.Я. Кикотя, находя-

щихся в наряде. 

 

 Аудиалы – 6 человек (30 %) 

 Визуалы – 6 человек (30 %) 

 Кинестетики – 8 человек (40 %) 
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27 % – высокий, 9 % – средний, 50 % – выше среднего, 14% – чуть выше среднего. 

 

Рис. 2. Результаты уровня стрессоустойчивости 

у сотрудников, находящихся в суточном наряде 

9 % опрошенных сотрудников обладают средним уровнем стрессоустойчиво-

сти. Данный уровень имеет достаточное количество внутренних ресурсов для ре-

гуляции своего состояния, и могут бороться с лишним нервным возбуждение, но 

иногда могут возникать трудности.  

У 27 % опрошенного личного состава выявлен высокий уровень устойчиво-

сти, т. е. экстремальные ситуации они воспринимают как сильные потрясения, 

жизненный урок и подключают все свои внутренние ресурсы, механизм оценки 

и значимости. 

У 50 % испытуемых уровень стрессоустойчивости выше среднего. Курсанты, 

которые имеют данный тип стрессоустойчивости, проявляют его на высоком 

уровне самосознания, а также обладают умением регулировать свои ощущения, 

используя различные состояния внутреннего самоконтроля. 

У 14% опрошенных курсантов выявлен уровень устойчивости чуть выше 

среднего. Такие сотрудники обладают исключительным уровнем самозащиты и 

умением абстрагироваться от любой ситуации [1, c. 220]. 

Было выявлено, что в исследуемой группе курсанты обладают уровнем стрес-

соустойчивости «выше среднего». 

Для получения информативных данных мы сравнили показатели ведущего 

типа восприятия и стрессоустойчивости у 22 курсантов и получили следую-

щие данные. 
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Рис. 3. Показатель ведущего типа модальности 

и уровня стрессоустойчивости 

Каждому уровню стрессоустойчивости присвоены баллы. Низкому уровню 

соответствует «1 балл», ниже среднего – «2 балла», средний – «3 балла», выше 

среднего равно «4 балла», а высокому уровню стрессоустойчивости присвоено 

«5 баллов». 

В результате сравнительного анализа получены данные о том, что курсанты, 

которые обладают визуальным доминирующим типом восприятия, более адап-

тивны и имеют «средний» уровень стрессоустойчивости. 

Таким образом, сотрудники, которые имеют ведущий визуальный тип мо-

дальности, обладают уровнем стрессоустойчивости выше среднего. 

Полученные данные дают основание рекомендовать сотрудникам органов 

внутренних дел ряд методов и методик для снижения уровня стресса и повыше-

ния стрессоустойчивости и адаптации.  
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КАК ИНДИКАТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

От древних учёных до современной науки были различные взгляды на то, 

связаны ли разум и тело, могут ли они влиять друг на друга и как такое взаимо-

действие может быть возможным. 

Изучение двунаправленной связи (разума и тела) поддерживается все боль-

шими исследованиями и практиками. Изучение антропометрических особенно-

стей на данный момент весьма актуально. Это связано, прежде всего с тем, что 

любая попытка объяснить, почему люди думают и ведут себя именно так, неиз-

бежно связана с той или иной отраслью анатомии, физиологии и психологии. 

Значимость исследования состоит в углублении представлений об антропо-

метрических показателях, возникающих во внутриутробном развитии, и их вли-

янии на психические особенности. 

Полученные результаты представляют практический интерес для психологов 

органов внутренних дел при осуществлении отбора и подбора сотрудников на 

должности в подразделения органов внутренних дел. 

Существует множество типологий характеров на основании внешнего строе-

ния тела. Отнесение к определенному типу телосложения дает общую характе-

ристику организма, определяющуюся строением скелета, количеством жира и 

мышечной ткани, которые его покрывают. 

                                                           
1 © Алдушина К. В., 2021. 
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Выдающейся ученый Эрнст Кречмер первым оформил и обобщил имеющи-

еся знания о взаимосвязи анатомических и психологических особенностей чело-

века. Кречмер был профессором неврологии в Марбурге и стал известен во всем 

мире благодаря своей книге «Телосложение и характер» (Körperbau und 

Character), опубликованной в 1921 г. В этой работе Кречмер связал тип телосло-

жения с личностью и восприятием, он выдвинул теорию о том, что некоторые 

психические расстройства чаще встречаются среди людей определенного физи-

ческого типа. 

Кречмер выделил три конституциональные группы: высокий худощавый 

астенический тип, более мускулистый атлетический тип и полный пикнический 

тип. Кречмеру удалось показать некоторые эмпирические доказательства своей 

классификации, ставшие значительными и актуальными в использовании в от-

ношении биологии и психологии. 

Наиболее обобщенная типология темперамента на основе особенностей 

строения тела разработана Уильямом Шелдоном. Он основывал свою класси-

фикацию на трех конкретных типах телосложения, а именно: эндоморфном 

или округлом, мезоморфном или мышечном типе и эктоморфном или тонком, 

линейном типе. 

По Ульяму Шелдону, этим типам телосложений соответствуют первичные 

компоненты темперамента, названные им впоследствии в зависимости от функ-

ций определенных органов тела. 

Обратимся к исследованию выдающегося антрополога и этолога Марии Бу-

товской, которая в работе «2D:4D, самооценки по агрессии, склонности к риску 

и чертам личности у парашютистов»1 выявила взаимосвязи пальцевого индекса 

как биологического маркера пренатальной андрогенизации и некоторых пове-

денческих показателей. 

Выявленные различия по пальцевому индексу полностью соответствовали 

выдвинутой гипотезе о том, что пальцевой индекс у парашютистов более маску-

линный: размер безымянного пальца (4D) преобладает над указательным (2D). 

Изучаемая выборка парашютистов, по данным тестирования, отличалась выра-

женностью некоторый личностных черт и самооценке по трём шкалам агрессии 

(вербальная, гнев и врождённость). Иными словами, выявлена корреляция между 

величиной пальцевого индекса и рядом поведенческих показателей. 

У парашютистов обнаружена положительная корреляция между пальцевым 

индексом и кооперацией с выраженной устойчивостью к стрессовым факторам 

                                                           
1 Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 23. Antropologiia. № 2. 2017. C. 54–60. 
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и общим поиском риска; это сильно отличило мужчин-парашютистов от кон-

трольной группы. Для них также характерны такие личностные показатели, как 

повышенная потребность в опасных ощущениях, связанных с риском для жизни, 

более низкий уровень нейротизма и более низкая способность контроля над нега-

тивными эмоциями, таких как агрессия и гнев. 

Это означает, что на длину пальцев рук влияет раннее воздействие андроге-

нов. Поскольку андрогены играют важную роль в половой дифференциации мор-

фологических и поведенческих признаков, модели длины пальцев часто демон-

стрируют половые различия. Когда они присутствуют, половые различия в длине 

пальцев более выражены с правой стороны по сравнению с левой. Более того, 

соотношение длины второй и четвертой цифры (2D:4D) в правой руке обратно 

коррелирует с уровнем тестостерона у мужчин. Поскольку тестостерон участ-

вует в обострении агрессивного поведении 2D:4D может использоваться в каче-

стве маркера воздействия андрогенов и последующих поведенческих изменений 

в зрелом возрасте1. Следовательно, есть исследуем взаимосвязь между 2D:4D, 

направленной асимметрией 2D:4D (левостороннее 2D: 4D минус правое 2D: 4D) 

как вариант влияния тестостерона на реактивную агрессию человека. 

Для оценки личностных особенностей и поведения мы использовали блок те-

стов, который включает опросник А. Бассом и А. Дарки, тест на склонность к 

риску М. Цукермана и тест-опросник Г. Шмишека и К. Леонгарда на определе-

ние типа акцентуаций характера. 

Материалы, положенные в основу данной работы, собраны в 2021 г. в 

г. Москве. Общее количество исследованных составило 30 курсантов МосУ 

МВД России. Из них 10 человек – курсанты факультета ИПСД ОВД и 20 – 

ФПСОПП (оперативные сотрудники). Выборка разделена по гендерной принад-

лежности: 10 курсантов женского пола и 20 курсантов мужского пола. 

Измерение длин 2-го и 4-го пальцев проводилось от внутреннего края базаль-

ного гребня в основании пальца до кончика пальца по методике Дж. Меннинга. 

Курсанты, у которых когда-либо были травмы (переломы, вывихи и далее любые 

другие повреждения суставов и костей, связанных со вторым и четвертым паль-

цев рук) или имеются врожденные дефекты пальцев рук, были исключены из вы-

борки. Интересующие нас пальцы были измерены с помощью электронного 

штангенциркуля с точностью до 0,01 мм. Для большей надежности и точности 

измерение проводились дважды у каждого участника эксперимента. Индекс 

                                                           

1 «The second-to-fourth digit ratio correlates with aggressive behavior in professional soccer 

players» Valentina perciavalle, Donatella di corrado, Maria cristina petralia, Lino gurrisi. Mol Med 

Rep 2013 Jun; 7(6): 1733–1738. 
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2D:4D вычисляли засчёт деления длины второго пальца (указательного) на чет-

вертый (безымянный). 

Статистическая обработка результатов проводилась с применением корреля-

ционного анализа – коэффициент ранговой корреляции Спирмена (p≤0,05). 

По результатам исследования получены следующие данные (см. табл. 1). 

Юноши отличались от девушек более высокими средними арифметическими 

значениями пальцевого индекса, высокими показателями к поиску нового 

опыта, потребности в новых ощущениях, но более низкими средними баллами 

по нейротизму и индексу враждебности и вовсе невыраженной склонностью к 

демонстративности обладателей выраженного безымянного пальца (4D). Для 

группы юношей показана положительная достоверная связь между пальцевым 

индексом безымянного пальца (4D) и индексом агрессии. Для девушек выяв-

лена достоверная положительная связь пальцевого индекса с индексом агрес-

сии и индексом враждебности. 

Корреляционный анализ пальцевого индекса правой руки, а также принад-

лежность к группе и каждый из личностных показателей выявили, что лица с 

более фемининным пальцевым индексом, т. е. более выраженным указатель-

ным пальцем (2D), характеризовались высоким индексом агрессии, индексом 

враждебности и потребностью в поиске новых ощущений, открытостью 

опыта. А группа с маскулизированным пальцевым индексом демонстрирует 

наиболее высокий индекс агрессии и в то же время наиболее отрицательную 

корреляцию демонстративности, т. е. преобладание отрицательного значения 

в данной шкале. 

Более подробный анализ полученных результатов позволяет сделать следую-

щие выводы: у юношей большая величина безымянного пальца имеет прямую 

зависимость с уровнем агрессии и индексом потребности в поиске ощущений. 

Соответственно, чем длиннее безымянный палец (4D), тем выше уровень агрес-

сии и индекс потребности поиска новых ощущений. Связность пальцевого ин-

декса с уровнем демонстративности, преимущественно для безымянного пальца, 

не подтвердилась и вовсе имеет отрицательное значение. Связь же пальцевого 

индекса с уровнем возбудимости прослеживается только с длиной указательного 

пальца (2D). 

Для девушек проведенный анализ данных выявил следующие закономерно-

сти: протяженность безымянного пальца (4D) отражает повышенный индекс 

агрессии, враждебности и потребности в поиске ощущений. Именно величина 

этих шкал и характеризует маскулинизированный пальцевой индекс, т. е. преоб-

ладание количества тестостерона в противовес эстрогена. Девушки с ведущим 
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показателем пальцевого индекса указательного пальца (2D), демонстрируют бо-

лее высокий уровень враждебности, демонстративности и возбудимости. 

 

Таблица 1 

 

Корреляции между показателями длины пальцев 

и психологическими особенностями у юношей и девушек 

Показатели 

Индекс 

агрессии 

Индекс 

враждебно-

сти 

Индекс по-

требности в 

поисках 

ощущений 

Демонстра-

тивность 

Возбуди-

мость 

Длина указа-

тельного 

пальца (2D) мм 

0,74 0,44 0,62 -0,34 0,22 

Длина безы-

мянного пальца 

(4D) мм 

0,76 0,31 0,61 -0,5 0,09 

*где затемнением отмечены значимые связи 

 

Таблица 2 

Корреляции между показателями длины пальцев 

и психологическими особенностями у юношей 

Показатели 

Индекс 

агрессии 

Индекс враж-

дебности 

Индекс по-

требности в 

поисках ощу-

щений 

Демонстра-

тивность 

Возбуди-

мость 

Длина указа-

тельного 

пальца (2D) 

мм 

0,68 0,2 0,66 0,007 0,21 

Длина безы-

мянного 

пальца (4D) 

мм 

0,84 0,001 0,76 -0,18 0,064 

*где затемнением отмечены значимые связи 
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Таблица 3 

Корреляции между показателями длины пальцев 

и психологическими особенностями у девушек 

Показатели 

Индекс 

агрессии 

Индекс враж-

дебности 

Индекс по-

требности в 

поисках ощу-

щений 

Демонстра-

тивность 

Возбуди-

мость 

Длина указа-

тельного 

пальца (2D) 

мм 

0,69 0,79 0,38 0,27 0,1 

Длина безы-

мянного 

пальца (4D) 

мм 

0,73 0,76 0,45 0,26 0,04 

* где затемнением отмечены значимые связи 

На основе обработки полученных результатов следует вывод, что ранее вы-

двинутая нами гипотеза частично подтвердилась: особенности пальцевого ин-

декса могут быть индикатором некоторых психических качеств человека, а гор-

моны способны не только оказывать влияние на наше поведение, но и находить 

отражение во внешних проявлениях организма. 

Рассмотренная взаимосвязь между агрессией, принятием риска и некоторыми 

нейротическими чертами свидетельствует, что индивидуальные количественные 

различия в уровне андрогенов на стадии плода могут предсказывать индивиду-

альные различия в поведении взрослого. 

Данные, полученные в ходе эксперимента, подтверждают, что пальцевой ин-

декс действительно может служить предикатом уровня агрессии. Этот факт мо-

жет быть представлен эмпирическим подтверждением эффективности и инфор-

мативности пальцевого индекса как индикатора потенциальной психологиче-

ской характеристики личности. 
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ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ МОСУ МВД РОССИИ 

Почти что каждый современный человек в некоторой степени сталкивается с 

проблемой ориентации во внешней социальной среде в условиях неопределен-

ности, что значительно осложняет четкое планирование и прогнозирование даль-

нейшей жизни индивида.  

Известно, что деятельность курсантов высшего учебного заведения так же 

имеет массу ситуаций, неразрывно связанных с условиями, наполненными 

неясности и неопределенности. Это часть необходимого процесса становле-

ния их как профессионалов в своей области. Курсанты, как и многие сту-

денты других учебных заведений, сталкиваются с задачами, ранее им не 

встречающимися. Постепенно курсант учится их решать, привыкает к тому 

перечню обязанностей, которые необходимо выполнять, тем самым адапти-

руется к изменяющимся условиям. 

В деятельность курсанта входит не только обучение строевой подготовке, 

владению специальной техникой и боевыми приемами борьбы, но и формирова-

ние знаний в области будущей профессии, а также дополнительные обязанности: 

уборка закрепленной территории, несение службы, осуществление контрольно-

пропускного режима и патрулирования по объекту и т. д. Все это наполнено но-

визной для неподготовленного человека, который только окончил школу, и тре-

бует максимального сосредоточения на своей деятельности для более успешного 

ее выполнения.  

                                                           
1 © Пучкова Ю. С., 2021. 
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Человеку, как и другим живым организмам, свойственно адаптироваться к 

меняющимся условиям окружающей среды. Поэтому так важно заниматься во-

просом о толерантности и интолератности на первых этапах профессиональной 

деятельности курсантов. Интересно наблюдать, как чувство толерантности ме-

няется у курсантов в зависимости от срока их обучения в институте, имеются ли 

сильные отличия и с чем они связаны. Или же, наоборот, толерантность носит 

статичный характер и не подвергается изменениям в период всего обучения. 

Для диагностики уровня толерантности предлагается использовать батарею 

тестов, рекомендованную Т. В. Корниловой1, которая предлагает использовать 

опросник толератности–интолератности к неопределенности С. Баднера (в адап-

тации Т.В. Корниловой) совместно с Мельбурнский опросником принятия реше-

ний (далее – МОПР) и шкалой «Психологической разумности» (далее – ШПР) (в 

адаптации Т. В. Корниловой, М. А. Чумаковой) 2. 

Т. В. Корнилова и М. А. Чумакова предлагают рассматривать понятие толе-

рантности как неотъемлемую часть Большой Пятерки, получившее название от-

крытость новому опыту и впечатлениям, а не с позиции одной лишь устойчиво-

сти и терпимости. 

Опросник толерантности–интолерантности к неопределенным условиям 

среды в адаптации Т. В. Корниловой состоит из 33 вопросов. Испытуемым пред-

лагается оценить степень своего согласия или несогласия с приведенными утвер-

ждениями. Методика адаптирована на студентах с высшим образованием фа-

культета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (782 чел.), студентах факультета 

психологии филиала МГУ в г. Баку (20 чел.), студентах МФТИ (79 чел.), студен-

тах МГК им. П.И. Чайковского (34 чел.), студентах режиссерского факультета 

РАТИ (19 чел.), студентах МГИМО (38 чел.), преподавателях высшей школы (49 

чел.) и военнослужащих (61 чел.). Всего в исследовании приняли участие 1082 

чел. в возрасте от 17 до 82 лет [4, с. 95]. 

МОПР в адаптации Т.В. Корниловой включает 22 утверждения. Предлагается 

оценить испытуемому свое согласие с этими утверждениями по 3-балльной 

шкале (1 – неверно для меня; 2 – иногда верно; 3 – верно для меня). Опросник 

позволяет диагностировать свойства: продуктивные (бдительность) и непродук-

тивные копинги (избегание, прокрастинация и сверхбдительность). При англо-

язычной апробации модели и разработке МОПР на основе опросника Флиндерса 

                                                           
1 Доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии факультета пси-

хологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 
2 Cognitivepsy.Ru // Сайт межкафедральной научной группы под руководством Т.В. Кор-

ниловой. URL: (дата обращения: 24.02.2021). 
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были выделены четыре латентные переменные: бдительность, избегание, про-

крастинация и сверхбдительность. Факторная структура МОПР на русскоязыч-

ной выборке соответствует этой четырехфакторной структуре. Методика адап-

тирована на 182 студентах факультета психологии, 117 студентах факультетов 

физики и геологии Московского государственного университета. Всего в иссле-

довании приняли участие 299 чел. [3, с. 3]. 

ШПР в адаптации М. А. Новиковой, Т. В. Корниловой содержит 45 утвержде-

ний. Испытуемому предлагается оценить свою степень согласия и не согласия с 

каждым из них. Опросник направлен на раскрытие процессов движения субъекта 

к своему внутреннему опыту и измеряет 5 факторов: 1) заинтересованность в 

сфере переживаний; 2) доступность переживаний; 3) польза от обсуждения пе-

реживаний; 4) желание и готовность обсуждать переживания; 5) открытость но-

вому опыту. Методика адаптирована на 396 студентах-третьекурсниках факуль-

тета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова [5, с. 66]. 

Рассмотрим динамику изменения толерантности–интолерантностик неопре-

деленности (далее – ТН и ИНТ) курсантов Московского университета МВД Рос-

сии имени В.Я. Кикотя Института психологии служебной деятельности, с помо-

щью предложенной Т.В. Корниловой батареи тестов. 

В исследовании приняли участие курсанты 1 и 2 курсов в количестве 49 чел. 

(23 чел. – 1 курс, 26 чел. – 2 курс) в возрасте от 17 до 22 лет. Уровень ТН и ИНТ 

оценивали по нормам, указанным в соответствующей статье [4, с. 107–108]. Ста-

тистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistics вер-

сия 8. Поскольку распределение практически всех показателей отличалось от 

нормального, применялись непараметрические методы. Для описаний показате-

лей в группах в качестве характеристик положения и рассеяния использовались 

медиана и квартили. Критический уровень значимости (p) принимался равным 

0,05. Для выявления наличия связи между переменными использовался коэффи-

циент Спирмена, различия между группами определяли по критерию Манн–

Уитни для независимых выборок. 

Результаты. Анализ результатов опросника толерантности–интолерантно-

сти, ШПР и МОПР 1 и 2 курсов выявил статистически значимую разницу в же-

лании и готовности обсуждать переживания (р=0,049) и открытости новому 

опыту (р=0,003). Наблюдается тенденция уменьшения потребности обсуждения 

своих переживаний и большей открытости новому опыту по мере продолжитель-

ности обучения. В остальных показателях статистически значимых различий вы-

явлено не было. Наблюдается тенденция снижения ИНТ и увеличения ТН среды 

в зависимости от года обучения, чем может подтверждаться гипотеза. 
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Анализ показателей по первому курсу выявил прямую корреляционную за-

висимость между уровнем ИНТ и пользой от обсуждения переживаний 

(r=0,578). Стремление к ясности и упорядоченности находит поддержку в об-

суждении проблем, с которыми сталкивается индивид. В прямой корреляци-

онной зависимости находятся показатели уровня межличностной интолерант-

ности к неопределенности (МИНТ), заинтересованности в сфере переживания 

(r=0,465), избегания (r=0,522), прокрастинации (r=0,649) и сверхбдительности 

(r=0,702). Стремление к ясности в межличностных отношениях и их контролю 

индивид проявляет любопытством и попыткой понять причины, почему люди 

ведут себя так, а не иначе в определенных ситуациях. Через прокрастинацию 

происходит перекладывание ответственности (защитное избегание), что со-

провождается состоянием повышенной сенсорной чувствительности, цель ко-

торого – обнаружение возможных угроз. 

На втором курсе проявляется прямая зависимость между ТН и пользой от об-

суждений переживаний (r=0,571). В обратной корреляционной зависимости 

находятся МИНТ и доступность субъективных переживаний (r=-0,409), но в пря-

мой зависимости с прокрастинацией (r=0,405) и сверхбдительностью (r=0,448). 

Стремление индивида к контролю и ясности в межличностных отношениях мо-

жет привести к дискомфорту, если эти условия не выполняются. В целом это со-

ответствует критериям неустойчивости, монологичности, статичности в отноше-

ниях с другими. Этим и может быть обусловлена обратная взаимосвязь с пони-

манием своих и чужих переживаний. В таком случае объяснимо увеличение 

уровня прокрастинации и сверхбдительности. Личность в погоне за стабильно-

стью склонна уделять большое внимание своему окружению, словно ей угрожает 

постоянная опасность. 

Выводы. Курсанты Московского университета МВД России с первых дней 

подвергаются большим изменениям в своей привычной жизнедеятельности. 

Строгий распорядок дня, новые обязательства, повышение уровня ответственно-

сти за выполнение поставленных задач и несение ответственности за свое пове-

дение и высказывание – все это погружает молодых людей в ситуацию неопре-

деленности и способно вызвать массу психических отклонений. 

Таким образом, уровень толерантности к неопределенности увеличивается 

совместно с увеличением года обучения в Университете. Благодаря предложен-

ному набору методик, по рекомендации Т. В. Корниловой, можно не только от-

следить динамику изменения толерантности курсантов, но и дополнительно про-

анализировать, почему эти изменения происходят и с чем они взаимосвязаны. 
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Это позволит вовремя вмешаться в деятельность сложившегося коллектива и 

провести коррекционную работу, как с группой, так и с конкретной личностью. 
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На сегодняшний день миграция представляет собой сложное явление, кото-

рое происходит как внутри страны, так и за ее пределами. В современных усло-

виях определены некоторые тенденции, которые оказывают влияние на развитие 

миграционных процессов в Российской Федерации, к ним можно отнести: рост 

незаконной миграции, трансформация миграционных потоков, рост вынужден-

ной миграции, глобализация миграции, иноэтничность мигрантов, увеличение 

демографической значимости миграции и двойственность международной ми-

грационной политики2. Во всем мире на сегодня насчитывается 272 млн мигран-

тов, это 3,5 % населения планеты. Это число увеличилось в три раза по сравне-

нию с 1970 г., по статистике, каждый 30-й житель Земли является мигрантом.  

Как правило, миграционные потоки оказывают существенное влияние на де-

мографию, экономику, социально-культурную и политическую ситуацию в стра-

нах пребывания мигрирующих: изменения в межгосударственных отношениях, 

перенаправление рынка труда и их сегментацию и другое. Приток иммигрантов 

                                                           
1 © Бурмистрова А. А., 2021. 
2 См.: Катаева, О. В. Государственно-правовые основы миграции и миграционных процес-

сов : учебник / О. В. Катаева. Белгород : Бел ЮИ МВД России им. И.Д. Путилина, 2018.  
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качественно изменяет ситуацию как на рынках труда, так и нагрузку на инфра-

структуры, санитарно-эпидемическую и экологическую обстановку, на уровень 

преступности, на межконфессиональные и политические отношения1. 

Непосредственное воздействие незаконный ввод мигрантов оказывает как на 

страны отправления и на страны транзита и конечного пункта назначения. Для 

незаконного ввоза мигрантов присущ латентный характер, который осложняет 

определение реальной картины по данному вопросу в той или иной стране. Пер-

вопричиной незаконно мигрирующих лиц по нелегальным каналам являются по-

иск лучшей жизни, отсутствие возможности миграции законным способом. 

Именно отсутствие легальных средств и методов для миграции представляет 

плодотворную почту для лиц, стремящихся использовать их уязвимость в пре-

ступных целях. 

Ввиду обширности и распространенности данной преступной деятельности 

не представляется возможным дать точное определение ее масштабности. Кон-

трабандисты, имея огромный доход реализуют перемещение незаконных ми-

грантов, иногда их доход достигает 6,75 млрд долл. в год. В глобальном мас-

штабе эта сумма может быть значительно больше2. 

В ст. 3 Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воз-

духу, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности («Протокол о миграции»), не-

законный ввоз мигрантов определяется как содействие незаконному пересече-

нию границ или незаконному проживанию с целью извлечения финансовой или 

другой материальной выгоды. Этой преступной деятельностью нередко занима-

ются организованные преступные сети, которые, считая эту деятельность бизне-

сом, пользуются возможностью извлекать высокую прибыль при незначитель-

ном риске3. 

                                                           
1 См.: Горшенева, И. А. Особенности и факторы иммиграционной политики государства 

(на примере США) / И. А. Горшенева, О. Ю. Гольцева // Международный журнал конституци-

онного и государственного права. 2019. № 2. С. 17. 
2 См.: The Globalization of crime a transnational organized crime threat assessment. United Na-

tions Office on Drugs and Crime, 2010 // United Nation. URL: https://www.unodc.org/toc (дата об-

ращения: 23.02.2021). 
3 См.: Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополня-

ющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности (принят в г.Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном 

заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) / United Nation. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml (дата обращения: 

23.02.2021). 
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Многообразие способов незаконного ввоза мигрантов варьируется от про-

стых до сложных, от безопасных до опасных, от дешевых до простых, что обу-

словлено условиями для непосредственной миграции, а также особенностями 

вида транспортировки мигрантов. В зависимости от материального положения 

мигрирующих есть два пути миграции, один из которых предполагает плату по 

мере поездки, т. е. мигрирующий оплачивает каждый отдельно взятый отрезок 

пути. Второй же путь подразумевает более полный пакет предоставляемых услуг 

мигрирующим на пути их следования. В первом случае мигранты нередко под-

вергаются насилию и бесчеловечному отношению. Более полный пакет может 

обеспечить более безопасное перемещение мигрирующих, однако не будет га-

рантировать полную безопасность жизни и здоровью мигрантов. В целях благо-

приятного перемещения через границы контрабандисты часто используют об-

ходные маршруты и смену направлений. Маршруты следования могут быть реа-

лизованы как в пределах двух континентов, так и носить межконтинентальный 

характер и простираться через третий континент1. 

Страны-респонденты Протокола о мигрантах в соответствии с п. 1 ст. 16 

имеют обязанность предпринимать все меры для соблюдения и защиты прав не-

законно ввезенных мигрантов, которые были признаны на международном 

уровне2. В том числе к таким правам относят право на жизнь и право не подвер-

гаться пыткам или другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство 

видам обращения или наказания. Несомненным остается факт, что надлежащие 

законодательные акты по вопросам общей защиты прав человека и основных 

прав в каждой стране должны быть приняты3. 

                                                           
1 Наиболее яркими примерами таких маршрутов служат маршруты из Южной и Централь-

ной Америки (включая Мексику) в Северную Америку и из Африки в Европу // Официальный 

сайт Управления Организации Объединенных наций по наркотикам и преступности. URL: 

https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_migrantsmuggling_RU_HIRES.pdf 

(дата обращения: 23.02.2021). 
2 См.: Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополня-

ющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организо-

ванной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном 

заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // United Nation. URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml (дата обращения: 

23.02.2021). 
3 См.:Отчет по конференции участников Конвенции Организации Объединенных Наций 

против транснациональной организованной преступности. Осуществление Протокола против 

незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющего Конвенцию Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: сводная 

информация, полученная от государств в рамках второго цикла отчетности. Доклад Секрета-

риата: Вопросы, касающиеся мер защиты незаконно ввезенных мигрантов и оказания им по-

мощи. Вена, 2008 // United Nation. URL: https://www.unodc.org/documents/treaties/orga-

nized_crime/COP3/CTOC_COP_2006_7_Rev_1_R_20_aug.pdf (дата обращения: 23.02.2021). 

https://www.unodc.org/documents/toc/factsheets/TOC12_fs_migrantsmuggling_RU_HIRES.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml
https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP3/CTOC_COP_2006_7_Rev_1_R_20_aug.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP3/CTOC_COP_2006_7_Rev_1_R_20_aug.pdf
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Государства, активно применяющие все необходимые меры для защиты прав 

незаконно ввезенных мигрантов, ссылаются на общие принципы международ-

ного права или соответствующие международные договоры, ратифицированные 

в их внутренние правовые системы, включая, например, Международный пакт о 

гражданских и политических правах, Конвенцию против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 

Конвенцию о статусе беженцев, Протокол 1967 г., касающийся статуса бежен-

цев, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и др. 

Почти все страны подтвердили, что их национальное законодательство включает 

адекватные меры по защите незаконно ввезенных мигрантов от возможных актов 

насилия в отношении отдельных лиц или групп (см. п. 2 ст. 16 Протокола о ми-

грантах). Маврикий, Нигерия и Чад не предприняли никаких действий по улуч-

шению ситуации по данному вопросу. Португалия заявила, что в настоящее 

время обсуждает этот вопрос в рамках внесения изменений в действующее зако-

нодательство1.  

Что касается вопроса о предоставлении реальной помощи незаконно ввезен-

ным мигрантам, чьи жизнь и безопасность находятся под угрозой (см. п. 3 ст. 16 

Протокола о мигрантах), многие государства предусмотрели конкретные меры, 

принимаемые на национальном уровне или обеспечивающие гарантию такой по-

мощи. Ряд государств создали пункты временного содержания и центры приема 

(Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Индонезия, Малайзия, Мальта, Ни-

дерланды, Норвегия, Румыния, Сербия и Черногория и Турция), а некоторые 

страны (Бельгия, Болгария, Италия, Румыния и Турция) начали предоставление 

медицинской и гуманитарной помощи. 

В целях реализации вышеизложенных мер по оказанию помощи незаконно 

ввезенным мигрантам, государства активно взаимодействуют, сотрудничество 

основано на соглашениях или меморандумах о взаимопомощи. Другие государ-

ства реализуют принятые меры посредством сотрудничества национальных ор-

ганов с международными организациями, неправительственными организаци-

ями (в Бельгии, Болгарии, Румынии и Хорватии) или посольствами других госу-

дарств (в Зимбабве и Ливане). 

 

                                                           
1 Многие государства (Австралия, Алжир, Болгария, Испания, Италия, Камерун, Канада, 

Кувейт, Маврикий, Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Туркменистан, 

Чешская Республика, Швеция и Южная Африка) сослались на конституционные положения 

или общие положения внутреннего законодательства, касающиеся защиты от насилия. 



255 

Список литературы 

1. The Globalization of crime a transnational organized crime threat assessment. 

United Nations Office on Drugs and Crime, 2010 // United Nation. – URL: 

https://www.unodc.org/toc (дата обращения: 23.02.2021). 

2. Горшенева, И. А. Особенности и факторы иммиграционной политики гос-

ударства (на примере США) / И. А. Горшенева, О. Ю. Гольцева // Международ-

ный журнал конституционного и государственного права. – 2019. – № 2. – С. 17. 

3. Катаева, О. В. Государственно-правовые основы миграции и миграцион-

ных процессов : учебник / О. В. Катаева. – Белгород : Бел ЮИ МВД России им. 

И.Д. Путилина, 2018.  

4. Конвенция против транснациональной организованной преступности" 

(принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном засе-

дании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // United 

Nation. – URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/or-

gcrime.shtml (дата обращения: 23.02.2021). 

5. Отчет по конференции участников Конвенции Организации Объединен-

ных Наций против транснациональной организованной преступности. Осу-

ществление Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и 

воздуху, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности: сводная информация, полу-

ченная от государств в рамках второго цикла отчетности. Доклад Секретариата: 

Вопросы, касающиеся мер защиты незаконно ввезенных мигрантов и оказания 

им помощи. Вена, 2008 // United Nation. – URL: https://www.unodc.org/docu-

ments/treaties/organized_crime/COP3/CTOC_COP_2006_7_Rev_1_R_20_aug.pdf 

(дата обращения: 23.02.2021). 

6. Пузырев, С. А.Миграционный кризис в Европе и его влияние на бюджет-

ную политику европейского союза : монография / С. А. Пузырев, Ю. В. Пузы-

рева. – М. : Граница, 2018.  

7. Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 

дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против трансна-

циональной организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 

Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН) // United Nation. – URL: https://www.un.org/ru/docu-

ments/decl_conv/conventions/protocol2.shtml (дата обращения: 23.02.2021). 

 

https://www.unodc.org/toc
https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP3/CTOC_COP_2006_7_Rev_1_R_20_aug.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/organized_crime/COP3/CTOC_COP_2006_7_Rev_1_R_20_aug.pdf
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol2.shtml


256 

Порватова Л. В.1, 

старший преподаватель  

кафедры истории государства и права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

 

Куксов В. А.2, 

курсант 105 учебного взвода ФПСОПП 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА:  

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

На сегодняшний день проблема международного терроризма является одной 

из самых важных, так как она затрагивает многие сферы жизнедеятельности 

граждан и государства в целом. Рассуждения на данную тему постоянно звучат 

с экранов телевизоров и печатаются в газетах. Противостояние международному 

терроризму и терроризму в целом является серьёзным вызовом для современного 

общества. Из сравнительной характеристики по жертвам террористических ак-

тов следует, что уровень терроризма за последние пять лет сравнительно упал 

(2000 г. – 3329 смертей, 2011 г. – 7473, 2018 г. – 15 623, 2020 г. – 13 826) [6]. 

Ещё недавно терроризм не был так широко распространён; за последние два 

десятка лет он приобрёл глобальный (международный) характер. Террористиче-

ские акты влекут за собой политические, моральные, экономические потери, 

уносит жизни ни в чём не повинных людей. Поэтому актуальным становится во-

прос изучения происхождения и мер борьбы с международным терроризмом. 

Понятие «терроризм» имеет юридическую силу во многих государствах. В 

Российской Федерации оно раскрывается в Федеральном законе от 06.03.2006 

№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; в Англии Terrorism Act 2000 (Тер-

рористический закон 2000 г.), являющийся основополагающим законом, ре-

гламентирующим действия по борьбе с терроризмом; в Германии 

«Bundesgesetzblatt, 1986, 69» (Закон от 19.12.1986 «О борьбе с терроризмом»), 

но терроризм во всех государствах имеет общее значение: терроризм – поли-

тика, основанная на применении террора к физическим, юридическим и долж-

ностным лицам.  

Впервые вопрос о проблеме международного терроризма возник в Лиге 

наций в 1934 г. 9 октября 1934 г. в Марселе были убиты король Югославии – 

                                                           
1 © Порватова Л. В., 2021. 
2 © Куксов В. А., 2021. 
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Александр I и премьер-министр Франции, вследствие чего 16 ноября 1937 г. Ли-

гой наций была принята «Конвенция о предупреждении терроризма и наказании 

за него». Но широкое распространение международный терроризм получил 

лишь к концу XX – началу XXI века. Основой международного терроризма яв-

ляются процесс всемирной интеграции и унификации (т.е. объединения в целое 

и приведению к единой форме) и опора на экстремистскую идеологию. Между-

народный терроризм – это новый тип конфликта, так считает Брайан Дженкинс 

[1, с. 2–15]. 

Совет Безопасности Организации Объединённых Наций в 2001 г. отметил 

связь между международный терроризмом и незаконным оборотом оружия, 

наркооборотом, нелегальными денежными оборотами и т. д.  

В современном информационном обществе террористы и террористические 

организации для достижения своих целей используют технологии: телевидение, 

радио, интернет, мобильную связь и др. 

Главная опасность международного терроризма в том, что он угрожает меж-

государственным отношениям; в связи с чем может разразиться война между 

двумя и более, ранее дружных, а затем воющих государств, что приводит к ги-

бели мирных жителей.  

Для того, чтобы террористы могли воздействовать на общество и добиться 

поставленных целей, им нужен общественный резонанс как следствие на дея-

тельность террористических организаций. Так психология общества оказывается 

под воздействием и частичным контролем руководителей террористических ак-

тов. Эти организации демонстрируют свою власть и готовность, жертвуя жиз-

нями своих членов (террористы-смертники) и жизнями мирного населения. Та-

ким образом международные террористические акты демонстрируют неспособ-

ность власти оказать им качественное сопротивление, т. е. там, где «успешно» 

произошёл теракт, государство (в том числе и иностранное) утратило свою мо-

нополию на власть (создаются примеры активного неповиновения и противосто-

янию силы закона). 

Особо стоит выделить религиозный терроризм, отличительная черта кото-

рого – религиозная мотивация в совершении насильственных действий с целью 

распространения хаоса и конфликта сторон. 

Члены религиозных террористических группировок – религиозные фанатики, 

которые истинно верят, что творят благое (богоугодное) дело и воюют за веру. 

Самый яркий пример религиозного терроризма – совершённый в сентябре 

2001 г. теракт международной террористической организацией «Аль-Каида» в 
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Нью-Йорке. 11 сентября в результате атаки погибли 2977 человек. Данная траге-

дия повлияла на весь мир. Многие считают, что основой религиозных террори-

стических актов является деятельность мусульманских групп, но это далеко не 

так. Действительно, большинство терактов совершают именно они, но считать 

всех представителей мусульманской веры корнем данных трагедий неправильно. 

Во многих религиях и отдельных государствах также встречаются религиозные 

фанатики. Практически из любой религии могут возникнуть данные фанатики, а 

вследствие чего и религиозные террористические акты. 

Мировое сообщество полностью осознаёт остроту и важность проблемы 

терроризма и принимает всевозможные меры для разрешения данного вопроса. 

Межгосударственное сотрудничество, по итогам прошедших пяти лет, оказы-

вает благоприятное воздействие на разрешение проблемы терроризма. По 

всему миру индекс совершения террористических актов уменьшается. Но дан-

ные изменения достигнуты лишь чередой новых преобразований межгосудар-

ственных отношений в сфере терроризма. Так, 11 сентября 2001 г. на основании 

резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций был учре-

ждён «Контртеррористический комитет». Основной задачей комитета является 

межгосударственная координация в сфере борьбы с терроризмом и оказание 

помощи странам пострадавшим.  

При разрешении проблемы терроризма всем странам необходимо было раз-

работать стратегию действий. Этого и удалось добиться в 2006 г.: Генеральной 

Ассамблеей ООН была принята «Глобальная контртеррористическая стратегия» 

с прилагаемым к ней планом действий. Многие специалисты отметили, что од-

ними мерами на предотвращения террористических актов решить эту проблему 

невозможно, так как причиной терроризма являются такие факторы как: бед-

ность, неравенство, как стран третьего мира, так и отдельных групп (страт) лю-

дей. Другие специалисты отмечают, что прекращение деятельности так называ-

емых государств-спонсоров терроризма может во многом предотвратить дея-

тельность террористических организаций.  

Какими способами можно добиться качественного противодействия между-

народному терроризму? Нельзя искоренить одно насилие, прибегая к другому. 

Необходимо исключить из мирового общества те причины, которые способ-

ствуют развитию терроризма.  

Инновационные способы решения проблемы международного терроризма: 

Создание международных проектов экономического преобразования. 
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Как нам известно нищета и бедность непосредственно связаны с возникнове-

нием терроризма. Например, террор, оказываемый Северо-Ирландской Респуб-

ликанской Армией. Он был почти полностью ликвидирован благодаря предо-

ставлению большего количества рабочих мест для членов армии, это способство-

вало экономическому развитию государства. 

Прекращение поддержки населением. Терроризм – следствие обществен-

ного волнения, следовательно, если будет использован не «народный гнев» в 

решении какого-либо вопроса, а ненасильственная борьба мирными путями, 

то и терроризм не сможет существовать в этих условиях. Например, американ-

ское движение за гражданские права. Ненасильственная тактика движения не 

дала возможности для действий ККК (ку-клукс-клана – ультраправая расист-

ская организация). 

Координация (смена) линии политики «безрассудного поведения». Многие 

государства своими политическими решениями и действиями провоцируют тер-

рористические организации совершить ответную реакцию.  

Слияние мировой культуры. Многие теракты совершаются на культурной ос-

нове, посредством политики «культурной изоляции», которую в своё время про-

водили Британия, Франция и др. Так, в Квебеке, где официальный язык француз-

ский (на нём говорит более 80 % населения), снизился уровень угрозы терроризма, 

когда англоговорящая часть Канады снизила уровень культурной изоляции. 

Сближение полиции и общества. Социальная дистанция между сотрудником 

и гражданином вынуждает некоторые группы лиц совершать различного рода 

протесты, которые способствуют развитию международного терроризма. Обра-

зование сотрудников невооружённой полиции (такой как в Исландии) способ-

ствует сокращению социальной дистанции между сотрудниками и теми, кому 

они служат [6, с. 143–152.]. 

Сегодня проблема международного терроризма одна из наиболее важных ми-

ровых проблем, которая требует совместных усилий всех стран и народов. В се-

годняшнем информационном обществе терроризм переходит и в информацион-

ную среду, где государства выделяют силы для защиты безопасности страны. 

Страны всего мира, достигнув баланса в международных отношениях, уста-

новив единство всего общества, смогут решить данную проблему путём прове-

дения экономических, политических и социальных реформ. Бесспорно, то, что 

каждый мирный житель нашей планеты готов внести свой вклад в решение дан-

ной проблемы и только вместе мы сможем победить международный терроризм. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ЗАПРЕЩЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ 

В КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Деятельность в космосе всегда ложилась тяжким грузом по оборонительной 

деятельности. Именно по этой причине обеспечение на мировой арене стратеги-

ческой стабильности, а также военной и политической предсказуемости обуслов-

лено безопасной и стабильной работой космических аппаратов. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что международное право ни-

чем не ограничивает отдельные направления военной деятельности. Напри-

мер, дистанционное зондирование Земли в период развития и действия «Хо-

лодной войны». Ни один авторитетный эксперт с полной уверенностью не по-

ставит под сомнение правовую обусловленность такого рода средств обеспе-

чения военно-космической деятельности. И даже с учетом эффективности в 

некоторых аспектах применения нормативной правовой базы, регулирующей 

запрет испытания в космическом пространстве ядерного оружия, это лишь 

часть регулирования использования космоса в военных целях. Что же касается 

предотвращения применения такого оружия, то нормативная база несовер-

шенна и нуждается в доработке.  

В настоящее время нормативными актами, которые осуществляют регулиро-

вание использования и исследования космического пространства, являются:  

Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космиче-

ском пространстве и под водой 1963 г., который накладывает обязательство на 

Участников данного Договора к запрету, предотвращению и отказу от производ-

ства любых испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных 

                                                           
1 © Кукушкин В. А., 2021. 
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взрывов в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем в ат-

мосфере и за ее пределами, включая космическое пространство [1]. 

Взрывы в мирных целях также запрещены, и введение данного положения не 

случайно. Немаловажным обстоятельством, которое стало предпосылкой к воз-

никновению данного законодательного акта, был значительный и быстро увели-

чивающийся уровень радиации, который является не нормой для атмосферы. 

Данный показатель возник из-за проведения различных испытаний ядерного 

оружия. Это стало серьезным испытанием для здоровья населения1.  

Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах 

1979 г. 

Данное Соглашение п. III ст. III обязует государств-участников «не выводить 

на орбиту вокруг Луны или на другую траекторию полета к Луне или вокруг нее 

объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового 

уничтожения, а также не устанавливать и не использовать такое оружие на по-

верхности Луны или в ее недрах»2. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и исполь-

зованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 

1967 г., который предписывает сторонам-участникам договора без затрудне-

ний заниматься исследованием и использовать космическое пространство и 

Луну только в мирных целях и на благо человечества, без какой бы то ни было 

дискриминации. 

В соответствии со ст. IV данного договора «Государства – участники До-

говора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядер-

ным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, 

не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размешать такое ору-

жие в космическом пространстве каким-либо иным образом» [2]. Иной вид 

оружия не затрагивается, а использование оружия вокруг суборбиты Земли яв-

ляется пробелом, так как ракета с ядерной боеголовкой может пролететь по-

ловину круга земного шара. 

Оружие, которое не соответствует данному классу оружия массового уничто-

жения, может появиться в космическом пространстве и войти в список оружия 

                                                           
1 Понятие «любые испытательные ядерные взрывы» включает в себя запрещение совер-

шения взрывов различной мощности, причем не имеет значения вид оружия (атомный, водо-

родный или иной), которое могло бы быть изобретено на основе освоения ядерной энергии. 
2 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах настоящую 

угрозу международной безопасности 1979 г. // Официальный сайт Организации Объединен-

ных Наций. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/moon_agree-

ment.shtml (дата обращения: 15.03.2021). 
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реального применения с довольно большой областью распространения, а также 

имеющего возможность неожиданного и скрытного использования. Данная си-

туация привела бы к подрыву стратегического постоянства, и могла бы создать  

В качестве своей главной задачи Генеральная Ассамблея Организация Объ-

единенных Наций ставит предотвращение размещения оружия в космосе и 

предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве [3]. 

Анализируя действующие международно-правовые договоры и соглашения, 

можно сделать вывод об их несовершенстве. Например, в Женеве был поставлен 

вопрос о принятии проекта договора межу Россией и Китаем о предотвращении 

размещения оружия в космическом пространстве, а также о предотвращении 

применения силы и угрозы ее применения в отношении объектов, принадлежа-

щих космическому пространству. Современное обеспечение безопасности в от-

ношении космоса и его объектов регулируется нормами ДПРОК – договоре о 

предотвращении размещения орудия в космическом пространстве. В договор 

включены также запреты на применение силы или угрозы ее применения на кос-

мические объекты. Рассматриваемый нормативно-правовой акт регулирует за-

прет независимо от вида оружия.  

Резолюция о неразмещении оружия в космическом пространстве первыми 

(НПОК) обращается ко всем государствам провести анализ вероятности присо-

единиться к данной трактовке и принять политическое обязательство. Резолюция 

обращает внимание на то, что в ближайшее время начнётся предметная работа, 

основанная на Российско-китайском проекте ДПРОК и МТДК, предусматрива-

ющем принятие мер по усилению доверия и транспарентности в космической 

деятельности между Китаем, США и Россией. 

Следует обратить внимание на то, что к числу оружия, запрещенного к при-

менению по отношению к космическим аппаратам и угрозе применения с помо-

щью него, относятся любые его виды, в том числе вызывающие физические по-

мехи и радиоэлектронные волны. 

Действительно, остаётся проблемой возможность применения такого типа 

оружия с целью нарушения, повреждения, а также уничтожения объектов, раз-

мещённых на поверхности, в воздушном пространстве и в биосфере Земли, ко-

торые обладают особой значимость для нормального существования человека. 

Безопасность космического пространства лишь составная часть более широ-

кого понятия «безопасность космической деятельности», так как упущение ве-

роятности появления вышеуказанных ситуаций может привести к нежелатель-

ным последствиям. 
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Опасность этих последствий заключается в угрозе спуска на Землю космиче-

ских объектов и мусора, которые стало невозможно контролировать. Например, 

возникновение аварийных ситуаций космических аппаратов, которые обладают 

ядерным источником энергии. Опасность выражается и в неудачных запусках 

космических аппаратов, когда их составные части попадают на территорию, ко-

торая не является зоной отчуждения. 

Таким образом, безопасность космической деятельности более широкое по-

нятие, чем принято его считать, поэтому при решении проблемы надо учитывать 

и отражать все стороны данной деятельности. 
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ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ СОТРУДНИКА  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Современный представитель органов внутренних дел в рамках его професси-

ональной деятельности ежедневно участвует в сложном и многоаспектном ком-

муникативном процессе, который отличается широким спектром деловых и меж-

личностных контактов. От уровня речевой грамотности во многом зависят про-

фессиональное самоопределение, формирование в процессе обучения будущих 

сотрудников полиции их коммуникативной компетенции2. 

Языковой портрет – это зафиксированная в речи языковая личность опреде-

ленной социальной общности; обобщенность коммуникативных и речевых ха-

рактеристик личности, определяющих специфику использования лексики, ма-

неры произношения и др.  

Можно выделить последовательность характеристик личности, отображаю-

щихся в речевом портрете:  

– общий уровень образования и культуры (фразеологизмы, синтаксис);  

– уровень владения родным языком (грамматика, фонетика, лексика); 

– уровень профессионализма (профессиональные жаргонизмы, профессиона-

лизмы); 

– местоположение личности (диалекты).  

Исходя из вышеперечисленных положений, составим стандартный языковой 

портрет сотрудника ОВД.  

Описывая первую характеристику, касающуюся общего уровня образования 

и культуры, отмечу, что в профессиональной деятельности сотрудники полиции 
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употребляют фразеологические сращения, фразеологические единства и фразео-

логические сочетания. Фразеологические единства представляют собой наиболь-

ший интерес, так как имеют возможность «понимания» двусмысленно: как в пе-

реносном, так и прямом смысле. Например, сотрудники полиции употребляют 

выражения: «пробить адрес», т. е. выяснить информацию о лицах, проживающих 

по данному адресу; «убойный отдел», раскрытие убийств, «загрузить по пол-

ной», т. е. дать показания против кого-либо.  

Наряду с фразеологическими сочетаниями выделяют фразеологические еди-

ницы (забить/закатать) – завербовать, (нагнать/ навешать) – подвергнуть обману. 

Человек, не касающийся деятельности органов внутренних дел, лишил бы дан-

ные профессиональные единицы какого-либо смысла.  

Эти примеры демонстрируют, что язык сотрудников полиции содержит мно-

жество устойчивых выражений, отражающих особенности творческого мышле-

ния сотрудников ОВД.  

Анализируя уровень владения языком, приведем в пример рассказ оперупол-

номоченного полиции о задержании преступника: «Как-то мы работали по двой-

ной мокрухе. Встретился с человеком. Выплыл адрес. Кинули на него ухо…» За-

тим, что сотрудник обращается к простым неосложненным предложениям. Ред-

кая отрывистая речь демонстрирует техническое мышление полицейского, кото-

рый предпочитает говорить коротко, ясно, по делу. Он способен разложить про-

блему по составляющим и быстро донести её суть до аудитории.  

В речи сотрудника органов внутренних дел можно выделить несколько лек-

сико-тематических групп профессиональных жаргонизмов:  

– словосочетание «нераскрытое преступление», которое можно обозначить 

рядом экспрессивной лексики: «слепые дела», «темняки», «висяки», «глухарь»;  

– наименования субъектов, сотрудничающих с правоохранительными орга-

нами: «большое ухо» означает лицо, которое подсаживают в камеру, с целью 

узнать необходимую информацию; 

– названия потерпевших: «потеряшка» – пропавший без вести;  

– названия атрибутов деятельности полиции: «лимузин» означает конвойный 

автомобиль, автозак, а жаргонизм «Николай Николаевич» обозначает наружное 

наблюдение. 

– наименования помещений, в которых содержатся арестованные и правона-

рушители: «отделенка» означает камеру для преступника; 

– названия объектов, употребляющихся в быту, к примеру, «тапок» – мо-

бильный телефон, а «мурка» – удостоверение сотрудника Московского уго-

ловного розыска; 
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– «сушить сухари», т. е. работать по нераскрытым делам; «уехать на до-

рожку», т. е. выехать на дорожно-транспортное происшествие; «забить по 

сотке» – арестовать по ст. УПК 122. Языковые единицы позволяют сделать вы-

вод, что сотрудники полиции вкладывают в эти представления не только рас-

шифровку профессиональных ситуаций, но и самоиронию от авторов. Это поз-

воляет им разрядить сложную обстановку на рабочем месте.  

Стоит также отметить тот факт, что жаргонная лексика является динамичной, 

постоянно проходит процесс дополнения новыми выражениями и словами, под-

черкивая специфику преступлений, характеристику преступников, правонару-

шений, деяний полиции и нарушителей закона.  

Жаргонная лексика важна и в неофициальном общении, чтобы ускорить про-

цесс передачи, скрытой от посторонних лиц информации. Однако с точки зрения 

нормативного аспекта культуры речи профессиональные жаргонизмы не норми-

рованы, поэтому их использование ограничено.  

Таким образом, речь сотрудника ОВД во многом определяет эффективность 

профессиональной деятельности и лицо и репутацию Министерства Внутренних 

Дел. Сотруднику важно говорить с тоном убеждения и, уважения к своему собе-

седнику. В заключение стоит упомянуть Кодекс профессиональной этики со-

трудника органов внутренних дел Российской Федерации, на который надо опи-

раться в служебной профессиональной деятельности.  

Публичная речь должна быть грамотной, красивой и правильной, из которой 

исключены нецензурная брань, сквернословие и выражения, порочащие честь 

сотрудника полиции. 

Список литературы 

1. Жаналина, Л. К. Язык современной науки: Языковые портреты : учебное 

пособие / Л. К. Жаналина. – Алматы, 2010. – С. 3–117. 

2. Зиганшин, М. М. Жаргон и культура речи в деятельности сотрудников ор-

ганов внутренних дел / М. М. Зиганшин // Вестник Тюменского института повы-

шения квалификации сотрудников МВД России. – 2015. – № 1 (4). 

3. Хабарин, М. О. Профессиональная речевая культура сотрудника органов 

внутренних дел / М. О. Хабарин // Вестник экономической безопасности. – 2018. 

№ 3 (212–6). 

 



268 

Гридасова Д. С.1,  

курсант факультета подготовки сотрудников  

для органов предварительного расследования  

Московского университета МВД России имена В.Я. Кикотя 

 

Научный руководитель: Прокопенкова А. В., 

старший преподаватель кафедры русского языка 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

ЯЗЫК МИМИКИ И ЖЕСТОВ 

Благодаря мимике и жестам при общении с людьми удаётся ярче раскрыть 

свои чувства. Мимика помогает выражать эмоции, которые определяют качество 

нашей жизни. Мы проявляем эмоции на работе, при общении с друзьями, в 

наших контактах с родственниками и в наших скрытых от посторонних глаз от-

ношениях с собой и близкими нам людьми, – т. е. во всем, что нам дорого и о чем 

мы искренне заботимся. Жесты в общении с окружающими – это движения го-

ловой, руками и всем телом. 

Для успешных переговоров крайне важен доверительный контакт с собесед-

ником. Он зависит не только от умения правильно говорить, но и от того, как 

себя держать. Именно поэтому необходимо внимательно следить за мимикой, 

манерами, жестами и позами собеседника. 

Лицо – ценный источник информации для верификатора, ибо оно может и 

лгать, и говорить правду, и делать то и другое одновременно. Обычно лицо несет 

сразу два сообщения – то, что человек хочет утаить, и то, что хочет сказать. 

Настоящие чувства отражаются на лице потому, что мимика может быть непод-

властной нашим мыслям и намерениям.  

Про характер, настроение, интеллект, возраст, пол, расу человека можно 

узнать именно по лицу. Есть множество факторов, которые это дают понять. 

Например, поднятие бровей и удержание их в таком положении при сохранении 

остальной части лица в нейтральном состоянии говорит об удивлении, но когда 

оно дополняется движением век и нижней части лица, то оно сигнализирует о 

возникновении сомнения. Отличить характерные формы отражения страха на 

каждой части лица нетрудно: если брови приподняты и слегка сведены; глаза от-

крыты, а нижние веки напряжены; губы оттянуты назад. Гнев или злость – это, 

возможно, самые опасные эмоции. Гнев может возникнуть по различным причи-

нам и проявляться в сочетании с другими эмоциями. Некоторые люди получают 
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удовольствие, испытывая гнев. Они наслаждаются атмосферой конфликта. Не-

которые люди боятся испытывать гнев, но если они всё-таки его испытывают или 

проявляют, то становятся печальными, пристыженными или недовольными со-

бой. При проявлении гнева происходят характерные изменения в каждой области 

лица, но если эти изменения не происходят сразу во всех областях, то остаётся 

неясным, действительно ли человек испытывает именно гнев. Для гнева харак-

терны опущенные брови и напряженные веки, глаза смотрят пристально и 

плотно сжимаются губы. Однако если гнев не проявляется во всех трёх областях 

лица сразу, то сигналы лица считаются неоднозначными. 

Каждому человеку дана прекрасная эмоция – радость. По возможности вы-

бирают для себя те ситуации, в которых чувствуют себя счастливыми. При 

проявлении такой эмоции уголки рта оттянуты назад и слегка приподняты, 

возможно появление морщинок от крыльев носа до области, находящейся за 

уголками рта. 

Для людей характерна и печаль, тогда не кричат во весь голос, а переживают 

свое несчастье более спокойно. Иногда на лице человека может не быть никаких 

указаний на испытываемую им даже очень глубокую печаль, кроме общей 

утраты мышечного тонуса. Когда печаль не столь сильна и человек находится в 

состоянии перехода от горя к печали, на лице появляются характерные симп-

томы: внутренние уголки бровей приподняты и могут быть слегка сведены; внут-

ренние уголки верхних век подтянуты кверху, а нижние веки могут казаться при-

поднятыми; уголки губ опущены или дрожат губы.  

Чтобы полностью понять соответствие жестов и мимики словам человека, 

нужно оценивать все его движения: 

Именно по тому, как собеседник входит в помещение, можно оценить степень 

уверенности и самооценку: широкий шаг, уверенная походка – целеустремлен-

ность, шаркающая походка – отсутствие воли и стремлений, медленная вальяж-

ная походка – самовлюбленность. 

Положение глаз собеседника показывает, насколько он заинтересован в раз-

говоре. Направленный вниз взгляд – говорит правду, направленный вверх – врет. 

Если локти прижаты к телу, то человек необщителен, замкнут, а если при раз-

говоре у человека широкие жесты, размахивание руками – открытость, комму-

никабельность.  

Прямая шея и поднятый вверх подбородок показывают уверенность человека, 

а опущенная голова – знак робости. 

Направление корпуса. Наклоненный вперед корпус означает желание войти в 

доверие, сократить дистанцию, заинтересованность в разговоре. 
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИНГВОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Преподавание знаний, навыков и установок работает оптимально, когда 

оно основано на общих принципах преподавания, сосредоточено на содержа-

нии предмета, группах учащихся и отдельных учащихся, а также использует 

необходимые инструменты. Общие методы развития навыков особенно эф-

фективны, когда они обеспечивают глубину обучения. Способность делать 

что-то, что становится автоматическим, является простым навыком. Это не 

цель обучения, а конкретная цель первой аналитико-синтетической фазы фор-

мирования навыка. Комплексные навыки формируются в повседневной жизни 

и при выполнении профессиональных задач, но они также широко использу-

ются в школьном образовании. 

Методика формирования навыков в историческом образовании включает че-

тыре этапа: 

1. Установление рамок, ориентированных на навыки, что означает, что учи-

тель раскрывает природу мыслительных операций. На данном этапе разрабаты-

ваются оперативные планы. 

2. Начальное применение учащимися операций при самостоятельном выпол-

нении заданий. 

3. Практические задания, углубление знаний и навыков. 

4. Применение навыков в соответствии с типом перевода с возможностью 

дальнейшей доработки. 
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Исходя из вышеизложенных соображений, давайте сравним лингвистиче-

скую компетенцию с коммуникативной. Коммуникативная компетентность – это 

ключевая (универсальная, базовая) компетенция, обеспечивающая эффективное 

устное общение в различных ситуациях. Это набор знаний и навыков, необходи-

мых для речевых действий. 

Методика развития коммуникативной компетентности:  

 Когнитивный компонент (рассказ учителя; объяснение; слушание; работа 

в паре, работа в малой группе; дискуссия).  

 Аксиологический компонент (рассказ учителя; объяснение; слушание; ра-

бота в группе; дискуссия). 

 Интерактивный компонент (упражнения; модельные задания; моделирова-

ние; коммуникационные ситуации; построение сообщений при посредничестве; 

проблемная ситуация).  

 Экспериментальный компонент (обсуждение, коммуникация, проектная 

деятельность, презентации). 

На основе этой классификации можно сделать вывод, что каждое мероприя-

тие требует тщательной подготовки и обратной связи, т. е. недостаточно действо-

вать только по модели, созданной для широкой публики, а не ситуативно, необ-

ходимо строить само мероприятие. Одним из компонентов коммуникативной 

компетентности является лингвистическая компетентность, т. е. знание словес-

ных единиц и грамматических правил, которые превращают языковые единицы 

в осмысленные высказывания. Профессиональная компетентность – это способ-

ность субъекта осуществлять профессиональную деятельность. 

Таким образом, у каждого вида деятельности есть план, согласно которому 

человек его выполняет, совершенствует, изучает. Лингвистическая компетенция 

напрямую связана с коммуникативной компетентностью, поскольку она связана 

с работой с речевым аппаратом. Однако если коммуникативная компетентность 

используется каждым человеком в соответствии с его способностями, то лингви-

стическая компетентность является одним из элементов, используется людьми 

только при работе с иностранными языками. 

На основе вышеназванных понятий лингвистической и профессиональной 

компетентности может быть сформулировано определение лингвопрофессио-

нальной компетентности – это способность субъекта профессиональной дея-

тельности, на основе и в соответствии со знаниями словарных единиц и грам-

матических правил, преобразовывать лингвистические единицы в осмыслен-

ные высказывания, выполнять работу в соответствии с требованиями работы, 
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представляющими собой нормы и задачи их выполнения, принятые в органи-

зации или отрасли. 

Для создания комплекса взаимосвязанных личностных характеристик работ-

ника или специалиста (знаний, умений, навыков, способов осуществления дея-

тельности), т. е. компетенций, – очень важно вначале присвоить определенный 

набор объектов и процессов, необходимых для качественного продуктивного 

обучения. Во-вторых, дать возможность учащемуся, например в профессиональ-

ном учебном заведении, приобрести соответствующие компетенции, в том числе 

личное отношение к ним и предмету курса. 

Прагматичный характер учебного процесса, ориентированный на практиче-

скую деятельность, основа для развития общих культурных и профессиональных 

компетенций. Прагматизм – это достижение целей на основе собственных силь-

ных сторон и опыта, а не за счет других. Современный специалист по качеству 

должен обладать высоким уровнем лингвистической и профессиональной ком-

петентности, что обусловлено интеграцией профессиональных и лингвистиче-

ских навыков, так как все международные нормативно-технические документы 

публикуются на трех официальных иностранных языках, что требует значитель-

ного времени на их перевод и адаптацию к условиям российской действительно-

сти. Поэтому в условиях российской действительности, которая не является есте-

ственно многоязычной по сравнению со странами Европейского Союза или 

США, необходимо создать среду обучения на иностранном языке.  

Спектр задач качественного специалиста требует не только знания ино-

странного языка в данной области, но и умения решать профессиональные за-

дачи в многоязычной профессиональной среде, т. е. иметь высокий уровень 

образовательной языковой-профессиональной компетентности, которая в дан-

ном случае является целостной и многокомпонентной. С этой точки зрения,  

двуязычное образование наиболее эффективное средство подготовки лингви-

стически-профессиональной компетентности, поскольку профессионально 

ориентированные курсы ориентированы только на лингвистическую составля-

ющую этой компетентности, т. е. знание профессиональных терминов и пере-

вод текстов в области специализации, профессионально ориентированная ком-

муникация, в то время как знание иностранного языка в качественной области 

при реализации двуязычного образования служит средством подготовки про-

фессиональных умений и навыков. 
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Таким образом, выделяются три основных тематических блока: стандарти-

зация, сертификация и управление качеством, которые обеспечивают система-

тизацию и ориентацию двуязычного образования на обучение LPC будущего 

специалиста. 

Практика высшего образования показывает перспективы использования в 

образовательном процессе современных информационно-коммуникационных 

технологий, в том числе электронных учебников, учебных пособий и исполь-

зования телекоммуникационных средств. Практика качественного профессио-

нального образования показала, что электронные учебники должны содержать 

теоретический материал, глоссарий, двуязычный словарь, задания для практи-

ческих занятий, вопросы для самопроверки, тесты, вопросы для итоговой ат-

тестации, а также ссылки на интернет-ресурсы и другие материалы для даль-

нейшего изучения. 

Итак, методика формирования лингвопрофессиональной, как и другой ком-

петенции основана на взаимодействии и взаимосвязи теории и практики. Ко-

нечно, существуют различные способы, так же знания, умения, навыки, с помо-

щью которых формируются компетенции, но суть заключается именно в непо-

средственном взаимоотношении теории и практики, которые в комплексе дают 

наиболее положительный результат.  

Подводя итог, необходимо сказать, что любая деятельность человека наибо-

лее успешна во взаимодействии. Не зря существует столько классификаций, ведь 

они подразумевают под собой не просто строгое деление, а ситуативное деление, 

которое зависит от множества фактов и факторов. Любая методика основана на 

чём-то общем, но включает в себя определённый специалитет, например, как 

мной было рассмотрено, коммуникативная и лингвопрофессиональная компе-

тенция. Если добавить немного из логики, то можно выяснить, что два этих по-

нятия вступают в отношения подчинения, и «проведена» операция ограничения. 

На основании этого подтверждается вышесказанное. Однако все это возможно 

только при хорошем знании современного русского языка.  
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Работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и госу-

дарства» является доработанным трудом К. Маркса, который конспектировал и 

добавлял свои критические замечания к книге американского этнографа и исто-

рика Льюиса Г. Моргана «Древнее общество, или Исследование направлений че-

ловеческого развития от дикого состояния к варварству и далее к цивилизации». 

Энгельс исследовал развитие первобытнообщинного строя, его переход к госу-

дарству, обращая внимание на изменения в институте семьи, и появление част-

ной собственности, как первопричины этого перехода. В данной статье большее 

внимание уделяется закономерностям появления и первых этапов становления 

государства, выявленным Морганом, Марксом и Энгельсом. 

Пропуская первую и вторую главы, содержание которых раскроется далее 

по тексту статьи, переходим к главе III «Ирокезский род». Среди каждого из 

родов Энгельс выделил обычаи, характерные особенности родового строя 

[1, c. 107–110]: 

Наличие старейшины для мирного времени (сахем) и военного предводителя 

(вождя). Особенных прав они не имели, а вождь мог приказывать лишь во время 

военных походов. Сахем – постоянная выборная должность, не передающаяся по 

наследству, так как при пуналуальной семье определить отцовство было невоз-

можно. А вот вождь в мирное время мог отсутствовать. Назначение на должность 

проводилось по результатам выборов, где участвовали все участники рода, после 

чего человека должны утвердить остальные семь родов. 

                                                           
1 © Ярмак М. К., 2021. 
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Наличие прообраза импичмента – возможность такими же выборами снять с 

должности вождя и сахема. Совет племени также мог произвести импичмент, 

даже без согласия самого рода. 

Как указано ранее, у ирокезов пуналуальная семья, а значит, брак внутри рода 

воспрещен. 

Соответственно и имущество умершего могло перейти только к остальным 

членам рода, т. е. частная собственность еще не существовала. 

Члены рода обязаны помогать друг другу. Присутствует кровная месть. 

Принадлежность к роду определялась также именем. У каждого рода были 

присущие только ему имена. 

Род может усыновлять посторонних, в том числе пленных, причем усынов-

ленные становились полноправными членами рода. 

Общеродовые религиозные праздники, церемонии или традиции. 

Общее место погребения. 

Наличие родового совета – собрания всех взрослых членов рода, для приня-

тия решений, являясь верховной властью рода. 

Кроме того, Морган упомянул понятие «фратрия» – объединение от трех до 

четырех родов. Одна фратрия была военной единицей, две уже образовывали 

племя (в рассматриваемом случае племя «Сенека»). Племя – большая организа-

ционная единица, имеющая свои особенности, уже больше напоминающие пер-

вые государственные институты [1, c. 113–119]: 

Собственная территория и имя.  

Особенный диалект. 

Назначение сахемов и вождей в родах, а также их смещение. 

Общие религиозные представления и культовые обряды. 

Совет племени – собрание всех сахемов и вождей, входящих в племя родов, 

который публично (в окружении участников племени) решал вопросы, связан-

ные с жизнью племени. При этом на обсуждение вопросы мог выдвигать любой 

участник совета, в том числе и зрители. Важно заметить, что решение принима-

лось только после единогласного согласия. 

В экстренных ситуациях появлялась должность верховного вождя. Когда 

требуется безотлагательное решение, он принимает временные меры, действу-

ющее до тех пор, пока совет не сможет собраться для окончательного решения 

проблемы. 

В этой главе автор раскрыл первый признак государства: «Государство пред-

полагает собой особую публичную власть, отделенную от всей совокупность по-
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стоянно входящих в его состав лиц» [1, c. 119]. Согласно Энгельсу, род ироке-

зов – последний этап перед переходом в государственные образования. В главе 

«Греческий род» рассмотрена родовая организация, которая смогла развиться до 

института государства. Одной из основных причин этому, по мнению автора, 

негативному явлению стало отцовское право. 

Рассмотрим характерные особенности родового строя греков, которые Эн-

гельс выделил на основе греческой истории Грота [1, c. 125–126]: 

Общие религиозные празднества, а также исключительное право на их про-

ведения у жрецов.  

Общее место погребения. 

Право взаимного наследования. 

Члены рода обязаны помогать друг другу. 

Общее имущество. 

Наличие выборных казначея и старейшины (архонта). 

С отцовским правом пришло и определение происхождения по отцовской 

линии. 

Запрещение браков внутри рода за исключением браков с наследницами. Так 

как при парной семье (переходной форме семьи между пуналуальной и моногам-

ной) женщина уходит в другой род, а значит, было необходимо сохранять иму-

щество внутри рода. 

Право усыновления родом, но уже в исключительных случаях. 

Здесь Энгельс приводит еще одну часть обширного определения государства: 

«Государство в своем публичном праве также не признает семьи, и она до сих 

пор существует только как объект частного права» [1, c. 126–127]. 

Используя поэмы Гомера, повествующие о народностях, включающих в себя 

племена, фратрии и род, Ф. Энгельсом выделил еще три характерные черты гре-

ческого «предгосударственного» строя [1, c. 130–132]: 

Постоянный орган власти – совет. 

Народное собрание (уже только мужчин). 

Военный предводитель. В противовес мнения о том, что он был и монархом, 

Маркс, Морган и Энгельс приводят обоснованное мнение, что для монарха не 

хватает незыблемой передачи должности по наследству, а также полноты власти. 

Форму организации в греческой еще только народности, называют военной де-

мократией [1, c. 133].  

С появлением отцовского права и наследованием детьми имущества, с 

накоплением имущества в одной семье с постоянными военными разбоями и 

военнопленными, греки подошли к этапу создания государства, где не хватало 
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только его самого: «Учреждения, которое не только ограждало бы вновь при-

обретенные богатства отдельных лиц от коммунистических традиций родо-

вого строя, которое не только сделало бы прежде столь мало ценившуюся 

частную собственность священной и это освящение объявило бы высшей це-

лью всякого человеческого общества, но и приложило бы печать всеобщего 

общественного признания к развивающимися одна за другой новым формам 

приобретения собственности, а значит, и к непрерывно ускоряющемуся накоп-

лению богатств; учреждения, которое увековечило бы не только начинающе-

еся разделение общества на классы, но и право имущего класса на эксплуата-

цию неимущего и господство первого над последним» [1, c. 135]. Это и есть 

главное определение Энгельсом государства. 

Возникновение Афинского государства необходимо рассматривать более 

тщательно в отдельной статье. Здесь же необходимо указать, что в писаную 

эпоху Древних Афин появилась организация управления на основе территори-

альных признаков, так как земля была уже поделена и передана в частную соб-

ственность, появились классы и народ [1, c. 138–147]. 

Римский род, состоявший из трех племен, 10 курий (то же, что и фратрии) 

или 100 родов. римскому роду присущи следующие особенности [1, c. 152–154]: 

Взаимное право наследования, а значит имущество оставалось внутри рода. 

Как и в греческом роде, уже господствует отцовское право.  

Общее место погребения. 

Общие религиозные празднества. 

Запрещение браков внутри рода. 

Общее владение землей. 

Обязанность членов рода оказывать друг другу, защиту и помощь. 

Право носить родовое имя. 

Право усыновления. 

Скорее всего выборные должности. 

За исключением отцовского права, римский род воспроизводит права ирокез-

ского рода. Однако вместе с завоеваниями приходят новые территории, рабы, а 

также увеличение численности населения как рода, так и людей вне его. Все это 

привело к следующим изменениям [1, c. 160–164]: 

Сенат заменяется на народное собрание. Вследствие той же военной демокра-

тии участники этого собрания должны быть военнообязанными. Общество было 

поделено на шесть классов, в зависимости от материального положения (а 

именно минимального размера имущества). Шестой класс, пролетарии, пред-

ставлял собой малоимущих, свободных от военной службы и налогов, но и в 
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народном собрании имел 1 голос из 193. Минимальным для принятия решения 

принималось 97 голосов, богатейший первый класс и всадники, также набирав-

шиеся из наиболее богатых граждан, в сумме имели 98 голосов. 

Вместо трех родовых племен – четыре территориально разделенных племени. 

Публичная власть сосредоточилась в руках военнообязанных и направлена 

была против рабов и пролетариев. 

Так, в Риме был разрушен древний общественный строй, покоившийся на 

личных кровных узах, а вместо него создано государственное устройство, осно-

ванное на территориальном делении и имущественных различиях. 

Род у кельтов и германцев соответствует родовому устройству греков и рим-

лян: народное собрание, совет старейшин, избранный военачальник. Однако лю-

бой выход за рамки рода, неизбежное развитие, приводит к разрушению родо-

вого строя и появлению на его месте государства [1, c. 165–166]. 

Первый вывод вышеизложенного – определение государства Энгельсом: это 

учреждение публичной власти, отделенной от лиц, постоянно входящих в него, 

ограждающее приобретаемые богатства от большинства, делая частную соб-

ственность высшей ценностью, способствующее накоплению богатств у отдель-

ных лиц и классов, которые господствуют и угнетают остальные неимущие и ма-

лоимущие классы. 

Вторым выводом служит перечень характерных черт родового строя: 

Брак внутри рода запрещен. 

Общая собственность. 

Обязанность членов рода оказывать друг другу, защиту и помощь. 

Особенное родовое имя. 

Право на усыновление. 

Общее место погребения. 

Общие религиозные празднества или обычаи. 

Ввиду развития и увеличения численности и насыщенности рода старые ин-

струменты управления населением теряют актуальность, на смену родовому раз-

делению приходит территориальное; участие всех членов сообщества в приня-

тии решений невозможно, что вынуждает к появлению чиновников и наместни-

ков; такое разделение становится прообразом классового разделения и причиной 

появления и накопления частной собственности в руках определенных лиц и 

классов; некогда непостоянные военные предводители приобретают очертания 

монарха, ставя под вопрос демократичность военной демократии; ранее кровно 

связанный род превращается в народ – совокупность всех родов, проживающих 
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на территории государства; появление народа формирует плюрализм религиоз-

ных празднеств, а вместе с этим и места погребения начинают распространятся 

в соответствии с религиозными и территориальными условиями. 

Исторический опыт преобразования государственного строя, его политиче-

ская гибкость вселяют уверенность в незыблемости этого института. Однако ак-

туальным становится вопрос: есть ли в 21 веке инструменты, способные ответить 

на запросы человечества, на которые однажды ответило государство? 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 

МУСУЛЬМАНСКОЙ СИСТЕМЫ ПРАВА: 

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ПРИЧИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В мире существуют множество различных религий: иудаизм, христианство, 

ислам и т. д., и их большое количество разнообразных тенденций. Они представ-

ляют некоторую идейную базу общественных отношений в современном обще-

стве, данные религии также отражаются в различных правовых системах совре-

менного мира [7, с. 32–36]. Особое место в данной концепции занимает мусуль-

манское право (шариат), так как в состоянии нынешней глобализации, обоюд-

ного общенародного партнерства его исследование считается особенно значи-

мым. Шариат – это социальное явление, которое сыграло большую роль в исто-

рии, а также развития, становления и функционирования права и государства в 

ряде восточных стран.  

Мусульманское право взаимосвязано с одной из основных мировых религий 

ислам и реализует основные его догмы в общественных отношениях. Шариат, 

так же, как и ислам, берет основу из священных преданий, в которых были со-

хранены высказывания Пророка Мухаммада. Краткую характеристику системы 

основных источников шариата составляют следующие акты: 

1) Коран (с арабского – «Чтение») это основная Священная книга, которая 

содержит более четырёх тысяч коротких стихотворений, среди которых присут-

ствуют цитаты высказываний пророка Мухаммеда, которые были произнесены 

к разным обстоятельствам. Она состоит из ста четырнадцати глав, которые не 

связаны между собой особым замыслом. Ученые датируют тексты в периоде с 

610 и до 631 г. н. э. 

2) Сунна – сборник преданий, который включает в себя некоторые цитаты и 

высказывания пророка Мухаммада. Считается, что каждый мусульманин должен 

следовать этим наставлениям. 

                                                           
1 © Лобанов Д. Р., 2021. 
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3) Иджма – сборник мнений особо авторитетных исламских мыслителей, муд-

рецов и правоведов по некоторым вопросам, которые небыли зафиксированы 

или упомянуты в Коране или Сунне. 

4) Кияс – особый сборник толкований Корана, Сунны. Может быть представ-

лен как закон в ряде стран, если он будет принят таковым мусульманским духо-

венством.  

5) Адат (от арабского «Привычка» или «Обычай») – основное право у мусуль-

ман. Оно включает в себя совокупность некоторых обычаев в разного рода об-

щественных отношениях, а также некоторый опыт из юридической практики. 

Из этого следует, что список источников Шариата делится на две категории: 

первая, и самая главная, группа составляет основу мусульманского права (Коран 

и Сунна), а вторую – Кияс и Иджма.  

Ислам – одна из основных религий в современном мире. Шариат и мусуль-

манская идеология оказывают большое воздействие на нынешнюю интернаци-

ональную политику, кроме того, ислам обладает огромным числом сторонни-

ков, в некоторых государствах данное вероисповедание считается одной из тех 

вероучений, которые имеют достаточно близкую взаимосвязанность с законо-

дательством государства. Шариат регулярно находится в центре данного уче-

ния, а будучи системой законов, устанавливается как универсальная политиче-

ская правовая доктрина. 

Шариат имеет свои некоторые уникальные особенности возникновения, ста-

новления и развития. Оно берет своё начало в рамках Арабского халифата, и со 

временем приобретает особое значение во всём мире. Мусульманское право раз-

вивалось одновременно с арабской государственностью от малочисленной идео-

логической общины при пророке Мухаммеде с начала VII в. и до одной из самых 

крупных империй во время правления династий Аббасидов и Омейядов VIII–

X вв. Уже после краха Арабского халифата шариат также потерял свое былое 

величие, но и приобрел «второе дыхание», став действующей системой права в 

целом ряде средневековых стран, принявших религию ислам. 

Главной чертой средневекового шариата была его целостность. Утвержда-

ются идея единого правопорядка и единый бог – Аллах. Некоторые особенности 

шариат имеет и в своей структуре. Шариат не имеет деление на публичное, а 

также на частное право, как и в привычной нам романо-германской системе 

права. Так как в исламе существуют различные направления, то и в самом шари-

ате прослеживается некоторая дифференциация норм права. 

Самой главной особенностью мусульманского права является доминирова-

ние традиционализма в праве. В связи с особой концепцией исламского права 
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любая попытка внесения изменения или развития не допускается, так как дан-

ная система права основана на священной книге Коран, из чего следует, что 

шариат является особой оригинальной и совершенно независимой правовой 

системой, неотъемлемой частью ислама, и любое изменение в данной системе 

права должно понести и изменение в исламе. Эта особенность придает мусуль-

манской системе права некую устойчивость в структуре мусульманского об-

щества. В данной системе права всё просто: тот, кто нарушает установленные 

нормами шариата законы, тот становится грешником, а тот, кто не признает 

решения мусульманского права, становится еретиком. И при этом мусульман-

ское общество не пытается создать иных законов, кроме религиозных, в кото-

рых неотъемлемой частью выступает шариат. Там, где мусульманское право 

не применяется, нет ислама.  

Но нельзя сказать, что мусульманское право совсем не имеет перспектив раз-

вития. Наоборот, в последнее время шариат обращается к европейскому опыту 

правовой культуры, что вносит некоторые изменения, связанные с модифициро-

ванием формы и содержания мусульманской системы права [5, с. 34–49]. Напри-

мер, в период 1869–1876 гг. в Османской империи источником мусульманского 

права в государстве вместо Корана стала Маджалла. Данный акт содержал в себе 

свод выводов мусульманских доктрин о правилах поведения, а также обществен-

ных норм, которые регулируют общественные отношения в сфере имущества.  

Есть основные группы современных правовых систем мусульманского мира, 

в первую группу которых входят государства региона Персидского залива и Ара-

вийского полуострова: Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Йемен, Иран, а также 

Пакистан и Судан. В данном ряде государств Шариат оказывает большое воздей-

ствие на законодательство, так как он включает в себя частное и публичное 

право, а также является основным стержнем законодательной системы. Шариат 

применяется в данных государствах в качестве основной доктрины нормативных 

правовых актов.  

Одним-единственным мусульманским государством, в котором шариат реа-

лизуется в классической традиционной форме, считается Саудовская Аравия. 

Некоторые основные отрасли права в данной стране не кодифицированы, напри-

мер в государстве отсутствуют семейный и уголовный кодекс. Однако, невзирая 

на это, было принято огромное число нормативных актов, которые существуют 

на основных положениях традиционного шариата. Страховая и банковская си-

стемы страны всецело основаны на положениях мусульманского права.  
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Шариат в основном реализуется в данном государстве в форме доктрины, а 

нормативные правовые акты ориентированы только на разрешение процедурных 

и координационных задач осуществления его норм. 

Кроме того, имеется несколько государств, где шариат в правовой системе 

закреплен на конституционном уровне. К примеру, конституция Йеменской Рес-

публики, принятая в 1991 г., утверждает мусульманскую систему права как ис-

точник всего законодательства государства, а конституции ОАЭ и Катары, кото-

рые были принятые в 1996 г. и 2004 г., ставят мусульманскую систему права как 

главным источником законодательства. 

Подобная ситуация происходит и в Судане, где есть обычай, который преду-

сматривает в случае пробела в законодательстве, судья обязан принять решение, 

которое позволяет положение Корана, либо сунны Пророка, а также и другие 

признанные традиционными источниками мусульманского права. Но присут-

ствует и судебный прецедент, который допускается только в случае соответствия 

его мусульманскому праву. А уже толковать все термины, которые содержатся в 

законодательстве только по аналогии с нормами мусульманского права и его ос-

новными принципами.  

Конституция Пакистана, которая была принята с 1973 г., подразумевает, 

что все принятые нормативные акты должны соответствовать с основными по-

ложениями ислама, но не должны противоречить таким священным писаниям, 

как Коран и сунна Пророка Мухаммеда. В Пакистане специально для реализа-

ции мусульманского права в стране был создан особый Совет исламской идео-

логии, который имеет конституционный статус. Более того, в Пакистане при-

нят закон от 1991 г., который детально регулирует верховенство мусульман-

ского права, а также указывает на общие направления развития образования и 

экономики в стране.  

Второй группой стран считаются почти все арабские государства, кроме Ту-

ниса. Конституции Египта и Бахрейна фиксируют мусульманское право, его ста-

тус как базу законодательной концепции. В отличие от первой группы стран, ша-

риат тут никак не представлен в роли стержня законодательной базы. Мусуль-

манское право в этом случае затрагивает такие общественные отношения, кото-

рые возникают в сфере брачно-семейного и наследственного права. Однако в по-

следнее время в указанных странах стремительно формируются такие институты 

шариата как: страховые фирмы, банки. Законодательные концепции в работе 

данных институтов направлены на комбинирование правовой системы европей-

ского типа, с основными положениями шариата. 
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Но тем не менее в указанных государствах присутствует тенденция укреп-

ления роли шариата на уровне правовой системы в общем. К примеру, в Еги-

пете в мае 1980 г. в Конституцию 1972 г. были внесены поправки, согласно 

которым концепции мусульманского права утверждаются не только в виде ос-

новных идей законодательства, но и его основным либо ведущим источником. 

В связи с этим египетским представительным органом была сформирована 

специальная комиссия, которая ведёт надзор за тем, чтобы ни один утвержда-

емый законотворческий документ не противоречил основным принципам му-

сульманского права. 

Почему же мусульманское право до сих пор занимает значительное место в 

ряде стран современного мусульманского общества, так как в нём отсутствует 

регламентация основного ряда институтов, которые применяются в условиях ны-

нешней глобализации. Ответ таится в наличии у шариата положительных нрав-

ственных нюансов, которые содействуют укреплению домашних, коллективных 

общественных отношений. Они не дают возможности распада семейных взаимо-

связей, уз, а также предотвращают кризис нравственности и морали не только 

лишь в мусульманских странах, а также и в ряде западных стран нынешнего об-

щества. 

Можно отметить то, что современный шариат отличается от традицион-

ного не только по содержанию, но и по форме. В современном виде правовой 

системы шариат пореже встречается в форме доктрины, в основном мусуль-

манское право применяется к отдельным отраслям. В отличие от большинства 

мусульманских стран, где в подавляющем большинстве государств шариат яв-

ляется основным стержнем в правовой системе, обстоятельства складываются 

иначе. В данной ситуации нормативные правовые акты и институты права дей-

ствуют в форме законодательства.  

Развитие современной концепции системы мусульманского права сильно от-

личается от традиционной своей формы тем, что она имеет некоторые собствен-

ные отличительные черты. Утверждение шариата как основную систему законо-

дательства, а также руководствуясь его основными принципами, приводит к 

очень значительным переменам в технико-правовом содержании шариата, харак-

тере норм и их взаимодействии с идеологическими нормами поведения.  

Многообразие положительного мусульманского права в современном обще-

стве весьма обширно, так как формирование общественных отношений в ряде 

стран неодинаково, а обычаи и традиции также схожи. Но, возможно допустить, 

что в скорой перспективе усовершенствование шариата никак не повлияет на 
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присоединение ряда мусульманских стран к привычной нам романно-герман-

ской правовой системе права [6]. 

Проанализировав все вышеупомянутое, можно сделать вывод о том, что 

трансформация мусульманского права прежде всего связана с современной про-

блемой мировой глобализации [8, с. 17–20], а именно неизбежного влияния за-

падных стран на мусульманский мир [9, с. 16–20], который проявляется в заим-

ствовании определённых основ, форм и содержания правовых систем западных 

государств. Если анализировать перспективу развития мусульманского права, то 

можно отметить, что в шариате вероятен синтез понятий и категорий, что в свою 

очередь заимствован из западного права.  
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ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

И МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕГИОНАЛИЗАЦИИ 

Государство – это независимая организация политической власти большин-

ства населения или части общества проживающих на одной территории, которая 

имеет специальный аппарат управления и принуждения, правомочная придавать 

своим действиям общеобязательный характер. Государство при осуществлении 

своих функций может быть и субъектом международных отношений. 

Одну из главных ролей в формировании экономики мирового хозяйства иг-

рает глобализация. Это явление находит отражение во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности. Современное глобализирующееся общество оформилось в 

конце XX в. начале XXI в., ведь после окончания Второй мировой войны весь 

мир понял силу альянса и взаимовыгодного сотрудничества между странами. 

Стоит отметить, что немало проблем для развивающихся стран создает миро-

вой экономический кризис. За ближайшие 20 лет баланс сил в мире радикально 

изменился в пользу развивающихся стран. Но пока они слишком зависят от 

внешнего финансирования. Еще в XIX веке ученые-экономисты пришли к вы-

воду, что для развития капиталистической экономики характерна цикличность. 

Наряду с периодами развития экономики наступает время спада, а то и вовсе 

кризиса – серьезного сбоя в хозяйственной деятельности. Возникло понятие цик-

лического «кризиса перепроизводства», вызванного неспособностью предприя-

тий точно рассчитать потребности рынка. Позднее были открыты и другие при-

чины кризисных явлений в экономике. 

Самые продолжительные мировые кризисы начали происходить в ХХ веке. 

До него с подобными глобальными потрясениями макро- и микроэкономика 

стран не сталкивалась, поскольку еще не столь активно функционировали глоба-

лизационные процессы. Проблемы экономического характера имели по большей 

части региональный уклон и не представляли такого мирового масштаба, как 

сейчас. На данный момент в условиях пандемии COVID-19 мировое сообщество 
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переживает самый масштабный мировой кризис, в том числе экономический 

кризис, социальный кризис. 

Например, после развала Советского Союза, Россия в 90-е годы не смогла 

сразу отойти от устоявшихся принципов, продолжив плавное движение по курсу. 

Но с течением времени политические силы в России пришли к пониманию не-

возможности реализации такой политики. В результате это потребовало принци-

пиального переосмысления своих позиций и интересов во внутренней и внешней 

политических сферах. 

В условиях динамично растущей интернационализации бизнеса и предпри-

нимательства роль, и значение международного сотрудничества усиливаются с 

каждым годом. 

На современном этапе интернациональная экономическая интеграция позво-

ляет объединять финансовые системы стран, что подразумевает совместное пла-

нирование, достижение целей и решение актуальных проблем. Интеграция про-

исходит посредством сближения народнохозяйственных механизмов, которые в 

свою очередь вытекают в международные соглашения и договоры, регулирую-

щиеся межгосударственными органами стран-участниц. 

Процессы глобализации в мировой экономике происходят одновременно с 

процессами регионализации путем создания различных по форме интеграцион-

ных объединений, например БРИКС, которая является группой из пяти совре-

менных государств: Федеративная Республика Бразилия, Российская Федерация, 

Республика Индия, Китайская Народная Республика и Южно-Африканская Рес-

публика [1, с. 4]. 

В настоящее время деятельность стран БРИКС имеет несколько глобальных 

направлений: безопасность, политика, экономика, культурное развитие и просве-

щение. Страны БРИКС – это пять быстроразвивающихся стран с большим по-

тенциалом и возможностям, за счет интенсивного темпа экономического разви-

тия и взаимовыгодного сотрудничества стран БРИКС в ближайшем будущем 

можно будет поднять уровень мировой экономики. Согласно прогнозам ученых 

экономистов, к 2050 г. страны БРИКС могут достигнуть определенных успехов 

в развитии и сотрудничестве и занять позицию в ряде доминирующих экономи-

ческих систем. 

Обратимся к цифрам и статистике. На данный момент доля БРИКС в мировом 

ВВП составляет почти одну треть, что больше 21 трлн долл. Численность насе-

ления стран-участниц составляет почти 3 млрд чел., это почти 42 % мирового 

населения. Общая площадь стран БРИКС составляет 39,7 млн кв. км (почти 30 % 
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мировой). Страны БРИКС имеют очень большие запасы необходимых для миро-

вой экономики ресурсов. Так, например, Российская Федерация является круп-

нейшим в мире экспортером минеральных ресурсов, Китайская Народная Рес-

публика обладает мощной производственной базой и трудовыми ресурсами, Рес-

публика Бразилия богата сельскохозяйственными ресурсами, Республика Индия 

предоставляет дешевые интеллектуальные ресурсы, а Южно-Африканская Рес-

публика – природные ресурсы. 

Сравнивая страны-участницы БРИКС, можно сказать, что каждая из них идет 

по индивидуальному пути в развитии социальной, научно-технической и иной 

сфере в жизни общества. Общей тенденцией и характерной чертой стран БРИКС 

является ускоренный темп экономического развития. Глобальную проблему со-

временности страны БРИКС видят во всемирном финансовом кризисе. Основная 

задача для стран БРИКС прежде всего преодоление мирового экономического 

кризиса, а также повышение уровня и условий жизни, научно-технический про-

гресс, распределение ресурсов и сырья и международное сотрудничество. 

БРИКС – альянс, направленный на разбавление западной монополии, а также 

ослабление и полное искоренение узурпации моновлияния. Именно Владимир 

Путин проявляет инициативу в создании такого института, способного стать 

мощным политико-экономическим альянсом [4, с. 22–23]. 

Благодаря успешному взаимодействию и сотрудничеству стран БРИКС в 

2013 г. был создан так называемый Новый банк развития (НБР) [5, с. 67]. НБР 

был создан как международная финансовая организация, которая бы позволяла 

государствам БРИКС и иным развивающимся странам предоставлять на рас-

смотрение различные инфраструктурные проекты и получать на них финансиро-

вание из данного банка. В настоящее время в условиях борьбы с эпидемией ви-

руса COVID-19 банк оказывает колоссальную поддержку странам-участницам и 

предоставляет займы для борьбы с ним, а также для устранения последствий пан-

демии и нормализации всех сфер жизнедеятельности граждан [2, с. 12–13]. 

Председательство в БРИКС осуществляется странами-участницами по оче-

реди в течение года. В уже прошедшем 2020 г. председательство принимала Рос-

сийская Федерация, год был не простым, в том числе из-за пандемии нового ви-

руса COVID-19. Однако наша страна смогла подстроиться под совершенно 

неожиданные изменения, скорректировать свои планы и это позволило добиться 

неплохих результатов. За прошедший год председательства Российской Федера-

ции в БРИКС и ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) было прове-

дено более 200 мероприятий, 50 из которых проведены на министерском уровне. 

Мероприятия были проведены в различных городах России, а также за рубежом. 



289 

В условиях пандемии ряд мероприятий был проведен дистанционно с использо-

ванием современных технологий и видеоконференций. 17 ноября 2020 г. состо-

ялся XII саммит БРИКС по итогам которого была принята Московская деклара-

ция и ряд других документов [2, с. 25–28].  

Также хотелось бы обратить внимание на работу Женского делового альянса 

БРИКС. Впервые идея о создании альянса была предложена нашей страной ле-

том 2017 г. и уже осенью 2017 г. эта идея получила право на развитие на между-

народном уровне. Идея и основная цель данного альянса заключается в укрепле-

нии роли женщины в мировой экономике, в развитии женского бизнеса как од-

ного из катализаторов, способствующих развитию предпринимательства. Жен-

ский деловой альянс БРИКС обозначил несколько направлений своей работы, в 

этот список вошли: туризм, здравоохранение, экология, цифровые и инноваци-

онные разработки и многое другое. Благодаря работе Женского делового альянса 

планируется масштабное вовлечение женщин в предпринимательство, под-

держку их в основном малого и среднего бизнеса, международное доступное 

обучение и обмен опытом, а самое главное расширение прав и возможностей 

женщин [3, с. 97]. 

В нынешнем 2021 г. председательство в БРИКС принимает Индия, а предсе-

дательство в ШОС – Республика Таджикистан. 

Изучая взаимодействие России и БРИКС, стоит упомянуть о политической 

составляющей данного сотрудничества. На данный момент БРИКС не является 

политическим блоком, но отношения стран-участниц все больше направлены на 

решение глобальных проблем человечества. Так, для России участие в БРИКС 

является важным фактором поддержания геополитических амбиций, защиты 

своих интересов, а также возможность повышения своей роли на международной 

арене. Ведь за многолетнюю историю нашей страны именно защита и отстаива-

ние национальных интересов и национальной безопасности всегда были для 

нашей страны в приоритете. 

БРИКС в своей практической деятельности руководствуются прежде всего 

нормами международного права, их сотрудничество основано на взаимном ува-

жении и невмешательстве во внутренние дела друг друга. Международное право 

помогает регулировать отношения между странами. Нормы международного 

права наделяют государства правами и обязанностями в отношениях друг с дру-

гом. Международное право охватывает ряд глобальных вопросов таких как: 

права человека, миграция, мировая преступность, беженцы, военные конфликты, 

всемирное разоружение, экология, космическое пространство, международная 

торговля и коммуникация, а в настоящее время затрагивает даже вопросы здра-

воохранения в рамках государственных границ. В вопросах обеспечения мира и 
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всемирной безопасности объединение стран БРИКС главную роль отдает Орга-

низации Объединенных Наций (ООН) [2, с. 2]. 

Таким образом, Россия играет значительную роль на мировых рынках. Разви-

тие БРИКС станет опорой, для быстроразвивающейся экономики участников пя-

терки стран-участниц. Их взаимовыгодное сотрудничество, обмен ресурсами и 

знаниями, а быть может, и отказ от взаиморасчета в американских долларах, ста-

нет новой отметкой в мировой истории, которая не предусматривает монополии 

Запада во всем мире. 

В заключение отметим, что протекции экономического и политического со-

трудничества стран доказывают свою значимость для международного права, ко-

торое выступает не только основным регулятором в отношениях экономического 

прогресса развивающихся государств, но и средством для дальнейшего развития 

и укрепления международных отношений между странами. Приоритетами между-

народного права в настоящем времени для различных дифференциаций государств, 

являются демократизация и гуманизация в отношениях стран. 

Процессы глобализации и регионализации, которые на первый взгляд кажутся 

противоречивыми понятиями, непременно связаны друг с другом и оказывают 

огромное влияние на современные государства. Также данные процессы непосред-

ственно влияют на международные организации и объединения, поэтому важным 

фактором поддержания взаимовыгодных и мирных отношений становится поиск 

оптимальных и эффективных вариантов сотрудничества стран. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАПИСЕЙ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА 

На сегодняшний день одной из важнейших социальных проблем является 

обеспечение безопасности дорожного движения, которая в последние годы ста-

новится всё более острой из-за быстрого роста автомобильного парка в нашей 

стране. Для решения данной проблемы были разработаны комплексы автомати-

ческой фото- и видеофиксации [1], чтобы контролировать и дисциплинировать 

практически всех участников дорожного движения и тем самым существенно 

снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Однако эти ком-

плексы относятся к прямой обязанности сотрудников ГИБДД по обеспечению 

безопасности движения на дорогах общего пользования.  

Каждый автовладелец должен иметь аптечку, огнетушитель и знак аварий-

ной остановки в машине. Об этом говорит п. 7.7 правил, а именно: «запрещается 

эксплуатировать автомобили, если они не оборудованы аптечкой, огнетушите-

лем и знаком аварийной остановки». Хотя видеорегистраторы давно стали 

неотъемлемой частью жизни многих автомобилистов, но вопрос оснащения 

транспортных средств видеозаписывающей техникой до сих пор основано на 

собственном решении обезопасить себя от возможных случаев дорожно-транс-

портных происшествий.  

По данным ГИБДД МВД России, на территории Российской Федерации в ян-

варе 2021 г. произошло 9083 дорожно-транспортных происшествий, в которых 

погибли 1044 и были ранены 12 038 чел. Большинства жертв можно было бы 
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избежать, если в транспортном средстве был установлен видеорегистратор. Не-

понятен отказ ГИБДД МВД от внесения поправок в ПДД об обязательном нали-

чии видеозаписывающей аппаратуры в салоне автомобиля.  

«Видеорегистрирующая аппаратура является необязательным атрибутом 

транспортного средства, ее отсутствие не подпадает ни под какие администра-

тивные санкции и не влечет за собой каких-либо негативных последствий для 

автовладельцев. Ведомство не планирует вводить обязательное использование 

видеорегистраторов, – такие нововведения никогда не планировались и не при-

нимались», – говорится в официальном сообщении ГИБДД [3]. 

Прокуратура разъясняет: «В целях оказания юридической помощи участни-

кам дорожно-транспортных происшествий (ДТП), что при отсутствии данных 

видеорегистратора либо иной видеозаписи ДТП, основным доказательством по 

уголовным и административным делам данной категории, как правило, являются 

протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия в совокупности 

со свидетельскими показаниями очевидцев произошедшего» [4]. 

Но в отношении свидетелей может играть человеческий фактор – плохая 

память, субъективная оценка произошедшего, психологическое давление. Во 

избежание последующего искажения обстоятельств случившегося, требуется 

уделять особое внимание фиксации обстановки на месте аварии непосред-

ственно во время и после ДТП. Данные свидетелей должны быть отражены в 

протоколе осмотра места ДТП. Находящиеся на дорожном покрытии либо вне, 

его следы колес и детали корпуса автомобиля, расположение разметки, дорож-

ных знаков и транспортных средств на проезжей части или прилегающей к ней 

территории подлежат обязательному занесению в протокол с указанием их 

точного взаиморасположения и привязкой к местности на схеме ДТП. Парал-

лельно составлению протокола, видеосъёмка регистратора не должна быть 

прервана, – все факты происшествия фиксируются как на бумажный носитель 

(протокол), так и на цифровой. 

Регистраторы относятся к бытовым устройствам, как любые другие видеока-

меры. По закону, сертифицироваться должны только устройства, используемые 

в работе какими-либо государственными органами по служебной необходимо-

сти. Записи же со всех бытовых устройств могут рассматриваться без учета их 

сертификации. Если у суда возникает сомнение в подлинности видеозаписи, он 

имеет право назначить экспертизу.  

Что касается законодательства, то в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ до-

казательствами могут выступать любые фактические данные. Статья 26.7 

КоАП РФ говорит, что видеозапись может являться доказательством. Никакие 
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дополнительные требования к приборам, осуществляющим видеозапись, не 

предъявляются. 

Чтобы видеозапись была без проблем принята к рассмотрению любыми орга-

нами, нужно выполнить несколько условий: 

Хотя бы одна камера видеорегистратора должна захватывать часть автомо-

биля (обычно край капота), т. е. должна быть привязка к объекту. При этом не 

стоит закрыть капотом пол экрана, достаточно небольшого участка. 

Регистратор должен фиксировать на видео дату и время записи, причем они 

должны быть выставлены верно. 

Желательно продемонстрировать видеозапись третьим лицам и сотрудникам 

ГАИ, чтобы при последующих разбирательствах не возникало подозрений в ее 

подлинности. 

Если на месте оформляют протокол, его желательно также продемонстриро-

вать на камеру. 

Однако даже точное выполнение всех этих правил, не гарантирует того, что 

запись с регистратора будет рассмотрена в суде. Согласно действующему по-

рядку, решения судьи основываются на его глубоком внутреннем убеждении. 

Судья может принять свидетельские показания, видеозаписи и данные регистра-

торов. Но даже при наличии малейших сомнений судья может отправить пред-

ставленные материалы на экспертизу или не принять вовсе, основываясь на 

своём внутреннем убеждении. 

Если суд отказывает в просмотре/прослушивании записи, то в материалах 

дела останется письменное ходатайство. Так будет зафиксировано, что право на 

предоставление доказательств нарушено (ст. 25.1 КоАП РФ) [2]. Причем судья 

обязан вынести на ходатайство определение с указанием мотивов отказа. Данное 

определение отдельно обжалованию не подлежит, но в жалобе на постановление 

его (определение) можно оспаривать. 

На запись видеорегистратора может попасть не только авария или беседа с 

инспектором, но и попытка вымогательства или хищения. Любая грубость, факт 

опасного вождение и вынужденная остановка из-за действия мошенников стано-

вятся более доказуемой при наличии видеозаписи. Многие регистраторы с высо-

ким разрешением способны фиксировать номерные знаки автомобилей, которые 

находятся рядом. Это часто помогает найти свидетелей или виновников того или 

иного инцидента.  

Многие видеоустройства оснащаются датчиками движения, способны вести 

запись ночью, во время стоянки автомобиля, что сильно облегчает поиски тех, 
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кто совершал противоправные действия в отношении как транспортного сред-

ства, так и других субъектов правовых норм. Почти все видеорегистраторы 

также ведут фиксацию времени и скорости автомобиля, что часто помогает оспо-

рить незаконный штраф с камеры. 

Помимо «стационарных» видеорегистраторов есть персональные средства 

видеофиксации. Нагрудные видеорегистраторы постепенно становятся обяза-

тельной деталью полицейской экипировки, начиная с 2015 г. Использование ви-

деорегистраторов предусмотрено приказом МВД России № 664 от 23.08.2017, 

который предполагает осуществление сотрудником административных проце-

дур при надзоре за дорожным движением с использованием систем видеонаблю-

дения, либо носимых видеорегистраторов. Увы, но никакой единой системы 

сбора и учета видео с регистраторов в МВД России не существует. Что делать с 

записями, решает руководство конкретного подразделения.  

Сами же устройства дисциплинируют отношения двух сторон: полицейских 

и граждан, с которыми они вступают в контакт. Это будет и доказательной базой, 

и поможет формализовать отношения в рамках правового поля. Зачастую граж-

данин, пытаясь уйти от административной ответственности, может обратиться 

с заявлением, что сотрудник превышал должностные обязанности, вел себя не-

корректно. Могут возникать и конфликтные ситуации. Тогда специалисты обра-

щаются к видеозаписи, которая дает ответ, соответствует заявление действитель-

ности или нет. Но можно столкнуться и с другими ситуациями: как и любой при-

бор, устройство может быть отключено. Однако все эти действия с прибором 

фиксируются в памяти самого устройства: отключение, подключение и т. д. На 

этот счет существует инструкция, по которой каждое отключение должно сопро-

вождаться комментариями со стороны сотрудника. 

В заключении хотелось бы сказать, что сам человек должен стать стандартом 

безопасного поведения на дорогах. Это позволит решить проблему обеспечения 

безопасности дорожного движения и конфликтных ситуаций в самом её корне. 

Но каждый из нас понимает, что видеорегистратор – это немой свидетель всего, 

что происходит. Если человек не всегда скажет правду, то сфальсифицировать 

запись можно с большим трудом, в случае появления сомнений в истинности за-

писи, проведение экспертизы поможет установить факт изменений. Видеореги-

стратор, как обязательный элемент эксплуатации транспортных средств и обес-

печения сотрудников ГИБДД в современном мире безусловно необходим. Од-

нако факт наличия регистрирующих устройств в транспортных средствах про-

должает оставаться только в правосознании рядовых граждан. И так будет до тех 

пор, пока в изменения действующего законодательства не станет вмешиваться 

неумолимо растущая статистика ГИБДД о безопасности на дорогах. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВИДЕОЗАПИСЕЙ, СОЗДАННЫХ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ DEEPFAKE 

В настоящее время отмечается тенденция роста количества преступлений, со-

вершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-

гий [3]. Так, в 2020 г. число таких преступлений возросло на 73,4 %, а их удель-

ный вес от общего числа зарегистрированных преступлений составил 25 %. 

К указанным преступлениям относятся: мошенничества и кражи, совершаемые с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также 

клевета, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбужде-

ние ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства. 

Одним из новых способов совершения таких преступлений сегодня является 

использование в совершении преступных деяний видеозаписей, созданных по 

технологии DeepFake. Эти видеозаписи создают с помощью искусственного ин-

теллекта, с использованием нейросетевых технологий. Стремительное развитие 

технологий глубоких нейронных сетей в последние годы делает создание убеди-

тельных смонтированных видео значительно проще и быстрее. Сгенерирован-

ные глубокими нейронными сетями видео впервые привлекли внимание обще-

ственности в 2017 г., когда пользователь Reddit под именем Deepfakes начал пуб-

ликовать порнографические видео, созданные с использованием нейросети с ал-

горитмом замены лиц. Впоследствии термин DeepFake использовался более ши-

роко для обозначения любых видео, созданных искусственным интеллектом и 

содержащих изображения человека.  

                                                           
1 © Кардава К. В., 2021. 
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В настоящее время существует три основных типа DeepFake видео: 

– марионеточный – подразумевает создание видео с головой и верхней ча-

стью туловища человека, используя в качестве источника видео с головой дру-

гого человека, движения которого будут повторяться на созданном видео; 

– замена лица включает в себя создание видео с человеком, лицо которого 

заменяется синтезированным лицом другого человека, при сохранении такого же 

выражения лица; 

– синхронизация губ – подделка видео, предполагающая внесение изменений 

только в области губ с целью создания видео, на котором человек говорит то, 

чего не говорил в реальности.  

Замена лица – первый пример DeepFake видео – получила широкое распро-

странение благодаря бесплатным программам, доступным на GitHub, например 

FakeApp, DFaker, Faceswap-GAN, faceswap и DeepFaceLab. Кроме того, появля-

ются и онлайн сервисы, генерирующие DeepFake видео по запросу, также суще-

ствует множество онлайн форумов, посвящённых DeepFake. Более того, некото-

рые стартап компании начали продавать программы, которые потенциально мо-

гут быть использованы для создания DeepFake видео, такие как Synthesia [1] и 

Canny AI [2].  

С увеличением количества видеозаписей, созданных по технологии DeepFake 

и размещенных в сети Интернет, возникла необходимость в разработке методов 

и средств обнаружения DeepFake. В настоящее время такие разработки ведут 

крупные компании, разрабатывающие информационные технологии (Facebook, 

Microsoft и Amazon). 

Рассмотрим современные методы обнаружения DeepFake. В зависимости от 

используемых особенностей, эти методы подразделяются на три основные кате-

гории. Методы первой категории основаны на несоответствиях, выявленных в 

физических/физиологических свойствах человека в DeepFake видео. Метод ос-

нован на анализе видеозаписи, где человек неестественно мало или вообще не 

моргает, что связано с использованием для создания видеозаписей статичных 

изображений людей, а также несвязные положения головы, своеобразные пове-

денческие черты конкретного человека, извлечённых из реальных видео. Вторая 

категория алгоритмов обнаружения DeepFake использует артефакты на уровне 

сигналов, возникающие в процессе синтеза. 

Кроме того, поскольку синтезированные лица «склеиваются» с оригиналь-

ными видеокадрами, возможно применение методов обнаружения соединения 

современных глубоких нейронных сетей. Третья категория методов обнаруже-
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ния DeepFake основана на данных, напрямую используя различные типы глубо-

ких нейронных сетей, обученных на реальных и DeepFake видео, но захватыва-

ющих определённый артефакт.  

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в обнаружении призна-

ков DeepFake на видеозаписях, существующие методы еще недостаточно со-

вершенны. 

Доступность крупномасштабных наборов данных видео DeepFake является 

благоприятным фактором для разработки методов обнаружения DeepFake. Од-

нако более пристальный взгляд на DeepFake видео в существующих базах дан-

ных показывает резкие отличия в визуальном качестве по сравнению с реаль-

ными DeepFake видео, распространяемыми в интернете. 

Несколько наиболее распространённых визуальных артефактов, которые 

можно найти в этих базах данных: низкокачественные синтезированные лица, 

видимые границы склейки, несовпадение цветов, видимые части первоначаль-

ного лица и непоследовательные положения синтезированного лица. Эти арте-

факты, вероятно, результат несовершенства метода синтеза и отсутствия отбора 

синтезированных видео перед включением их в базы данных. Более того, Deep-

Fake видео с таким низким визуальным качеством едва ли могут быть убедитель-

ными и вряд ли окажут существенное влияние. Высокие показатели обнаруже-

ния в базах данных могут не соответствовать применению методов обнаружения 

в реальных условиях. Связанная с этим проблема заключается в том, что методы 

обнаружения DeepFake, обученные при использовании одних баз данных, имеют 

проблемы с проведением проверки в других базах данных. 

Современные методы обнаружения DeepFake обычно предназначены для вы-

полнения пакетного анализа большого количества видеозаписей. Однако, когда 

методы обнаружения используются в рамках экспресс-анализа правоохранитель-

ными органами, необходимо проанализировать небольшое количество видеоро-

ликов. Числовая оценка, соответствующая вероятности создания видео с исполь-

зованием алгоритма синтеза, не так уж полезна на практике, если не подтвержда-

ется правильным обоснованием оценки. В таких случаях обычно запрашивается 

обоснование числовой оценки для признания её пригодной для публикации или 

использования в суде. Однако многие методы обнаружения DeepFake, особенно 

основанные на использовании глубоких нейронных сетей, как правило, не имеют 

объяснимости из-за устройства моделей глубоких нейронных сетей по принципу 

«черного ящика». 



299 

Большая часть онлайн-видео распространяется через социальные сети 

FaceBook, Instagram и Twitter. Для экономии пропускной способности сети и за-

щиты конфиденциальности пользователей перед загрузкой на социальные плат-

формы эти видео сильно сжимают, уменьшают их размер и удаляют метаданные. 

Эти действия, широко известные как «отмывание в социальных сетях», приводят 

к невозможности восстановления следов скрытых изменений, и в то же время 

увеличивают количество ложных срабатываний, т. е. отнесения реальных видео 

к DeepFake. Пока что большинство основанных на данных методов обнаружения 

DeepFake, работающих на уровне сигнала, подвержены сильному влиянию «от-

мывания» в социальных сетях. Практическая мера для повышения устойчивости 

методов обнаружения DeepFake к «отмыванию в социальных сетях» заключается 

в активном использовании симуляций таких эффектов в тренировочные данные, 

а также совершенствование баз данных, включением в них «отмытых» в соци-

альных сетях видео, как реальных, так и синтезированных. 

Хотя замена лица в настоящее время является самой известной формой Deep-

Fake видео, она вовсе не является самой эффективной. В частности, если стоит 

цель выдать себя за другого человека, DeepFake видео с заменой лица имеют не-

которые ограничения. Психологические исследования показывают, что распо-

знавание человеческого лица в значительной степени зависит от информации, 

полученной из формы лица и прически. Таким образом, для создания убедитель-

ного эффекта, человек, лицо которого выбрано для замены (цель) должен иметь 

схожую форму лица и прическу, как у человека, чьё лицо используется для за-

мены (донор). Во-вторых, поскольку синтезированные лица необходимо склеить 

с исходными видеокадрами, могут быть явные и трудно скрываемые несоответ-

ствия между синтезированной областью и частью оригинального кадра. 

В этом отношении две другие формы DeepFake видео, а именно, марионеточ-

ный и синхронизация губ, являются более эффективными и поэтому должны 

стать предметом последующих исследований в обнаружении DeepFake. В по-

следние годы быстро развиваются методы, изучающие синтез или реконструк-

цию всего лица. Несмотря на то что существует не так много простых в исполь-

зовании и бесплатных программ с открытым исходным кодом, генерирующих 

эти типы DeepFake видео, что и для видео с заменой лица, набирающийся опыт 

алгоритмов генерации изменит эту ситуацию в ближайшее время. Поскольку 

синтезируемая область отличается от DeepFake видео с заменой лица (все лицо 

в первом случае, область губ во втором), методы обнаружения, разработанные 

на основе артефактов, характерных для замены лиц, вероятно, не будут эффек-

тивны для таких видео.  
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Одним из профилактических методов DeepFake видео является добавление 

специально разработанных шаблонов, известных как «неблагоприятные шумы», 

которые незаметны для человеческого глаза, но могут привести к обнаружению 

сбоев. Обоснование выглядит следующим образом. Высококачественные синте-

зированные модели лица требуют большого количества, обычно тысяч, а иногда 

и миллионов изображений лица, собранных с использованием методов автома-

тического определения лиц, т. е. наборов лиц. Неблагоприятные шумы «загряз-

няют» наборы лиц так, чтобы в них оставалось несколько реальных лиц, и мно-

жество лиц, имеющих низкую пользу в качестве тренировочного материала для 

моделей синтеза лиц искусственного интеллекта, метод создания неблагоприят-

ных шумов может быть реализован в виде услуги платформ для обмена фото/ви-

део перед загрузкой личных изображений/видео пользователя, либо как самосто-

ятельный инструмент, который пользователь может использовать для обработки 

изображений и видео перед их загрузкой в интернет. 

Для создания полноценной криминалистической методики исследования ви-

деоизображений, созданных по технологии DeepFake, требуется объединение 

усилий специалистов в области компьютерно-технической, видео- и фототехни-

ческой экспертизы, габитоскопии и фоноскопии. 
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА  

ПРИ ХИМЕРИЗМЕ ДНК 

Незаменимость ДНК-экспертиз при раскрытии и расследовании преступле-

ний неоспорима. С помощью данного вида исследования раскрывается большая 

часть преступлений против жизни и здоровья, а также против половой свободы 

и неприкосновенности. ДНК-анализ называют золотым стандартом криминали-

стики, ведь его результаты позволяют найти лицо, совершившее преступление, 

и доказать его вину, и редко являются предметом судебных прений. Но обосно-

ванно ли считать ДНК-экспертизу столь бесспорным инструментом в процессе 

раскрытия и расследования преступлений? Существуют ли случаи, не связанные 

с экспертными ошибками, когда заключение эксперта не имеет доказательного 

значения и ведёт следствие по неправильному пути? Да, и один из таких слу-

чаев – химеризм ДНК. 

Химера, или Химера Необоримая, впервые встречающаяся в «Иллиаде» Го-

мера, представляет собой мифическое существо с головой льва, туловищем козы 

и хвостом дракона или змеи, т. е. состоящее из животных разных видов. В био-

логии же термин «химера» относится к многоклеточным организмам, тело кото-

рых состоит из генетически различных клеток, исходно принадлежавших разным 

индивидуумам [1]. Химерами могут быть и растения, и животные, в том числе 

человек. Что касается растительных организмов, получение химер путём при-

вивки одних видов на другие является целью деятельности некоторых селекцио-

неров. У низших животных, хладнокровных и птиц химер получают с помощью 

                                                           
1 © Савельева А. В., 2021. 



302 

трансплантации тканей и сращивания зародышей, у животных, чья биологиче-

ская организация сложнее, искусственный клеточный химеризм практически не-

возможен из-за иммунных процессов.  

У человека данный феномен представляет собой существование в одном ор-

ганизме клеток с разным набором ДНК. Существует несколько видов химеризма 

ДНК: микрохимеризм, посттрансплантационный или донорский, близнецовый, а 

также тетрагаментый химеризм.  

Микрохимеризм, наиболее распространённое проявление химеризма ДНК у 

человека, представляет собой присутствие небольшой популяции клеток, отлич-

ных по набору генов от клеток индивидуума, в его организме. Данное явление 

может возникать у реципиента после трансплантации или между матерью и ре-

бёнком [2]. Существует большое количество исследований [3, 4], согласно кото-

рым в организме матери на протяжении всей её жизни во всех органах находятся 

клетки детей, которыми она была беременна, независимо от того, родила ли она 

ребёнка, сделала ли аборт или ребёнок умер внутриутробно. Криминалистиче-

ское значение данного феномена проявляется в тех случаях, когда в результате 

ДНК-анализа вещества биологического происхождения, обнаруженного на ме-

сте происшествия, эксперт получает данные о нахождении в исследуемом объ-

екте клеток с разным набором ДНК. В данной ситуации эксперт должен знать о 

возможном проявлении микрохимеризма.  

Другая разновидность микрохимеризма – донорский химеризм, возникаю-

щий после пересадки больному органов или тканей донора. После операции ре-

ципиент становится химерой: в его организме с этого момента присутствуют 

клетки с генотипом донора, нормальное функционирование которых зависит от 

качества проводимых предварительных исследований на совместимость. Наряду 

с совместным нахождением в одной ткани клеток реципиента и донора бывают 

случаи, когда клетки донора полностью заменяют клетки хозяина, так происхо-

дит при операции по пересадке костного мозга. После полного уничтожения кле-

ток костного мозга больного ему трансплантируют стволовые клетки здорового 

человека, а после успешной операции реципиент ещё долгое время проходит раз-

личные виды исследования, направленные на изучение уровня химеризма, где 

только полный химеризм означает ремиссию.  

Интереснее всего, что полная замена стволовых клеток костного мозга чело-

века на клетки донора ведёт к постепенному изменению генотипа клеток различ-

ных тканей реципиента, как произошло с криминалистом из штата Невада по 

имени Крис Лонг [8]. Через четыре года после трансплантации костного мозга 

офицер сдал анализы крови, буккального эпителия, волосяных луковиц и спермы 
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для исследования изменений, произошедших с клетками его организма. Важно 

отметить, что после трансплантации костного мозга изменение клеток крови ре-

ципиента нормально, это и было целью операции, однако удивительно другое: 

клетки с генотипом донора были найдены в образцах буккального эпителия и 

волосяных луковицах Криса, а сперма на 100 % состояла из клеток с ДНК чело-

века, чей костный мозг был трансплантирован офицеру. Таким образом, если бы 

мужчина имел детей, генетически он бы не был их отцом. 

Другая разновидность химеризма – близнецовый химеризм, когда обмен 

клетками с разным генотипом происходит на стадии развития зигот в утробе ма-

тери. Химеризм может возникать у гетерозиготных близнецов в виде обмена 

клетками с разным генотипом, когда оба организма остаются жизнеспособными, 

а также происходить в случае «поглощения» одним плодом другого. 

Тетрагаметный химеризм, возникающий при слиянии двух оплодотворенных 

разными сперматозоидами яйцеклеток, распространён среди лиц, зачатых с по-

мощью технологии ЭКО. Дело в том, что при данном методе женщине, желаю-

щей стать матерью, переносят в полость матки оплодотворённый эмбрион, но из-

за сложности и дороговизны данной процедуры для увеличения шансов успеш-

ного приживления эмбриона их количество увеличивают до двух или трёх. Из-за 

«близкого соседства» развивающихся эмбрионов, есть вероятность их слияния в 

один, а так как генотип у данных зигот разный, у рожденного ребёнка проявля-

ется химеризм ДНК. Внешне такой человек может не отличаться от генетически 

нормальных людей, однако ему могут быть присущи особенности: гетерохромия 

радужной оболочки глаз, более темная пигментация кожи на различных её участ-

ках в виде полос или пятен, что можно наблюдать у американской модели с хи-

меризмом ДНК Тейлор Махл [9]. 

Самым известным случаем тетрагаметного химеризма стала Лидия Фейр-

чайлд, жительница Вашингтона. По законам штата после развода родителей для 

выплат пособия детям бывшие супруги должны сдать тест на установление род-

ства с детьми. Результаты теста Лидии и её бывшего мужа, Джейми Таунсенда, 

дали начало для иска о мошенничестве: все три ребёнка оказались детьми 

Джейми, но не Лидии, совпадения ДНК женщины и детей не было. Адвокат аме-

риканки настоял на дальнейших исследованиях, и не зря, анализы ДНК клеток 

разных тканей Лидии показали, что она была химерой: в её организме функцио-

нировали клетки с разными генотипами, буккальный эпителий, волосяные луко-

вицы, кожа были выстланы клетками с ДНК, отличным от ДНК клеток репро-

дуктивной системы [3]. 
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По оценкам различных учёных, вероятность рождения человека, обладаю-

щего тетрагаметным химеризмом ДНК, составляет 10% [4]. Что касается других 

видов химеризма, около 50% людей планеты являются химерами, как подсчи-

тали учёные из Вашингтона [5]. К сожалению, точных цифр на данный момент 

достичь невозможно, так как сведения о химеризме возможно получить только 

после ДНК-анализа, а к данному виду исследования прибегает не каждый. Чаще 

всего человек, обладающий ДНК-химеризмом, узнаёт о своём диагнозе при об-

следованиях перед трансплантацией или донацией, в случаях гермафродитизма 

или других выраженных аномалий, а также после проведения анализа ДНК для 

установления родства. Однако добиться точной статистики можно, если геном-

ная регистрация станет обязательной для всех граждан, что позволит раскрывать 

преступления даже в том случае, когда лицо, его совершившее является химерой. 

Несмотря на то что интерес к феномену химеризма в мировой науке воз-

растает, увеличиваются количество и информативность исследований в дан-

ной сфере, многие вопросы остаются без ответа. На данный момент нет досто-

верных сведений касательно механизма деления клеточных линий в разных 

органах, не доказано существование закономерности распределения клеток с 

разными ДНК, что затрудняет деятельность эксперта, столкнувшегося с про-

явлением химеризма. 

Криминалистическое значение проблемы химеризма больше, чем кажется на 

первый взгляд. Рассмотрим несколько потенциальных сценариев развития уго-

ловного дела, где фигурантом является человек с химеризмом ДНК.  

В первом случае лицо, обладающее двумя генотипами, совершило преступ-

ление и оставило на месте происшествия различные биологические следы, 

например кровь, сперму и слюну, которые специалист в ходе ОМП изъял. При 

проведении ДНК-анализа эксперт выявил в образцах разные генотипы, на осно-

вании чего следователь сделал вывод о совершении преступления двумя лицами. 

Если существуют показания потерпевших или свидетелей о том, что на месте 

происшествия был один преступник, то данные показания следователь подверг-

нет сомнению, ведь они расходятся с заключением экспертизы. Таким образом, 

на расследование уголовного дела уйдёт слишком много времени, или преступ-

ник не будет найден вовсе. 

В случае, если на месте происшествия лицом, имеющим химеризм ДНК (бук-

кальный эпителий и клетки крови будут иметь генотип, отличный от генотипа 

сперматозодидов), были оставлены биологические следы в виде спермы, а спе-

циалист данные следы изъял, возникает практически неразрешимая проблема. 

Если в ходе расследования уголовного дела следователь установит лицо, дей-

ствительно совершившее данное преступление, доказать его причастность будет 



305 

затруднительно. По этическим нормам изъятие у подозреваемого образцов 

спермы не производится, а вместо этого будут изъяты образцы буккального эпи-

телия, анализ ДНК покажет несовпадение, а причастность лица к преступлению 

будет опровергнута. 

В другом гипотетическом сценарии могут быть осуждены невиновные лица. 

Если преступление совершил человек, который является химерой вследствие 

трансплантации органов или тканей, биологические следы, оставленные им на 

месте происшествия, могут иметь ДНК донора. «Неопровержимые доказатель-

ства» в виде заключения ДНК-анализа и отсутствие у обвиняемого, являвшегося 

донором тканей для настоящего преступника, доказательств непричастности в 

совокупности могут привести к непоправимым последствиям. 

Таким образом, данная статья подчеркивает необходимость привлечения 

внимания экспертов к проблеме химеризма, освещения существования риска вы-

явления лиц с химеризмом в процессе ДНК-анализа и включения в программу 

обучения молодых экспертов работы с данным феноменом. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

СТ. 207.1 И СТ. 207.2 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ни для кого не является секретом, что сложившаяся в последний год ситуация 

с распространением коронавирусной инфекции значительно изменила привыч-

ный уклад жизни всего российского общества, актуальной стала криминализация 

ряда деяний, ранее не считавшиеся преступлением. 

Необходимость регулирования отдельных видов появившихся общественных 

отношений сподвигла законодателя на включение в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ) Федеральным Законом от 01.04.2020 № 100-

ФЗ2 ряда новых статьей, влекущих наступление уголовной ответственности за 

публичное распространение заведомо ложной информации, об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (ст. 207.1 УК РФ) и заве-

домо ложной общественно значимой информации, повлекшее тяжкие послед-

ствия (ст. 207.2 УК РФ).  

Принятие данных уголовно-правовых норм повлекло достаточное количе-

ство дискуссий и вопросов к законодателю, так как правоприменитель, не имея 

четких разъяснений относительно основных понятий, упоминающихся в статьях, 

оказался в так называемой ситуации «конкуренции двух норм права», а также 

получил достаточно широкие права для реализации и интерпретации данной ста-

тьи, так скажем, на свое усмотрение. 

Так как не было дано четких разъяснений, норма толковалась локально. 

Например, Прокуратурой ЮАО города Москвы, ведущими научными деятелями 

                                                           
1 © Хисматова А. Р., 2021. 
2 Федеральный закон от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_349082/ (дата обращения: 25.02.2021). 
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в области юриспруденции и отдельные положения были отражены в «Обзоре по 

отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законода-

тельства и мер по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1», утвержденной 

Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.20201. В принятых нормах законода-

тель не уточнил, что понимать под «общественно значимой информацией», о ка-

ком вреде здоровью идет речь впоследствии. До конца апреля 2020 г. не было 

дано разъяснений и относительно публичности распространения информации и 

ее заведомой ложности. То есть норма целый месяц существовала, действовала 

и применялась правоприменителем в той степени, в какой он самостоятельно 

определял заведомость ложности, общественно значимую информацию и пуб-

личность ее распространения.  

Вопрос публичности в данных статьях затронут достаточно обширно, что 

также становится барьером для единообразной и системной практики приме-

нения данных норм. Так, под публичным распространением информации по-

нимается ее доведение до группы лиц или их неограниченного круга любым 

способом выражения, в том числе СМИ и социальными сетями. При этом надо 

учитывать место, способ и обстановку, в которой осуществлялось распростра-

нение информации.  

Необходимость принятия данной нормы обусловлена в первую очередь сти-

хийными паническими настроениями, возникающими в обществе ввиду рас-

пространения различной заведомо ложной информации, ее передачей между 

людьми и распространением на большие группы людей. Например, реальная 

ситуация из жизни каждого человека, когда в марте 2020 г. всем нам приходили 

сообщения «о полном закрытии Москвы», с приложенными фотографиями под-

дельных приказов, вся новостная лента пестрила сообщениями о «мировом пра-

вительственном заговоре» и остальными фейковыми новостями. Панические 

настроения общественности провоцировали собой совершение и других пре-

ступлений, и правонарушений: мошенничество, призывы и осуществление мас-

совых беспорядков, преступления против государственного и конституцион-

ного строя России. 

На сегодняшний день по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ существует хотя и не об-

ширная, но все же разнообразная судебная практика.  

                                                           
1 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законода-

тельства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

30.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_350813 (дата обращения: 25.02.2021). 
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Интернет-ресурс Судебных и нормативных актов Российской Федерации 

(СудАкт) содержит информацию о 11 принятых решений суда по ст. 207.1 

УК РФ и одном по ст. 207.2 УК РФ. Массовое распространение получила заве-

домо ложная информация, размещенная не установленным пользователем в со-

циальной сети Twitter, в виде видео-ролика, содержащего сведения о разработки 

инфекции Covid-19 в Новосибирском Государственном научном центре «Век-

тор» и дальнейшем распространении ее на территории Китая и России путем 

взрыва или распыления. Аналогичная, имеющая незначительные изменения и 

трансформации информация распространилась по множеству новостных и ин-

формационных порталов. И если по уголовному делу, возбужденному След-

ственным Комитетом, относительно первого случая, не был установлен субъект 

преступления, то ряд других субъектов подлежали ответственности1.  

Несмотря на то что данные нормы пока не получили активного применения, 

возможно, из-за короткого промежутка времени с момента включения статей в 

Уголовный кодекс или из-за недочетов, содержащихся в самих статьях и услож-

няющих их понимание и реализацию правоприменителем, объективно оценивать 

их судами и следователями пока не представляется логичным и возможным. Од-

нако, учитывая, что в теории уголовного права уже идут дискуссии относительно 

некоторых положений, употребляемых в данных статьях, необходимо выяснить, 

является ли изначально законным привлечение ряда лиц к уголовной ответствен-

ности по данным статьям.  

Так, к явным недочетам данной нормы можно отнести отсутствие четкой за-

конодательной регламентации категории лиц, которые могут подлежать уголов-

ной ответственности. Например, возникает вопрос о целесообразности примене-

ния положений данной нормы к лицам, которые были лишь «связующим» звеном 

в передачи данной информации, а не создает или целенаправленно распростра-

няет ее. Обращаясь к примеру с видео, содержащим заведомо ложную информа-

цию, действительно спорен вопрос относительно субъекта уголовной ответ-

ственности – подлежать ей будет лишь автор данного видеоролика или также и 

лица, которые умышленно способствовали его распространению? А если при 

                                                           
1 Постановление Нефтеюганского районного суда Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югра № 1-305/2020 от 27 мая 2020 г. по делу № 1-305/2020 // Судебные и нормативные 

акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/4b9YTHYImtW (дата обращения: 25.02.2021)..  

Приговор Радужнинского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра 

№ 1-74/2020 от 29 июля 2020 г. по делу № 1-74/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/Rb7V6qr7PSQx  (дата обращения: 25.02.2021). 

Приговор Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону № 1-364/2020 от 3 июля 2020 

г. по делу № 1-364/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/9SzjL0Z2aEQR  (дата обращения: 25.02.2021). 
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распространении данной информации лицо хотя и осознавало ее возможную 

ложность, но не было полностью уверено в этом? Как делать выводы о заведомо 

ложной информации, если в первые месяцы пандемии было достаточно мало до-

стоверной информации о ситуации в целом и частичных ее проявлениях? Урегу-

лирование данного вопроса возможно только путем внесения соответствующих 

изменений в Уголовный кодекс, получением разъяснений от Верховного Суда 

или принятием постановления Пленума, разъясняющего правоприменителям по-

ложения данной нормы.  

Еще один недостаток данной уголовно-правовой нормы, выделяемый адвока-

том В. А. Саркисовым, заключен в отсутствии каких-либо квалифицирующих 

признаков, повышающие общественную опасность данного преступления и со-

ответственно повышающие уголовную ответственность за деяния. Внесение за-

конодателем ряда квалифицирующих признаков обеспечило бы индивидуализа-

цию наказания и обеспечило реализацию таких функций уголовного права, как 

превентивная и охранительная.  

Также достаточно спорным является употребление законодателем в кон-

струкции ст. 207.2 УК РФ оценочной категории «иные тяжкие последствия». 

В данных нормах, при отсутствии четкой рекомендации, что понимать под ос-

новными дефинициями, наступление «иных тяжких последствий» на практике 

может быть «притянутым», что не позволительно с точки зрения принципов уго-

ловного права.  

Отдельного внимания заслуживает общественный резонанс, вызванный при-

нятием данных статей. Множество журналистов из различных новостных кана-

лов негативно отзывались о положениях данных норм и выступали за подписа-

ние петиции о проверке Конституционности данной нормы, так как она «ограни-

чивает СМИ в свободе слова, ставит железный занавес».  

Таким образом, криминализация данных деяний была необходимым усло-

вием для предотвращения распространения массовых волнений и распростране-

ния панических настроений в обществе1. Об эффективности ее применения 

можно будет сказать лишь по прошествии лет, однако некоторые недостатки, 

требующие устранения, становятся явными уже на сегодняшний день.  

 

 

                                                           
1 См.: Клюковская, И. Н. Умышленное распространение заведомо ложной информации в 

СМИ и информационно -телекоммуникационных сетях - новый вызов государственной без-

опасности в современном мире / И. Н. Клюковская, И. Н. Тер-Аванесова // Гуманитарные и 

юридические исследования. 2019. № 2. С. 125. 
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ПО ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ 

В настоящее время современные технологии печати на 3D-принтере 

настолько распространены и технологически отработаны, что напечатать можно 

массу изделий любого уровня сложности – от кружки для чая до отдельно стоя-

щего дома или даже фрагмента лица живого человека. Однако криминологи об-

ращают внимание на то, что есть и криминальные угрозы, связанные с использо-

ванием трехмерной технологии в преступных целях2.  

Внимательно следя за развитием научно-технического прогресса, современ-

ная преступность использует абсолютно различные достижения для облегчения 

криминальной деятельности и развития своего могущества. Внедрение новей-

ших разработок науки и техники в профессиональную преступную деятель-

ность происходит быстрыми темпами. Уже сегодня можно уверенно утвер-

ждать, что криминальный мир получает в свой арсенал все те инновационные 

технологии, которые изобретаются не для совершения преступлений, а для 

улучшения жизни в обществе.  

С каждым годом 3D-печать становится все популярнее благодаря своей уни-

версальности. Уже сегодня 3D-принтер нового поколения «Replikator 2» спосо-

бен сделать модели различных форм и размеров от 15 минут до нескольких ча-

сов. Давно и успешно существует известный сайт «Сингерверс» – это большое 

хранилище чертежей для программы печати на принтере, содержащее более 

40 000 готовых чертежей различных предметов, которые можно свободно найти 

и скачать. Стремительное развитие и использование новой технологии уже обра-

тили на себя внимание правоохранительных органов многих зарубежных стран. 

Актуален и появившийся запрет о недопустимости загрузки на этот сайт черте-

жей изделий, которые могут быть названы оружием. 

                                                           
1 © Попов А. Ю., 2021. 
2 Полубинская, С. В. Криминальные угрозы 3D-печати (теневая сторона высоких техноло-

гий) / С. В. Полубинская, Л. Р. Клебанов // Вестник Томского государственного университета. 

Право. 2019. № 34. С. 113–123. 
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Но есть и противоположные примеры. Коди Уилсон, 25-летний американский 

студент юрист из Техаса, запустил свой проект «DEFENCE DISTRIBUTED», ко-

торый предполагает напечатать при помощи 3D принтера огнестрельное оружие 

и элементы к нему. Первым его изделием был магазин к полуавтоматической са-

мозарядной винтовке на платформе AR-15, он получился надежным и крепким, 

по качеству не уступал его фирменным аналогам от компании PM.  

Следующим изделием, успешно распечатанный Коди, стала нижняя часть 

ствольной коробки к полуавтоматической самозарядной винтовке на платформе 

AR-15, так называемый «Lower Receiver», куда помещается затвор винтовки, воз-

вратная пружина и ударно-спусковой механизм. 

В настоящее время он ведёт разработки над печатью винтовки полностью. 

Чертежи для этого можно найти в свободном доступе в интернете. Этими дей-

ствиями Уилсон разжёг серьезные дискуссии в конгрессе США, которые при-

вели к тому, что в 2019 г. Коди получил разрешение и лицензию на производство 

и продажу оружия, изготовленного путём 3D-печати. 

В теории это позволило американским властям присваивать номера, изготав-

ливаемому таким способом, оружию, что позволит отслеживать и контролиро-

вать оборот такого оружия среди населения. Ранее американское законодатель-

ство уже закрепило обязательное требование к содержанию в конструкции гото-

вого изделия из полимера хотя бы одного, металлического элемента (например, 

скобы или куба из металла) для возможности его выявления металлодетектором.  

Стоит отметить, что 3D-печать может быть не только по пластику, но и по 

металлу. Эрик Матчлер – это первый создатель и координатор компании Солид 

Концепс, которая специализируется на 3D-печати оружия из металла и имеет в 

собственности 103 подобных принтера. Компания также получила лицензию на 

производство и продажу оружия. Первой моделью стал Colt M1911. Печать од-

ного такого пистолета занимает 35 часов. При его тестировании, модель выдер-

жала без задержек и повреждений основных агрегатов пистолета отстрел штат-

ным боеприпасом 45ACP (11,43×23 мм) более 1000 выстрелов. 

Однако принтер по металлу в настоящее время стоит около 1 млн долл. США, 

плюс ко всему такой принтер является промышленным, а значит потребляет 

огромное количество электроэнергии и специального газа, что ставит под сомне-

ние его эксплуатацию в условиях жилых секторов города. Пока еще изготовить 

трехмерную модель оружия из металла в домашних условиях практически не-

возможно, но быстро развивающиеся технологии скоро смогут это позволить. 

В конце 2019 г. первую модель нового, компактного принтера представили 

на рынке современной техники, и её стоимость была менее 10 млн долл. США. 
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Такой принтер печатает различные изделия из металло-глины и других благо-

родных металлов. Очень важно, что на эти виды металлов и технологии печати 

уже истекли сроки патентов. Все это дает широкую возможность инженерам и 

конструкторам-самоучкам проявлять и реализовывать себя в творческой дея-

тельности. Криминальный мир готов оперативно использовать новые изобрете-

ния и готовые изделия для развития своей «оружейной промышленности». 

Но вернемся к более простой, дешевой и соответственно более распростра-

ненной 3D-печати из полимерных материалов. Уже скоро подобные принтеры 

будут такой же привычной домашней техникой, как обычный принтер, кофе-

варка или микроволновка, и уже тогда отследить подобное оружие станет невоз-

можно. Еще в 2017 г. житель американского штата Техас в домашних условиях 

после изучения множества чертежей и компьютерных схем-моделей изготовил у 

себя в гараже опытный образец винтовки AR-15, путем распечатывания деталей 

к ней на 3D-принтере, но был арестован местной полицией, а в последствии и 

осужден на 8 лет лишения свободы1. 

В настоящее время основными факторами, определяющими повышенный ин-

терес к использованию напечатанного 3D-оружия, являются следующие: 

– невозможность обнаружения традиционным способом (при досмотре ста-

ционарным или ручным металлодетектором); 

– дешевизна изготовления (подойдет простейший принтер, печатающий пла-

стиковым прутком (1 кг. качественного пластика стоит до 1500 руб.); 

– легкость утилизации (детали можно легко сжечь или растворить в специ-

альных, химических реактивах); 

– может применяться съемный ствол, который при необходимости можно за-

менить за несколько секунд; 

– широкая возможность использования новых видов материалов помимо 

«традиционных» PLA и ABS (нейлона, поликарбоната, полиэтилена и других 

термопластиков, вплоть до применения композитных материалов, имитирующих 

древесину, металлы или камень, что качественно повышает прочность изделия);  

– хороший принтер может воспроизвести несложную конструкцию боль-

шинства современных пистолетов, что позволит использовать боевые патроны 

любого калибра, имеющиеся в свободной продаже к существующему, стрелко-

вому оружию; 

                                                           
1 Уроженец Далласа получил 8 лет тюрьмы за напечатанную на 3D-принтере винтовку AR-

15// Официальный сайт «Регионального общественной организации «СОЮЗ КРИМИНАЛИ-

СТОВ И КРИМИНОЛОГОВ»». URL: https://crimescience.ru/?p=32681 (дата обращения: 

22.02.2021). 

https://crimescience.ru/?p=32681
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– стойкость к обычной коррозии (не ржавеет, не окисляется, может длитель-

ное время храниться в холодной или влажной среде, не требуя специальной кон-

сервации); 

– вследствие простоты и дешевизны изготовления такое оружие становится 

доступным лицам группы риска (имеющим судимость, психически не здоровым, 

несовершеннолетним и т. д.); 

– такое оружие в настоящее время не требует регистрации; 

– технологически принтер может выполнять большую часть работ в автома-

тическом режиме и управляться удаленно; 

– можно заказать изготовление отдельных конструктивных деталей в различ-

ных местах или городах, затем легально, получив их по почте, собрать самосто-

ятельно в необходимую конструкцию; 

– возможность организации группы или сети оружейников-любителей, соби-

рающих действующие экземпляры огнестрельного оружия путем печати боль-

шинства деталей из полимеров и легальной закупки недостающих элементов в 

строительных магазинах. 

Широкому распространению и использованию новых технологий изготовле-

ния и применения напечатанного оружия способствует общедоступный интер-

нет. Несмотря на официальные запреты во всемирной паутине, размещаются 3D-

файлы с модифицированными моделями различного пластикового оружия и его 

частей. Это однозарядные пистолеты, многозарядные револьверы, ружья, писто-

леты-пулеметы по образцу страйкбольного вооружения, автоматические вин-

товки и иные образцы огнестрельного оружия. 

Проблема заключается в том, что фактически оружие, напечатанное на 3D 

принтере, им не является, потому что не подходит под один из критериев оце-

нивания и принадлежности предмета к классу огнестрельного оружия – надеж-

ности. При попытке проведения баллистической экспертизы и отстрела об-

разца напечатанного оружия для гильзотеки возникает проблема непригодно-

сти последнего к данным действиям, а это означает невозможность признания 

напечатанного образца оружием и как следствие правильной квалификации 

противоправного деяния согласно уголовному законодательству Российской 

федерации. Например, наличие такого оружия у устойчивой группы, создан-

ной в целях нападения на граждан или организации исключает возможность 

квалификации такого деяния по ст. 209 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации1 (далее – УК РФ). 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) // Российская газета. 1996. № 113. 18 июня. 
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На основании вышесказанного становится понятны серьезность проблемы 

напечатанного оружия, актуальность и необходимость ее законодательного ре-

шения в Российской Федерации, так как за рубежом эту нарастающую угрозу 

уже начали регулировать. Есть отдельные законодательные акты в США, Япо-

нии, Австралии, Белоруссии, но общепринятая и понятная концепция еще не сло-

жилась. Правовая сторона данного вопроса требует серьезной проработки. Само 

по себе 3D-печатное оружие не опаснее обычного. Основной угрозой является 

его потенциальная общедоступность, неконтролируемое распространение и кри-

минальное применение. 

Вопросы правовой регламентации оборота оружия, изготовленного методом 

3D-печати, беспокоят и европейских законодателей. Так, в директиве № 91/477/ 

ЕЭС совета ЕС «О контроле за приобретением и хранением оружия» (Россия не 

участвует), сказано, что Европейская Комиссия раз в 5 лет должна представлять 

Европейскому Парламенту и Совету ЕС отчет о применении Директивы, в том 

числе о проверке применимости его положений по вопросам, связанных с внед-

рением системы Европейской карты огнестрельного оружия, с маркировкой, а 

также воздействием новых технологий, таких как 3D-печать. 

Способ печати оружия на 3D-принтере требует разработки криминалистиче-

ских методик (порядка расследования отдельных видов преступлений) и реше-

ния о присуждении статуса уголовно наказуемого преступления действиям по 

подготовке к созданию оружия и его частей из полимерных материалов. Наступ-

ление уголовной ответственности связано с успешностью экспериментов по раз-

работке 3D-модели оружия. Неудавшиеся опыты по его созданию могут не по-

влечь за собой уголовное наказание, ведь за приготовление к совершению пре-

ступления средней тяжести уголовная ответственность не наступает, однако если 

успехи оказались более весомыми, оружие было изготовлено и по своим основ-

ным характеристикам оно оказалось способным к производству боевого вы-

стрела, то действия лица будут подлежать уголовно-правовой квалификации как 

за оконченное преступление либо как покушение на него. 

В открытом доступе не обнаружен ни один судебный приговор по обвине-

нию в изготовлении (использовании и др.) оружия 3D-печати. Однако это не 

означает, что данное явление в России отсутствует. Подтверждение этому – 

судебные решения о запрете распространения в ряде регионов Российской Фе-

дерации информации в интернете, содержащую материалы, схемы, а также 
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3D-модели огнестрельного оружия1. Как указано в одном из таких решений, 

«нахождение в открытом доступе в сети «Интернет» информации, побуждаю-

щей общество самостоятельно изготавливать оружие и патроны к нему с по-

мощью использования 3D-технологий, фактически способствует совершению 

уголовных преступлений»2.  

В настоящее время возникла реальная потребность признания в отече-

ственном уголовном праве оружия, изготовленного посредством 3D-печати, 

предметом преступления, а также криминализации сопутствующих с этим яв-

лением деяний. 

В связи с этим, необходимо предпринять ряд шагов, по аналогии с теми, ко-

торые уже были сделаны и достаточно эффективно зарекомендовали себя в за-

рубежных странах, а именно: внести соответствующие изменения в ФЗ «Об ору-

жии»3, указав, что орудие, изготовленное посредством 3D-печати и обладающее 

всеми признаками огнестрельного оружия, признается одним из его видов. Вне-

сти изменения в УК РФ, предусмотрев ответственность за незаконное изготовле-

ние огнестрельного 3D-оружия и его основных частей с использованием техно-

логий 3D-печати, а также ответственность за размещение в сети интернет и иных 

открытых источниках, чертежей моделей и проектов 3D-оружия.  
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ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

«УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК» В УГОЛОВНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В настоящее время все чаще осуществляются попытки введения уголовного 

проступка в уголовное законодательство Российской Федерации, что выражает 

новую концепцию уголовной политики государства, а именно правовую гумани-

зацию. Данный вопрос весьма актуален и вызывает в научном обществе бурную 

дискуссию. Введение в уголовный закон такой категории обусловлено тем, что 

лицами совершается значительное количество преступлений, которые в соответ-

ствии с категоризацией относятся к преступлениям небольшой, а также средней 

тяжести, характеризующихся минимальной степенью общественной опасности.  

Исследуя историю данного института, следует отметить, что уголовный 

проступок существовал и в досоветский период. Ряд исследователей, изучая 

уголовное законодательство советского времени, полагают, что фактически 

такая категория существовала, так как была выделена отдельная категория 

преступлений, которые не представляли высокой общественной опасности. В 

1974 г. был также сформирован проект Кодекса уголовных проступков, од-

нако, он так и не был принят. 

За последние годы все чаще Верховный Суд Российской Федерации вносит 

проект в Государственную Думу Российской Федерации с предложением вве-

дения уголовного проступка. Такие предложения были внесены в 2017 г. и в 

2020 г. [1; 2]. 

Верховный Суд дает следующее определение уголовному проступку 

(см. рис. 1):  

                                                           
1 © Куцык В. П., 2021. 
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Рис. 1. Понятие уголовного проступка 

Следует отметить, что предполагается отнести к уголовному проступку 

112 составов преступлений, к которым относятся преступления небольшой тя-

жести и некоторые преступления средней тяжести. За совершение таких пре-

ступлений предлагается применять иные меры уголовно-правового характера, 

а именно (см. рис. 2): 

 

Рис. 2. Меры, которые предлагается внести 

как иные меры уголовно-правового характера, применяемые 

при освобождении от уголовной ответственности 

Рассматривая такое предложение, мы наблюдаем, что введение в уголов-

ный закон уголовного проступка фактически размывает границы между адми-

нистративным правонарушением и преступлением. Возникает правомерный 

вопрос: если уголовный проступок влечет за собой освобождение от уголов-

ной ответственности, то в чем состоит его отличие от административного пра-

вонарушения? 

Следует исследовать разнообразие взглядов и мнений ученых в данной обла-

сти. За введение уголовного проступка выступило большое количество исследо-

вателей, поддержал данный проект Н. Г. Кадников, предлагающий использовать 

данный институт прежде по отношению к противоправным деяниям, совершае-

мым несовершеннолетними, а затем, постепенно опробовать институт уголов-

ных проступков на сфере преступлений экономической направленности [3]. 

Также, Н. А. Лопашенко объясняет необходимость введения такого института. 

Она отмечает, что «уголовные проступки – конечно, не панацея, но в системе 

уголовного права они нужны» [4, с. 232]. Противоположное мнение выдвинул 

Л. В. Головко, который отмечает безэффективность данной реформы [5, с. 130]. 
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Ни одно из правовых явлений не имеет однозначной, истинно верной пра-

вовой оценки, при анализе того или иного новшества важным представляется 

рассмотрение всех его специфических черт. Уголовный проступок не является 

исключением. 

Категоризация преступлений – один из важных фундаментальных институ-

тов уголовного права, на основании которого выстраивается огромное количе-

ства уголовно-правовых норм, институтов и структура уголовно-правовых по-

следствий. Неоднократная идея о разграничении всех противоправных обще-

ственно опасных деяний на преступления и уголовные проступки так и не была 

воплощена в жизнь. Такое разграничение может поспособствовать более объек-

тивной оценке преступности, направлению особых усилий на борьбу с наиболее 

опасными для общественных отношений видами преступлений.  

Исследованный зарубежный опыт в данной области показывает, что никаких 

значимых негативных последствий разделения противоправных деяний в уго-

ловном законодательстве после введения категории уголовного проступка не 

происходит. Так, уголовный проступок содержится в уголовном законодатель-

стве в ряде европейских стран – Франция, Германия, Швейцария, а также в не-

которых странах СНГ, например, в Казахстане. Необходимым представляется 

рассмотрение такого зарубежного опыта. Так, в законодательстве Франции су-

ществует три категории противоправных деяний: преступления, проступки и 

нарушения. В уголовном праве Германии выделяют две категории: преступление 

и проступок. В 2014 г. в Республике Казахстан также была выделена такая кате-

гория преступления, как уголовный проступок. Однако в Уголовном Кодексе 

Республики Казахстан существуют определенные проблемы, связанные с введе-

нием уголовного проступка. Так, фактически отсутствует теоретическая обу-

словленность отбора ряда преступлений небольшой тяжести в данную катего-

рию. Анализируя данный нормативный правовой акт, приходим к выводу, что 

уголовные проступки являются промежуточным звеном между преступлением и 

правонарушением, влекущим административную ответственность, а также то, 

что к категории уголовных проступков относятся такие деяния, за которые уго-

ловная ответственность смягчена и такие административные правонарушения, 

которые были криминализованы. Изучение такого зарубежного опыта способ-

ствует всецелому рассмотрению данного вопроса и недопущению формирования 

правовых пробелов при конструировании категории уголовного проступка в оте-

чественном законодательстве. 

Рассматривая данный институт с позиции материально-правового аспекта, 

возникает ряд вопросов, связанных с сомнениями в необходимости введения 



321 

данного института и в оставлении ряда преступлений в рамках категории пре-

ступлений небольшой тяжести. Анализируя уголовно-процессуальный аспект, 

мы приходим к выводу, что законодательно возможно создать более облегчен-

ный процесс осуществления предварительного расследования по данной катего-

рии, в результате чего такой институт будет создан и в рамках уголовно-процес-

суального права. Вследствие данного факта в тщательной переработке нужда-

ется и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

С одной стороны, уголовный проступок представляет собой преступление и 

обладает его признаками, а с другой – отличается наименьшей степенью обще-

ственной опасности наряду с лицом, его совершившим. В случае совершения ли-

цом впервые противоправного деяния, представляющего собой уголовный про-

ступок, нивелируется получение им негативного опыта и порождение неблаго-

приятных и ограничивающих социальных последствий. 

Однако невозможно не обратить внимания на проблему понятия уголов-

ного проступка, поскольку оно слишком громоздкое и содержит собственную 

дифференциацию, так как ряд из них представляют собой преступления не-

большой тяжести и некоторые преступления, относящихся к преступлениям 

средней тяжести.  

В данном проекте существует ряд нерешенных вопросов, связанных с суди-

мостью, совершением такого деяния в соучастии, а также с привлечением к от-

ветственности за приготовление и покушение на такие противоправные дей-

ствия. Таким образом, основной целью принятия такого закона является либера-

лизация, так как основное внимание направлено на освобождение от уголовной 

ответственности лиц, совершивших преступления небольшой тяжести и ряда де-

яний, относящихся к категории преступлений средней тяжести, особый вектор 

модернизации направлен на несовершеннолетних лиц, а также на лиц, совершив-

ших преступления в сфере экономики. 

Среди самых значимых положительных черт уголовного проступка выделим 

следующие (см. рис. 3):  
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Рис. 3. Положительные стороны введения 

категории «уголовный проступок» 

Таким образом, выделение в уголовном законодательстве категории уголов-

ного проступка является значимым шагом на пути становления современной си-

стемы уголовного права, так как такие меры способны оказать положительное 

влияние на состояние преступности, значительно снизить количество осужден-

ных, помочь лицу, совершившему преступление, встать на истинный путь, не 

портить его будущее. 

Уголовный проступок может быть введен в уголовное законодательство 

только после решения ряда вопросов, а именно, необходимо, прежде всего, про-

работать понятие такого проступка таким образом, что, с одной стороны, в нем 

будут содержаться такие признаки, которые отграничат данное определение от 

понятия преступления, а с другой – от административного правонарушения. В 

последнем проекте, определение уголовного проступка дается через понятие 

преступления. Также, существует необходимость в более детальной проработке 

уголовно-правовых положений в Общей части, а именно, формирование поло-

жений, касающихся таких институтов, как соучастие в преступлении, множе-
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ственность, приготовление и покушение на преступление и т. д., если их взаимо-

связь имелась. Особое значение имеет параллельное решение проблем в области 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного регулирования. 

Формирование категории уголовного проступка является весьма перспектив-

ным направлением правовой гуманизации. Данное предложение рассматрива-

лось неоднократно, однако данная категория так и не была введена. У уголовного 

проступка, как и любого другого правового явления есть ряд положительных и 

отрицательных черт. 

Тем не менее у введения уголовного проступка в национальное законодатель-

ство больше положительных моментов. Однако данный проект необходимо про-

должать совершенствовать, так как для принятия решения о введении такой ка-

тегории необходимо сформировать нормы таким образом, чтобы они не вызы-

вали вопросов о правовой природе и сущности такого явления, не способство-

вали появлению неоднозначного понимания и коллизий, а также не формировали 

проблемы в правоприменительной практике. 

Необходимо устранить проблемы и противоречия между уголовным и адми-

нистративным законодательством, чтобы впоследствии не создать фикцию и ил-

люзию благоприятного преобразования уголовного закона. Особое внимание 

необходимо обратить на недопущение возникновения спутанности предметов 

правового регулирования в отраслях уголовного права и административного. 

Данное нововведение способно повлечь перемещение ряда административно-

правовых норм в сферу уголовно-правового регулирования, а также переработку 

уголовно-процессуального законодательства и формирования в нем также но-

вого института.  
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Цифровые технологии сегодня активно внедряются как во все сферы жизни 

человека и общества в целом, так и в уголовное судопроизводство в частности. 

В начале 2020 г. и до сегодняшнего дня все мировое сообщество столкнулось с 

внезапно возникшей пандемией COVID-19, ставшей основным толчком к циф-

ровизации уголовного судопроизводства в России, которое также изменяется и 

под влиянием стремительно развивающихся цифровых технологий. 

Пандемия оставила не только отрицательный след, она определенным об-

разом вывела правоохранительные органы и судебную систему на новый уро-

вень. Несомненно, она изменила привычную жизнь людей, так как органами 

власти стали вводиться ограничительные меры, затрагивающие права и сво-

боды граждан. 

Так, в постановлении от 18 марта 2020 г. Президиума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации № 808 «Об ограничительных мерах в судах в связи с угрозой 

распространения на территории Российской Федерации коронавирусной инфек-

ции (2019-nCoV)» принято решение о необходимости прекращения приема граж-

дан [7]. Гражданам было рекомендовано подавать документы через интернет-

портал соответствующего суда или через портал сайта «Госуслуги». Согласно 

положениям данного постановления, должны рассматриваться только те катего-

рии дел, которые затрагивают конституционные права граждан. В свою очередь, 

судам рекомендовано рассматривать дела с использованием систем видео-кон-

ференц-связи. Кроме того, лица, которые не являются участниками уголовного 

судопроизводства, не могут присутствовать в залах судебного заседания. Еще 

год назад, в обычное время – это положение могло рассматриваться как умыш-

ленное ограничение гласности судебного разбирательства (ст. 241 УПК РФ) [8].  

Обращения граждан в федеральные суды общей юрисдикции через сеть «Ин-

тернет» увеличиваются с каждым годом. Согласно данным, размещенным на 

                                                           
1 © Алимова А. А., 2021. 
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официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации, количество элек-

тронных обращений в 2017 г. составило 280 тыс., в 2018 г. – 700 тыс., в 2019 г. – 

1 млн, в 2020 г. – 3 млн [6].  

Таким образом, электронные сервисы получили большую популярность 

среди граждан, об их востребованности говорит количество подаваемых в элек-

тронной форме обращений граждан в суды, которое за период с 2017 по 2020 г. 

значительно возросло. 

Нельзя оставлять без внимания, как достаточно быстро суды в субъектах Рос-

сийской Федерации адаптировались к сложившейся обстановке. Так, впервые в 

истории российского правосудия в марте 2020 г. в Невьянском городском суде 

Свердловской области дело было рассмотрено посредством видеозвонка в мес-

сенджере WhatsApp [5], а в Казани Вахитовский районный суд вынес принятое 

им решение с помощью программы «Skype» посредством видеосвязи [1]. В Во-

логодский областной суд потерпевший подал ходатайство об участии в судебном 

заседании посредством WhatsApp, и суд удовлетворил это ходатайство [2]. 

Сеть, по которой передается информация, не полностью защищена, не все-

гда технические возможности устройств позволяют передать хороший звук и 

изображение, а также отсутствие законодательного закрепления порядка пере-

дачи информации, затрудняет полный переход на производство судебного за-

седания в таком формате. Но, в связи с оперативным развитием и внедрением 

в судебную деятельность информационных технологий эти проблемы нельзя 

назвать нерешаемыми.  

Для разрешения указанных выше проблем, необходимо обратиться к опыту 

зарубежных стран, сложившемуся в условиях пандемии. В Великобритании в 

Верховном Суде дела рассматриваются в формате видеоконференц-связи. При 

этом стороны заранее получают соответствующую информацию о слушании и 

подают необходимые документы в электронном виде. Идет прямая трансляция 

слушания, а повтор размещается на официальном сайте. 

В судах США и Италии слушания были перенесены [3]. В Казахстане суды 

полностью перешли на онлайн-работу. Дела рассматриваются посредством ви-

деоконференцсвязи или с помощью мессенджеров. Все процессы фиксируются 

в электронном протоколе судебного заседания [4]. 

Обратим внимание, что суды оказались достаточно подготовленными к ра-

боте в условиях пандемии, что нельзя сказать об органах предварительного рас-

следования. 
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В условиях пандемии проведение следственных действий затруднено, и воз-

никает вопрос, касающийся сроков следствия. В некоторых следственных отде-

лах ОМВД следователям было рекомендовано отложить на неопределенный 

срок такие следственные действия, которые не имеют принципиального значе-

ния для расследования. Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит в себе 

конкретные положения, в которых говорится о продлении сроков расследования 

в связи с пандемией, должностным лицам, осуществляющим предварительное 

расследование, приходится продолжать работать в обычном режиме, ориентиру-

ясь на сроки расследования. Однако согласно п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ приоста-

новить предварительное следствие все же допускается, но только в случае забо-

левания обвиняемого (подозреваемого) коронавирусом.  

Следователи при производстве предварительного следствия, в случаях, если 

обвиняемый не содержится под стражей, а у других участников нет реальной 

возможности участвовать в производстве следственных действий, приостанав-

ливают предварительное следствие по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ.  

Еще одной проблемой является порядок ознакомления с материалами дела 

лица, содержащегося в СИЗО. В связи с введёнными ограничительными мерами 

следователей и адвокатов не пропускают к обвиняемым для производства след-

ственных и процессуальных действий. И следователь знакомит последних с ма-

териалами уголовного дела через стекло в комнате, где раньше проводились 

краткосрочные свидания. Чтобы было лучше видно, том уголовного дела при-

кладывают к стеклу, но это тоже не всегда помогает, так как мешают блики, и 

качество самого документа, что отражается на восприятии. 

Стоит отметить, что при наличии электронного уголовного дела данные про-

блемы были бы легко решены, упростили бы и ускорили работу следователя. 

Необходимо обратить внимание на опыт Республике Казахстан, в которой 

данное направление уже очень хорошо развито, так как практически все органы 

оснащены необходимыми техническими средствами. В Республике Казахстан 

действует система ЕРДР (Единый Реестр досудебных расследований) и модуль 

«е-УД», которые позволяют автоматизировать все стадии уголовного судопро-

изводства от регистрации преступления, его расследования и до исполнения при-

говора. Благодаря созданию данных систем, сроки расследования сократились, а 

качество повысилось [9]. 

Таким образом, пандемия дала огромный толчок к цифровизации уголовного 

судопроизводства. В целом, можно отметить, что досудебное и судебное произ-
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водство уже готово к переходу на электронный формат. Необходимо решить во-

просы, касающиеся технического и финансового обеспечения, внести соответ-

ствующие изменения и дополнения в уголовно-процессуальное законодатель-

ство, на основании которых будет осуществляться производство по уголовному 

делу в электронной форме, при этом надо учитывать положительный опыт зару-

бежных стран. Все эти меры будут способствовать выходу уголовного судопро-

изводства России на новый уровень развития и положительно отразятся на всех 

этапах расследования уголовных дел в современных условиях. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭКСПЕРТИЗ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Сегодня тема искусственного интеллекта стала одной из самых популярных, 

нейросистемы с большой скоростью внедряются во все сферы общества. Успех 

в этом направлении показал человеку новые возможности в формировании про-

гнозов экономической ситуации, способности распознавания и считывания 

шрих-кодов и документов, анализе данных, обнаружении отклонений в функци-

онировании жизненно важных органов. Это далеко не весь список, где уже давно 

используется «искусственный мозг».  

Несомненное преимущество «машинного разума» – способность анализиро-

вать большой объем информации за короткий промежуток времени, причем 

независимо от человека. Именно автономность системы является ключевым при-

знаком искусственного интеллекта. Разум «машины» способен самообучаться, 

программироваться, обновляться, самостоятельно принимать решения. В итоге 

развитие искусственного мышления может добиться результатов, сопоставимых 

с интеллектуальной деятельностью человека, и даже превзойти ее.  

Перемены ожидаются и в сфере судопроизводства, в том числе, по уголовным 

делам. Многие ученые-процессуалисты, например О. В. Химичева, А. В. Ан-

дреев [4, с. 21–23], О. В. Мичурина [2, с. 65–68], А. В. Ендольцева, Ю. В. Ендоль-

цева [1, с. 37–40], В. А. Саморока, Е. А. Прохорова [3, с. 74–78], обращают вни-

мание на эту тему в своих трудах, где стараются разобраться в целесообразности 

применения технологий искусственного интеллекта при решении задач уголов-

ного процесса.  

                                                           
1 © Кияева Е. Ю., 2021. 
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Достаточно интересным представляется вопрос о возможности использова-

ния искусственного интеллекта при производстве судебных экспертиз. Оче-

видно, что «машина» уже в недалеком будущем будет способна делать выводы 

и составлять заключения, но насколько это будет оправданно? Неужели нажа-

тием кнопки можно избежать экспертных ошибок и сделать заключение «искус-

ственного эксперта» достоверным доказательством? 

В настоящее время эксперты при проведении экспертизы (дактилоскопиче-

ская, фоноскопическая, портретная, почерковедческая, техническая экспертиза 

документов и др.) используют различные программы. 

Так, успешно справляется со своими задачами система АДИС ПАПИЛОН, 

запатентованный способ автоматического распознавания и установления тож-

дества папиллярных узоров пальцев и ладоней рук. Программа гарантирует ста-

бильно высокие показатели надежности и избирательности поисков на базе дан-

ных больших объемов, исключая предварительный отбор дактилокарт и следов 

по качеству. АДИС ПАПИЛОН формирует и передает на просмотр эксперту 

рекомендательные списки, для их анализа экспертом и принятия окончатель-

ного решения.  

Можно ли считать аналогичные программы искусственным интеллектом? 

Учитывая, что АДИС ПАПИЛОН ведет поиски с надежностью 85 %, не форми-

рует окончательный вывод, а оформлением заключения занимается человек, по-

добная «искусственная» экспертиза отпечатков пальцев рук и ладоней не может 

считаться проявлением искусственного интеллекта, полная замена эксперта-че-

ловека в данном направлении в имеющихся условиях невозможна. Но все же си-

стема АДИС ПАПИЛОН значительно упрощает работу эксперта, что это несо-

мненный ее плюс. 

Таким образом, рассматриваемые программы выполняют лишь вспомогатель-

ную функцию, но в будущем именно они смогут стать основой искусственного 

интеллекта, выйдя на новый уровень, заключающийся в полной идентификации с 

точностью вывода 99,9 % (всегда есть вероятность ошибки или погрешности).  

Главный плюс нейросетей – объективность, система построена на четких ал-

горитмах, в результате чего исключается так называемый «человеческий фак-

тор», являющийся основной причиной ошибочных выводов. Программа не смо-

жет умышленно дать неверный ответ, т. е. вероятность допущения ошибочного 

заключения очень мала. Получая заключение эксперта, выполненное с помощью 
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технологий искусственного интеллекта, следователь, дознаватель, суд почти уве-

рены в том, что доказательство является непредвзятым1. 

Предвидя возможный вопрос противников внедрения искусственного интел-

лекта в уголовное судопроизводство о том, кого же предупреждать об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ: «ма-

шину», разработчика программы или пользователя программы, в данном случае 

отпадает необходимость в стандартной при назначении экспертизы процедуре 

предупреждения эксперта об уголовной ответственности.  

Следующим преимуществом применения искусственного интеллекта при 

производстве судебных экспертиз является быстрота предоставления ответов на 

поставленные вопросы. Например, стадия возбуждения уголовного дела имеет 

достаточно короткие сроки, и зачастую замедляет процесс принятия итогового 

решения как раз производство исследований или экспертиз на данном этапе2. По-

терянное время может отрицательно отразиться на дальнейшем расследовании и 

раскрытии преступлений. Нередко на исследование поступает большое количе-

ство объектов, эксперту требуется немало времени для принятия правильного 

решения. Искусственный разум за короткий временной промежуток способен 

обработать информацию и дать ответ. То есть, получая заключение с помощью 

искусственного интеллекта, значительно сокращается время производства по 

уголовному делу, что соответствует положениям принципа разумного срока уго-

ловного судопроизводства.  

В дополнение к изложенному, отметим и то обстоятельно, что искусственный 

интеллект будет давать эффективные решения в подразделениях, где не хватает 

высококвалифицированных специалистов, одна машина по объему работы смо-

жет заменить нескольких сотрудников. 

Рассмотрев положительные стороны применения искусственного разума при 

производстве судебной экспертизы, необходимо обратить внимание на недо-

статки и вопросы, требующие детальной научной проработки. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» экс-

пертное исследование должно проводиться по требованиям, описанным в мето-

дике, которая должна быть отражена в самом заключении эксперта. Методика 

                                                           
1 Подозрение искусственного интеллекта в «личной» заинтересованности возможно 

только в случае его неисправности в результате установки вредоносной программы (вируса), 

о чем пойдет речь далее. 
2 Именно при необходимости производства судебных экспертиз и исследований допуска-

ется максимально возможный срок проверки сообщения о преступлении – до 30 суток. 
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представляет собой совокупность методов и средств, используемых для получе-

ния вывода. Она должна отвечать требованиям научности, эффективности, обос-

нованности и допустимости. Судебная экспертиза выделяет несколько стадий 

экспертного исследования, нарушение очередности которых является наруше-

нием методики. При использовании искусственного интеллекта базовая наука 

отходит на второй план, уступая свои функции машинной системе. На смену тра-

диционным методикам приходят новые, разработкой которых и решается обо-

значенная проблема. 

Есть опасение, что внедрение искусственного интеллекта может «пошат-

нуть» существующую систему оценки доказательств, что обусловлено стремя-

щейся к 100 % точностью сделанного вывода и отсутствием традиционной ис-

следовательской части в заключении эксперта. Не означают ли данные обстоя-

тельства отступление от лежащего в основе принципа свободы оценки доказа-

тельств основополагающего правила о том, что никакие доказательства не имеют 

заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ)? Какое место будет занимать 

заключение искусственного интеллекта среди всех собранных доказательств по 

уголовному делу? 

В настоящее время, в соответствии с обозначенным принципом, заключение 

эксперта оценивается наравне с другими доказательствами, чему предшествуют 

внимательное изучение и анализ исследовательской части заключения следова-

телем, дознавателем, судом с целью исключения противоречий и неточностей. 

Структура заключения искусственного интеллекта изменится, исследователь-

ская часть будет отсутствовать, система предоставит краткий ответ на постав-

ленный вопрос. Для следователя, дознавателя, суда будет сложно разобраться в 

формулах машинных вычислений, отвечающих на вопрос, почему искусствен-

ный интеллект пришел именно к этому ответу.  

Указанная особенность, тем не менее, не исключает активного использования 

помимо анализа исследовательской части, других способов проверки рассматри-

ваемого доказательства, предусмотренных ст. 87 УПК РФ, предшествующих 

оценке данного доказательства. Заключение эксперта, полученное с использова-

нием технологий искусственного интеллекта, не должно быть возведено в ранг 

супердоказательства, а подлежит оценке, по внутреннему убеждению, наравне с 

другими предусмотренными ст. 74 УПК РФ доказательствами на основе правил, 

разработанных современной теорией доказательств.  

Даже самая совершенная программа может дать сбой. Если заключение «ис-

кусственного эксперта» будет значительно расходиться с другими доказатель-

ствами по делу, целесообразно назначение повторной экспертизы, производство 
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которой следует поручить эксперту – человеку. Кроме того, в таком случае саму 

программу, сделавшую противоречащий другим доказательствам вывод, нужно 

подвергнуть проверке специалистом на предмет отсутствия программного сбоя.  

Особо остро при внедрении искусственного интеллекта стоит проблема ин-

формационной безопасности. Неправомерный доступ к информации может при-

вести к негативным последствиям. Киберпреступники сегодня работают на до-

статочно высоком уровне, поэтому утечка информации, взлом системы и внед-

рение вредоносного программного обеспечения (вирусов) должны быть исклю-

чены. Иначе все обозначенные достоинства деятельности искусственного разума 

в экспертной деятельности будут нивелированы.  

Но производство всех ли экспертиз можно доверить искусственному интел-

лекту? Представляется, что преимущественно на искусственный интеллект 

должны быть возложены так называемые идентификационные экспертизы, пред-

полагающие установление тождества между объектами. Данный вопрос реша-

ется путем сравнительного исследования, достаточно объемного по содержанию.  

Сложно представить возможность производства судебно-психиатрических, 

судебно-медицинских экспертиз искусственным интеллектом, когда требуется 

производство опытных измерений и решение диагностических задач. Очевидно, 

возможно доверить «машине» часть экспертизы, например проведение вычисле-

ний, но аналитическую часть, как и формулирование вывода, должен осуществ-

лять эксперт-человек.  

Таким образом, искусственный интеллект является программой, способной к 

анализу входных данных и интерпретации полученных результатов, в связи с чем 

на него может быть возложено решение некоторых задач при производстве экс-

пертных исследований по уголовным делам. Нынешний уровень развития этой 

области науки не позволяет полностью доверить производство экспертных ис-

следований специальным программам, отводя им вспомогательную роль, облег-

чающую работу эксперта. В перспективе же возможно делегирование полномо-

чий по производству экспертиз, преимущественно решающих вопросы иденти-

фикационного характера, «машинному разуму», но при условии разработки 

научно обоснованной методики и создания эффективной системы информацион-

ной безопасности.  
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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 

ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

В условиях динамично развивающихся общественных отношений, научно-

технического прогресса ни одна сфера общественной жизни не обходится без ис-

пользования информационно-телекоммуникационных технологий, которые 

стали неотъемлемой частью нашей жизнедеятельности. 

Информационная среда стала пространством совершения таких преступле-

ний, а также средством. Галопирующий темп развития информационно-комму-

никационных технологий и внедрение их в различные сферы общественной 

жизни обусловили принятие новых решений в области регулирования обще-

ственных отношений. Цифровизация затрагивает основные институты уголовно-

процессуального права, в том числе институт доказывания. Актуальным пред-

ставляется вопрос о возможности формирования такого нового вида доказатель-

ства, как электронное доказательство, который вызывает бурную дискуссию по 

этому поводу.  

На настоящий момент, исследуя доктринальные положения в области уго-

ловно-процессуального права, мы наблюдаем, что существует достаточно неод-

нозначный подход к формированию электронного доказательства в уголовном 

судопроизводстве. Существующая классификация сведений, имеющих доказа-

тельственное значение, в условиях современной процессуальной теории не пре-

терпевала существенных изменений с советского времени. Однако, с другой сто-

роны, ввиду протекания в обществе существенных изменений, связанных с ак-
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тивным внедрением информационно-коммуникационных технологий, суще-

ствует необходимость адаптации уголовно-процессуального законодательства к 

новым веяниям окружающей действительности.  

Рассматривая вопрос о введении в уголовно-процессуальное законодатель-

ство такого вида доказательства, как электронное, следует отметить широкое 

разнообразие мнений среди научных исследователей по этому поводу. Так, ряд 

авторов придерживаются мнения, согласно которому нет необходимости во вве-

дении электронного доказательства по причине того, что может произойти неяс-

ность в системе доказательств, так как, зачастую, такие сведения могут содер-

жать в себе признаки и вещественных доказательств, а также, документов. 

Например, такого мнения придерживается Ю. А. Ложкин [1, с. 685]. Однако, 

представляя электронную информацию в виде традиционных видов информа-

ции, имеющей доказательственное значение, мы фактически нивелируем ее осо-

бенности и специфические черты. Иное мнение по данному поводу состоит в 

том, что вместо введения нового доказательства нужно внести изменения в су-

ществующую дефиницию доказательства, а именно, уточнить возможность их 

существования в виде электронной информации [2, с. 561]. Вследствие такого 

преобразования, электронное доказательство может восприниматься в аспекте 

вещественного доказательства или документа. Существует мнение, согласно ко-

торому уголовно-процессуальная доктрина не «созрела» для формирования та-

кого термина. Однако интересным представляется мнение, заключающееся в 

введении электронного доказательства как самостоятельного вида. 

Несмотря на разнородность теоретических идей, многие специалисты имеют 

отрицательное отношение к формированию в уголовно-процессуальном законо-

дательстве такого самостоятельного вида доказательств. 

Р. И. Оконенко в диссертационном исследовании предполагает, что форми-

ровать такой новый вид доказательств в уголовно-процессуальном праве рано, а 

категория «электронный носитель информации» имеет промежуточное значение 

на пути формирования понятия «электронное доказательство» [3, с. 129]. 

Рассматривая природу электронных доказательств, они представляют собой 

любую электронно хранимую информацию, которая имеет доказательственное 

значение и может использоваться в качестве доказательств. 

В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательствами принято признавать 

любые сведения на основе которых уполномоченное должностное лицо, устанав-

ливает наличие или отсутствие обстоятельств, которые подлежат доказыванию 

при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. 
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Однако часть вторая рассматриваемой нормы определяет перечень, что мо-

жет допускаться в качестве доказательств, фактически ограничивая слово «лю-

бые». Исчерпывающий перечень доказательств имеет неоценимую пользу, и 

негативные черты. С одной стороны, это позволяет не допустить использование 

ненадежной информации, а с другой – обусловливает неспособность адаптиро-

вания уголовно-процессуального доказательства к новым «веяниям» науки и 

техники. Информация, имеющая доказательственное значение, может быть за-

фиксирована на любом материальном носителе, как результат проявления непо-

средственной человеческой активности, так и проявления функционирования 

технических, аппаратных и программных средств. Как в первом, так и во втором 

случае такие сведения могут быть представлены в электронном виде. Компью-

терная информация является частным случаем электронной информации. В со-

ответствии с примечанием 1 к ст. 272 УК РФ компьютерная информация пред-

ставляет собой следующее (см. рис. 1):  

 

Рис. 1. Понятие компьютерной информации, 

закрепленное в уголовном законодательстве 

В соответствии с вышеизложенным, полагаем, что определение, выражающее 

сущность электронного доказательства, можно представить в следующем виде 

(см. рис. 2): 

 

Рис. 2. Понятие электронного доказательства 

Анализируя ч. 2 ст. 74 УПК РФ, приходим к выводу, что компьютерная ин-

формация может использоваться в доказывании в действующем уголовно-про-

цессуальном законе, как вещественное доказательство или иной документ. Од-

нако электронное доказательство в ряде случаев отличается от данных катего-

рий, так как, например, электронное доказательство может изменять носитель, 

например при ее копировании, в то время как вещественное не может, так как 
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оно уникально, имеет обязательные реквизиты, а к информации, представленной 

в электронной форме, нет такого требования. 

Выделяя специфику электронных доказательств, следует обратить внимание 

на то, что человек не может «осязать» такую информацию, которая имеет элек-

тронную форму, так как ее восприятие осуществляется посредством использова-

ния специальных средств. Более того, на такие сведения невозможно оказывать 

непосредственное воздействие, например, собственноручно подписать, без ис-

пользования комплекса технических, аппаратных и программных средств. 

Существующая система доказательств основана на том, что ее источником 

является человек или же предмет (в случае вещественных доказательств). Вслед-

ствие этого С.В. Зуев считает более оптимальным отнести электронную форму 

сведений, представляющих доказательственное значение, не к видовой принад-

лежности, а сформировать их в рамках типологии, которая схожа с классифика-

цией доказательств по способу их образования, а именно (см. рис. 3) [4, с. 49]: 

 

Рис. 3. Типология доказательств по мнению С.В. Зуева 

Продолжая исследовать специфичные черты для определения сущности элек-

тронного доказательства, мы отмечаем, что их формирование происходит по-

средством функционирования программных алгоритмов, циркулирует в форме 

импульсов электромагнитного характера, имеет признаки, которые не соотно-

симы к следам материального и идеального характера. 

Адаптация уголовно-процессуального законодательства к внедрению цифро-

вых технологий путем преобразования границ традиционных видов доказа-

тельств нивелирует природу, процессуальные особенности появления и закреп-

ления электронных доказательств. 

Остро находится вопрос, связанный с отнесением таких доказательств к ве-

щественным или к иным документам. В уголовно-процессуальной доктрине под 

вещественными доказательствами принято понимать предметы материального 

мира, которые имеют непосредственное отношение к исследуемым событиям и 

фактам, имеющим значение для осуществления расследования по уголовному 
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делу. Особое значение представляют физические и материальные свойства, ко-

торые имеют естественную форму. Отличие электронного доказательства от ве-

щественного в том, что в первом случае информация представлена в определен-

ном коде. Любая информация, имеющая электронную форму, имеет двухуровне-

вую систему сведений, а именно: сведения, которые составляют содержание та-

кого объекта, и сведения, представляющие данные об этом объекте (дата созда-

ния, дата изменения, размер и т. д.). 

Определяя понятие электронного доказательства, М.И. Воронин предлагает 

следующее (см. рис. 4) [5, с. 79]:  

 

Рис. 4. Понятие электронного доказательства 

по мнению М.И. Воронина 

Интересным представляется соотношение электронного носителя информа-

ции и электронного доказательства. Такой носитель информации имеет прямую 

связь с содержащейся на нем информацией в электронном виде. Так, в случаях, 

когда на электронных носителях информации отсутствует «электронная» состав-

ляющая, то они не будут представлять никакого уголовно-процессуального зна-

чения. Само изучение сведений, выраженных в электронной форме, заключается 

в непосредственном исследовании содержания электронного носителя информа-

ции, которое состоит не в изучении каких- либо характеристик такого носителя, 

который предполагает собой объект материального мира. Здесь следует отме-

тить, что именно такое изучение содержится в уголовно-процессуальной форме 

вещественного доказательства, которое последует за изъятием такого предмета.  

Необоснованным представляется также отнесение электронных доказа-

тельств к иным документам. Так, относя электронные доказательства к данному 

виду сведений, не учитываются особенности их собирания, проверки и оценки. 

Проблему внедрения электронных доказательств составляет сложное обра-

щение с электронной информацией со стороны технического аспекта по сравне-

нию устоявшимися видами доказательств, которые представляют собой тради-

ционную письменную форму. Также, следует отметить, что направления исполь-

зования информации в электронном виде достаточно разнородны, что разрушает 

систему классических способов собирания доказательств. Информация, пред-

ставленная в электронной форме, имеет ряд превосходств, а именно, нагляд-
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ность, скорость фиксации и передачи и т. д. Однако, несмотря на массив поло-

жительных черт, перед законодателем возникает важный вопрос, связанный с 

обеспечением использования такого вида доказательств в границах традицион-

ной модели уголовного судопроизводства. Основной проблемой является 

именно существование классического документооборота, на котором устанавли-

вается правовой стандарт оценки доказательств со стороны их допустимости.  

Таким образом, введение электронного доказательства в уголовно-процессу-

альную сферу правового регулирования является достаточно перспективным 

направлением, однако, по ряду причин в настоящий момент такое предложение 

не может быть претворено в действительность. Данная идея нуждается в тща-

тельном осмыслении и в разработке, в выявлении особенностей и правил форми-

рования сведений, имеющих доказательственной значение, в электронном виде.  
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ФИЛОСОФИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ СОТРУДНИКА ОВД 

Этика является важнейшим аспектом жизни человека, без нее невозможно 

жить в обществе, контактировать с людьми и каким-либо образом влиять на них. 

Этика – это наука, один из разделов философии, которая изучает нравственную 

жизнь человека, на основе морального опыта целых поколений, сложившихся на 

основе истории и культурных традиций народов2.  

Российское общество сейчас находится на этапе постоянного изменения и 

становления, некоторые моральные и этические принципы и нормы у нас исче-

зают, другие появляются и начинают оказывать влияние на целые слои людей. 

При такой постоянной перемене моральных и идеологических ориентиров, 

сложно найти некий идеал, за который можно ухватиться и сделать его своим 

примером.  

Важную роль при таких переменах всегда выполняли сотрудники полиции. 

Именно их нравственный облик важен для обычного гражданина на этапе вели-

ких потрясений. Трудно быть нравственно чистым, когда вокруг происходит 

аморальное, противоправное или же коррупционное поведение. Наиболее важны 

профессиональные качества сотрудника: нравственность, порядочность, сопере-

живание, самоотверженность. От одного сотрудника исходит все представление 

о системе органов внутренних дел. А на этапе перемен от каждого сотрудника 
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полиции зависит стабильность в государстве. Он некий гарант легитимности и 

законности1. 

Поэтому качества сотрудника играют огромную роль для формирования про-

фессиональной этики сотрудника ОВД. Его представления о добре и зле, спра-

ведливости, законности, честности и другим моральным качествам- все имеет 

значения в службе. Поэтому при получении профессии полицейского важно изу-

чение различных нравственных аспектов, культурных особенностей и проблем, 

связанных с профессией, особенно профессиональной деформации.  

Современное законодательство делает акцент на гуманизации правосудия, 

его переход от обвинительного в состязательный процесс. Для каждого полицей-

ского высшая ценность – человек. Это провозглашено и в Конституции Россий-

ской Федерации, и в других нормативных правовых актах.  

Полицейские в большей степени связанны с людьми, находятся с ними в по-

стоянном общении и контакте. Поэтому они должны быть для обывателей при-

мером нравственности и морали. Сотрудник полиции как лицо, осуществляющие 

постоянную борьбу с преступлениями и правонарушениями, должен не только 

чтить и уважать закон, но и понимать значение моральных устоев общества, пы-

таться в пределах своей компетенции изменять их в сторону предотвращения 

дальнейшего совершения противоправных действий.  

Профессиональная этика помогает полицейскому справиться с напряжением 

и выполнять предписания закона, не унижая честь и достоинство других людей. 

Любой сотрудник обязан быть тактичным и выдерживать любое психологиче-

ское давление. 

Однако существуют проблемы в понимании профессиональной этики ря-

довым сотрудником полиции. Имеются прецеденты, когда полицейские совер-

шают преступления насильственного характера в отношении рецидивистов2. 

Это яркий пример профессиональной деформации и непонимания принципа 

моральной чистоты. 

Сотрудникам полиции необходима философия как ориентир и переводчик 

для этических дилемм. Именно этика как философская наука расшифровывает 

мораль во всех ее проявлениях, раскрывает различные нравственные отношения, 

традиции, кодексы, обычаи, которые формировались годами, каким образом 

формируется нравственная практика, которая регулирует поведение людей. 

                                                           
1 См.: Теория государства и права : учебник / отв. ред. В. М. Корельский, В. Д. Перевалов. 
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2 См.: Комиссарова, Е. Г. Защита профессиональной чести сотрудника полиции граждан-

ско-правовыми средствами / Е. Г. Комиссарова // Вестник Тюменского института повышения 

квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 2  
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Служебная этика и этикет обязуют всех сотрудников полиции не только быть 

нравственным примером для других, но и также предписывает соблюдение 

формы одежды, хранение ее в чистоте. Это одно из проявлений нравственного 

воспитания, так как унифицированная форма помогает бороться с эгоизмом и 

тщеславием, тем самым формируя образ идеального сотрудника. 

Таким образом, профессиональная этика в органах внутренних дел содержит 

правила поведения, которые являются нравственные по содержанию, эстетиче-

ские по форме и правовые по характеру их применения. В этом их жизненность 

и стимулирующая роль. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕНОРМАТИВНОЙ 

ЛЕКСИКИ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ВО ВРЕМЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Данная проблема является актуальной в современных реалиях, так как со-

трудники полиции, к сожалению, часто используют ненормативную лексику. 

Начнем с того, что такое ненормативная лексика и для чего она нужна. Ненор-

мативная лексика – часть бранной лексики, грубейшие (похабные, непотребные, 

непристойно мерзкие, богомерзкие) бранные выражения, выражающие неприят-

ную реакцию. 

Рассмотрим два основных аспекта. 

В первом люди используют ненормативную лексику для приукрашивания 

своих эмоций. Например: для более точного описания испуга, горя, разочарова-

ния. И тогда нецензурная лексика не такой сильный враг для языка, но все же 

существует множество других слов, которые смогли бы описать эти эмоции. 

Во втором аспекте ненормативная лексика применяется в качестве оскорбле-

ния другого лица.  

В различных компаниях с нецензурной лексикой борются по-разному, но у 

всех руководителей мнение одно: нецензурная лексика вредит коллективу. В не-

которых коллективах трудно представить отсутствие матов, например: стройка, 

заводские цехи, рынки. Исходя из вышесказанного уровень образованности в 

коллективе и конкретно каждого сотрудника несомненно важен. Так же работа 

должна быть связана с интеллектуальным моментом. Но сами по себе высшее 

образование и интеллектуальная деятельность отнюдь не гарантия высокого 
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уровня культуры. На гражданской службе существует большое количество санк-

ций для сотрудников, начиная с дисциплинарной ответственности и заканчивая 

увольнением или лишением премий. 

В современном российском законодательстве существует ответственность за 

выражение нецензурной бранью: 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ, ст. 20.1 «Мелкое хулиганство» санкция – административ-

ный штраф или административный арест. 

КоАП РФ ст. 5.61 «Оскорбление». Статья гласит: «Оскорбление, т. е. униже-

ние чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной про-

тиворечащей общепринятым нормам морали и нравственности форме». 

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, ст. 319 

«Оскорбление представителя власти». 

Исходя из изложенного следует предположить, что помимо нарушения обще-

принятых норм морали и нравственности нецензурная лексика нарушает законо-

дательство Российской Федерации. 

Нецензурная лексика противоестественна для самого понятия человек. Такие 

выражения режет слух, а человек, который их произносит, осознает свою сла-

бость по отношению к собеседнику. 

На данную тему высказывались и великие философы. В. И. Даль про мат го-

ворил так: «Мат – неприличная, оскорбительная брань». Сквернословие – это не 

только набор ругательств. Такая лексика говорит нам о духовной болезни чело-

века. Слово не просто набор букв и звуков, выражающих мысль, а оно может 

рассказать о состоянии души человека и его самоопределении. Оригинальна по-

зиция Сократа: «Каков человек, такова и его речь». Луций Анней Сенека: «Речь-

это показатель ума». При использовании нецензурной лексики человек раскры-

вает свою истинную сущность. 

Использование ненормативной лексики сотрудниками полиции подлежит 

дисциплинарной ответственности. В кодексе этики и служебного поведения со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации написано: 

«Пункт 6 Вести себя достойно и вежливо, вызывая доверие и уважение граж-

дан к органам внутренних дел, готовность оказывать им содействие.  

Пункт 7.1 Придерживаться делового стиля поведения, основанного на само-

дисциплине и выражающегося в обязательности, аккуратности, точности и вни-

мательности. 

Воздерживаться в устной и письменной речи от оскорблений, грубости, не-

цензурной брани, жаргона, уголовной лексики, строить взаимоотношения с 
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коллегами на принципах товарищеского партнерства, взаимопомощи и взаи-

мовыручки, не злословить и не допускать необоснованной критики их служеб-

ной деятельности». 

Сотруднику полиции на законодательном уровне запрещено употребление 

ненормативной лексики.  

Однако сотрудники полиции, начиная от руководителей территориальных ор-

ганов и заканчивая курсантами образовательных организаций министерства 

внутренних дел Российской Федерации, используют ненормативную лексику в 

повседневной деятельности. Это связано с со следующими факторами: 

– высокая нагрузка, которая лежит на сотруднике полиции; 

– большая ответственность как перед самим собой, так и перед гражданами;  

– тяготы и лишения несения службы; 

– риски, связанные с жизнью и здоровьем. 

Тем самым на сотрудника полиции оказывает давление множество внешних 

факторов, но это не отменяет того, что он обязан своим поведение показывать 

пример для граждан.  

Для решения этих проблем можно предложить следующие направления ра-

боты по снижению уровня нецензурной лексики в полицейской среде: 

– проведение в подразделениях профилактических бесед, диалогов с психо-

логами и занятия (практики) по недопустимости использовании ненормативной 

лексики в службе и быту;  

– инициативное изучение сотрудниками полиции ряда философских (обще-

ственно-политических) концепций, которые показывают доминантные приори-

теты развития личности; 

– привлечение к работе с личным составом подразделений полиции препода-

вателей гуманитарных дисциплин, обладающих глубокими теоретическими зна-

ниями, связанными с изучением основ морали и нравственности. 

Важно добиться, чтобы нецензурная лексика ушла из нашей речи. Особенно 

это актуально для сотрудников подразделений, с которыми часто контактирует 

население. Нужно владеть русским языком на высоком уровне, грамотно и кор-

ректно выражать свои мысли. 
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ПРОБЛЕМА ДОЛЖНОСТНОГО ЭТИКЕТА 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКА ОВД 

Этикет в нашем мире представляет большую ценность. С его помощью мы 

контролируем свое поведение, этикет помогает современному человеку произве-

сти на окружающих приятное впечатление, а также правильно общаться с дру-

гими людьми. Так что же это за слово этикет, что оно из себя представляет? 

Этикет – это правила поведения людей в обществе, основанные на уважитель-

ном отношении к собеседнику, поддерживающие представления данного обще-

ства о подобающем поведении. 

Существует множество видов этикета, среди них можно привести: 

– речевой этикет; 

– столовый этикет; 

– свадебный этикет; 

– траурный этикет; 

– религиозный этикет; 

– служебный этикет (должностной). 

Остановимся и рассмотрим должностной этикет. Что из себя представляет 

должностной этикет? 

Служебный этикет – это общепринятые (или декларативно установленные) 

правила и особенности социального поведения в профессиональном общении, 

ритуалы и традиции в конкретной организации (в нашем случаи ОВД), а также 

взаимоотношения сотрудников внутри коллектива. 

Должностной этикет сотрудника органов внутренних дел предписывает, как 

должен вести себя сотрудник в определённых ситуациях, в определенных ме-

стах, на мероприятиях и при общении в коллективе. 
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В целях установления единых этических норм, правил и требований к слу-

жебному поведению сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-

ции, укрепления авторитета органов внутренних дел Российской Федерации в 

обществе и доверия граждан, поддержания на должном уровне служебной дис-

циплины и законности среди личного состава приказом Министра внутренних 

дел от 26.06.2020 № 260 был утвержден «Кодекс этики и служебного поведения 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации». 

В Кодексе прописаны правила поведения для различных ситуаций, возника-

ющих в служебное и внеслужебное время. 

Этикет как норма общения предполагает соблюдение сотрудником ОВД 

вежливости. Соблюдение этикета начинается уже с самого прихода на работу, 

с приветствия. Первым здоровается тот, кто входит в помещение. При этом за 

руку здороваться необязательно. Не следует делать этого, если в кабинете 

находится много людей. 

Еще одно негласное правило служебного этикета состоит в том, что не нужно 

подолгу обсуждать по телефону свои личные дела и проблемы в кабинете, это 

отвлекает других от работы, могут стать поводом для сплетен, кроме того, слу-

жебный телефон вполне может кому-то понадобиться. Если такие беседы ведет 

кто-либо из коллег, то нужно это мягко пресечь. Лучше договориться со всем 

коллективом и ввести запрет на подобные беседы. 

Важный элемент вежливости – тактичность. Тактичность подразумевает 

качество, с помощью которого человек регулирует и гармонизирует свои от-

ношения с людьми, сдерживает свои страсти, игнорирует в определенный мо-

мент какие-то недостатки или несущественные ошибки другого человека. Бла-

годаря этому можно построить более лучшие отношения между сторонами в 

коллективе. 

Скромность сотрудника ОВД, важная составляющая этикета. Она складыва-

ется из собственной самооценки, которая основана на умении держать себя в 

рамках приличия, быть сдержанным и спокойным в общении с другими людьми, 

умеренным в собственных желаниях, равнодушным к роскоши и излишествам. 

Скромность не позволяет человеку переоценивать и превозносит себя и вести 

себя неподобающе. 

Пунктуальность – необходимая черта характера для работы в команде. 

Пунктуальный человек всегда своевременно выполняет необходимые дела. 

Пунктуальность основана на дисциплине и одновременно развивает в чело-

веке дисциплину. 

Сотрудник полиции, обладающий высокой культурой: 
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– признает приоритет государственных и служебных интересов над личными; 

– служит примером высокого уровня правосознания и законопослушности; 

– нетерпим к нарушениям законности и служебной дисциплины; 

– соблюдает беспристрастность; 

– уважает и учитывает правила общежития, национальные обычаи и тради-

ции, религиозные чувства граждан; 

– проявляет чуткость и внимание к гражданам, особенно к лицам преклонного 

возраста, женщинам, детям, инвалидам и лицам с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

– относится нетерпимо к любым действиям, представляющим собой жестокое 

или унижающее человеческое достоинство обращение, причиняющим физиче-

скую боль или нравственные страдания; 

– соблюдает культуру речи, умеет грамотно и доходчиво передавать мысли, 

придерживаться принятых речевых норм, воздерживаться от нецензурной брани 

и жаргона. 

Какова роль служебного этикета? 

Отношения в коллективе могут складываться по-разному. Всегда есть более 

и менее опытные сотрудники, более и менее образованные, и талантливые. Од-

нако воспитанный человек никогда не будет подчеркивать свои достоинства, 

унижая при этом других. Надо уметь радоваться успехам своих коллег, хотя ино-

гда многим это дается с трудом. 

Соблюдение служебного этикета подразумевает поддержку и взаимную по-

мощь, вежливость и деловую обязательность. Так, нельзя опаздывать на совеща-

ния, перекладывать часть своей работы на коллег, забывать о данных обещаниях. 

Правила служебного этикета элементарны и просты, всем известны, а их соблю-

дение способствует и улучшению взаимоотношений в коллективе, и эффектив-

ности работы, и личному успеху каждого. 

Важно отметить, что служебный этикет выполняет ряд функций: 

– сближение людей, которые принадлежат разным социальным прослойкам, 

имеют разный социальный статус; 

– забота о комфортном морально-психологическом климате в коллективе, его 

сплочение; 

– обеспечение эффективной служебной деятельности, т. е. качественное вы-

полнение того, для чего предназначены органы внутренних дел. 

На практике не все сотрудники соблюдают свой служебный (должностной) 

этикет. Это происходит по разным причинам. Например, неумение сдерживать 

себя. Из-за чего сотрудник, воспользовавшись своим более высоким положением 
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показывает другим что он лучше их во всем, унижая и оскорбляя. Соответ-

ственно другие сотрудники, ниже по должности и званию, чувствуют себя не 

комфортно, их права ущемляются, а это сказывается на эффективность работо-

способности, взаимопонимании. 

Бывает, что личные дела начальника идут не ладятся, и он становится не сдер-

жанным, вспыльчивым и может свой негатив перевести на подчинённого. 

Этикет учит правильному поведению в обществе, контролировать свое пове-

дение в той или иной ситуации; соблюдать форму одежды на службе, быть опрят-

ным, показывать пример своим коллегам. 

Большая роль в служебных отношениях отводится и руководителю коллек-

тива. Своего руководителя подчиненные должны видеть, как человека с высокой 

культурой и огромным нравственным потенциалом.  

Руководитель должен знать своих подчиненных, их деловые и моральные ка-

чества, положение дел в семье и коллективе. От этого зависит выполнение слу-

жебным коллективом задач, которые перед ним поставлены. 

Это еще раз показывает, что должностной этикет играет важную роль в об-

щении между людьми, в организации служебной деятельности. 

Человек часть коллектива, который объединяет сослуживцев разного воз-

раста, пола, уровня образования и культуры, интеллигентности. 

У каждого члена коллектива свой характер, свои привычки, убеждения, 

вкусы и потребности. Придерживаясь определяющих правил, можно поддержи-

вать нормальные деловые отношения со всеми сослуживцами. Отметим некото-

рые правила: 

– искренне интересуйтесь другими людьми; 

– если вы хотите воздействовать на них, не вызывая чувство обиды, начи-

найте с похвалы и искреннего признания их достоинств; 

– указывайте на ошибки других не прямо, а косвенно; 

– помните, что имя человека – самая лучшая музыка для него, и чем чаще (в 

разумных пределах) оно упоминается, тем лучше (при этом устанавливается кон-

такт на подсознательном уровне); 

– внушайте своим собеседникам сознание их значимости, создайте людям хо-

рошую репутацию, которую они будут стараться поддерживать; 

– научитесь помогать людям, делая это ненавязчиво и естественно, и в тоже 

время, чтобы люди понимали, что вы оказываете им любезность; 

– взаимное уважение между товарищами по службе – залог нормальной ра-

боты любого учреждения. 

Правила служебного этикета гласят: 
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– лучше не касаться проблем личного характера, не рассказывать о себе, ре-

шая деловые вопросы. 

– дискуссия – это искусство, нужно отстаивать свою позицию, используя 

только объективные факты; 

– ничто так не действует, как пауза в разговоре, наступающая после бестакт-

ного высказывания. 

За нарушение правил служебного этикета сотрудник полиции может понести 

дисциплинарную или административную ответственность. Дисциплинарная от-

ветственность накладывается непосредственным начальником или начальником 

подразделения ОВД. Формы дисциплинарной ответственности включают в себя: 

замечание, устный выговор, выговор с занесением в личное дело, строгий выго-

вор, сокращение размеров или лишение премий, временное понижение в специ-

альном звании, увольнение из органов внутренних дел. 

Таким образом, служебный этикет является важной частью во взаимоотноше-

нии людей, способствует улучшению работоспособности коллектива, качествен-

ному выполнению поставленных задач. 

В заключение приведем высказывание М. И. Драгомирова: «Не думай о себе, 

думай о товарищах; товарищи о тебе подумают – вот первая воинская заповедь». 
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В настоящее время актуальную проблему представляет эффективное осу-

ществление правоохранительной деятельности. Такое положение связано с тем, 

что на сегодняшний день перед Российской Федерацией стоят важные задачи 

правоохранительной направленности, связанные в том числе, с обеспечением 

безопасности и правопорядка. Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации (далее – МВД России) выполняет значительное количество правоохрани-

тельных функций и задач, что требует специальной подготовки в различных ас-

пектах (нормативной, физической, психологической и пр.). 

Как правило, в процессе служебной деятельности допускается применение 

физической силы. При этом важно учитывать, что полноценное выполнение 

функций и задач, стоящих перед сотрудниками МВД России связано с надлежа-

щей подготовкой курсантов образовательных учреждений системы МВД. Соот-

ветственно, к сотрудникам МВД России предъявляет высокие требования к во-

просам реализации образовательных программ в соответствующих учреждениях 

системы МВД России.  

Осуществление правоохранительной деятельности предполагает наличие 

особых, зачастую экстремальных условий, связанных с риском для жизни и 

иными факторами негативного воздействия. Исходя из такого подхода особую 

значимость приобретает формирование готовности курсантов к деятельности в 
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особых условиях. При этом нередка ситуация, когда указанному аспекту уделя-

ется неоправданно недостаточное внимание. 

В процессе подготовки курсантов используются различные средства и ме-

тоды, позволяющие добиться положительных результатов. Очевидно, что со-

трудники МВД осуществляют деятельность в особых, зачастую экстремальных 

условиях. Применение физической силы в различных ее проявлениях фактиче-

ски является разновидностью осуществления деятельности в экстремальных 

условиях. Соответственно, возникает объективная предпосылка для наличия не-

обходимого уровня физической готовности.  

Кроме того, важно учитывать, что деятельность сотрудника МВД России 

даже в рамках выполнения ежедневных задач обладает спецификой и выходит за 

рамки обыденной. Такое положение обусловлено особенностями правоохрани-

тельной деятельности. Применение физической силы чаще всего происходит 

именно в особых условиях, обладающих повышенной опасностью. 

Не вызывает сомнения тот факт, что исследование целесообразности внедре-

ния элементов бразильского джиу-джитсу в курс специальной физической под-

готовки курсантов образовательных учреждений системы МВД России в целях 

обучения навыками обороны без оружия от действия противника, обладающего 

большей физической силой или габаритами – актуальная и значимая тема для 

науки и практики. Данный вопрос слабо исследовался в юридической литера-

туре. Несмотря на повышение уровня законодательного регулирования и появ-

ления новых методических разработок, проблемы с подготовкой курсантов к бу-

дущей деятельности, в частности, в вопросах формирования физической готов-

ности, нуждаются в дальнейшем изучении.  

Целесообразно рассмотреть подходы, сложившиеся в научной литературе по 

указанному направлению на сегодняшний день. Так, по мнению С. Н. Баркалова, 

А. В. Алдошина, в настоящее врем в образовательных организациях МВД Рос-

сии, существуют трудности с эффективной физической подготовкой курсантов, 

одной из проблем выступает отсутствие единообразных подходов по организа-

ции данного процесса [1, с. 227]. В в научной литературе неоднократно высказы-

вались позиции по поводу необходимости применения инновационных подходов 

к вопросам физической подготовки курсантов системы МВД [5]. 

Представляется, что эффективность внедрения элементов бразильского 

джиу-джитсу в курс специальной физической подготовки курсантов образова-

тельных учреждений системы МВД России в целях обучения навыками обо-

роны без оружия от действия противника, обладающего большей физической 
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силой или габаритами, сомнения не вызывает, что можно объяснить следую-

щими факторами. 

В. В. Бродецкая отмечает: «Все чаще люди начинают интересоваться бразиль-

ским джиу-джитсу, возможно из-за философии этого вида, которая утверждает, 

что более слабый, но техничный боец способен обезвредить более крупного и 

сильного противника. Для этого используется быстрый переход в партер, что ни-

велирует физическое превосходство соперника и использование различных бо-

левых приемов и удушающих захватов» [2, с. 33]. 

По мнению К.Ю. Коваль: «В основу принципов джиу-джитсу входит под-

готовка бойцов в боевых искусствах (джиу-джитсу), она основана на трехсту-

пенчатой системе. Эта система состоит из подготовки; тела (его физические 

качества – сила, быстрота, ловкость, выносливость и т. д.) техническая подго-

товка (техника ударов руками, ногами, бросковая техника, болевые и удуша-

ющие приемы и т. д.) разума (тактическая, морально-волевая, психологиче-

ская и т. д.)» [3, с. 122]. 

Таким образом, общие принципы бразильского джиу-джитсу предполагают 

усиленную подготовку по различным направлениям, что позволяет сформиро-

вать систему навыков для технического совершенствования боевых приемов, ко-

торые используются. Для формирования важных физических навыков курсантов 

образовательной системы МВД такие навыки могут быть полезны и способ-

ствуют развитию многих принципиально важных качеств. 

Об эффективности бразильского джиу-джитсу свидетельствуют и проведен-

ные эксперименты. Так, А. Г. Левицкий, К. К. Блит установили: «Внедрение 

предложенного комплекса средств и методов обучения технике джиу-джитсу в 

учебно-тренировочный процесс положительно отразилось на показателях сорев-

новательной деятельности занимающихся и результатах соревновательных по-

единков. По итогам проведенных учебно-тренировочных и соревновательных 

встреч между двумя группами победу в 46 поединках из 70 одержали спортс-

мены экспериментальной группы, что говорит о лучшей подготовленности 

спортсменов экспериментальной группы, в которой применялась предложенная 

система подготовки» [4, с. 46]. 

Представляется, что можно выделить ключевые факторы, которые позволяют 

говорить об эффективности внедрения элементов бразильского джиу-джитсу в 

курс специальной физической подготовки курсантов образовательных учрежде-

ний системы МВД России, с целью дальнейшего осуществления профессиональ-

ной деятельности в особых условиях: 
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1. Необходимость решения служебных задач в условиях, когда присутствует 

личный риск и опасность для жизни. 

2. Возможность возникновения ситуаций, связанных с оказанием физиче-

ского сопротивления со стороны правонарушителей, что может потребовать, в 

частности, и применения физической силы, в том числе в условиях преимуще-

ства в физической силе противника, а также отсутствия у сотрудника МВД слу-

жебного оружия (либо ситуации, когда отсутствуют правовые основания для 

применения служебного оружия). 

3. Необходимость взаимодействия с особыми категориями личностей, вклю-

чающими различных правонарушителей и применения по отношению к ним осо-

бых мер физического воздействия при наличии соответствующих оснований для 

этого и пр. 

4. Обязательность наличия психофизиологической выносливости, что свя-

зано с особенностями осуществления трудовой деятельности, так как данный 

компонент тесно связан с вопросами физической подготовленности курсанта. 

5. Способность находиться в длительном эмоциональном напряжении при 

условии сохранения предпосылок для оказания физического сопротивления, что 

зачастую сопряжено с состоянием неопределенности и иными состояниями, свя-

занными со служебной деятельностью. 

6. Возможность находиться в сложных условиях, а также длительное осу-

ществление монотонной деятельности (например, наблюдения за объектами в 

рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий и пр.). При этом в дан-

ной ситуации должны соблюдаться требования к физической подготовке, связан-

ные с потенциальной возможностью для оказания сопротивления. 

7. Необходимость принятия решений быстро и четко (особенно в условиях 

ограниченности времени) в части вопросов физического воздействия, в том 

числе при необходимости применения навыков обороны без оружия от действия 

противника, обладающего большей физической силой или габаритами. 

8. Способность к критическому и аналитическому мышлению, прямо связан-

ная с применением физического воздействия, особенно в условиях дефицита вре-

мени и необходимости взаимодействия с иными подразделениями системы 

МВД, организации слаженных действий в рамках проведения различных меро-

приятий правоохранительной направленности и др. Физическая подготовка 

тесно связана с иными элементами подготовленности сотрудника МВД России. 

Представляется, что служебная деятельность сотрудника МВД достаточно 

сложная и многогранная. Зачастую отсутствует время на полноценный отдых, 

что нередко приводит к состоянию высокой психической напряженности и иным 
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негативным проявлениям. Тем не менее в таких условиях должна быть сохранена 

способность к реализации навыков обороны без оружия от действия противника, 

обладающего большей физической силой или габаритами. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что на сегодняшний 

день, целесообразно внедрять элементы бразильского джиу-джитсу в курс спе-

циальной физической подготовки курсантов образовательных учреждений си-

стемы МВД России в целях обучения навыками обороны без оружия от действия 

противника, обладающего большей физической силой или габаритами. Соответ-

ственно, данный аспект заслуживает повышенного внимания и проработки. 
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СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

В процессе служебной деятельности сотрудник органов внутренних дел часто 

сталкивается с особой опасной ситуацией и подвергается риску свою жизнь и 

здоровье, а также от его профессионализма и своевременных действий зависит 

жизнь и здоровья граждан. В таких ситуациях сотрудник должен обладать высо-

ким уровнем физической подготовки, как для сохранения своей жизни и здоро-

вья, так и для охраны граждан и обеспечения правопорядка в стране. 

Физическая подготовка сотрудников ОВД включает множество функций и 

задач, располагает особыми средствами и формами обучения, которые в свою 

очередь регламентированы соответствующей нормативно-правовой базой. 

В стране остается актуальной проблема безопасности и сотрудников ОВД, 

так как каждый год продолжают совершаться нападения и покушения на сотруд-

ников, в результате чего они получают травмы и увечья своему здоровью. Ис-

ходя из этого сотрудник полиции должен обладать высокими физическими навы-

ками и умениями, чтобы суметь противостоять противникам, которые чаще 

всего оказываются вооружены. В Главном управлении собственной безопасно-

сти МВД России подсчитали число нападений на сотрудников за последние пол-

года: их число превысило 1000. 

Поэтому одной из главных целей, которые ставятся перед образовательными 

организациями МВД России, является обучение курсантов тактикам и методам 
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обеспечения личной и коллективной безопасности. Обучение тактико-техниче-

ским действиям применения боевых приемов борьбы проходит на занятиях по 

физической подготовке. Дисциплина физическая подготовка предусматривает 

изучение приемов задержания правонарушителя и приемов отражения нападе-

ния на сотрудников органов внутренних дел. 

Сотрудники, которые недавно приняты на службу в полицию, до  исполне-

ния своих служебных обязанностей должны пройти профессиональную под-

готовку, после которой они сдают экзамен по должности «Полицейский», в 

ходе которой наряду с другими дисциплинами они сдают также и нормативы 

по физической подготовке. 

По мнению С. В. Кузнецова [4, с. 23–34], в ряде случаев сотрудники не всегда 

готовы к качественному пресечению противоправных действий. Им представ-

лены случаи, когда сотрудники не всегда тактически верно действуют в экстре-

мальных ситуациях и неэффективно применяют боевые приемы борьбы. Этим и 

обусловлена не только необходимость совершенствования физической подго-

товки сотрудников, но и ужесточения системы оценки физических качеств. 

Одной из главных задач физической подготовки сотрудников ОВД, по мне-

нию С. Н. Баркалова [1, с. 1–5], является формирование в полицейских важней-

ших физических качеств. Главные физические качества сотрудника – быстрота, 

ловкость, сила, выносливость, которые формируется за период обучения, ведь 

только такой уровень физической подготовленности может обеспечивать успеш-

ное выполнение служебных задач. 

Привлечение сотрудников к охране общественного порядка при массовых 

мероприятиях требует от сотрудников высокий уровень физической подготов-

ленности для применения силовых мер к правонарушителям, особенно в осо-

бых условиях. 

Успешное выполнение данных задач возможно с помощью специальных дви-

гательных действий. Выполнение данных действий требует от сотрудников 

наличие определенных физических качеств. 

В процессе служебной деятельности перед сотрудником есть обязательство в 

прохождении служебной и физической подготовки. 

На физическую подготовку в ОВД в среднем в год отводится не менее 100 

часов. Сотрудники периодически проходят проверку, которая подтверждает их 

профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с примене-

нием физической силы. Уровень такой подготовки сотрудника проверяется и 

оценивается в ходе контрольных проверок и итоговых занятий. В университетах, 

колледжах и академиях МВД России такие проверки проводят в конце учебного 
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года. Итоговые занятия по определению уровня физической подготовленности 

являются проверкой на их профессиональную пригодность. При присвоении оче-

редного специального звания уровень физической подготовленности также учи-

тывается. В отношении сотрудников, признанных в ходе проверки непригод-

ными к дальнейшей службе, применяются требования в соответствии с Феде-

ральным законом «О службе в органах внутренних дел РФ». 

Современные условия развития общества предъявляют к профессиональной 

подготовке сотрудников органов внутренних дел высокие требования. В настоя-

щее время особая роль отводится лишь компетентным мобильным и профессио-

нальным сотрудникам, которые смогут нести службу достойно как с мирное 

время, так и в экстремальных ситуациях. Все требования к физической подготов-

ленности сотрудников регламентированы в приказе МВД России от 1 июля 

2017 г. № 450 «Об утверждении Наставления по физической подготовки в орга-

нах внутренних дел Российской Федерации». 

Основная часть профессиональной подготовки сотрудников – физическая 

подготовленность, которая проводится в организованных группах по месту 

службы исходя из выделенных часов в год. 

Основными задачами являются следующие: 

– обучение сотрудников приемам обеспечения личной и коллективной без-

опасности; 

– поддержание у сотрудников постоянной готовности смело и решительно 

действовать; 

– поддержание у сотрудников их личных физических качеств; 

– формирование высокой психологической устойчивости. 

Физическая подготовленность граждан, поступающих на службу в органы 

внутренних дел, в зависимости от должности, на которую они претендуют, 

оценивается по сумме баллов, набранных по результатам выполнения опреде-

ленных упражнений. 

Физические упражнения подразделяются: для мужчин и для женщин. При 

подготовке к выполнению данных упражнений нужно ориентироваться на мини-

мальный уровень выполнения таких упражнений. 

Граждане, поступающие в образовательные организации МВД России, под-

вергаются вступительным испытаниям. Это испытание заключается в выполне-

нии ими трех контрольных нормативов: 

– для кандидатов на обучение мужского пола (юноши): подтягивание на пе-

рекладине, бег 100 метров, кросс 1000 метров; 
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– для кандидатов на обучение женского пола (девушки): комплексное сило-

вое упражнение (КСУ), бег 100 метров, бег 1000 метров. 

Все виды деятельности по медицинским показателям соотнесены с четырьмя 

группами. Требования к физической подготовленности в зависимости от группы 

незначительно различаются. 

Если кандидат на обучение в образовательные учреждения не набрал 1 балл или 

не набрал минимальный балл по упражнениям в сумме (для кандидатов первой 

группы – 45 баллов, второй – 39 баллов и т.д.), то вступительное испытание счита-

ется не пройденным, а такой кандидат не годным к службе. К вступительным ис-

пытаниям кандидаты на прохождение службы в ОВД готовятся самостоятельно. 

Подводя итог нашего исследования можно сделать вывод, что высокие тре-

бования к физическому развитию сотрудников, с учетом возрастных и профес-

сиональных категорий и правильно организованный учебно-воспитательный 

процесс по дисциплине физическая подготовка позволит, успешно применять 

физическую силу в любых условиях. Также можно отметить, что занятия физи-

ческими упражнениями, спортивными играми позволят коллективам стать спло-

чение, появится взаимовыручка, уровень дисциплины повысится. 

В настоящее время актуальным вопросом остается усовершенствование си-

стемы оценки и в целом всей системы физической подготовки ОВД для воспита-

ния сильных, высококвалифицированных сотрудников. Несомненно, повышение 

уровня физической и психологической готовности сотрудников позволит 

успешно выполнять оперативно-служебные задачи. 
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РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ  

У КУРСАНТОВ ВУЗОВ МВД РОССИИ 

В современном мире состояние стресса стало обыденностью для многих 

людей. Курсанты и слушатели, проходящие службу в высших учебных заве-

дениях (далее – ВУЗ) МВД России, не стали исключением. Представляется, 

что учеба в ведомственном высшем учебном заведении всегда связана с эмо-

циональными потрясениями, возникающими при преодолении трудных учеб-

ных и одновременно служебных (например, наряды или службы, связанные 

с охраной общественного порядка) ситуаций. Применение различных физи-

ческих упражнений, направленных на развитие основных качеств курсантов 

и слушателей, и средств служебно-прикладной физической подготовки, ис-

пользуемых для преодоления утомления, имеют большую роль в профессио-

нальном становлении сотрудников. 

В статье изложены результаты проведенного авторского исследования и ука-

заны различные физические нагрузки, необходимые для развития основных фи-

зических качеств курсантов в современных условиях. Цель исследования заклю-

чалась в том, чтобы рассмотреть содержание физической подготовки в органах 

внутренних дел, а также различное влияние физической нагрузки на состояние 

курсантов как будущих сотрудников ОВД и формирование с применением фи-

зических упражнений основополагающих физических качеств у курсантов и слу-

шателей, таких как ловкость, выносливость, сила и быстрота.  

Рассмотрим особенности проявления утомления у курсантов и слушателей, 

взаимосвязь психического и физического состояния. Были применены методы 
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исследования: опрос, обобщение, наблюдение, метод аналогии и анализ литера-

туры. К примеру, диссертация А. Г. Попова на тему «Профессионально-приклад-

ная физическая подготовка курсантов высших военных учебных заведений на 

основе моделирования условий боевой деятельности» [3]. В ходе проведения ис-

следования опрошены 87 курсантов и слушателей, проходящих обучение в вузах 

МВД России. 

Стоит отметить, что разграничение физиологического и психологического 

видов стресса определяет необходимость исследования психологических осо-

бенностей такого состояния и средств его преодоления. 

Формирование профессиональных качеств путем использования разнообраз-

ных физических упражнений, направленных на развитие основных физических 

качеств, трудоемкий процесс. Поэтому очень важно формирование и развитие 

внутренних ресурсов, резервов, которые организм тратит на борьбу с утомле-

нием во время учебной и служебной деятельности. Важно укрепление хорошего 

физического состояния человека и поддержание высокого уровня его личной фи-

зической подготовленности к физическим нагрузкам. 

Известно, что в широком смысле под физической подготовкой понимается 

важный и трудоемкий процесс, ориентированный на развитие физических ка-

честв и функциональных возможностей. Это понятие применяется в случае необ-

ходимости указания на прикладную направленность физического воспитания по 

отношению к таким видам деятельности как трудовой, спортивной или иной про-

фессиональной. Цель физической подготовки заключается в формировании фи-

зической готовности сотрудников к успешному выполнению оперативно-слу-

жебных задач, умелому, своевременному и обоснованному применению физиче-

ской силы, в том числе боевых приемов борьбы, а также обеспечение высокой 

работоспособности в процессе служебной деятельности [5]. 

В ходе исследования подтверждено, что главными задачами для развития ос-

новных физических качеств курсантов и слушателей являются: 1) совершенство-

вание ключевых физических качеств на том уровне, который необходим для ка-

чественного и своевременного выполнения оперативно-служебных задач; 

2) улучшение различных двигательных навыков особенно важных для курсан-

тов; 3) сохранение достаточного уровня стойкости к воздействию неблагоприят-

ных факторов служебной деятельности. 

Известно, что такие элементы как физическое здоровье и психическое состо-

яние взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чувство собственного здоровья орга-

низма, ощущение своих физических возможностей и телесной целостности спо-
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собствуют достижению чувства комфорта, уверенности в себе и легкого преодо-

ления трудностей. Душа и тело человека реагируют на любое событие сов-

местно. Психический стресс вызывает тонус мышц, и наоборот, мышечное 

напряжение приводит к психическому напряжению. Расслабление же мышц спо-

собно нивелировать эмоциональное напряжение и позволяет успокоиться и вос-

становить учащенный пульс. Именно такое обратное влияние является основой 

для регуляции психического состояния. При занятиях спортом, будь то лыжные 

гонки, волейбол или участие в соревнованиях, таких ежегодный Конкурс про-

фессионального мастерства «Я полицейский», курсанты учатся быстро реагиро-

вать на изменения обстановки и принимать быстрые и правильные решения. 

Опираясь на вышесказанное, отметим, что физическое и психическое состо-

яние курсантов и слушателей взаимосвязаны, следовательно, возможно влияние 

одной категории на другую и их преобразование. Преодоление стрессовых со-

стояний важно для будущих сотрудников полиции, которым предстоит выпол-

нять сложные служебные задачи и осуществлять деятельность по обеспечению 

защиты жизни и здоровья граждан и других охраняемых законом отношений.  

Кроме того, молодой организм не способен правильно и плодотворно разви-

ваться без достаточной физической нагрузки и двигательной активности. От пра-

вильно выбранного вида нагрузки, ее объема, степени интенсивности и система-

тичности зависят результаты наших занятий. Объем выражается в различном ко-

личестве нагрузки, проведенной за одно занятие (за неделю, месяц, в течение ко-

торого проходят тренировки). 

Например, в Ленинградском областном филиале занятия по физической под-

готовке проходят в определенное время по вторникам и четвергам каждой не-

дели, в ходе занятий курсанты выполняют различные упражнения с учетом вре-

мени, количества подходов, дистанций и т. д.  

Одним из наиболее оптимальных упражнений, формирующих выносливость 

у курсантов и слушателей и, позволяющих морально расслабиться, является рав-

номерный бег. Это упражнение, по мнению опрошенных, незаменимое и эффек-

тивное средство разрядки от отрицательных эмоций и нервного напряжения бу-

дущих сотрудников органов внутренних дел. 

Наиболее предпочтительное время пробежки – вечер. 

Именно вечерняя пробежка необходима для курсантов и слушателей нашего 

учебного заведения для снятия негативных эмоций, переживаний, полученных 

за день, и «сжигания» избытка адреналина. В результате равномерного и дли-

тельного бега при постоянных тренировках трансформируется тип личности бе-
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гуна и его психический статус. В результате проведенных исследований установ-

лено, что курсанты и слушатели, занимающиеся бегом, обладают высоким уров-

нем выдержки и выносливости, уверенности в своих силах и возможностях, эти 

лица спокойно реагируют на изменяющуюся обстановку, способны быстро адап-

тироваться к ней и реже вступают в конфликтные ситуации. Эта категория кур-

сантов и слушателей успешны в учебной и научной деятельности, они прини-

мают активное участие в деятельности учебного заведения. Психологический 

стресс у таких будущих сотрудников полиции с вырабатыванием физической вы-

носливости быстро нейтрализуется,  

Таким образом, физическое и психическое состояние будущих сотрудников 

органов внутренних дел взаимосвязано, возможно влияние одной категории на 

другую и совершенствование одной с помощью другой. Развитие физических ка-

честв у курсантов вузов МВД России достигается с помощью занятий по физи-

ческой подготовке и оказывает особое влияние на стрессоустойчивость и потен-

циальный успех при выполнении будущих служебных задач. 
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КОРРУПЦИЯ И РИСКИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

Проблема коррупции как фактора, препятствующего экономическому разви-

тию страны, актуальна в настоящее время. Говоря о «коррупции» понимают, об-

щественно-опасное явление, которое выражается в факте извлечения материаль-

ной выгоды в пользу себя или третьих лиц вопреки законодательно регламенти-

рованным нормам права. При этом следует понимать, что, говоря о таком слож-

ном явлении, речь идет не о единичном факте правонарушения, а всегда оцени-

вается масштаб последствий. 

Говоря о коррупции как социально-экономическом, антиобщественном явле-

нии, следует отметить значение рисков, которые могут способствовать или спо-

собствуют распространению противоправного поведения, а также совершения 

преступлений экономической направленности. С целью анализа коррупционных 

рисков, рассмотрим их влияние на экономическую безопасность России на двух 

уровнях: на уровне хозяйствующего субъекта, как низшего звена коррупцион-

ных связей и органах внутренних дел в целом.  

Рисками на уровне организаций и предприятий могут являться: 

– предвзятое отношение к работникам хозяйствующего субъекта, что подтал-

кивает лицо на совершение подкупа руководителя, с целью получить снисхож-

дение в служебной деятельности; 

– сокрытие фактов коррупционной составляющей, а именно снижение роли 

ответственности руководителя при выявлении факта коррупции на низшем 

уровне, с целью сохранения личной репутации и имиджа компании; 
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– использование труда работников в личных целях (выполнение поручений и 

заданий, не относящихся к исполнению служебных обязанностей под страхом 

увольнения, понижения в должности, изменения условий труда и т. д.); 

– конфликт интересов, который может проявляться в наличии семейный 

связей на предприятии, что позволяет приобретать экономические выгоды от 

данного риска, результатом которого является необъективная оценка деятель-

ности работников, завышение результативности труда, влияющее на размер 

оплаты труда; 

– использование в личных или групповых интересах информации, получен-

ной при выполнении служебной задачи, если данная информация не подлежит 

официальному разглашению (рассматривается с точки зрения получения несанк-

ционированного доступа к информационным ресурсам); 

– нецелевое использование бюджетных средств для удовлетворения личных 

потребностей. 

Перечисленные коррупционные риски представляют собой первый уровень 

опасности для экономической безопасности России. Этот факт объясняется тем, 

что организация является первым составным звеном при распространении кор-

рупции в стране. Коррумпированность должностных лиц объясняется существу-

ющими экономическими проблемами в государстве (высокий уровень безрабо-

тицы – на 10 марта 2021 г. в центрах занятости зарегистрировано около 2,1 млн 

чел.; уровень инфляции в январе составил 5,19 %, что на 0,28 % выше, чем в 

декабре), это предпосылка для коррупционных правонарушений со стороны со-

трудников и руководителей хозяйствующего субъекта, которые стремятся улуч-

шить своё материальное положение таким образом. 

Для выявления коррупционных рисков на ранних стадиях проявления необ-

ходимо руководствоваться не только имеющейся информации на настоящий пе-

риод, но и учитывать опыт прошлых лет, использовать внутренние и внешние 

ресурсы организации.  

Устранить или на начальном этапе снизить коррупционные риски возможно 

несколькими способами, которые найдут применение именно при комплексном 

воздействии. 

Для этого рекомендуется осуществлять: 

– совершенствование внутренних нормативных документов организации: 

внесение обязательным пунктом степень ответственности каждого работника за 

совершение или сокрытие факта коррупционной деятельности, ставшее ему из-

вестным в рабочее и свободное от выполнения служебных обязанностей время, 
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уточнение и конкретизация полномочий должностных лиц, в том числе руково-

дителя и директора компании; 

– проведение служебных проверок по каждому факту коррупционного про-

явления и привлечение к дисциплинарной ответственности не только лица, со-

вершившего противоправное действие, но и его руководителя за недостаточ-

ность воспитательной работы и информационное воздействие о вреде данного 

поступка. Основная цель мероприятия – внедрение данной позиции не только на 

конкретном предприятии, но и повсеместно, для искоренения коррупции на выс-

шем уровне. 

На государственном уровне повышенное внимание стоит обратить на риски, 

связанные с деятельностью органов внутренних дел Российской Федерации, как 

основного звена, уполномоченного осуществлять борьбу с преступностью.  

Для эффективной реализации антикоррупционных направлений деятельно-

сти необходимо проводить виктимологическую профилактику коррупции орга-

нами внутренних дел, а именно реализовывать направления государственных 

мер, которые акцентированы на предупреждение коррупционных проявлений за 

счет снижения риска стать жертвами преступления. Ведущая роль должна от-

водиться телефонам доверия, что позволит бороться с коррупцией на новом 

уровне. Чтобы описанный механизм начал действовать, в целях упразднения 

коррупции необходимо проводить пропаганду с непосредственным участием 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, путем демон-

страции актуальных маркетинговых каналов информационного распростране-

ния. В результате чего, граждане государства увидят функционирование ин-

ститутов общественной жизни без коррупции, развитие государств со снижен-

ным уровнем коррупции. 

Кроме всего вышеперечисленного, основными мероприятиями по минимиза-

ции и ликвидации последствий коррупционных правонарушений со стороны ор-

ганов внутренних дел могут стать такие действия как: 

– внедрение в процесс подготовки кадров для органов внутренних дел в 

образовательных учреждениях МВД России специального курса «Антикор-

рупционная деятельность в органах внутренних дел Российской Федерации», 

показывающего политический, экономический, общественный вред корруп-

ции среди курсантов и слушателей образовательной организации, а также рас-

пространение данного курса среди сотрудников ОВД заочного обучения и по-

вышения квалификации; 
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– совершенствование антикоррупционного статуса сотрудника органа внут-

ренних дел, а именно возложение обязанности уведомлять о фактах коррупцион-

ного поведения, ставшего известным в ходе выполнения служебных обязанно-

стей, а также привлечение к дисциплинарной и иной ответственности за невы-

полнения данной обязанности; 

– активное взаимодействие со средствами массовой информации: раскрытие 

информации о положительных результатах борьбы с коррупционными правона-

рушениями не только среди физических и юридических лиц, но и в органах внут-

ренних дел; 

– укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных 

форм сотрудничества органов внутренних дел со специальными службами, с 

подразделениями финансовой разведки и иными компетентными органами ино-

странных государств в области противодействия коррупции и осуществления 

мероприятий по розыску капитала, полученного преступным путем и находяще-

гося за рубежом. 

Роль органов внутренних дел по борьбе с коррупцией с каждым годом воз-

растает, так как они уполномочены выявлять и пресекать правонарушения не 

только среди физических лиц, но и юридических (организации, предприятия). 

Поэтому меры по предотвращению и выявлению коррупции могут принести по-

ложительный результат, только в том случае, если они будут носить комплекс-

ный характер. 

Отметим, что универсального способа борьбы со взяточничеством (корруп-

цией) не существует до сих пор. Меняются времена и нравы, дополняются нор-

мативные акты новыми пунктами, направленными на активную борьбу с право-

нарушениями коррупционной направленности, но искоренить это «зло», порож-

денное человеческой алчностью, пока не удается. 

Таким образом, для формирования стабильного нетерпимого отношения к 

коррупции во всех проявлениях необходимо развивать гражданско-правовое вза-

имодействие институтов общественной жизни с органами внутренних дел Рос-

сийской Федерации. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 

В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

В настоящее время проблемы снижения уровня преступности экономической 

направленности в бюджетной сфере имеют важное значение, поскольку подоб-

ные преступления наносят государству, и гражданам России огромный ущерб, 

замедляя темпы экономического роста и социально-экономического развития 

нашей страны.  

В 2020 г. мир столкнулся с беспрецедентной проблемой, – это пандемия 

COVID-19, которая подорвала экономики многих стран. В России руководство 

страны и население столкнулись с ростом инфляции и безработицы, падением 

доходов граждан, вызванных сокращением объемов производства, прекраще-

нием работы ряда организаций и предприятий в период самоизоляции и распро-

странения ограничительных мер. Огромные объемы бюджетных ресурсов были 

направлены на борьбу с пандемией. В этой ситуации изменилась криминальная 

обстановка, ее динамика, тенденции, которые представляют большой интерес.  

Прежде всего, стоит сказать, что в бюджетной сфере в условиях распростра-

нения COVID-19 возникли серьезные проблемы, касающиеся: 

– резкого сокращения доходной части бюджета;  

– необходимости дополнительного и неотложного финансирования деятель-

ности, направленной на борьбу с пандемией;  

– сокращения выделенных бюджетных ассигнований министерствам и ве-

домствам по ряду направлений их деятельности;  

                                                           
1 © Мецлер Д. Л., 2021. 
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– необходимости выделения дополнительного бюджетного финансирования 

на социальную поддержку граждан и организаций. 

Изменилась картина, касающаяся преступности в бюджетной сфере, в кото-

рой экономические преступления всегда характеризовались огромными масшта-

бами и латентностью.  

Особенность бюджетных ресурсов в том, что они принадлежат государству, 

а не отдельному лицу, что, нередко отрицательно сказывается на их сохранности, 

эффективном и экономном использовании, а также в том, что ущерб от этих пре-

ступлений причиняется государству и населению страны [1]. Более того, в бюд-

жетной сфере вращаются колоссальные объемы денежных средств, которые за-

частую проходят несколько ступеней и инстанций перед тем, как попасть к ко-

нечному получателю бюджетного финансирования. Как следствие, бюджетные 

средства являются лакомым куском для криминальной среды. В итоге настоящее 

время экономическая преступность в бюджетной сфере является серьезной про-

блемой, даже при условии наличия огромного количества органов контроля, а 

также довольно развитого бюджетного законодательства, а также мер админи-

стративной и уголовной ответственности за нарушение бюджетного законода-

тельства и совершение преступлений в бюджетной сфере.  

Анализ судебной практики по преступлениям и правонарушениям в бюджет-

ной сфере, а также данных официальной статистики позволяет говорить о том, что 

в 2020 г. произошёл рост подобного рода преступлений по сравнению с 2019 г.  

В 2020 г. увеличилось: 

– количество преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, – с 

1698 преступлений в 2019 г. до 1899 преступлений в 2020 г.;  

– количество преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, – с 

5141 преступлений в 2019 г. до 5689 преступлений в 2020 г.; 

– количество преступлений в сфере госзаказов – с 661 преступлений в 2019 г. 

до 796 преступлений в 2020 г.  

При этом повысился удельный вес преступлений экономической направлен-

ности в бюджетной сфере в общем объеме экономических преступлений. Если в 

2019 г. этот показатель равнялся 7,1 %, то в 2020 г. его величина составила 8 %, 

или на 0,9 % больше, чем за аналогичный период 2019 г. 

Также в 2020 г. увеличились объемы материального ущерба от преступлений 

в бюджетной сфере по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., в том числе:  

– по преступлениям, связанным с освоением бюджетных средств, – с 7746,4 

млн. рублей в 2019 г. до 8195,3 млн руб. в 2020 г.;  
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– по преступлениям, связанным с хищением бюджетных средств, – с 

9555,7 млн руб. в 2019 г. до 10507,2 млн руб. в 2020 г.;  

– по преступлениям в сфере госзаказов – с 3807,5 млн руб. в 2019 г. до 

4146 млн руб. в 2020 г.  

Вырос удельный вес материального ущерба от преступлений экономической 

направленности в бюджетной сфере в общем объеме материального ущерба от 

совершения экономических преступлений, – с 4,7 % в 2019 г. до 6,7 % в 2020 г. 

Диапазон схем, связанных с хищением бюджетных средств, огромен. Крими-

нальная среда постоянно и быстро развивается и адаптируется к меняющимся 

условиям, особенно учитывая, что на сегодняшний день экономические преступ-

ления предполагают сравнительно малый риск разоблачения и уголовного нака-

зания с возможностью получения сверхдоходов [2]. 

К преступной деятельности привлекаются высококвалифицированные кадры, 

преступники используют изощренные методы совершения таких преступлений, 

в преступной деятельности используются организации различных организаци-

онно-правовых форм. Легализация похищенных бюджетных денежных средств 

происходит через «фирмы-однодневки» [3]. При этом, в подобные схемы при-

влекается немалое количество банков и подставных коммерческих организаций, 

через которые и осуществляется хищение бюджетных ресурсов. 

Вместе с этим, наибольшее количество экономических преступлений с колос-

сальными объемами материального ущерба совершается в сфере государствен-

ных закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Период 

пандемии не стал исключением.  

Приведем несколько примеров из практики. 

В конце марта 2020 г. Министерство здравоохранения республики Дагестан 

закупило без конкурса аппараты ИВЛ. Общая стоимость контракта составила 

24 млн руб. Исполнителем контракта назначен ИП Иванов А. М., у которого при 

регистрации основным видом деятельности была указана деятельность в области 

права. 10 февраля 2020 г. Иванов А. М. подал сведения о дополнительных видах 

деятельности, позволяющих выступать ему в качестве агента по продаже меди-

цинских изделий. Таким образом, был выбран поставщик, не имеющий опыта 

участия в госзакупках. При этом цена аппарата ИВЛ, согласно контракту, соста-

вила 3 млн руб., точно такой же аппарат у другого поставщика на период прове-

дения конкурса стоил в два раза дешевле [4].  

Это не единственный способ осуществления незаконной деятельности сло-

жившихся условиях. Министерство здравоохранения Челябинской области в 

марте 2020 г. объявило сразу 10 аукционов на покупку аппаратов ИВЛ на общую 
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сумму 77,13 млн руб. Все они прошли без конкуренции, на участие в каждом 

конкурсе заявился лишь один поставщик. Министерство здравоохранения сосла-

лось на методически установленные лимиты трат бюджет средств на одну еди-

ницу приобретенного товара [4].  

Таким образом, в заключении стоит отметить, что в период распространения 

коронавирусной инфекции бюджетная сфера понесла огромные потери. В пер-

спективе меры противодействия преступности должны учитывать накопленный 

опыт, а также новые реалии. Комплекс мер по борьбе с преступностью должен 

быть направлен как на стимулирование профессиональной деятельности сотруд-

ников правоохранительных органов, так и налаживание ситуации в экономике и 

социальной сфере. 
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НА РАННИХ СТАДИЯХ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время вся контрольная деятельность налоговых органов наце-

лена на наращивание возможностей ИТ-систем ведомства. Это связано с тем, что 

именно налоговые органы первое звено в контролирующем взаимодействии с 

налогоплательщиками. 

Цифровизация контрольной деятельности является одним из основных ин-

струментов улучшения как самого налогового администрирования, так и избега-

ния серьезных налоговых рисков для организаций, а, следовательно, и избегания 

риска их банкротства и/или его ликвидации. 

Проводя работу, направленную на побуждение налогоплательщика к отказу 

от применения схем уклонения от уплаты налогов, налоговым органам удается 

снизить административную нагрузку на бизнес. Налоговый мониторинг позво-

ляет налогоплательщику оперативно получить мотивированное мнение налого-

вого органа по планируемым и совершенным сделкам. Исходя из этого, мы счи-

таем, что ранней стадией выявления налогового правонарушения является мо-

мент, когда налогоплательщик сдает отчетность в налоговую инспекцию. 

Под ранней стадией выявления налогового правонарушения понимается про-

межуток времени, в котором правонарушение/преступление не наносит эконо-

мический вред государству, достаточный для применения радикальных мер воз-

действия на хозяйствующий субъект. То есть выявленное противоправное дея-

ние купируется, и коммерческая организация продолжает свою работу, не понеся 

                                                           
1 © Егорова Е. В., 2021. 
2 © Чефранов А. И., 2021. 
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существенного ущерба, тем самым продолжая выполнять свою важную эконо-

мическую функцию. Данный момент стоит рассматривать не только со стороны 

сохранения финансово-хозяйственной деятельности компании-налогоплатель-

щика, но и позволяют хозяйствующему субъекту впредь не допускать подобных 

нарушений и обеспечить экономическую безопасность своей деятельности. 

Целью любой коммерческой организации является правомерное получение 

максимальной прибыли. В своей деятельности они руководствуются норматив-

ной базой Российской Федерации, поэтому любое нарушение действующего 

налогового законодательства приводит к негативным последствиям для деятель-

ности организации: штрафные санкции, принудительная ликвидация1 и др.  

На официальном сайте ФНС России для налогоплательщиков доступно более 

50 электронных сервисов, часть из которых хозяйствующие субъекты исполь-

зуют с целью определения тех или иных рисков. Этот блок сервисов можно 

назвать так: «Проверьте, не рискуете ли вы и ваш бизнес». Например, проверка 

добросовестности контрагентов позволяет налогоплательщику избежать риск 

неплатежей за приобретенный товар, работы и услуги. Ведь для любой органи-

зации важно используя сервисы ФНС России самостоятельно оценивать риски 

от сотрудничества с тем или иным деловым партнером, потому что это, в первую 

очередь, позволит минимизировать риски для осуществления бизнеса. 

Налоговая служба применяет в своей деятельности передовые разработки 

отечественных программистов и разработчиков цифровых технологий. ФНС 

России использует в своей деятельности ряд информационных комплексов на 

основе IT-технологий для обработки, хранения, защиты и передачи информации. 

Целью применения таких систем является своевременное выявление незаконной 

деятельности организаций. Разработаны отдельные информационные сервисы 

для граждан Российской Федерации, с помощью которых последние могут полу-

чать данные о других организациях в онлайн формате для осуществления своей 

деятельности. Данные представлены в табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Постановление Конституционного суда от 18 июля 2003 г. № 14-П : Пункт 2 ст. 61 ГК 

РФ : Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43509 (дата обращения: 08.03.2021). 
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Таблица 1 

 

Информационные комплексы Федеральной налоговой службы России 

Наименование Краткое описание 

АИС «Налог»-3 Обрабатывает и анализирует информацию, форми-

рует информационные ресурсы и статистические 

данные ФНС России  

ПП Контроль НДС и Система 

управления рисками «АСК 

НДС-2» 

Выявляет неплательщиков НДС и анализирует связи 

других организаций с таковыми  

ВНП-отбор Фильтрует поступающую налоговую и бухгалтер-

скую отчетность, для всестороннего анализа налого-

плательщика  

ПК «ВАИ» (Визуальный анализ 

информации) 

Виртуальный помощник, отслеживает взаимосвязь и 

участию учредителей в других юридических лицах. 

ПИК «Однодневка» Реестр организаций с признаками анонимных струк-

тур  

Еще один из плюсов применения цифровых технологий заключается в купи-

ровании коррупционной составляющей. Использование современных механиз-

мов и инструментов снижает количество личных контактов (актуальности добав-

ляют события 2020–2021 гг. в условиях пандемии наличие данного положитель-

ного фактора позволило налоговым органам не снизить эффективность работы 

при переходе на дистанционный формат оказания услуг) и прямое воздействие 

отдельных сотрудников на принимаемые решения.  

Работу налоговых органов по интеграции данных для аналитической обра-

ботки данных налогоплательщика следует продолжить и в направлении взаи-

модействия с органами внутренних дел в целях оперативного выявления и пре-

сечения случаев налоговых преступлений. Благодаря внедрению новых техно-

логий, разработке прогрессивных моделей нейросетей и повышению уровня 

взаимодействия между налоговыми и правоохранительными органами можно 

повысить уровень экономической безопасности Российской Федерации, а в 

контексте рассматриваемой проблематики укрепить экономическую безопас-

ность коммерческой организации. Результаты применения IT-технологий поз-

воляют сделать краткосрочный прогноз на 2020–2022 гг., который показывает 
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стремительное снижение материального ущерба от недобросовестных налого-

плательщиков (см. рис. 3)1. 

 

Рис. 3. Материальный ущерб от налоговых преступлений, 

с прогнозом на 2020–2022 гг. 

Многие компании, прежде всего участники саморегулируемых организаций, 

добровольно раскрывают в отношении себя дополнительные данные о показате-

лях финансово-хозяйственной деятельности, демонстрируя открытость и про-

зрачность для всех участников рынка товаров, работ и услуг. 

В перспективе ФНС России планирует обеспечить доступность данных, ко-

торые налогоплательщик добровольно решил предоставить пользователям услуг 

ведомственного сайта, а налогоплательщик сможет получить интересующую ин-

формацию в отношении добросовестности контрагента и в целях обеспечения 

экономической безопасности своего бизнеса.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Национальные системы специальной подготовки правоохранительных орга-

нов зарубежных стран различны по структуре и форме. В настоящее время в под-

готовке сотрудников полиции зарубежных стран прослеживается тенденция к 

поступательному развитию и совершенствованию систем специальной подго-

товки, отвечающих современным требованиям, предъявляемым к профессио-

нальной деятельности полиции. Основываясь на анализе различных зарубежных 

источников, XX век можно охарактеризовать как сложный период, связанный с 

огневой подготовкой и безопасностью сотрудников3. 

Одной из наиболее интересных с нашей точки зрения является подготовка 

сотрудников полиции в Соединенных Штатах Америки (далее США). После тра-

гической гибели в 1986 г. первого в истории Америки полицейского, число по-

гибших сотрудников увеличилось, поэтому в дальнейшем стали чаще проводить 

интенсивные тренинги по огневой подготовке. 

В общем и целом, огневая подготовка нацелена на привитие навыков эф-

фективного и безопасного обращения с огнестрельным оружием. После про-

веденного анализа качества программ учебной подготовки сотрудников пра-

воохранительных органов в полицейской академии США, ведомственные экс-

перты Т. Фрост и М. Сенг пришли к выводу, что в начале 80-х годов произо-

шел качественный сдвиг в данном направлении, а именно в процесс обучения 

были внедрены полигоны моделирования реальных (тактических) ситуаций, 

                                                           
1 © Бурмистрова А. А., 2021. 
2 © Гольцева О. Ю., 21021. 
3 См.: Использование силы и огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных 

органов: Основные принципы // Экспресс-информация ГИЦ МВД РФ. М. : ГИЦ МВД РФ, 

1992. С. 8–11. 



382 

которые позволили сотрудникам приблизиться к реальным условиям служеб-

ной деятельности.  

Помимо обучения работе с боевым оружием, непосредственно используемым 

на службе в полиции, также имеет место обучение по владению дробовиками, 

которые применяются при штурмовых нападениях. Особенностью программ 

стрелковой подготовки полицейских США является овладение навыками пора-

жения движущейся цели. Согласно статистике в данном случае точность 

стрельбы в некоторых штатах достигает 90 %1. 

Основная программа по обучению обращению с огнестрельным оружием 

включает не только подготовку с использованием пистолета и дробовика, но и 

подготовку по тактике применения боевого оружия, включающую обучение по 

системе FATS (система обучения огнестрельному оружию). FATS – это совре-

менная система обучения, которая моделирует реальные жизненные ситуации в 

искусственно созданной обстановке. Данная система разработана с целью фор-

мирования навыков принятия решений, осознанного применения силы, а также 

с целью обучения меткой стрельбе. Акцент делается на «тактической» подго-

товке, когда новобранцы сталкиваются с реалистичными ситуациями, специ-

ально разработанными для возможности отражения инцидентов со смертельным 

исходом, с которыми полицейские могут столкнуться при каждодневном несе-

нии службы в будущем.  

В целях повышения качества огневой подготовки необходимо учитывать пра-

вовые, этические и психологические проблемы индивидуального использования 

огнестрельного оружия. Проведенное журналом «Journal of Science and 

Administration» (№ 3 1985 г.) исследование свидетельствует о высоком уровне 

концентрации внимания на огневой подготовке в полицейской академии Лос-

Анджелеса. В процессе обучения курсанты учатся правильно и оперативно при-

нимать решения в условиях повышенного стресса посредством имитации реаль-

ной ситуации. Ежедневно по 2 часа в течение последующих трех недель кур-

санты стабильно проводят в тире с целью совершенствования ориентирования в 

близким к реальным ситуациям, требующим немедленного реагирования. Кур-

сантов обучают принимать решения для использования оружия в служебной де-

ятельности исключительно с учетом правовых и моральных норм целесообраз-

ности применения оружия. Помимо практических занятий проводятся семинар-

ские занятия и лекционные по данной тематике. В целях объективной оценки 

                                                           
1 См.: Бялт, В. С. Особенности профессиональной подготовки полицейских в США : сбор-

ники конференций НИЦ Социосфера / В. С. Бялт, С.Д. Богданов. 2013. № 50. С. 37–40. 
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подготовленности будущих сотрудников полиции, по окончании определенного 

периода обучения им предлагается пройти специальное тестирование.  

Огневая подготовка сотрудников полиции в США осуществляется посред-

ством прохождения 90-часового курса на базе основной школы и продолжается 

в течение всей дальнейшей карьеры в форме полугодовых практических занятий 

по огневой подготовке. 

Остановимся на особенностях физического образования полицейских США. 

Система подготовки полиции Соединенных Штатов Америки имеет ряд осо-

бенностей, которые выражены в трехуровневой структурно-организационной 

форме данной системы. План подготовки сотрудников полиции в США уста-

новлен специальной комиссией по подготовке сотрудников полиции каждого 

штата. Несмотря на отличительные особенности систем профессиональной 

подготовки в каждом штате, система профессиональной подготовки в данной 

стране имеет ряд общих черт.  

Наиболее интересной представляется подготовка сотрудников правоохрани-

тельных органов на уровне штата, где подготовка будущих сотрудников полиции 

начинается с академического образования в специализированных учебных заве-

дениях – первоначальная подготовка. После данного этапа подготовки следует 

повышение квалификации, профессиональной переподготовки и подготовка в 

процессе службы (In-service Training). По окончании каждого отчетного периода 

в подразделениях полиции США проводятся сборы от 3 до 5 дней, на которых до 

личного состава доводят новое в законодательной сфере, сотрудники сдают зачет 

по физической подготовке.  

На примере USCP (полиция Капитолия США) хотелось бы заострить внима-

ние на важности физической подготовленности сотрудников. Обязательным 

условием вступления в USCP является прохождение теста на физические способ-

ности (PAT). Компоненты PAT требуют мышечной силы и выносливости. Для 

успешной сдачи PAT и дальнейшей работы в правоохранительных органах в це-

лом требуется, чтобы все аспекты физической подготовки были представлены 

достаточно высокими баллами. Были проведены многочисленные исследования 

для точного измерения необходимого уровня физической подготовки, требую-

щегося для надлежащего и безопасного выполнения обязанностей сотрудника 

USCP. USCP PAT состоит из четырех последовательных задач, напрямую свя-

занных с профессиональной деятельностью. Указанные задачи имитируют ситу-

ации, которые могут возникнуть при выполнении обязанностей сотрудника по-

лиции USCP. Система подготовки сотрудников правоохранительных органов 
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США не носит непрерывный характер, ее можно охарактеризовать скорее, как 

многоуровневую систему поэтапной подготовки сотрудников полиции.  

В большинстве штатов предусмотрена обязательная государственная про-

грамма обучения, которую должны пройти сотрудники правоохранительных ор-

ганов. Подобные программы обычно реализуются на базе специальных полицей-

ских академий или государственных учебных заведений правоохранительных 

органов, самых распространенных на уровне штата.  

Большинство полицейских академий основаны на программах военной под-

готовки, уделяя большое внимание физической подготовке и работоспособно-

сти. Сотрудники полиции должны быть готовы ко всему: от пешего преследова-

ния стремящихся скрыться подозреваемых и физического удержания нарушаю-

щих общественный порядок лиц до преследования на автомобиле. Интенсив-

ность программ подготовки полицейских требует от кандидатов быть на пике 

своей физической, психологической и психической формы.  

На примере опыта зарубежных стран, следует также отметить положитель-

ную тенденцию применения требований в отношении кандидатов на службу, 

объективно отражающих уровень подготовленности новобранца. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что система подготовки 

сотрудников правоохранительных органов США представляет определенный 

интерес, а внедрение ряда положительных практик может способствовать повы-

шению эффективности подготовки сотрудников органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, учитывая то пристальное внимание, которое уделяется в США 

именно физической подготовке, что благоприятно сказывается на показателях 

практического применения физической силы сотрудниками полиции. 

В современных условиях в Российской Федерации проблемы подготовки 

сотрудников правоохранительных органов наиболее актуальны в связи с воз-

росшими требованиями, обусловленными сложной криминогенной ситуацией. 

Педагогический аспект подготовки включает содержание и формы организа-

ции учебного процесса, а также поиск наиболее эффективных методик и 

средств, приближенных к реальным условиям профессиональной деятельно-

сти. Существенную роль в совершенствовании подготовки может играть зару-

бежный опыт. 

Нормативная правовая база, регламентирующая формы и методы занятий, не 

в полной мере соответствуют требованиям, с которыми сталкиваются сотруд-

ники правоохранительных органов в практической деятельности, сложностями 

выполнения служебно-боевых задач. С этой целью необходимо совершенствова-

ние системы обучения с учетом требований современных реалий и вызовов, с 
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которыми сталкиваются сотрудники ОВД при выполнении служебно-боевых за-

дач в рамках практической деятельности. 

Таким образом, необходима разработка качественной и кардинально новой 

методики подготовки сотрудников полиции с целью успешного выполнения слу-

жебных задач в ситуациях повышенного риска. Важно разработать такие мето-

дики подготовки (практической, психологической), которые позволят бы вос-

производить полученные навыки и умения вне зависимости от ситуации, в лю-

бом положении, необходимом для стрельбы. 
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ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА 

Полиция – орган исполнительной власти по охране и поддержанию обще-

ственного порядка, который является гарантом обеспечения внутренней безопас-

ности и носителем монополии применения силы, данной ему государством.  

Федеративная Республика Германия состоит из 16 федеральных земель. В 

каждой земле имеется своя полиция, действующая на основе Закона о полиции. 

В общей сложности в Земельной полиции Германии трудятся более 300 тыс. со-

трудников. На федеральном уровне действует Федеральная полиция (бывшая 

Федеральная пограничная служба) и Федеральное ведомство криминальной по-

лиции в Висбадене, находящиеся в подчинении федерального министра внутрен-

них дел. Их численность составляет около 39 тыс. сотрудников. 

Северный Рейн-Вестфалия (СРВ) – земля в составе Федеративной респуб-

лики Германия, находящаяся на западе страны в пределах Северо-Германской 

низменности в бассейне Рейна. Численность населения составляет около 18 млн 

чел. [4]. На территории земли наибольшими административными единицами яв-

ляются города: Кёльн (столица земли) с численностью населения 1 046 680 чел., 

Дюссельдорф с численностью населения 604 527 чел., Дортмунд с численностью 

населения 580 511 чел. и др. [5]. 

Полиция земли СРВ действует на основе взаимодействия с гражданами, так 

как проблема обеспечения общественного порядка и безопасности может быть 

решена только совместными усилиями обеих сторон. К примеру, в случае воз-

никновения демонстрации, сотрудник полиции СРВ будет вести себя нейтрально 

по отношению к гражданам, в связи с этим у общества будет меньше поводов 

для агрессии. 

                                                           
1 © Безбородова Л. А., 2021. 
2 © Куксов В. А., 2021. 
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В СРВ полиция выполняет свои обязанности в 47 муниципальных полицей-

ских ведомствах и трех высших земельных органах, численностью примерно 

56 тыс. сотрудников, более 40 тыс. из которых составляют сотрудники полиции. 

Полиция подчиняется земельному министру внутренних дел, который, в свою 

очередь, ответствен перед парламентом [1]. 

С 1 июля 2007 г. полиция земли Северный Рейн – Вестфалия имеет двухсту-

пенчатую структуру. Основу составляют 47 муниципальных ведомств полиции. 

Министерство внутренних дел является высшим надзорным органом. Оно кон-

тролирует деятельность всех земельных муниципальных полицейских ведомств. 

В этой деятельности его поддерживают три высших земельных органа полиции, 

которые осуществляют центральные задачи на уровне СРВ. 

Основная полицейская работа в СРВ ложится на муниципальные ведомства 

полиции. Сферы их компетенций в основном совпадают с деятельностью по-

лицейских органов округов и свободных (больших) городов, где имеются пре-

зидиумы полиции. Помимо административных задач они решают задачи по 

обеспечению безопасности, борьбы с преступностью и дорожно-транспорт-

ными происшествиями. 

В земельной полиции существует многоуровневая система, согласно которой 

при расследовании тяжких преступлений более крупные муниципальные поли-

цейские ведомства выполняют задачи, выходящие за рамки их собственной ком-

петенции. По территории земли проходит около 2000 км автобанов и более 900 

км водных путей. За автобаны отвечают полицейские президиумы городов Биле-

фельд, Дортмунд, Дюссельдорф, Кельн и Мюнстер, за водные пути-президиум 

полиции Дуйсбурга.  

В каждой земле Германии имеются Земельные ведомства криминальной по-

лиции (LKA). В Земле Северный Рейн – Вестфалия оно располагается в городе 

Дюссельдорф. Это ведомство оказывает поддержку министерству внутренних 

дел и земельным органам полиции в борьбе с преступностью и профилактике 

преступлений. По поручению министерства внутренних дел, суда или прокура-

туры земельное ведомство криминальной полиции может осуществлять уголов-

ное преследование и раскрытие преступлений в рамках своих компетенций. По-

мимо этого, оно собирает и оценивает все сведения, имеющие значение для 

борьбы с преступностью и выполняет задачи по контролю норм, регулирующих 

торговлю, приобретение, хранение, ношение и применение оружия, а также дея-

тельность объединений, союзов и корпораций.  

Земельное ведомство криминальной полиции осуществляет также крими-

нальную статистику. Это так называемая исходная статистика, которая отражает 

только преступления, известные полиции и законченные ею, в том числе по-

пытки, угрожающие наказанием, и статистический учет, который производится 
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только при подаче в прокуратуру или суд. Кроме того, она указывает на количе-

ство выявленных подозреваемых и ряд других сведений об уголовных делах или 

жертвах. Она не включает случаи политически мотивированных преступлений, 

транспортных преступлений, а также административных правонарушений. 

Криминальная статистика служит для наблюдения за региональной и межре-

гиональной преступностью, а также за отдельными видами преступлений. Кроме 

того, она обеспечивает базу для получения знаний о профилактике преступности 

и различных социологических исследований. Таким образом, она является важ-

ным инструментом в выполнении полицейских задач. Однако значимость поли-

цейской криминальной статистики ограничивается различными факторами. 

В криминальной статистике фиксируются только преступления, известные поли-

ции. Из-за отсутствия данных полицейская статистика не отражает весь масштаб 

теневой преступности. Полицейская статистика преступлений составляется 16 

Земельными ведомствами криминальной полиции, на федеральном уровне она 

осуществляется на основе данных, предоставляемых земельными органами [1]. 

Предоставленная информация обрабатывается и комментируется в форме таблиц 

или графической форме и появляется в книжном формате один раз в год во вто-

рой половине года. Большинство выпусков статистических данных предоставля-

ются в распоряжение не только полицейским и судебным органам, но и часто 

также высшим учебным заведениям. 

Министерство внутренних дел Земли Северный Рейн – Вестфалия является 

главным органом, контролирующим все полицейские ведомства земли. В про-

шлом году министерство внутренних дел сообщило о самом низком уровне пре-

ступности, зафиксированном на территории земли за последние 30 лет. В 2020 г. 

преступность в СРВ вновь снизилась, число всех зарегистрированных преступ-

лений сократилось на 12 166 и составило 1 215 763 зарегистрированных случаев. 

Это на один процент меньше, чем в предыдущем году. В течение последних пяти 

лет уровень преступности неуклонно снижается.  

Министр внутренних дел Герберт Реул, характеризуя деятельность полиции 

СРВ, отметил, что пандемия оказывает большое влияние на работу полиции. Из 

статистики видно, что преступность изменилась и начала перемещаться в интер-

нет. В то же время полиции удалось поддерживать свою работу на высоком 

уровне. Это означает, что полиция отлично работает даже в условиях кризиса. В 

то время как число краж сократилось на 2077 случаев (–7,7 %), а уличной пре-

ступности – на 6818 случаев (–2,3 %), полиция зафиксировала еще 2071 преступ-

ление насильственного характера (+7,7 %), 1828 случаев карманных кражи 

(+5,9 %) и 4176 случаев компьютерных преступлений (+20,8 %) [1]. 
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Всего было зарегистрировано 24 294 случая киберпреступлений, в 2019 г. 

число этих же преступлений составило 20 118. Это ясно показывает влияние ко-

роновируса на статистику преступности. Из-за пандемии жизнь многих граждан 

в основном протекает на просторах интернета, а увеличение интернет-преступ-

лений является следствием возросшего спроса на него. Среди прочего, увеличи-

лось количество случаев мошенничества с товарами, приобретаемыми через ин-

тернет. Преступники воспользовались высоким спросом на медицинские изде-

лия и предложили поддельные дезинфицирующие средства, маски, тесты, тесто-

вые сертификаты и, наконец, поддельные вакцины в интернет-магазинах.  

Впервые была проанализирована полицейская статистика преступности в Се-

верном Рейне-Вестфалии в отношении насилия в семье. К ним относятся пре-

ступления, в которых жертвы и подозреваемые живут в общем доме. Впервые 

Земельное ведомство криминальной полиции, которое занимается криминаль-

ной статистикой провело сравнительную оценку этого вида преступления за 

2019–2020 г. 

Одной из причин этого было предположение, что коронавирус, возможно, 

усилил насилие в семье. Согласно статистическим данным полиции о преступ-

ности, в 2020 г. зарегистрировано 29 155 случаев, что на 7,7 % больше, чем в 

2019 г. Было зарегистрировано 32 705 жертв насилия в семье. 22 905 жертв (70 %) 

было среди женщин и в 9800 случаях жертвами (30 %) были мужчины. Эти пре-

ступления в подавляющем большинстве случаев насильственные по отношению 

к женщинам. Давно подозревали, что число этого вида преступлений возросло 

во время пандемии и в настоящее время это подкрепляется достоверными дан-

ными. Некоторые виды преступлений, наоборот, снизились. Пандемия положи-

тельно сказалась на показателях квартирных краж со взломом. В 2020 г. эти слу-

чаи снизились с 26 857 до 24 780 (–7,7 %). В Северном Рейне-Вестфалии с 2017 г. 

число квартирных краж со взломом сократилось на 52,9 %. 

Пандемия оказывает позитивное воздействие и на уличную преступность. 

К ней относятся, например, грабежи и угоны автомобилей. Полиция зарегистри-

ровала 290 870 дел. Это на 6818 случаев меньше, чем в 2019 г. (–2,3%). 

За последний год возросло число преступлений, связанных с мошенниче-

ством в отношении престарелых. Преступники пытаются получить доступ к 

активам пожилых людей путем отвлечения внимания или обмана. В 2020 г. 

было совершено сложности 2621 преступление в сфере мошенничества в от-

ношении пожилых людей. Это на 718 случаев, или на 37,7 % больше, чем в 

предыдущем году. 

«Мошенники больше не притворяются просто членами семьи. Во время пан-

демии «Коронавируса» полиции пришлось больше иметь дело с лже-врачами 

или лже-сотрудниками социальных служб», – сказал министр внутренних дел 



390 

Герберт Реул. К 2020 г. на так называемый «трюк внука» приходится 13,2 % всех 

преступлений, совершенных в ущерб пожилым людям. В рамках явления «лож-

ных должностных лиц» зарегистрировано 608 случаев. Общая сумма ущерба со-

ставляет около 25,3 млн евро (31,8 %). Со слов министра внутренних дел, «Пси-

хологическая боль, вызванная этими преступлениями у пожилых граждан, неиз-

мерима. Люди стыдятся, унижены и потеряли все – свои деньги и веру в обще-

ство». Число насильственных преступлений, включая случаи опасных и тяжких 

телесных повреждений, также сократилось до 43 257 преступлений (на 944 слу-

чая меньше). В случае с насильственными преступлениями полиции удалось рас-

крыть 76,5 % всех случаев. Это около 33 тыс. правонарушений. В частности, в 

таких сферах, как детская порнография (4776 случаев, +102,5 %) и жестокое об-

ращение с детьми (3553 случая, +19,5 %), увеличение числа выявленных случаев 

связано с хорошей работой следователей. После случаев жестокого обращения с 

детьми министерство внутренних дел активизировало усилия по борьбе с сексу-

альным насилием над детьми: в четыре раза увеличилось число сотрудников, 

было выделено более 30 млн евро на новые технологии и создано отдельное под-

разделение в министерстве внутренних дел Земли Северный Рейн – Вестфалия. 

«Случаев не произошло больше, мы просто, наконец, видим их. Это увеличе-

ние является печальным свидетельством наших усилий. Мы, как общество, 

должны быть еще более осведомлены о жестоком обращении с детьми во всем 

мире», объясняет Реул. Следователи расследовали 89,8 % случаев детской пор-

нографии и 81.3 % случаев жестокого обращения с детьми. 

В связи с ведением разнообразной деятельности в экстремальных ситуациях 

можно выделить следящие ориентиры (аспекты) деятельности сотрудников по-

лиции земли СРВ: 

Ориентирование на граждан – организация работы полиции на основе инте-

ресов, ожиданий и желания населения. Вследствие этого ведомства проводят ре-

гулярные опросы граждан. 

Прозрачность и открытость деятельности – завоевание доверия граждан, за 

счёт знакомства населения с полицией через СМИ, прессу, интернет-портал. 

Современный менеджмент – вложение средств в структуру, подготовку и 

оснащение полиции. 

Обеспечение безопасности в будущем. 

Ориентирование на сотрудников – сотрудник полиции земли СРВ, знает, что 

сможет воплотить в жизнь возложенные на него задачи. Только обладая мотиви-

рованными, квалифицированными сотрудниками, довольными своей службой 

можно добиться максимальных результатов. 
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Концепция оказания поддержки сотрудникам (моральной, материальной, 

психологической). Это связано с работой сотрудников в постоянном психологи-

ческом напряжении, что требует внимания государства, так как физически и мо-

рально здоровый сотрудник будет более качественно выполнять свои должност-

ные обязанности.  

Сотрудники полиции земли Северный Рейн – Вестфалия имеют возможность 

регулярно повышать свой профессиональный уровень. За переподготовку и по-

вышение квалификации согласно § 13б Закона об организации полиции отвечает 

Земельное ведомство по образованию, повышению квалификации и кадровым 

вопросам в Сельм-Борке. Кроме этого, 1200 сотрудников ведомства осуществ-

ляют надзор за земельными органами полиции по всем служебным делам. По-

добные ведомства имеются также в городах Брюле, Линнихе, Нойсе, Мюнстере 

и замке Хольт-Штукенброк. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА 

В настоящее время правоохранительные органы играют важную роль в сфере 

обеспечения правопорядка. В Российской Федерации уровень преступности 

остается достаточно высоким и продолжает представлять угрозу, как для отдель-

ных личностей, так и для государства в целом. Общеизвестно, что полиция явля-

ется государственным органом, осуществляющим обеспечение правопорядка в 

обществе. В ст. 1 Федерального закона «О полиции» на это прямо указано: «По-

лиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности 

и для обеспечения общественной безопасности». Естественно, система органов 

правопорядка в современной России требует постоянного усовершенствования. 

Как показывает современная ситуация, решение государственными органами 

и органами субъектов Российской Федерации вопросов в сфере обеспечения пра-

вопорядка должно способствовать установлению ответственности и отчетности 

муниципальных органов за качество и результаты предпринимаемых действий 

перед населением [1, с. 24]. 

В данной статье предполагается рассмотрение актуальных проблем, которые 

необходимо выделить в этой структуре. Постараемся сформулировать пути их 

решения. С этой целью основное внимание будет уделено правоохранительным 

органам Российской Федерации. Но для того, чтобы максимально эффективно 

изучить этот вопрос, следует обратиться к информации по зарубежным странам, 

выделить основные отличительные характеристики, которые помогли бы усо-

                                                           
1 © Зайцева С. Е., 2021. 
2 © Баканов Н. А., 2021. 
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вершенствовать организацию деятельности нашей полиции. Таким образом, изу-

чив плюсы и минусы отличительных черт, можно будет принять решение об 

оценке их эффективности.  

Начнем с рассмотрения правоохранительной деятельности за рубежом. Вы-

делим основные отличия и сравним их с особенностями деятельности право-

охранительной системы в нашей стране. С этой целью остановим выбор на 

правоохранительных органах США, Китая и Японии. В США основным отли-

чием от полиции России, с нашей точки зрения, является отсутствие, как та-

кового, общегосударственного закона, регулирующего деятельность полиции. 

Не существует и наличия термина «Полиция США». Каждый штат имеет своё 

полицейское управление, независимое от других, свою структуру полицей-

ских управлений [4, с. 7]. 

В отличие от России, в США нет министра внутренних дел, отвечающего за 

правопорядок в стране. Безопасность в стране поддерживается несколькими от-

дельными ведомствами: министерством внутренней безопасности (Department of 

Homeland Security), министерством юстиции (Department of Justice), министер-

ством обороны (Department of Defense) [5, c. 17]. Это подчёркивает децентрали-

зованность полиции в США. Плохо это или хорошо, сказать с уверенностью 

нельзя. У каждой страны свои особенности и традиции. С одной стороны, недо-

статок децентрализации – это затруднённая координация деятельности между 

подразделениями, что может повлечь за собой снижение эффективности борьбы 

с преступностью. Все решения могут приниматься на основе не полной инфор-

мации. Плюсы же заключаются в том, что те самые подразделения имеют манев-

ренность управления, решения принимаются очень быстро. Повышается ответ-

ственность сотрудников на среднем и низовых уровнях. Даже если взглянуть на 

нашу историю, то у нас был печальный опыт децентрализации полиции. Во ис-

полнение Указа Президента Российской Федерации «О проведении в ряде муни-

ципальных образований эксперимента по организации охраны общественного 

порядка органами местного самоуправления» 1990-е годы был проведен экспе-

римент, в котором приняли участие подразделения милиции 87 муниципальных 

образований численностью около 9 тыс. чел. в 10 субъектах Российской Федера-

ции. В числе участников эксперимента оказалась и Саратовская область. Резуль-

таты эксперимента показали, что к выполнению функций по охране обществен-

ного порядка оказались не готовы ни субъекты РФ, ни муниципальные образо-

вания. В итоге абсолютное большинство муниципальных органов не смогли со-

держать подразделения муниципальной милиции на уровне нормативов МВД. За 
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период эксперимента объем финансирования муниципальной милиции не пре-

высил 60–65 % расчетной потребности [3, с. 34]. В связи с этим, стоит отметить, 

что в целом неудачный опыт создания муниципальной милиции в Российской 

Федерации, на наш взгляд, не свидетельствует о порочности самого подхода. 

Однако следует подчеркнуть, что подчинение правоохранительной деятель-

ности закону необходимо. Более того, в это правовое регулирование должны по-

стоянно вноситься своевременные корректировки, с учетом потребностей обще-

ства и новых социальных отношений. 

Рассматривая правоохранительную деятельность Китая, можно выделить 

очень хорошую особенность организации их правоохранительных органов. Этой 

чертой народной полиции Китая является тот факт, что на службе стоит наука и 

новейшие технологии. Порядка 800 бюро и полицейских агентств открыли ли-

нии связи с цифровой аппаратурой последнего поколения. В стране было постро-

ено 40 станций, принимающих спутниковые сигналы, и несколько приемо-пере-

дающих станций, в том числе в отдаленных районах. Огромная работа была про-

делана китайской полицией в области розыска преступников. Так, в сотнях пунк-

тов идентификации личности были установлены специальные программы допро-

сов подозреваемых, кроме того, многие пункты были оборудованы цифровыми 

камерами. Таким образом, в качестве особенности организации полиции в Китае 

можно выделить очень высокий уровень использования передовых научных до-

стижений в расследовании преступлений и обеспечении общественной безопас-

ности [6, с. 21]. Это очень полезная особенность, особенно в наше время.  

В России также были предприняты действия по введению новых технологий 

в систему правоохранительных органов. С одной стороны, наблюдаются рост 

технической оснащенности, улучшение технических данных используемой тех-

ники, с другой – увеличилась эффективность деятельности оперативных служб 

по борьбе с преступлениями с использованием информационных технологий. Но 

надо сделать это основной целью на сегодняшнее время. Естественно, нужна 

нормативная база, которая подстроится под современную обстановку в стране. 

Этому надо уделить особое внимание. Нужно сотрудничать с другими странами, 

которые преуспели в этом. Следует выстроить взаимовыгодные деловые отно-

шения, которые помогут нам усовершенствовать организацию деятельности по-

лиции по обеспечению правопорядка. 

Давайте обратимся к Японии. Именно там все большее значение придается 

широкому привлечению граждан к профилактике правонарушений. С этой це-

лью еще с 2007 г. в Японии вступила в действие система поощрения (в том числе 
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денежного вознаграждения) граждан, информирующих о серьезных правонару-

шениях (Special Reward System). Продолжая активное наступление на организо-

ванную преступность, полиция вместе с местными властями и при участии жи-

телей префектур предпринимает все возможные меры по вытеснению полуле-

гальных и нелегальных криминальных структур из различных проектов по со-

вершенствованию инфраструктуры и удалению представительств этих структур 

от центров общественной жизни, особенно от детских учреждений. Внедрение 

таких мер помогло бы раскрытию преступлений и в нашей стране. Ведь населе-

ние само будет способствовать раскрытию противоправных действий. Есте-

ственно, в нашей стране нужно приложить много усилий для работы в этом 

направлении. Это и нормативная база, и работа с населением. Более того, возвра-

щаясь к IT-технологиям, в Японии с 2018 г. полиция начала экспериментальную 

работу с использованием систем искусственного интеллекта для прогнозирова-

ния и предупреждения преступлений. Похвальным является тот факт, что они 

стараются изучить эту сферу [7, с. 6]. Это также могло бы стать примером для 

нашей страны. 

Подводя итог разбору отдельных особенностей полиции разных стран, можно 

сказать, что если и дальше изучать этот вопрос, то можно выделить не только 

большое количество плюсов, но и минусов в работе правоохранительных орга-

нов. Мы смогли бы что-то позаимствовать, смогли бы не допускать ошибок, ко-

торые стоили очень многого за рубежом. Конечно, у каждой страны свой путь 

развития, свой опыт и ошибки. Но эффективнее будет наблюдать не только за 

развитием правоохранительной деятельности в своей стране, но и во всем мире 

в целом. Следует отметить, что на данный момент следует развивать направле-

ние в правоохранительной деятельности, которое отвечает за иностранный опыт 

организации деятельности полиции по обеспечению правопорядка. Именно пра-

вовое регулирование очень важно в совершенствовании организации деятельно-

сти полиции по обеспечению правопорядка. 

Перейдем к рассмотрению обстоятельств дел в правоохранительной деятель-

ности Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 1 Конституции РФ, Россия провозглашена правовым 

государством, а правовое государство, как мы знаем, обладает признаком при-

знания верховенства закона над всеми сферами жизни общества. Деятельность 

органов правового государства базируется на принципе разделения властей, при-

знании прав и свобод человека высшей ценностью, политическом плюрализме и 

так далее. Но нас интересует один, можно даже сказать, основополагающий при-
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знак – это верховенство закона. По словам одного из деятелей Великой француз-

ской революции Жана Д’Аламбера «истинное равенство состоит в том, чтобы 

все они одинаково были подчинены закону» [9, с. 702]. Все, абсолютно все, 

должны следовать закону. Органы государственной власти, органы местного са-

моуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблю-

дать Конституцию РФ и законы. Это и прописано в Конституции РФ – верховном 

правовом акте России, который имеет высшую юридическую силу, а также при-

меняется на всей территории России [4, с. 96]. 

Каждый из нас следует нормам, правилам, которые помогают жить вместе с 

другими людьми. Но, как мы понимаем, законы касаются не только обычных 

граждан, но и государственных органов. Например, в правоохранительной 

сфере. Хоть мы знаем, что именно правоохранительные органы стоят на страже 

законов и их общей целью является охрана прав, борьба с правонарушениями, 

защита правопорядка, пресечение противоправной деятельности, но и они тоже 

регламентируются законом и подчиняются ему. Должны присутствовать закон-

ность и строгий контроль за выполнением определенных задач. 

Рассматривая правоохранительные органы отдельно, стоит отметить, что у 

них есть признаки, которые как раз и отражают эту законность: они осуществ-

ляют свою деятельность в строгом соответствии с Конституцией РФ и Федераль-

ными законами, а в отдельных случаях в установленной законом процессуальной 

форме; правоохранительную деятельность могут осуществлять только специаль-

ные органы, уполномоченные государством, и лица, состоящие на службе в этих 

органах и имеющие специальную подготовку; не воспрепятствование законной 

деятельности сотрудников правоохранительных органов недопустимо и влечет 

за собой дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. 

Классификация правовых актов, на основании которых функционируют 

правоохранительные органы, может осуществляться по разным аспектам: по 

предмету регулирования и по юридической силе. Чтобы было понятно, какие 

именно акты могут регулировать правоохранительную деятельность, мы при-

ведем примеры некоторых из них: ФКЗ от 31 декабря 1996  г. (№ 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Федерации»), ФЗ от 6 февраля 1997 г. (№ 27-ФЗ 

«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции»), Указ Президента РФ от 19 августа 2003 г. (№ 969 «Об общей штатной 

численности органов прокуратуры Российской Федерации»), Указ Президента 

РФ от 19 августа 2003 г. (№ 57 «Об общей штатной численности органов про-

куратуры Российской Федерации»). 



397 

Стоит помнить, что деятельность отдельных правоохранительных органов, 

например органов внутренних дел, регулируется сотнями приказов и распоряже-

ний полномочных ведомств и министерств, многие из которых носят «служеб-

ный» (закрытый) характер. Важно подчеркнуть, что такие акты не должны про-

тиворечить законодательству, а в случае противоречия – должны применяться 

нормы закона, но не ведомственные акты [2, c. 20]. 

Естественно, эффективное выполнение поставленных задач любой государ-

ственной власти в первую очередь зависит от актуальности и качества правового 

регулирования, а также внесения своевременных корректировок в правила с уче-

том потребностей общества и новых социальных отношений. Это касается и пра-

воохранительных органов, особенно сегодня, во времена информационных тех-

нологий, в данной сфере наблюдается рост преступности, административные 

нарушения, рост коррупции в государственной власти, распространение и акти-

визация экстремистских и террористических групп. Очень важно, чтобы право-

охранительная деятельность работала безотказно, так как эта система влияет на 

поддержание правопорядка в стране и сдерживание реализации стратегических 

целей государства. В то же время система правопорядка во многом зависит от 

состояния его кадрового аппарата, который должен быть не только профессио-

нальным, но и иметь высокую юридическую и нравственную культуру.  

Можно выделить несколько сфер где существуют проблемы правового регу-

лирования: 

1. Сфера управления и продуктивного распределения обязанностей.  

2. Сфера модернизации информационных технологий и использование их. 

3. Актуальность нормативности базы. 

Какие же пути решения проблем можно рассмотреть, чтобы усовершенство-

вать организацию деятельности полиции по обеспечению правопорядка? 

Нужно наладить оптимальное соотношение начал централизации и децентра-

лизации в управлении ОВД. 

Улучшить финансирование правоохранительной деятельности. 

Укрепить правовые основы организации и функционирования ОВД. 

Создать надежную систему информационного обеспечения всех звеньев 

МВД России, особенно низового звена, обеспечить финансовыми и материально-

техническими ресурсами в соответствии с нормативами.  

Продолжать развитие в сфере IT-технологий, в сфере искусственного интел-

лекта и инновационных технологий.  

Осуществить переход к новой модели правоохранительной деятельности, ха-

рактеризующейся ориентацией на служение обществу и гражданам. 
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Обеспечить нормальную организацию труда, рабочего времени сотрудников, 

чтобы исключить усталость, физическое и психологическое переутомление. 

Создать научно-методические центры, занимающиеся научными исследова-

ниями опыта зарубежных стран, а также организующие сбор и распространение 

положительного опыта использования познавательных методов в органах внут-

ренних дел. 

Увеличить количество общественных организаций, граждан, задействован-

ных в предупреждении преступлений. Разработать систему поощрения (в том 

числе денежного вознаграждения) граждан, информирующих о серьезных пра-

вонарушениях [3, с. 35]. 

В заключении стоит отметить, что деятельность органов внутренних дел 

представляет собой предусмотренную действующим законодательством госу-

дарственную или санкционированную государством деятельность, направлен-

ную на охрану и защиту прав граждан, юридических лиц и государства, и обес-

печение выполнения ими своих обязанностей. Эта деятельность осуществляется, 

как правило, в определенном процессуальном порядке специально уполномочен-

ными на то лицами, и она связана, в большинстве случаев, с применением закон-

ных мер государственного принуждения. Обеспечение правопорядка является 

одной из главных объективно обусловленных функций государства, выступаю-

щего в роли субъекта управления, организующего жизнедеятельность общества, 

успешность которого возможна только в условиях обеспеченности должного 

правопорядка. С этих позиций правоохранительная деятельность государства 

как субъекта управления представляет функцию социального управления. 

Организация этой функции выполняется государством посредством создания 

правоохранительной системы, включающей соответствующие правоохранитель-

ные органы, одним из которых являются органы внутренних дел, а также обес-

печением необходимых условий для деятельности общественных организаций и 

иных субъектов, включенных в правоохранительный процесс. Эти органы име-

нуются правоохранительными, т. е. органами, которые призваны охранять уста-

новленный Конституцией РФ, другими законодательными и правовыми предпи-

саниями порядок жизни и деятельности государства и общества, российских 

граждан и иных лиц, проживающих в России.  

Государственные органы, должностные лица и граждане должны строго со-

блюдать правовые нормы и, в первую очередь, законы. Стоит отметить, что для 

соблюдения этих законов должна быть актуальная и совершенная нормативная 

база. Это тоже не маловажный аспект. 
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Более того, чтобы усовершенствовать организацию деятельности полиции по 

обеспечению правопорядка, нужно не только опираться на собственный опыт, а 

также перенимать опыт зарубежных стран, использовать их плюсы и не допус-

кать их ошибок.  
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ДОРОЖНАЯ ПОЛИЦИЯ ГЕРМАНИИ: 

ЕЁ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 

Основой контроля дорожной полиции Германии в сфере обеспечения без-

опасности дорожного движения является концентрация на его главных пробле-

мах, которые чаще всего приводят к тяжёлым дорожно-транспортным происше-

ствиям. К таким проблемам относятся: вождение автомобиля под воздействием 

наркотиков или алкогольного опьянения, высокая скорость, которую задают вла-

дельцы автомобилей и это чаще всего приводит к летальному исходу, не при-

стёгнутые ремни безопасности, что тоже является серьезной ошибкой водителей. 

В Федеративной Республике Германии, как и в России, для контроля за ско-

ростным режимом применяются технические средства измерения скорости, ко-

торые работают как в автоматическом, так и в ручном режимах3. 

Германия трепетно относится к нарушителям безопасности дорожного дви-

жения, и при автоматическом запечатлении превышения скорости, очень важ-

ную роль играет не только фотография автомобиля спереди, но и лица самого 

водителя, так как ответственность в полной мере должен нести именно он, а не 

лицо, которое является собственником данного транспортного средства. По-

этому все личные сведения о водителе будут устанавливаться в ходе расследова-

ния правонарушения, и для этого, соответственно, нужна фотография его лица. 

В других странах Европы есть некоторые разногласия в законодательстве. Так, 

например, в России всю ответственность несёт непосредственно владелец транс-

портного средства, такой же принцип установлен и в Голландии4. 

Когда человеческого восприятия недостаточно, например, при определении 

скорости, в ход идут доказательства, которые носят уже технический характер, 

                                                           
1 © Безбородова Л. А., 2021. 
2 © Глимбовский А. А., 2021. 
3 LAFP-Magazin. URL: //www.polizei.nrw,de/lapf (дата обращения: 25.02.2021). 
4 Helmut Schrödel Der Tote Winkel (Gefahr erkennen – vermeinden – bawältigen) // Gesetzliche 

Unfallversiecherung, Mai, 2018. 
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такова практика в Германии. Если же правонарушитель проедет на красный свет 

светофора и это заметит сотрудник дорожной полиции, то его показаний вполне 

достаточно. В данном случае инспектор дорожной полиции будет являться сви-

детелем, установившем факт нарушения правил дорожного движения. Среди 

граждан существует мнение, что кроме показаний полицейского при проезде на 

красный свет или обгоне требуется подтверждение техническими средствами. 

Несмотря на это, позиция полиции в этом плане носит чёткий характер: техни-

ческого подтверждения не требуется, если можно дать объективную оценку че-

ловеческим взглядом. Но при этом население Германии доверяет правоохрани-

тельным органам, это показали общественные опросы граждан.  

Самыми сложными и актуальными проблемами в Германии, и не только в 

ней, являются вопросы управления транспортными средствами под воздей-

ствием наркотиков и алкоголя. Для примера: за год в одной из Земель ФРГ: Се-

верный Рейн – Вестфалия было проведено 20 тыс. тестирований на наличие в 

крови у водителей алкоголя или наркотиков. Результаты показали, что 6 тысяч 

из них носили положительный характер1. 

Ещё одним важным аспектом является составление протоколов. За последние 

годы было проведена огромная масса мероприятий по улучшению качества про-

токолирования. Так, например, для составления протокола мест тяжких до-

рожно-транспортных происшествий в управлении дорожной полиции г. Бухмана 

была создана группа, которая состояла из 12 человек, что привело к улучшению 

качества протоколирования.  

У сотрудников дорожной полиции имеются и свои нормативы прибытия на 

место тяжких дорожно-транспортных происшествий – 10 минут, а для сотрудни-

ков медицинской службы – 8 минут. 2 

Ежегодно собирается конференция сотрудников дорожной полиции, на кото-

рой публикуется годовой отчёт по проделанной работе. Одним из аспектов этого 

отчёта являются эпицентры аварийности. В среднем на территории, например, 

Северной Рейн – Вестфалии имеется 8–10 таких очагов. Эпицентр аварийности – 

это такое место, где легко пострадали 5 человек, пострадали три человека или 

один человек погиб. Абсолютно вся информации, содержащаяся в этом отчёте, 

публикуется в средствах массовой информации.  

                                                           
1 Головко, В. В. Основы безопасности дорожного движения : учебное пособие / В. В. Го-

ловко, В. И. Майоров. М. : Эксмо, 2008.  
2 BMI – Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – Bundesinnenministerium // Ana-

lyse und Statistik. URL: https://www.mtranslate.com.ua/perevodchik/best#text= 

анализ%20и%20статистика&direction=ru-de (дата обращения: 25.02.2021). 

https://www.mtranslate.com.ua/perevodchik/best#text=анализ%20и%20статистика&direction=ru-de
https://www.mtranslate.com.ua/perevodchik/best#text=анализ%20и%20статистика&direction=ru-de
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На основе имеющейся информации осуществляется проверка дорожной об-

становки. И здесь перед сотрудниками дорожной полиции встаёт задача по 

уменьшению гибели людей в этих очагах. Программа по безопасности дорож-

ного движения – это основа органов дорожной полиции по обеспечению безопас-

ности на дорогах.  

Данная программа основана на формуле «3 на 3», т. е. три сферы деятельно-

сти и три причины гибели людей, а именно: сферы – работа с нарушителями, 

работа с общественностью и подготовительная работа с населением; три при-

чины – алкоголь и наркотики, скорость, ремень безопасности. 

У полиции Германии есть тактика работы, которая заключается в следующем: 

нарушителя правил дорожного движения останавливают, проводят с ним профи-

лактическую беседу и соответственно наказывают, но при этом сотрудники ста-

раются донести до правонарушителя ту информацию и те знания, которые 

должны поставить его на истинный пусть и которые предусматривают отказ от 

нарушения законодательства. 

Что касается пропаганды безопасности дорожного движения, а также ра-

боты по проведению консультаций безопасности дорожного движения, то  они 

обязательны для всех участников дорожного движения. И даже выделяются 

различные по своему составу целевые группы, например, дети из детских са-

дов или же пожилые люди, которым по-разному доносят ту или иную инфор-

мацию, так как у них абсолютно разное восприятие и ощущение окружающего 

мира. Для этих групп выделяются совета и рекомендации по безопасности до-

рожного движения1. 

Есть даже отдельное подразделение, которое занимается именно безопасно-

стью дорожного движения. Эта группа специалистов работает с детьми дошколь-

ного возраста и с пожилыми людьми. Например, в Северной Рейн – Вестфалии 

их количество превышает 360 человек. Специалисты, которые занимаются без-

опасностью дорожного движения также должны проходить переквалификацию 

и профессиональную переподготовку сроком четыре недели, вся методика кото-

рой строится по принципу блоков (их всего 4)2. За это время им объясняют ос-

новные принципы общения с населением. 

                                                           
1 См.: Майров, В. И. Административно-правовые проблемы управления обеспечением без-

опасности дорожного движения : учебное пособие / В. И. Майров. Омск, 2008.  
2 См.: Головко, В. В. Административная деятельность Государственной инспекции без-

опасности дорожного движения : учебное пособие / В. В. Головко, В. И. Майоров, Е. А. Орт-

ман. Омск, 2008.  
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Пропаганда безопасности дорожного движения ведётся с самых ранних лет, 

а именно детского сада. В эти учреждения направляются специалисты по без-

опасности дорожного движения и участковые.  

После получения основных знаний по правилам поведения на дорогах и в по-

вседневной жизни, дети идут в школу, где продолжается пропаганда безопасно-

сти дорожного движения, но ведётся она уже по возрастным группам. После 

окончания школы подростков попадают в возрастную группу 17–24 года, это те, 

кто получают профессиональное образование в колледжах или идут в высшие 

учебные заведения. В этом возрасте они начинают пересаживаться с велосипедов 

на моторизированный транспорт, поэтому данная возрастная категория самая 

проблемная и опасная. 

Одним из наиболее масштабных методов работы является театр кукол. Их 

преимущество состоит в том, что они отражают действия человека почти как в 

реальности и в то же время отсутствует давление на него и какая-либо агрессия.  

Психологи уже давно пришли к выводу, что эффективно применять кукол в 

детской терапии. И тогда были созданы первые воспитательные подразделения, 

которые назывались – дорожные воспитания.  

На дорожную полицию в Германии возлагается ряд контрольно-надзорных 

задач по осуществлению безопасности дорожного движения: регулирование до-

рожного движения; технический контроль за уличным движением и стоящем на 

стоянке транспортом, включая контроль водителей транспортных средств и пе-

ревозимого груза; работа с общественностью; сопровождения и эскорты; прото-

колирование ДТП; розыск скрывшихся с мест аварии и т. д. 

В Германии имеется большое количество разных по характеру запретов, по-

этому любое нарушение законодательства не остаётся не замеченным со стороны 

органов государственной власти. 

Административное право в Германии занимается прежде всего нарушениями 

в области дорожного движения, кроме того безопасность дорожного движения в 

ФРГ регулируется множеством различных правовых предписаний. Наибольший 

объем работы, который приходится выполнять сотрудникам полиции, представ-

ляет собой дорожное движение, а именно нарушение его правил.  

В последние годы штрафы за нарушение правил дорожного движения в Гер-

мании продолжают расти. Большое количество правонарушений ПДД фиксиру-

ется техническими средствами, так как прогресс шагнул уже очень далеко. 1 

Подводя итог, отметим, что затронуть все области работы дорожной полиции 

Германии очень сложно, так как они имеют большой по своему содержанию 

                                                           
1 См.: Майоров, В. И. На чём ездит милиция / В. И. Майоров // Вираж. 1992. № 2. 
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объём, однако в данной статье изложены основные направления, в которых ра-

ботает дорожная полиция. Надеемся, что информация, которую мы изложили в 

данной статье поможет взглянуть на проблемы дорожной полиции в России по-

новому, и постарается их исправить.  
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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В современном мире преступления становятся все более сложными. Они вза-

имосвязаны и универсальны, совершаются как в физическом, так и в виртуаль-

ном пространстве, поэтому остро ощущается потребность в многостороннем со-

трудничестве полиции для решения стоящих перед обществом проблем в обла-

сти безопасности. 

Стремление к поддержанию правопорядка и предупреждению транснацио-

нальной преступности является целью различных международных организаций, 

среди которых международная организация уголовной полиции – Интерпол, Ор-

ганизация Объединенных Наций в лице Управления ООН по наркотикам и пре-

ступности, Совет Европы, Содружество Независимых Государств, Европейский 

Союз, Центральный азиатский Региональный информационно-координацион-

ный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-

ных веществ и прекурсоров [2, c. 65]. 

Международная организация уголовной полиции Интерпол благодаря 194 

странам-членам эффективно сотрудничает с правоохранительными органами во 

всем мире в целях укрепления их потенциала в области предупреждения пре-

ступности и выявления преступников. Налаживание партнерских отношений с 

другими региональными и международными организациями способствует осу-

ществлению этого подхода к сотрудничеству в решении общих проблем. 

Также, с каждым годом разновидность транснациональной организованной 

преступности (ТОП) меняется, главной причиной являются тенденции развития 

                                                           
1 © Короткова Г. О., 2021. 
2 © Ерифа Е. Н., 2021. 
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современного общества, а именно – информационно-коммуникационные техно-

логии. Так появились киберпреступность, корпоративная преступность и другие. 

Организованные преступные группы процветают, диверсифицируют и рас-

ширяют свою деятельность. Традиционные территориальные преступные 

группы эволюционировали или были частично заменены более мелкими и гиб-

кими сетями с филиалами в нескольких юрисдикциях 

Деятельность Интерпола сосредоточена на трех программах борьбы с пре-

ступностью: борьбе с терроризмом, организованной преступностью и киберпре-

ступностью. Различные стратегии и инициативы, лежащие в их основе, должны 

изменяться в соответствии с меняющимися условиями работы служб. 

Все глобальные программы опираются на возможности полиции, которые ор-

ганизация предоставляет своим странам-членам: управление полицейскими дан-

ными, анализ преступлений, оказание поддержки в области криминалистики и 

розыска скрывающихся от правосудия преступников, создание командного и ко-

ординационного центра, наращивание потенциала и обучение, а также новатор-

ство и специальные проекты.  

Эти проекты помогают национальным и международным правоохранитель-

ным органам обмениваться оперативной информацией, передовой практикой и 

извлеченными уроками в целях ликвидации конкретных групп. 

В ряде стран организованные преступные сети занимаются весьма многочис-

ленными видами преступной деятельности. Это может включать торговлю 

людьми, незаконный оборот наркотиков, незаконный оборот товаров и оружия, 

вооруженный разбой, подделку и отмывание денег [3, c. 52]. 

Группа по борьбе организованной преступностью работает рука об руку со 

всеми полицейскими службами Интерпола в целях выявления крупных деятелей 

транснациональной преступности, связанных с ней преступных сетей и их дея-

тельности [4]. 

I-CAN – это трехлетняя (2020–2023) инициатива, объединяющая отдельные 

страны для нового уровня многостороннего сотрудничества полиции в борьбе с 

«Ndrangheta». 

Финансируемый итальянским Департаментом общественной безопасно-

сти, проект повышает глобальную осведомленность и понимание о 

«Ndrangheta» и их образе действий, что делает разведку более эффективной и 

позволяет осуществлять аресты и проводить операций. I-CAN строится на трех 

ключевых показателях: 

Содержание: опора на непосредственный опыт Италии и знание угрозы, ис-

ходящей от «Ndrangheta», ее структуры и того, как она действует. 
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Доступ: предоставление этой жизненно важной полицейской информации це-

левым странам в режиме реального времени, чтобы точно определить законо-

мерности, тенденции и потенциальные цели для правоохранительных органов. 

Действия: координация совместных расследований с национальными пра-

воохранительными органами для выявления скрывающихся от правосудия лиц 

и ареста лиц, разыскиваемых в связи с деятельностью, связанной с 

«Ndrangheta» [5]. 

Со своей штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды, Европол поддерживают 

27 государств – членов Европейского Союза в их борьбе с крупной международ-

ной преступностью и терроризмом, работает с рядом стран-партнеров, не входя-

щих в ЕС, и международных организаций, не входящих в ЕС. 

Крупномасштабные преступные и террористические сети представляют со-

бой серьезную угрозу для внутренней безопасности Европейского Союза, а 

также для безопасности и повседневной жизни его населения. Основные угрозы 

безопасности исходят от: 

– терроризма; 

– международного оборота наркотиков и отмывания денег; 

– организованного мошенничества; 

– фальсификации евро; 

– незаконного ввоза мигрантов. 

Все большую озабоченность вызывают новые опасности – киберпреступ-

ность и торговля людьми. Сети, занимающиеся преступлениями в каждой из этих 

областей, быстро адаптируются к новым реалиям и используют новые способы 

совершения преступления. 

В Европоле работает около ста аналитиков из числа наиболее хорошо подго-

товленных в Европе в области преступности. Эти аналитики используют передо-

вые инструменты для оказания повседневной помощи правоохранительным ор-

ганам государств-членов в их расследованиях. 

Чтобы помочь своим партнерам лучше понять преступность, с которой они 

борются, Европол проводит регулярные оценки, включая всеобъемлющий и пер-

спективный анализ преступности и терроризма в рамках Европейского Союза. 

Международные преступные и террористические группы действуют по всему 

миру и используют новейшие технологии. Для обеспечения эффективного и ско-

ординированного реагирования Агентство Европол должно быть гибким и инно-

вационным, а также обеспечивать, чтобы его методы и инструменты были акту-

альными. Для этой цели Европол располагает несколькими специализирован-

ными инстанциями и конкретными системами. 
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Таким образом, в борьбе с транснациональной организованной преступно-

стью центральное место занимают прочные партнерские отношения. Речь идет 

об объединении сил организаций в свете общих интересов – сохранения пра-

вопорядка. 
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